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I .

ГЕОЛОГІЯ и ГЕОГНОЗІЯ.

Отчетъ о геогностііческихъ и палеонтологическихъ 

занятіяхъ въ Россіи, въ теченіи двухъ предпослѣд

нихъ годовъ (1841 и 1842).

(Г . Полковника Гельмерсепа).

Переводъ Г. Ш табсъ-Капитана Моисеева.

Европейская Россія.

Въ 1841 году вышли, вслѣдъ одна за другой, двѣ 
гсогпоспшчсскія карты  Европейской Россіи. Снача
ла карта Г. Гельмерсепа въ С. Петербургѣ, помѣ-: 
щепная въ Горномъ Журналѣ, за 1841, ЛГ 4, а по
слѣ ея другая Г. Эрма на въ Берлинѣ, помѣщенная 
въ АгсЛгѵ / й г  гсш зтска/Ш ске Кипйе ѵоп Ііт з-  

Гори. Жури. К н .  II. 1844. 1
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Іапй, 1841, 1-8Іез НеГі, въ составленіи копіорои 
участвовалъ Баронъ А. Мейендорфъ. Къ обѣимъ 
картамъ приложены объясненіи, которыя знако
м ятъ  насъ не только съ источниками, къ соста
вленію ихъ служившими, но и съ тогдашнимъ 
состояніемъ нашихъ геогностическихъ познаніи сей 
страны. Съ тѣхъ поръ въ различныхъ частяхъ 
Россіи было произведено нѣсколько отч асти  весь
ма обширныхъ изслѣдованій, которыя или даю тъ 
совершенно новое понятіе о распредѣленіи и раз
витіи нашихъ горныхъ Формацій, или распростра
няю тъ  и подкрѣпляютъ прежнія о нихъ свѣдѣнія. 
Качнемъ съ сѣвера.

Въ 1841 году Докторъ Рупрсхтъ предпринялъ пу
теш ествіе изъ С. Петербурга на полуостровъ Ка
нинъ и на островъ Колгуевъ. Главная цѣль эіпого 
путеш ествія было изслѣдованіе этой  сѣверной 
страны только въ ботаническомъ отношеніи, но 
нс смотря на т о , оно представило ваатые вы
воды и для геогнозіи. Собраніе горныхъ породъ и 
окаменѣлосшей, когпорыя Г. Рупрсхтъ доставилъ 
въ минералогическій музеумъ Академіи Наукъ, до
казываетъ, ч то  у Индегской и Чешской губы на
ходятся пласты горнаго известняка и юрской Фор
маціи. Первый встрѣчается там ъ въ прикоснове
ніи съ огненными породами, которыя по всей оче
видности принадлежатъ къ огромной массѣ огнен
ныхъ и метаморфическихъ породъ полуострова 
Колы.
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Профессоръ Эйхвальдъ сообщилъ нѣкоторыя ге
ологическія замѣчанія о Финляндіи въ восьмомъ т о 
мѣ »Веіігіі^е %иг Кеппіпгзз йез гЩзгзсА- Ііеіскез 
и. з , гс. ѵоп К. ѵ. В аег ипй О. ѵ. Неітегзеп. 
(Также въ особомъ изданіи подъ заглавіемъ: Ш е 
ІІггсеІІ Ііиззіапііз, I I  ІЕ /'І, ѵоп Ей. ЕісАіѵаЫ). Эти 
замѣчанія основаны частію на наблюденіяхъ дру
гихъ, напримѣръ Г. Норденшнльда, который со
общилъ ихъ Профессору Эйхвальду, и содержатъ 
данныя о сглаженныхъ и изборозженныхъ поверх
ностяхъ скалъ, и предположенія о происхожде
ніи ихъ о тъ  дѣйствія первобытныхъ ледниковъ. 
Далѣе изъ этого сочиненія мы узнаемъ, ч то  въ 
Финляндіи встрѣчаются піакіе же какъ и въ Шве
ціи третичные осадки, съ раковинами нынѣшняго 
міра. Этоіпъ же наблюдатель сообщилъ новыя 
палеонтологическія свѣдѣнія о силурійскихъ пла
стахъ Эстляндіи, свѣдѣнія, которыя составляютъ 
продолженіе прежнихъ его изслѣдованій по этому 
предмету. Вѣ особой с та т ь ѣ  онъ представилъ 
описаніе рода ОЪоІиз (Пандера IІп^иШез, Буха 
ОгіАгз ипдиіа). Прежніе же труды Г. Эйхвальда 
находятся въ слѣдующихъ сочиненіяхъ: Іоигпа ійе  
тёйесіпе еі А’/іШоіге паіигеііе риЫіё раг ГЛса- 
йётіе йе тёйесіпе йе 81. РёІегзЪоигд. 8 /. Рё~ 
ІегзЪоигр; 1810 года. (Также на Нѣмецкомъ языкѣ: 
йоигпаі / й г  Ѵіаіиг ипй Ііеіікипйе , ѵоп йег Каізегі. 
тейісіп. сМгигдізсА. Лсайетіе и. з. го.). 8 мг Іе
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ёузіете зііигіеп ііе Г Езікопге р а г  Ей. ЕгсЛгсаІй.
Первобытный міръ Россіи изслтъдываемъій Эдуар- 
домъ Эйзсвалг,домъ. Тетрадь первая. С. Петербуогъ 
1840 годъ Издано С. Петербургскимъ минералогиче
скимъ обществомъ. Въ послѣднемъ сочиненіи Г. 
Эйхвальдъ описалъ еще нѣкоторые органическіе 
о статки  третичной почг.ы Керчи и горнаго из
вестняка въ Донецкомъ кряжѣ горъ въ Екатери
нославской губерніи.

Г. Дюроше, молодой Французскій геологъ, кото 
рый вступилъ вмѣсто Г. Робера членомъ въ уче
ную сѣверную экспедицію, состоявшую подъ упра
вленіемъ Г. Сиутагй’а, (ЕхрёйШ оп паиіідие еі зсі- 
епіі/і(ріе йи Когй), шакаіс сообщилъ нѣкоторыя 
геологическія замѣчанія о Финляндіи въ Сотріе 
гепйи ЪеЪйотойаіге йез всапсгз йе ГАсайётге 
й. вс. й. Раггз. Тоте XVI, Л ?  19, подъ заглаві
емъ: Еіийев §ёоІо@гдиез зиг іа Еіпіапйе.

Г. Нордешильду обязаны мы за чрезвычайно 
любопытное описаніе большаго, такъ  назваемаго 
гигантскаго котла (Шезепіор[) съ Финляндіи, и нѣ
которыхъ явленіи, сопровождающихъ его нахожде- 
ніе: Везкгі[пгпд а[ оп оѵапііді зіог ЛШедгуІіа еіс. а/ 
ІѴ//55. МогйепзкібЫ. (РогеАгадеп, {огѴеІ. зос. й. 25 Ар- 
гіі 1840).

Гсогносгпнческія примѣчанія въкартѣ  Олонец
каго горнаго округа сообщилъ Г. Комаровъ въ Гор
номъ Журналѣ 1842 года А ?  2-й.
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Докторъ Христіанъ Пандоръ, извѣстный уже 
составленнымъ имъ описаніемъ С. Петербургскихъ 
пластовъ, восемь лѣтъ  съ обычною ему ревностію 
занимался гсогиостичсскимъ изслѣдованіемъ о с т 
зейскихъ провинцій Россіи. Результаты этихъ из
слѣдованій будутъ обнародованы въ особомъ сочи
неніи. Это сочиненіе должно служить продолже
ніемъ преждензданпаго сочиненія Г. Пандора: Вег-
Ігаде хиг Сеодпозіе сіез Киззгзсііеп Ііегсіісз. 51. РеІегзЪ. 
ІВэО года. Г. Пандоръ, распространивъ кругъ сво
ихъ изслѣдованій и на сѣверную часть Псковской 
и Витебской губерній, доказалъ уже существованіе 
въ Л итвѣ новѣйшихъ силурійскихъ пластовъ, ко
торые были замѣчены также Гг. Мурчисоиомъ и 
Всрнелсмъ въ окрестностяхъ Шавлп (смотри 
ниже).

Ближайшія свѣдѣнія о силурійскихъ пластахъ у 
Волховскихъ пороговъ въ С. Петербургской губер
ніи, доставилъ Г. Гсльмерсеиъ, который въ 1842 
году, по приказанію Его Сіятельства Грана Пан
крина, изслѣдовалъ мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ, 
содераъащнхся въ значительномъ количествѣ въ 
вертикальныхъ, глиною наполненныхъ трещинахъ, 
прорѣзывающихъ эти  пласты. (Виііеі. йе Іа сіаззе 
рііузіеотаіііёт. сіе ѴАсайетіе Ітр. Л. зсіепсез йе 8і. 
РеіегзЪоигд. Т о т . 1, Л?  11, и Горный Журналъ, 
за 1842 Л?  11-й).

Докторъ Фольборпіъ обнародовалъ весьма по-
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учительную с та т ь ю  объ эхішоэпкрнпитахъ С. 
Петербургскихъ пластовъ въ Виііеі. $с. йе ѴАсай. 
й. «с. йе 51. РеіегзЪоигд Т о т .  X, Л?  19.

15ъ 1841 году, Г. Гельмерсенъ, по приказанію 
Его Сіятельства Графа Канкріша, обслѣдовалъ гор
ный известнякъ Московскаго бассейна въ Тверской, 
Московской, Тульской, Калужской и Орловской гу
берніяхъ., для точнѣйшаго опредѣленія относи
тельной древности и свойства встрѣчаемыхъ въ 
этомъ бассейнѣ угольныхъ флсцовъ. (Виііеі. зсіепіг(. 
риЫгё раг ѴАсай. йе зсіепсез йе $1. РеІегзЪоигд. Т о т . 
X, Л ?  1э и Горный Журналъ за 1841). П аэтом ъ 
путеш ествіи онъ открылъ, ч то  южный край у- 
помя'нупіаго бассейна, въ Орловсвой губерніи, по
добно сѣверному въ Новгородской, состоитъ  изъ 
древняго краснаго песчаника (девонская почва), ко
торы й, при простираніи на юговостокъ, т я н е т 
ся довольно широкою полосой о т ъ  Двины, вѣро
ятно, съ нѣкоторыми промежутками до окрест
ностей Воронежа.

Подполковникъ Оливіери, занимающійся обслѣ
дованіемъ Московскаго горноизвестковаго бассейна, 
по временамъ сообщалъ о немъ очень заниматель
ныя с т а т ь и  въ Горномъ Журналѣ за 1841 и 1842 
годы, которыя особенно важны въ практиче
скомъ отношеніи. Объ этомъ же предметѣ писалъ 
въ Горномъ Журналѣ за 1841 г. Л ?  3 и 6 Баронъ 
МсйсндорФъ, который въ 1840 году путсшссгпво-

і
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валъ въ одно время съ Г. Мерчисономъ, и нс толь
ко сообщилъ любопытные Факты, но также рев
ностно побуждалъ н другихъ къ ученымъ розыска- 
ніамъ.

Графъ Ксйзсрлингъ сообщилъ въ Виііеі. йеіазос. 
Ітр. йез паіигаігзіез Ле Мозсои Л?  IV, 1841 года и 
№  I, 1845 года, весьма поучительный геогиости- 
ческій разрѣзъ о тъ  Москвы до Бѣлева, присовоку
пивъ къ нему необходимыя замѣчанія. Русскій пе
реводъ эгпой с та ть и  находится въ Горкомъ Жур
налѣ 1842 Ж  1. Г. Леопольду Буху обязаны мы 
чрезвычайно важными объясненіями касательно 
Фавны, горнаго известняка и юрскихъ пластовъ 
Московскаго бассейна [Вегігаде &иг Везііттипд йег Се- 
Ъігдз(огтаііопеп гп Виззіапсі. Кагзіепз Агсіііѵ 1842 года, 
и такаю Г. Фишеру фонъ Вальдгснму, который 
сдѣлалъ описаніе окамеиѣлостсй Московскихъ юр
скихъ пластовъ [Веѵие Лез [оззііез йи доиѵегпетепі сіе 
Мозсои. Л ?  1 е і Л?  2 въ Виііеі. Московскаго об
щества естествоиспытателей). Гельмерсснъ со
общилъ описаніе и рисунокъ ихтіодорулнта въ 
Егтап’з АгсЫѵ [. іѵгзз. КипЛе ѵоп. Виззіапсі 1841 ра§. 
592.

Каждому геогноспіу извѣстны ваапіыя заслуги Г. 
Мурчисона въ распространеніи геогностическихъ 
свѣденій о Россіи. Въ теченіе двухъ послѣдова
тельныхъ л ѣ тъ  1840 и 1841., на путешествіи 
своемъ въ сопровожденіи Графа Ксйзсрлинга и Г.
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Вернеля, онъ обозрѣвалъ большую часть Европей
ской Россіи и Уралъ и всякой разъ возвращался 
съ богатою ученою добычею. Въ первомъ путе
ш ествіи участвовалъ Докторъ Блазіусъ (изъ Бра
уншвейга), во второмъ Русскій Горный Инженеръ 
Поручикъ Кокшаровъ. Свѣдѣнія, собранныя во вре
мя зтихъ пу теш ествій , помѣщены въ слѣдующихъ 
сочиненіяхъ.

1) Ркііозоркісаі тадахіпе апД Роитаі о[ Зсіепсе [ог 
Яес. 1841, М. Мигскізоп’з; 8кеІск о[ зоте о[ іке ргіп- 
сір. гезиііз о[ а деоі. зигѵеу о[ Ііиззіа.

2) Оп іке деоіод. зігисі. о[ ІІіе поПкегп апД сепігаі 
гедіопз о[ Ііиззіа іп Еигора Ьу К. 1. Мигскізоп апД Е. 
Дс Ѵегпеиіі, въ Яерогі о[ іке Вгііізк Аззос. /ог іке аДѵап- 
сетепі о[ Есіепсе [ог 1840 года.

'5) Оп іке деоі. зігисі. о[ іке сепіг. аші зоиікет геді
опз о[ Ііиззіа іп Еигоре, апД о[ іке Ига! тоипіаіппз Ьу 
К . Л. Мигскізоп, Де Ѵегпеиіі апД соипі А. ѵ. Ксузегііпд,
въ Метоігз гсаіі Ье[оге іке деоі. Босіеіу о[ ЬопДоп. Аргіі. 
1842 года.

4) Рго[. Віазіиз ипД АІехапДег Сга[ Кеузегііпд: №ііх 
йЪег Діе ѴегЪгеііипд ѵоп деодпозіізскеп Еогтаііопеп, гт 
Еигораізскеп ВиззІапД (въ Виііеі. Дег Мозкаиег паіиг— 
[огзск. Сезс11зска[1. 8ерІ. 1841).

5) Мигскізоп: Ьеііге аДгеззёе а М. Еізскег Де ІѴаІД- 
кеіт аМозсои (Виііеі. Дег Мозкаиег Сезеіізск. 8ерІ 1841)-

6) Ѵегпеиіі. Ьеііге зиг ип зссопД ѵоуаде [аіі еп Виззіе 
Дапз Іе соигапі Де Гаппёе 1841. (Аппаіез Дез зсіепсез 
деоіод. еіс. риЫіёез раг Віѵіёге *№ 1 Рапѵіег 1842).
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Вышепоименованныя сочиненія и труды отно
сились преимущественно къ сѣвернымъ и сред
нимъ частямъ Европейской Россіи. Но въ послѣд
нее время много занимались обслѣдованіемъ и ю;к- 
ныхъ частей. Г. Мурчисопъ съ спутниками свои
ми возвращаясь съ Урала, проникъ до сѣвернаго 
берега Азовскаго моря и изслѣдовалъ Донецкій 
крана» съ сго богатыми камсноугольиыми и ан
трацитовыми мѣсторожденіями. Результаты всЬхъ
этихъ занятіи находятся въ вышеозначенныхъ со
чиненіяхъ- Въ особенности занимались обслѣдо
ваніемъ этой страны гсогносшы Демидовской эк
спедиціи и именно Г. Ле-Пле, который въ 4 томѣ 
Демидовскаго сочиненія изъяснилъ отношенія на- 
пластованія, свойства и экономическую цѣіщщпэд» 
Донецкаго угля5 къ этому сочиненію приложена 
геогностическая карта Донецкаго кряжа и странъ 
къ нему прилежащихъ. (Ѵоуаде Лапз Щ Цщзіе тсгеЛі-г. 
оп. еі Іа Сгітёраг А. (1е ВетісІоЦ'. Тоте І^.'РагізЛ 84-2. 
Ехріогаігоп Лез іеггаіпз сагЪопЦёгез Ли Вопеіх раг М. Р .
Ье Ріау. Аѵес соІІаЪогаігоп Ле М. Маіігіѵаші еі. Еа- 
Іаппе).

Въ Горномъ Журналѣ за 1842 г. Л? 1, находятся 
подробныя свѣдѣнія о Грушевскомъ антрацитѣ, 
находящемся въ землѣ Донскихъ Козаковъ

Въ объясненіяхъ, приложенныхъ къ гсогиосіші- 
ческой картѣ Россіи Г. Гельмерсена, которыя при
няты  были какъ вступленіе къ этому отчету,
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приведены піри новѣйшія сочиненія о Крымѣ, ко
торы я весьма удовлетворительно объясняютъ ге
огностическія отношенія этого полуострова, ав
торы  ихъ: Гофманъ (Виііеі. сіе ѴЛсай. й. зс. сіе »$1. 
РеІегзЪоигд Тоте IV) Всрнель (Вез содиг'Иез (оззііез <іе 
Іа Сгітёе въ Мёпгоігез сіе Іа 8осіе16 деоі. сіе Ргапсе 18а7) 
и Дюбуа де Монпсрре (Ѵоуаде аиіоиг сіи Саисазе. Аі- 
Іаз). Въ этомъ году вышла 5 часть этого послѣд
няго сочиненія, содержащая пространное описаніе 
Крыма. Новая трети чн ая почва на берегахъ Азов
скаго моря, въ числѣ другихъ органическихъ о с т а т 
ковъ содержитъ позвонки и теменныя кости боль
шаго животнаго, которыя Профессоръ Рагпке 
впервые описалъ въ запискахъ С. Петербургской 
Академіи (Тоте I I  йез тётоігез сісз заѵапіг е’Ігапдегз), 
и которыя онъ принялъ за о статк и  Сеіасеае, близ
кой кт. разряду Ваіаепоріега. Г. Эйхвальдъ пола
галъ, ч то  эти  о статк и  должны принадлежать 
животному чрезвычайно близкому къ роду Мапаіиз 
IЬатапііп) или Наіісоге (Бидопд) Виііеі. сіег 8і. Ре- 
ІегзЬ. Асасіетіе, Вапсі IV), но впослѣдствіи, 
по разсмотрѣніи позвонковъ, обломковъ рсбръ и 
пальцевъ этого животнаго, находившихся въ му- 
зеумѣ С. Петербургскаго Минералогическаго Об
щ ества, и происходившихъ такж е изъ третичной 
почвы Керчи, онъ причислилъ его къ роду 2гр1гіиз 
и назвалъ э т о т ъ  видъ / .  ргізсиз (ЕіскгѵаШ сііе II/11- 
и->еІі Виззіапсіз. 5і. РеіегзЪигд 1840 Не[і I). Въ про-
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голомъ 1842 году, по ходатайству Министра Вну
треннихъ дѣлъ Его Высокопревосходительства Г. 
Перовскаго, въ Академію Наукъ доставлены, нс 
только черепъ описанный Г. Ратке, по и облом
ки пальцевъ, челюстей, и восемь теменныхъ ко
стей того ;кс животнаго изъ Керчи, которыя по 
ближайшему разсмотрѣнію и сравненію, Г. Акаде
микомъ Брандтомъ, признаны за остатки  новаго 
рода изъ семейства Ваіаепа, который онъ назвалъ 
Сеікоікегіит (Сеікоікегіит ргізсит) Биііеі. де Іа д. рку- 
згеотаікёт. де ГАсадётге д. зс. 8і. РеІегзЪ. Тоте 1. 
Здѣсь же слѣдуетъ упомянуть объ откры тіи  
остатковъ рода Еіазтокегіит Графомъ Кснзсрлин- 
гомъ, съ историческими замѣтками о немъ Фише
ра фонъ Вальдгейма (Биііеі. де Іа зос. д. паіигаі. де 
Мозсои Аппёе 1842. р. 454)-

По приказанію Его Сіятельства Графа Панкрина, 
Подполковникъ Бледе въ послѣдніе годы произвелъ 
въ губерніяхъ: Харьковской, Подольской и Бессараб
ской области нѣсколько изслѣдованій, которыя хо
т я  имѣли цѣль отчасти  чисто практическую, но 
дали также ясное понятіе о раздѣленіи, распро
страненіи и относительной древности неизвѣст
ныхъ до того времени образованій горъ. Главные 
результаты этихъ изслѣдованій напечатаны въ 
Биііеі. сіе Іа зос. дез паіигаіізіез де Мозсои, 1841, стр. 
54, и въ Меиез АакгЬиск ѵоп Ьеопкагд и Вгопп Ракгд 
1841 и 1842; также на Русскомъ языкѣ въ
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Горномъ Журналѣ за 1859, 1840 и 1845 годы, 
Г. Бледе исправилъ стары я геогносгпнческія карты  
и составилъ большею частію  новыя, которыя на
ходятся въ Горномъ Корпусѣ въ С. Петербургѣ 
вмѣстѣ съ большимъ количествомъ собранныхъ 
имъ образцовъ породъ. Г. Фишеръ фонъ В.ілі.д- 

геймъ описалъ окамспѣлую рыбу изъ Харьковской 
мѣловой почвы, Вегух йигоІсріАоІиз (Виііеі. йе Іа 8. 
Іез паі. сіе Мозсои, 1841 р. 465). Ч асть  П олтав
ской губерніи была обслѣдована Поручикомъ Соко
ловымъ (Горный Журналъ 1845 года, Л7 1).

Г. П утъ  въ новѣйшее время снова дѣятельно 
занимался палсонтологісю Польши: Онъ описалъ
найденный въ Л итвѣ окамсиѣлый оленій рогъ. 
Сегѵиз Вгезсіепзіз, въ Тлопііагй’з ипЛ Вгопгіз 8теае$ Ааіхг- 
Ъисіі, 1842, НеГі 1 и во 2 части сего журнала за 
т о т ъ  ;ке годъ описалъ окамспѣлые о статк и  ба- 
трахіевъ п офидісвъ изъ Подоліи. Профессоръ Геп- 
перпіъ въ Брсславлѣ писалъ объ окамспѣломъ де
ревѣ найденномъ въ Волыпіп (Егтапгіз АгсЫѵ [. юізз. 
КипАе ѵоп Виззі. 1841, р. 495).

Если обратимся теперь къ Востоку, т о  уви
димъ, ч то  и здѣсь такж е много сдѣлано для на
уки. Г р яфъ Кейзерлппгъ во время птораго путеш е
ствія Мурчиеона, обслѣдовалъ огромную степь ме
жду Оренбургомъ и ГІижпимъ Дономъ. Онъ обра
ти лъ  особенное вниманіе на извѣстную гору Бог- 
до въ странѣ около Нижней Волги. Г. Бухъ отно-
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силъ известковые пласты этой горы къ Формаціи 
раковиннаго известняка, по причинѣ нахожденія г.ъ 
нихъ Аттопііез Водеіоапиз, принадлежащаго къ раз
ряду Сегаіііез. (Веіігаде хиг Везіітт. йег СеЫгдз[огт. 
іп ВиззІапА). Г. Эхвальдъ относилъ эти  пласты къ 
силурійской почвѣ (Виііеі. йег 5(. РеІегзЪоигд Акайе- 
тге Тоте IX. р. Зоо). По изслѣдованіямъ же про
изведеннымъ ГраФомъ Ксйзерлингомъ па горѣ Бог- 
до оказалось, что  въ ней вовсе нѣтъ окаменѣло- 
стей силурійской Формаціи, а также и раковинна
го известняка. (Аппаіез йез зсіепсез деоіод, 1842, .Л ^І, 
Ѵетеигі).

Г. Языковъ въ Журналѣ Москвитянинъ, за 1813 
годъ, Л?  3, напечаталъ исправленія карты, со
ставленной Г. Гсльмсрсеномъ (*). На путешествіи 
въ 1812 году онъ именно нашелъ, что  мѣловыхъ 
и юрскихъ пластовъ Симбирской губерніи нѣтъ 
на лѣвомъ берегу Волги, какъ означено на картѣ, 
на основаніи показаній Г. Геригросса. Г. Языковъ 
мсл;ду , рѣками Сонъ и Ахшай, на лѣвомъ берегу 
Волги, наблюдалъ большой дилювіальный бассейнъ, 
края котораго состоятъ  изъ пластовъ, принадле
жащихъ, по мнѣнію Г. Языкова, къ тріасу, цех- 
шпіейну н горному известняку. Съ запада котло
вина эт а  ограничена юрскою и мѣловой почвой на 
Волгѣ.
(') Карша эпіа нынѣ по многомъ исправлена мною и въ но

вомъ видь будетъ напечатана въ Аппиаіге би Іоигпаі 
без т іп ез  бе Пиввіе Г.

обл. узш*’, ' .льычп 
) научна* лаечл.*
і на, а О Г  С  _____
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Г. Маіору Вангенгейму фонъ Квллену мы обяза
ны многими пространными и поучительными из
слѣдованіями, произведенными надъ танъ называе
мою Пермскою системой, т о  есть  надъ располо
женными по западному склону Урала иъ огромномъ 
бассейнѣ осадками конгломератовъ, мергеля и пес
чаника съ подчиненными известковыми пластами, 
которые въ окрестностяхъ Урала содержатъ мѣ
дныя руды. Г. Фонъ Кваленъ совершенно увѣренъ, 
ч то  вся эіпа свита принадлежитъ періоду образо
ванія цехштейпа, а нс тріасу, или каменноуголь
ной Формаціи, какъ нѣкоторые полагали (Г. Кокша
ровъ, Горный Журналъ 1845, №  4). Онъ пока
залъ такж е большое распространеніе горнаго из
вестняка подъ мѣдистыми пластами, и впервые 
открылъ, ч то  тамъ находятся косчпн ящеровъ 
вмѣстѣ съ извѣстными раковинами Ргоііисіиз 
Сапсгіпі, ТегеЬгвіиІа еіоп^аіа  и о статки  расте
ній (В иіігі. йе Іа Нос. Лез паіигаі. йе Мозсои 1840 
и 1845 ЬеопЛагй пш і В гопп ІаКгЪ. 1842, А-іез 
Ііе/'іі Горный Журналъ за 1841 годъ Л?А и 1845 

А и ѴегЛатіІ. с1. Каізегі. Лизз. тгпегаіо^і- 
зсЛеп ОезеНзсЛ. %и РеіегнЬиг& 1842). Г. Ма-
іоръ фонъ Кваленъ пріѣдетъ въ Москву и П етер 
бургъ, чтобы  въ музеумы ихъ передать собран
ныя имъ огромныя коллекціи., въ которыхъ между 
прочимъ находятся прекрасные образцы костей 
ящеровъ. Г. Фишеръ фонъ Вальдгеймъ описалъ о-

.» * .*»«.. •*•**•» * !' Л

•  .•..... ?
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стапікіі животныхъ и растеній Пермской Форма
ціи въ Московскомъ Виііеі. 4840 и Ьеііге а М. Миг- 
скізоп, Мозсои. 4841. Равно также Г. Профессору 
Куторгѣ обязаны мы описаніемъ животныхъ и 
растеній нашихъ западно-Уральскихъ Формацій цех- 
штсйна и горнаго известняка (ѴегкапДІипдеп йег 
Каі&егііск Виззізсііеп тіпегаіодізскеп Сезе11зска(і ги 8і. 
РеІегзЪигд, Аакг 1842}.

Теперь мы остаемся въ ожиданіи новыхъ и по
дробныхъ свѣдѣній о сѣверной части большой 
Формаціи Западнаго Урала, потому ч то  Графъ 
Кейзср.іингъ въ маіѣ 1845 года, по распоряженію 
Министра Финансовъ Графа Канкрниа, предпри
нялъ путешествіе къ Печорѣ, долину когпорой онъ 
подвергнетъ гсогностичсскому обслѣдованію. Графъ 
Кейзерлингъ также обнародовалъ множество ба
рометрическихъ изслѣдованій, произведенныхъ имъ 
въ Европейской Россіи, которыя представляютъ 
важные Факты для гипсометрическаго познанія 
Государства (Егтагіз Агскіѵ {. гѵізз. КипЛе ѵоп Киззі. 
1841 р, 781). Въ этомъ же .журналѣ (иа 726 стра
ницѣ 1841) Г. Ерманъ увѣдомляетъ объ измѣрені
яхъ высотъ около Каспійскаго Моря и на Кавказѣ-

У р а л ъ .

Свѣдѣнія о гсогпосшнческихъ и гипсометричес
кихъ отношеніяхъ Урала въ послѣдніе два года 
также значительно распространились. Въ 1841 го-
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ду Профессоръ Щуровскій издалъ въ Москвѣ опи
саніе Урала подъ заглавіемъ: Уральскій хребетъ 
въ физикогеографигссколгъ, геогноспшгссколіъ и ліи- 
нералогихесколіъ отношеніяхъ. Сочиненіе Григорія 
Щѵровскаго .Москва, 1841. (Оег Цгаі рЬузікаІізсЬ, 
^ео§поз1І8с1і ,  ^ео^гарЪізсіі иш і тіпегаІо^ізсЬ  
сіаг§е«1е11і; ѵоп Оге^ог ЗсЬІзсЪигохѵзку. Мо§каи 
1841). Французскій переводъ этой  книги издается 
въ Москвѣ. Въ этомъ сочиненіи авторъ изложилъ 
всѣ гс-огноешнческія свѣдѣнія объ Уралѣ, собран
ныя до 1841 года, и присовокупилъ къ тому еще 
нѣкоторыя наблюденія, произведенныя имъ на пу
теш ествіи  въ 18э8 году.

Въ 1842 вышла вторая часть сочиненія Густа
ва Розс. МіпегаІодівск деодпозігзсіге Кеізе пасѣ йет ІІгаІ 
Ает АІІаі иші йст Казрізсііеп Мсеге. Бегііп, 1842 г. 
Э та часть содержитъ описаніе наблюденій, про
изведенныхъ Г. Розс во время путеш ествія Г. 
Гумбольдта (1829) по среднему и южному Уралу, 
между Соймоновскимъ рудникомъ и Оренбургомъ; 
и подобно первой части этого превосходнаго со
чиненія, заключаетъ много основательныхъ и поу
чительныхъ замѣчаній. Въ началѣ нынѣшняго 1843 
года издано сочиненіе Г. Гумбольдта: Азіе Сепігаіе. 
Ііескегсііез зиг Іез сігаіпез йе топіадпез еі Іа сіітаіоіодіе 
сотрагёе Раг А. сіе НитЪоЫі. Рагіз. 184 о. Н ѣ тъ  Не
обходимости распространяться о томъ, какъ пре
красно обьяснено въ этомъ сочиненіи настоящее
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гсогпосгпичсскоо значеніе Урала, какъ кряжа, напра
вленнаго о т ъ  сѣвера къ югу, и его гипсометриче
скія отношенія. Главной* цѣлію путеш ествія Г. 
Мурчнсона и спутниковъ его было изслѣдованіе 
напластованіи этого кря;ка и обоихъ отклонивъ 
его, въ особенности же западнаго (1841). Точнѣй
шее опредѣленіе древности н распространеніе на 
Уралѣ пластовъ, содержащихъ окамснѣлосгни, чрезъ 
э т о  путешествіе сдѣлало большіе успѣхи. Удалось 
іпак;кс откры ть присутствіе девонскихъ напла
стованій въ долинѣ Чусовой; откры тіе  это  гпѣмъ 
важнѣе, что  оно доказываетъ существованіе па 
Уралѣ всѣхъ древнѣйшихъ Формаціи, какія только 
извѣстны въ Европейской Россіи. За т о  въ пемъ 
мѣтъ мѣловой и древней третичной почвъ.

Краткій обзоръ главныхъ результатовъ этого 
путешествія, находится въ выше приведенномъ 
сочиненіи: Оп іііе деоі. еігисіиге о{ Іііе Сепігаі апЛ 5ои- 
іііегп гедіопв о[ Виз$іа гп Еигоре ап<1 о[ іНе Игаі тоип- 
Іаіпз Ву Войегіс Ітреу Мигсііізоп, Е. сіе Ѵетеиіі апі 
Соипі А ѵоп Кеузегііпд. Вопйоп 1842. Подробные о т 
четы  уже изготовлены и выйдутъ въ свѣтъ въ 
1844 году. Ошъ Г. Мурчнсона и спутниковъ сго 
мы ожидаемъ также свѣдѣній объ огненныхъ по
родахъ Урала. Въ 1843 году Г. Мурчпеонъ пред
принялъ нушсшсстіе въ Волынь и въ Гіодолііо съ 
тою  цѣлію, чтобы изслѣдовать третичную поч
ву о тихъ странъ и описаніе ея п р и с о в о к у п и т ь  къ 

Гори. ТКурн. Кіи II. 1844. 2
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своему сочиненію. Окаменелости, собранныя во 
время двухъ первыхъ путеш ествій, описаны боль
шею частію Г. Верйелемь и Графомъ Койзерлин- 
гомъ.

Въ пятомъ томѣ Веіігііде яиг Кеппіпізз Дез Виз- 
зізсНеп ВеісНез напечатанъ о т ч е т ъ  путешествія Г. 
Гвльмерсепа на Уралъ и въ Киргизскую степь въ 
48'5’5 и 18а5 годахъ, гсогпоспшческіс результаты* 
метеорологическія наблюденія и измѣренія высотъ 
помѣщены въ 6 части означеннаго сочиненія за 
484а годъ. Горный Инженеръ Капитанъ Стра;кев- 
скій доставилъ свѣдѣнія о путеш ествіи (18а8) въ 
часть Киргизской степи, описанной Г. Гельмерсе- 
номъ (Горный Журналъ 4841 Л?  4), а Горный Ин
женеръ; Богословскій сообщилъ геогпосшическос 
описаніе 8 участка Златоустовскаго горнаго окру
га. (Горный Журналъ 4842 Л ?  4). Профессоръ 
Эйхвальдъ въ 8 томѣ: Веіігііде &иг Кеппіп. <1. Виза. 
ВеісНез ѵ. Ваег ипД Нсітегзеп описалъ окамспѣлые о-

.

сгпаткп Уральскихъ золотоносныхъ россы пей.

Каспійская ниъменпостъ и Кавказъ.

Е стествоиспы татель Александръ Леманъ изъ 
Дсрппіа, сопроволідавшій Г. Бсра на путешествіи 
сго на Новую землю., впослѣдствіи еъ 48о8 по 4842 
годъ, изъ Оренбурга сдѣлалъ нѣсколько путешес
твій  въ землю Башкировъ, въ Киргизскую степь 
до Успіьурпіа (онъ находился въ свитѣ Генерала



Перовскаго во время Хивинскаго похода) и въ Но- 
воалсксандровскую крѣпость на восточномъ берегу 
Каспійскаго моря. На всѣхъ этихъ путешествіяхъ 
онъ занимался не только ботаническими и зооло
гическими, но и геогпостичсскими изслѣдованіями, 
результаты которыхъ впослѣдствіи будутъ обна
родованы. Г. Леманъ померъ лѣтомъ 1842 года па 
возвратномъ пути изъ Оренбурга въ С. П етер
бургъ /, *: >

Изъ всѣхъ произведенныхъ имъ ученыхъ изслѣ
дованіи безъ сомнѣнія самыя любопытныя сушь 
т ѣ , которыя онъ сдѣлалъ на путешествіи изъ 
Оренбурга въ Бухару, и оттуда чрезъ Самаркандъ 
къ источникамъ рѣки За рента на въ Бухарскихъ 
горахъ. Бухарскій Ханъ давно уже испрашивалъ у 
Русскаго Правительства горныхъ чиновниковъ, ко
торые могли бы произвести развѣдку Бухарін на 
драгоцѣнные металлы н другія полезныя ископае
мыя. Вслѣдствіе этого осенью 18э9 г. отправлены 
туда два Горныхъ Инженера ЗѴІаіоръ Ковалевскій 
и Капитанъ Гсрнгросъ. Но они достигли только 
до Аральскаго моря и по встрѣтившимся обсто
ятельствамъ принуждены были возвратишься въ 
Оренбургъ.

Лѣтомъ 1841 года Правительство снарядило 
вторую экспедицію подъ начальствомъ Подполков
ника Бутснева/ къ которому прикомандированы
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были еще Капитанъ Богословскій, Г. Леманъ и Г 
Хаимковъ.

Бутспсвъ прибылъ въ Бухару осенью и остался 
тамъ, между тѣмъ какъ Богословскій, Леманъ и Ха- 
иыковъ, подъ покровншсльствомъ Бухарскаго пра
вительства, отправились чрезъ Самаркандъ въ горы. 
Лѣтомъ 18-12 года пати гіутстссшвениики возвра
тились, и Богословскій составилъ геогноспіическос 
описаніе долины Зарсвшана, и горъ къ пей при
лежащихъ (Горный Журналъ 18-12 Л?  10), а Бу- 
шеневъ написалъ нѣсколько с та т е й  о минераль
номъ богатствѣ, о заводскомъ н монетномъ дѣлѣ 
и о торговлѣ Бухары, и представилъ таблицу 
метеорологическихъ наблюденій, произведенныхъ 
имъ въ Бухарѣ въ .18-11 и 1812 годахъ (Горный 
Журналъ 1812 Л?  11)

Сшаіпыі о геогііостіічсскііхъ наблюденіяхъ Ко
валевскаго и Гсрнгроса находятся въ Горномъ 
Журналѣ, 1810, *№ 12. На сѣверозападномъ бере
гу Аральскаго моря они видѣли огромные т р е т и 
чные осадки, лежащіе на юрскихъ пластахъ.

Весьма немногіе изъ естествоиспы тателей по
сѣщали Каспійскую низменность какъ въ прежнія 
такъ  н въ нынѣшнія времена. Всѣмъ, ч то  мы въ 
новѣйшее время узнали о гсогиостическомъ соста
вѣ береговъ Каспійскаго моря, обязаны мы Г. Эйх- 
вальду (Регіріиз Дез КазрізсЬеп Меегез ипЛ ЗсНШегипд 
Лея КазрізсНеп Меегез ипі Дез Каиказиз, аіз Еіпіеііипд
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іиг: Раипа Сазріо-Саисазіса поппиШз оЬзегѵаііопіЬш 
поѵіз Шизігаѵіі ЕЛ. ЕісІтаІЛ. Реігороіі 1841. Также 
Кагзіепз Агсіііѵ, 187)0, 2 -Ісг ВапЛ, р. 87 и Агсіііѵ (иг 
ісі$зсп$с1іа[ІІіс1іс КипЛе ѵоп ВиззІапЛ, 1842, Ъ-ІезНе[Ір. 
403, и Г. Фслькпсру, который съ Г. Карелинымъ 
совершилъ путешествіе по Каспійскому морю 
(Горный Журналъ 1858 Л?  1). Наблюденія на Се
регахъ Каспійскаго моря Г. Лемана еще нс напе
чатаны.

Свѣдѣнія о Кавказѣ доставилъ намъ также Г. Эйх- 
г.алі.дъ въ выше приведенныхъ сочиненіяхъ и Г. Дю
буа де-Моітеррс (Ѵоуаде аиіоиг Ли Саисазе). Состоя
щій въ Русской службѣ Французскій геогноспіъ, Г. 
Картеромъ въ новѣйшее время изслѣдовалъ и описалъ 
отдѣльныя п весьма любопытныя мѣста Кавказа 
и Закавказскаго края (Горный Журналъ 1842 Л?  4 
н 9 и 1845 Л? о). Мы здѣсь должны упомянуть 
въ особенности объ описаніи огромнаго, бѣлаго пла
ста  инфузорной земли въ окрестности Ахалцыха, 
лежащаго на вулканическомъ пеплѣ и брекчіи, и по
крытаго красною, проникнутою сѣрою, глиною. 
(Горный Журналъ 1842 Л?  9). Также объ изслѣдо
ваніи угольныхъ пластовъ въ окрестностяхъ Алек- 
сапдропол'я (Горный Журналъ 1842 Л? 4) н се
ребристаго свинцоваго блеска около Оалагеркн 
(Горный Журналъ 1845, Л?  5).
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Алтай, Даурскія горы, Сибирская плоская земля и 
Восточная Киргизская степь.

Для общаго обзора Азіатской Россіи но нынѣ 
еще н и к т о  позанимался (*) совокупленіемъ произ
веденныхъ въ ней геогиостическнхъ наблюденій. 
Теперь однако же сдѣланъ уже обзоръ отдѣльныхъ 
частей зіпого чрезвычайно обширнаго простран
ства, какъ напримѣръ Алтая, Карломъ Р и т т е 
ромъ (.Егйкипйе ѵоп Азіей, Вапй 1, н недавно (184о) 
Г. Гумбольдтомъ Азіе сепігаіс. Въ послѣднемъ со
чиненіи, весьма богатомъ свѣдѣніями о видѣ и о 
климатологическихъ отношеніяхъ центральной А- 
зіп, геогнозія и Физическая географія Алтая изло
жены съ совершенію новымъ взглядомъ на пред
м етъ н съ шалашномъ, которымъ отличаю тся 
всѣ сочиненія этого знаменитаго писателя. /Г пре
имущественно позволяю себѣ обратишь вниманіе 
на особенное обстоятельство, съ которомъ нахо
дятся горы, идущіе почти подъ прямымъ угломъ 
о т ъ  Алтая къ сѣверу, къ огромной возвышенности 
самаго А лтая, простирающейся о т ъ  запада къ во
стоку, на примѣръ Малый Салапрскій кряжъ и 
Алатау (Томско-Еииссйскій кряжѣ). Кажется, что 
шо.іько э т и  меридіональныя горы, восходящія пер
пендикулярно па большой, простирающейся о тъ  
■*
(*) О трудахъ Г . Эрмана но этом у предмету будетъ упо

мянуто въ слѣдующемъ о т ч е т * .
Гельмерсепъ.



199

востока къ западу возвышенности Средней Азіи, 
содержатъ золото въ большомъ количествѣ (Уралъ, 
Еолоръ, Алатау и првч), между тѣмъ какь глав? 
иый кража. Алтайскій заключаетъ только незна- 
чишслыіос количество его. Новѣйшіе нсіпочиики, 
которыми пользовались при составленіи гипсоме
трической и геогпосшической части этого сочи

ненія, сушь слѣдующіе: ЬеЛеЪоиг, Меуег ипЛ Випде: 
Ііегзе йигск йаз АІіаг-СеЪігде ипЛ (Нс зопдагізсАс Кігді- 
зеп-зіерре. Вегі. 1829 ипй 1830. Вг. РгіеЛг. СеЫег: 
ѴеЬегзісАі Лез КаІипізсАеп СеЫгдез еіс. 1835 (Изъ Ме- 
тоігеп Лег Кагзегі. АкаЛетіе Лег\ѴгззепзсАа[іеп. Т. III). 
6 . Козе: Веізе пасА Лепг Ѵгаі, АІІаі ипЛ Леш КазрізсА. 
Мееге. ТА. 1, 1837 и ТА. II, 1842, Вегііп. С. ѵ. Неі- 
гпегзеп: ѴеЪег Леп Ѵгаі ипй АІІаі (Виііеі. йег 8і. Реіегз- 
Ъигд. Акайетіе. Тот. II) и Вег. ТеІехкізсАе 8ее ипй 
йіе Теіеиіеп гт бзІІісАеп АІІаі ѵоп С ѵ. Неітегзеп 8і. 
РеІегзЬоигд, 1838. Въ Вегігаде т г Кеппіпізз йез Киззі- 
зсАеп КеісАз еіс. будутъ подробно описаны наблю
денія Г. Гелымсрссна, который путешествовалъ 
но Алтаю въ 1854 году по распоряженію Его Сія
тельства Гра<і>а Панкрина.

Въ 1845 году Г. ГоФмамъ также по раегіоря* 
женію Г. Министра Финансовъ объѣхалъ губерніи: 
Енисейскую, Иркутскую и Томскую съ тою  цѣлію, 
чтобы изслѣдовать золотоносныя россыпи этихъ 
странъ. Э то казалось гиѣмъ необходимѣе, что  мы 
не имѣемъ почти ни какихъ свѣденій о геогпосши*
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пескомъ строеніи богатыхъ россыпсіі между Ала
тау  и Байкаломъ по рѣкамъ: Канѣ, Бирюсѣ п Тун
гускѣ. По аналогіи должно заключить: что  россы- 
пн этой страны расположены па каменистомъ 
плотикѣ, н можно безошибочно принять, ч то  
здѣсь находятся цѣлые ряды горъ н холмокъ, иду
щіе въ направленіи о т ъ  сѣвера къ югу. Изслѣдо
ванія Г. ГоФ.маиа скоро насъ совершенно ознако
м ятъ  съ гсогпостичсскимъ свойствомъ этой замѣ
чательной страны.

Въ 1842 году Камеръ юнкеръ Чихачсвъ, но ра
споряженію Его Сіятельства Графа Клнкрниа, объ
ѣхалъ большую чаешь Алтая (къ тѣсномъ смыслѣ) 
и западную часть Саянскаго кряжа, дабы короче 
ознакомиться съ геогнозіею ихъ. О тч етъ  объ э- 
том ь путеш ествіи находится въ Егтап $ Агсіііѵ 
(йг гѵі$8еп$с1іа[іІ. Кипсіе ѵоп Вт&іапй 1842 и на Рус
скомъ языкѣ въ Мануфактурныхъ и Горнозавод
скихъ извтьелгілхъ, 184 э. -А’ 2. Докторъ ПІренкъ 
па путеш ествіяхъ своихъ по Сибири, продолжаю
щихся уже нѣсколько лѣтъ , изслѣдовалъ островъ 
Аралішобс, гл. озерѣ Ала кулѣ, легкащемъ па пути 
о т ъ  Семипалатинска въ Китайской городъ Чугу- 
чакъ пли Тарбагатап и нашелъ, ч то  островъ э т о т ъ  
главнѣйшіе состоитъ  изъ гранита н глинистаго 
сланца (Горный Журналъ 1842 *№ 1). Въ слѣд
ствіе этого Г. ПІренкъ не соглашается съ мнѣ
ніемъ, будто островъ Аральшюбе дол;ксііъ бы ть
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вулканическій и будто на немъ въ историческія 
времена замѣчены были вулканическія явленія (Нит- 
ЪоЫі Ргадтепів а$іаіідие$у По мнѣнію Г. Гумбольд
т а , э т о  требуетъ еще точнѣйшаго изслѣдованія 
{А&іе сепігсііе, Тоте 2,/>. 91).

Въ новѣйшее время Русскіе горные Офицеры 
весьма ревностно занимались гсогносшичсскпмъ из
слѣдованіемъ разныхъ .мѣстностей Алтайскаго и 
Нерчинскаго горныхъ округовъ. Змсипогорскій ок
ругъ изслѣдованъ Капитаномъ Узатнсомъ (Горный 
Журналъ 4839 Л?  9).

Капитанъ Соколовскій доставилъ свѣдѣнія о ка- 
мспоугольномъ мѣсторожденіи большаго бассейна 
между кряжами Саланрскимъ и Алатау. (Горный 
Журналъ '1842, Л /  4). Онъ піапікс изслѣдовалъ со
ставъ углей и выводы изъ опытовъ представилъ 
въ особой таблицѣ (тамъ же).

Горные чпновппкн: Габріель, Моръ и Лсмбкс въ 
4840 году развѣдывали большую часть Западнаго 
Алтая, въ особенности на мѣсторожденія сере
бряныхъ рудъ, и наблюденія свои сообщили въ 
Горномъ Журналѣ 4841, Л?  8.

Изъ Нерчинскаго горнаго округа Г. Псрскрс* 
спіовъ доставилъ описаніе богатой серебросодср- 
жаіцнмп рудами Алгачииской дистанціи, болѣе о т 
носительно находящихся тамъ рудниковъ (Горный 
Журналъ 4843 «4? 2).

Поручикъ Соколовъ описалъ часть кряжа раздѣ-
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лающаго рѣку Шилку о т ъ  Унды, а Г. Дубровскій 
долины Газимура, У рюмка па и Будюыкпна 184 1. 
(Горный Журналъ 1843 4). Г. Дейхманъ до
ставилъ свѣдѣнія о камсноугольномъ мѣсторожде
ніи близъ Иркутска (Горный Журналъ 1842, ЛР 6).

Па леопгполопя іорз. Азишісі^ш^ Россіи болѣе и 
болѣе приводится въ извѣстность. Русскіе горные 
Офицеры безпрерывно занимаются собираніемъ 
окамеиѣлоспіей и отсы лаю тъ ихъ въ Музеумъ Гор
наго Ннешншуша, гдѣ Начальникъ Ш таба Кор
пуса Горныхъ Инженеровъ Генералъ-Лейтенантъ 
Чевкннъ открылъ особенную коллекцію Русскихъ 
окаменелостей и горныхъ породъ, которая въ на
стоящ ее время содержитъ уже болѣе 15,000 ну
меровъ, принадлежа къ самымъ поучительнымъ н 
богатымъ собраніямъ этого рода. Особенную цѣн
ность пріобрѣтаешь опа тѣмъ, что  въ ней на
ходится множество геогпостическііхъ картъ и раз
рѣзовъ разныхъ странъ Россіи, къ коимъ отн о 
сятся образцы коллекцію составляющіе. Ниже слѣ
дующія карты , большею частію въ весьма значи
тельномъ масштабѣ уже окончены и пріобщены 
къ коллекціи:

К арта  Богословскаго горнаго округа (составлен
ная Г. Карпинскимъ).

К арта Кушвииекаго округа.
К арта Екагпсрибургскаго округа.
Карша Златоустовскаго округа.



Б арта Олонецкаго горнаго округа.
Б арта Алтайскаго округа.
К арта Луганскаго горнаго округа (составленная 

Г. Иваницкимъ.
К арта ' губерній Харьковской, Подольской и Бес

сарабской области (составленная Г. Подполковни
комъ Блсде).

Замѣчательные и знаменитые остатки  пахи- 
дермовъ третичной почвы Сибири были ближлй- 
шс разсмотрѣны Г. Академикомъ Брандтомъ-, это  
важный шагъ къ развитію палеонтологическихъ 
свѣдѣній сей страны. Эти остатки  слоновъ и но
сороговъ первобытнаго міра, которые откры ты  
удивительно сохранившимися въ мерзлой почвѣ 
Сибирской плоской земли, находятся въ собрані
яхъ Императорской Академіи Наукъ. Г. Брандтъ

і
началъ свой трудъ изслѣдованіемъ остатковъ но
сороговъ. Описаніе ихъ, съ присовокупленіемъ боль
шаго количества выполненныхъ рисунковъ, будетъ 
напечатано въ запискахъ Академіи. Мы питаемъ 
надежду, что  вскорѣ за этимъ появится и опи
саніе остатковъ мамонта. Но эти  занятія важны 
не только для палеонтологовъ и занимающихся 
сравнительною анатоміею, по также и для геоло
говъ, потому что  по особенностямъ этихъ жи
вотныхъ Г. Брандтъ сдѣлалъ заключеніе о кли
матѣ той  страны, въ которой они обитали н 
предиоло;кеиія объ образѣ постигнувшей нхъ по-
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гибели. Пт» новѣйшее время найдены въ Сибири 
о статк и  мамонта, котораго мясо отчасти  еще 
сохранилось. Купецъ Тро-мімовъ предложилъ Мо
сковскому обществу естествоиспытателей пере
везти эти  о статк и  въ Москву (Виііеі. <1. Іа Хос. 

іе$ паіигаіівіез де Мо&сои, 1845, <Л* 1, р. 168).

2.
Отчетъ о засѣданіяхъ Б ританскихъ ученыхъ 

въ К оркѣ.

(Г. Поручика Кошкарова).

З асѣданіе 2 1 -го А вгуста.

О замттиомъ пониженіи или уменьшеніи воды въ 
Балтійскомъ морѣ> и о поднятіи Скандинавскаго 

Серега. С тать я  Г. Маіорл В еатізЬ .

(Оп іЬс аррагспі Гаіі ог сіітіпиііоп оГ 4Ѵ"аІсѵ 
іп Иіе ВаЦіе, апЛ еіеѵаііоп оГ ІІіс Зсапсіт&ѵі-

ап Соазі).

Маіоръ В сатізЬ , во время путеш ествія его въ 
Стокгольмъ въ началѣ нынѣшняго лѣта, былъ 
очевидцемъ весьма замѣчательнаго явленія. 4 Маія 
въ портѣ Травемгопдѣ горизонтъ воды быстро
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понизился и притомъ такъ  значительно, ч то  ко
рабль, назначенный къ отплы тію  18 числа, былъ 
задержанъ этимъ обстоятельствомъ до 21 чис
ла. Уже давно извѣстно что  Балтійское море, не 
принимая въ разсужденіе прилива и отлива, под
вержено періодическимъ измѣненіямъ въ высотѣ 
стоянія воды, но пониженіе его горизонта -4 Мая 
разительнѣе всѣхъ прочихъ. Баронъ Берцеліусъ 
представилъ Академіи особенное объ этомъ явле
ніи донесеніе. Довольно значительное уменьшеніе 
воды въ Балтійскомъ морѣ было замѣчено въ 4 842 
году, съ тѣхъ норъ горизонтъ этого моря посте
пенно понижался и, какъ можно полагать, уже ни 
когда не достигаетъ той высоты, которую онъ 
занималъ въ 1841 году. Замѣчательно, что при 
столь рѣзкихъ измѣненіяхъ въ высотѣ стоянія 
воды Балтійскаго моря, горизонтъ Сѣвернаго моря 
остается постояннымъ. Ученые наблюдатели не
вольно спрашиваютъ себя: какая причина умень
шенія воды въ Балтикѣ? О твѣчать удовлешворіі- 
шелыімыъ образомъ па эпшіпъ вопросъ, можно ка
жется только тогда, когда будетъ принятъ въ со
ображеніе одновременный Феноменъ, замѣчающійся 
на берегѣ Швеціи, возвышеніе котораго достаточ
но доказано Г. Буеіі. Изъ новѣйшихъ наблюденій 
можно заключить, ч то  возвышеніе Шведскаго бе
рега не происходитъ правильно, или постоянно, но 
порывкалш (ГііГиІІу), въ неопредѣленны е п ер іоды ,
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и гораздо значительнѣе, нежели прежде предпола
гали. Въ послѣднее время было сдѣлано донесеніе 
однимъ Шведскимъ Офицеромъ, который доказы
ваетъ очевидное поднятіе берега, лежащаго на 
сѣверъ о тъ  Рошспбурга. Недавно такж е рыбаки 
открыли мѣль, близъ М аіозігот  и Огеизі, гдѣ 
море, даже при самыхъ большихъ отливахъ, имѣ
ло всегда значительную глубину. Поднятіе ПІвед- 
скаго берега представляетъ совершенную прошн- 
вуположноспіь съ прилежащимъ Норвсаюкимь бере
гомъ, который въ историческую эпоху нс измѣ
нилъ своего положенія.

Пі завішіельсіпво составило особенную коммисію 
для болѣе точнаго изслѣдованія Феноменовъ Скан
динавскаго полуострова- Въ мѣстахъ интересныхъ 
нынѣ высѣчены знаки, которые чрезъ 5 лѣтъ  да
дутъ желаемые результаты. Во всякомъ случаѣ, 
Скандинавскій полуостровъ представляетъ необы
кновенное явленіе: западная или Норвежская его 
сторона остается  неизмѣняемою, тогда какъ во
сточная и южная (берега Швеціи) поднимаются 
и притомъ, слѣдуя Г. В еатіуЬ , съ значительною 
быстротою .

Во время засѣданія Парижской Академіи Наукъ 
17 Октября 184?) года, Г. д’ Орбипыі предста
вилъ геологическую часть издаваемаго имъ сочине
нія объ Южной Америкѣ (Ѵоуа^е сіапз Г А тегідае 
тегісЦопаІе). Южная Америка принадлежитъ къ
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числу тѣхъ странъ, которыхъ геологія почти 
неизвѣстна; вотъ почему мнѣ кажется, что при
водимое ниже краткое извлеченіе изъ сочиненія Г. 
д’ Орбшіьи, моікегпъ имѣть нѣкоторый интересъ 
для читателей Горнаго Журнала.

Бросая общій взглядъ на часть Американскаго 
материка, расположенную къ югу о тъ  экватора, 
наблюдатель встрѣчаетъ большое разнообразіе въ 
ся орографическомъ отношеніи. На востокѣ ему 
представляется огромная группа низкихъ горъ, 
отрасли которыхъ достигаютъ до устья рѣки 
Р іаіа, а на западѣ Кордильеры, простирающіяся 
о тъ  Магелланова пролива до Коломбіи, и образую- 
Оця горную цѣпь съ самыми высокими вершинами 
Новаго Свѣта. Эти двѣ главныя системы горъ 
раздѣлены мсл;ду собою почти плоскимъ про
странствомъ, которое начинается о тъ  южной 
оконечности Патагоніи, проходитъ чрезъ бассей
ны рѣкъ Ріаіа  и Атагопе, и расширяясь, окан
чивается на сѣвсровоспючномъ концѣ материка.

Въ Южной Америкѣ, также какъ и въ прочихъ 
частяхъ свѣта, первую свиту слоистыхъ Форма

цій образуютъ породы кристаллическія и іірснму- 
щсствеино гнейсъ. Онѣ въ особенности развиты 
въ южной части полуострова, гдѣ новѣйшія обра
зованія встрѣчаются въ меньшемъ количествѣ, 
нежели въ западной его части. Здѣшнія кристал
лическія породы составлены почти повсюду изъ
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однихъ и гпѣхъ ;кс матеріаловъ. Вь Кіо--Іапеіго 
и въ провинціи СЬідцііоз замѣчается пор<і>нровнд- 
ный или грашішовидиый гнейсъ, перемѣшанный съ 
гранитомъ, который образуетъ основаніе, въ Моп- 
Іс-Уігісо и Маісіопасіо залегаетъ весьма слюди
сты й гнейсъ чернаго цвѣта, а въ Тапсііі псшро- 
снлексъ.

Въ Бразиліи и въ восточной части провинціи 
СііісцііІо5, па гнейсѣ напластованы переходные гли
нистые сланцы. Вт» случаѣ о тсу тств ія  згппхъ по
слѣднихъ, гнейсъ бываетъ покрытъ осадками го
раздо новѣйшими, такъ  напримѣръ въ Сопсеріі- 
оп, 8ап -І^п асіо  и блпЬа-Лппа (въ СІГ^иіІоз), 
на гнейсѣ расположены породы третичной П а та 
гонской почвы, въ Мопіе-Ѵісіео и Р а т р а я , гнейсъ 
окруженъ третичною  НампеГіскою почвою, а въ 
С і^ и ііо з  сго покрываютъ новѣйшіе аллювіаль
ные наносы.

П асты  наиболѣе древніе, переслаивающіеся съ 
породами рѣшительно кристаллическими, предста
вляю тъ различный составъ. ІІижиія и среднія ихъ 
части составлены изъ Фнллада синяго и розоваго 
цвѣтовъ съ кристаллами хіастолиша. Э ти двѣ ча
с ти  не содержатъ въ себѣ окаменѣлостей, имѣя 
иногда нѣсколько сошенъ метровъ въ толщину. 
Верхняя часть пластовъ образована изъ песчани
стаго Фнллада или Фіілладоваго песчаника, весьма 
слюдистаго, который имѣетъ ие болѣе 50 ме-
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міровъ въ шоліцииу. Здѣсь Г. д’Орбиныі нашелъ 
нѣсколько окаменелостей, онѣ относятся къ ро
дамъ: сгаггапа, огікгз, Нпдиіа, саіутепе, азаркиз, дгар- 
іоШНт. Илъ 10 видовъ, принадлежащихъ кь помя
нутымъ родамъ, восемь имѣютъ весьма большое 
сходство съ Европейскими видами силурскихъ почвъ, 
а три: саіутепе тасгорЫаІта, сгихгапа гидоза и дгар- 
Іоііікиз йепіаіш, сушь т ѣ  же самые какъ н въ Ев
ропѣ. И такъ можно сказать, что  означенныя 
окаменѣлосшн имѣютъ ту  же общность и т о т ъ  
же шипъ, какъ Снлурекія окамснѣлоспш Европы. 
Горныя породы, въ минералогическомъ отношеніи 
также весьма сходны съ породами Европейскихъ 
Силурскихъ почвъ. Принявъ въ соображеніе зооло
гическіе признаки, наружный видъ и гсологичекіп 
горизонтъ этихъ породи, Г. д’Орбипьи относитъ 
ихъ къ почвѣ Силурскей, основанной Г. МпгсЬІйоп.

Силурская система встрѣчается въ Южной Аме
рикѣ на значительномъ пространствѣ, притомъ въ 
пунктахъ весьма удаленныхъ между собою. Она за
мѣчается почти на всей восточной части возвы
шенности Боливіи, образуя полосу простирающу
юся о тъ  Зогаіа до І іііт а п і (длина большая, не
жели 50 миріаметровъ). На востокъ о тъ  восточ
ныхъ кордильсровъ, силурская почва развита еще 
болѣе. Она тян ется  здѣсь полосою въ 60 киломе
тровъ ширины и во 100 миріаметровъ длины. Изъ 
этого видно, чтб  силурская почва образуетъ, на

Гори, Жури. Кп. II. 1811. 5
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Постонѣ и на западѣ, о т ъ  восточной цѣпи горъ, 
огромную полосу> простирающуюся о т ъ  ЛТѴѴ къ 
8Е , но болѣе развитую на востокъ, нежели на за
падъ о т ъ  цѣпи. Въ округѣ, заключающемся между 
Андами и Бразилію , почва силурская встрѣчается 
на югѣ провинціи СКідиііоз, близъ Т агера, §апІо 
Л іап , сѣверѣ 8іегга сіе 8апІіа§о и югѣ йипваз* 
Она представляетъ здѣсь полосу, имѣющую про
стираніе о т ъ  е 8Е к ъ  и длину равную 25
миріаметрамъ. Основаніе почвы, подобно какъ т о  
замѣчается въ Аидахъ, составлено изъ слоистаго 
Фнллада, на которомъ напластованъ розовый фил- 

ладъ, покрытый въ свою очередь Филладами жел
таго  цвѣта. Не СіЛіошря на значительную то л 
щину осадковъ, Г. д’Орбиньи нс открылъ въ нихъ 
окаменѣлосшен. Въ Боливіи почва силурская имѣ
е т ъ  положительный интересъ: въ ней заключают
ся самые богатые золотые рудники республики и 
нѣсколько серебряныхъ рудниковъ. Золото мѣсто
рожденій попадается въ кварцевыхъ жилахъ, про
рѣзывающихъ нижніе пласты сланцеватаго Фіілла- 
да. Такія золотоносныя я«илы разработываются 
въ ІП ітап і, Огиго, Роіові и другихъ, мѣстахъ. 
При пявъ въ соображеніе, ч т о  промывка золотоно
сныхъ песковъ производится въ долинахъ, гдѣ пла
с т ы  Филлада весьма сдвинуты и разрушены (какъ 
на примѣръ въ Кіо сіе Іа Рая, Т іроап і, Кіо сіе 
зигі, Кіо (іе с ію д и е е а т а іа  и проч.), должно не-
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обходимо заключишь, ч то  здѣшнее песчаное золо
т о  происходитъ изъ кварцевыхъ жилъ Филлада.

Снлурскіе пласты почти вездѣ покрыты тол
стыми массами твердаго песчаника, который по 
его положенію н окаменѣлосіпямъ отнесенъ Г. д' 
Орбиньи къ почвѣ девоніянской или древняго кра
снаго песчаника. Девоніянскаа почва занимаетъ въ 
Америкѣ значительное пространство. Она состав
лена изъ плотнаго песчаника желтоватаго цвѣта, 
переходящаго, въ нижней его части, въ слоистый 
весьма слюдистый песчаникъ, въ которомъ встрѣ
чаются многія окамснѣлости. Песчаникъ покры
ваетъ еилурскую почву большею частію въ видѣ 
согласнаго съ нею напластованія; самъ же онъ по
крывается каменоугольною почвою, напластован
ною съ нимъ несогласно и характеризующеюся по
ложительно ея окаменѣлостями, Девоніянская поч
ва весьма развита въ провинціи СЪІ^ШІОБ. Неза
висимо о тъ  личныхъ наблюденій, Г. д’Орбиньи 
имѣлъ случай увѣриться, что  т а  же почва нахо
дится въ Бразиліи, въ цѣпяхъ горъ Рагесуя, Віа- 
т а п ііп о , на западѣ Моіо^говзо, на востокѣ Сиу- 
аЬа н въ горахъ параллельныхъ горамъ СЫдиіІоз. 
Г. д’Орбиньи полагаетъ, что  песчаные пласты де“ 
воніянской почвы должны находиться далѣе къ во
стоку, въ провинціи Міпаз-дегаёз. Въ девоніян
ской почвѣ провинціи СЪідиіІоз, Г. д’Орбиньи не 
нашелъ ни одной окамснѣлости, тогда какъ онъ
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открылъ многіе органическіе остатки  въ нижней 
части шон же системы въ Боливіи, а именно: въ 
АеЪасасІіе близъ озера Т ііісаса, въ окрестно
стяхъ  СосЬаЬатЬа, близъ То іо  га и СЬаІІісапі, въ 
провинціи Мігдие, въ провинціяхъ Т осорауа и въ 
Іатр агсв , и въ департаментѣ С іп^иізаса. Ока- 
мекѣлоепш э т и  принадлежатъ къ родамъ*. $рігі[ег, 
ОпЬіз и ТегеЬгаІиІа. Изъ 7 ихъ видовъ, ге/пыре имѣ
ю тъ  наибольшее сходство съ девэніянскнмн ока
менелостями Европы, а нѣкоторые изъ прочихъ 
приближаются къ окамеиѣлоспіямъ Европейской 
силурской почвы. Г. д’Орбнныі, основываясь на боль
шинствѣ окаменелостей девоніянскихъ, отнесъ всѣ 
вышеозначенные осадки къ системѣ девоніянскои 

Почва девоніянская въ Боливіи и въ нѣкоторыхъ 
другихъ частяхъ южной Америки покрыта свитою 
пластовъ, которые разсматриваются Г. д’Орбиньи 
принадлежащими къ почвѣ каменоугольной. Амери
канская камепоугольная почва составлена, въ ниж
ней ея части, изъ плотнаго известняка сѣраго 
цвѣта съ сфероидальными скопленіями кремня. Из
вестнякъ встрѣчается преимущественно на о- 
спіровахъ ОпеЬауа (озера Т ііісаса]. Въ другихъ 
частяхъ полуострова, какъ напримѣръ въ ІагЬі- 
сЬ атЬ і, нижняя часть каменоугольной почвы со
с то и т ъ  изъ плотнаго извеешковатаго песчаника 
желтаго цвѣта съ многими окаменелостями. На 
островахъ (^иеЪауа и въ ІагЬ ісЬ атЬ і известко-
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ваіпме песчаники покрыты краснымъ песчаникомъ 
безъ окаменелостей. Г. д’Орбиныі думаетъ, что 
э т о т ъ  послѣдній песчаникъ должно отнесши т ак 
же къ камсноуголыюй почвѣ. Свита означенныхъ 
горныхъ породъ попадается во многихъ мѣстахъ 
Американскаго материка. Берегъ Могго (1’Агіса, 
омываемый водами Тихаго океана, имѣетъ въ сво* 
смъ основаніи Филладовый известнякъ, который, 
кажется, долженъ принадлежать къ каменоугольной 
почвѣ, суда но Ргосіисіи», вывезенному оттуда Г. 
д’Орбнныі, и другимъ окаменѣлосгплмъ, наблюдае
мымъ авторомъ на мѣстѣ. Каменоугольной изве
стнякъ развитъ наиболѣе въ возвышенностяхъ 
Боливіи. Г. д’Орбиныі встрѣтилъ его также въ 
цѣпяхъ горъ АросЪеЬа сіе Іа Рах, въ холмахъ А]а> 
А у д а с Ь і <іс Іак Репаз, на островахъ (^иеЪауа и 
Регііі озера Тііісаса, на югѣ холмовъ С а а ііа т а -  
гса н Рисага, и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ. 
Вообще камсноуголыіыя почвы распредѣлены пре
имущественно па востокъ и на западъ о тъ  воз
вышенности Боливіи, гдѣ оии достигаютъ иногда 
до 4,000 метровъ возвышенія. Въ СЬЦиііаб камс- 
ноугольная почва встрѣчается иногда на значи
тельномъ возвышеніи, образуя вершины горъ въ 
1,500 метровъ высоты.

Различные пласты, принимаемые Г. д’Орбиныі 
за камсноуголыіые, раздѣлены однако же, какъ вы
ше было замѣчено, на двѣ части: известковую и
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песчаную. Известковая часть содержитъ въ себѣ 
окаменѣлосши, а песчаная не содержитъ въ себѣ 
нн какихъ органическихъ остатковъ; притомъ, 
э т и  двѣ части, будучи соединены между собою на 
плоскомъ возвышенномъ пространствѣ Боливіи, въ 
другихъ мѣстахъ встрѣчаю тся порознь; такъ  на
примѣръ Г. д’Орбиньи видѣлъ, на востокѣ о тъ  
плоскаго пространства Боливіи и въ системѣ СІіі- 
диііоз, только одинъ верхній красный песчаникъ. 
Основываясь па приведенныхъ Фактахъ, Г. Эли-дс- 
Бомонъ полагаетъ, что верхняя, песчаная часть 
осадковъ будетъ со временемъ отдѣлена о т ъ  камс- 
ноугольнон почвы и причислена къ красному пес
чанику или къ другому болѣе новѣйшему образова
нію. Окаменѣлости, найденныя въ известнякахъ, 
относятся къ родамъ: Б о іагіп т  или Е нотрТ тІи з, 
Р іеи го іотагіа , ІѴаІіса, Ресіеп, Тгі^опіа, Т еге- 
Ъгаіиіа, ЗрігіГег, ОгіЬіз, Б еріаепа, Ргосіисіиз, 
ТигЬіпоІіа, Сегіорога и Ііеіерога. Изъ 27 видовъ 
двѣнадцать представляютъ наибольшее сходство 
съ каменоугольными окаменѣлосгпями Европы, а 
три'. 8рігг(ег РепІІапді, 8рігі[ег Лоі&нуі и Ргодисіиз ѴЦ~ 
Ігсг&і суть гаѣ же самые какъ и виды камсноуголь- 
ныхъ окаменелостей Бельгіи и Россіи. Между ока
менелостями, нс свойственными каМеноугольной 
почвѣ Европы, Г. д’Орбиньи открылъ Тгідопіа ап- 
Ігдиа, ч то  очень интересно, ибо родъ Тгідопіа до 
сихъ поръ не былъ извѣстенъ въ Формаціяхъ зале-
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тающихъ ниже юрской. Подобное распредѣленіе 
окаменѣлостей показываетъ, что  по прошествіи 
періодовъ силурскаго и дсвоніянскаго, Американскія 
мора заключали въ себѣ животныхъ, различныхъ 
о тъ  помянутыхъ двухъ эпохъ и типа совершенно 
сходнаго съ типомъ животныхъ жившихъ въ Ев
ропейскихъ моряхъ во время каменоугольнаго пе
ріода. Въ наше время піакое сходство между мо
рями Европейскими и Американскими не существу
етъ. Наблюденія Г. д’Орбиньи совершенно под
тверждаютъ мнѣніе, что  климатъ на земномъ 
шарѣ въ удаленныя геологіческія эпохи былъ одно
образнѣе нынѣшняго.

Изъ вышесказаннаго видно, что  три  члена об
ширной палеозоической серіи, напластованы въ 
Южной Америкѣ въ томъ же порядкѣ, какъ и въ 
Европѣ.

За палеозоическою серіею или непосредствэино 
за каменоугольными песчаниками слѣдуетъ система 
пластовъ, которую Г. д’Орбиньи называетъ т р іа 
сомъ.

Породы Боливіи, принятыя за тріасъ, состо
я т ъ  изъ переслаивающихся между горькоземисшыхъ 
известняковъ, пестрыхъ глинъ и глинистыхъ, рых
лыхъ песчаниковъ. Нижняя часть породъ образо
вана горькоземйетымъ известнякомъ, раздѣляю
щимся на тоненькія листочки и имѣющимъ не
значительную толщину; Г. д’Орбпньи его видѣлъ
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близъ Ьа^аіП оз и въ долинѣ МігаГІог. Надъ из
вестняками находится розовая или пестрая глина, 
часто наполненная кристаллами гипса, а надъ гли
ною залегаетъ снова горькоземистый известнякъ 
съ окаменелостями. Г. д’Орбинмі описалъ изъ э т о 
го мѣсторожденія только одну раковину: С ііетпіі- 
гіа Роіопеп8І8 (родъ приближающійся къ роду 
М сіапіа), ибо прочія были потеряны при пере
сылкѣ. Означенные пласты, по ихъ наружности, 
имѣютъ большое сходство съ Европейскими поро
дами тріаса. Всѣ породы, отнесенныя приблизи
тельно къ тріасу, по которыхъ палеонтологиче
скіе признаки еще почти неизвѣстны, находятся 
въ видѣ значительныхъ отрѣзковъ по обоимъ опі- 
клонамъ восточныхъ кордильеровъ, гдѣ они дости
гаю тъ иногда до 4^000 метровъ возвышенія надъ 
поверхностію моря.

Весьма замѣчательно, ч то  г.ъ Южной Америкѣ 
юрской почвы нс существуетъ, какъ уже и пре
жде было замѣчено Г. Бухомъ. Г. д’Орбипьи нс на
шелъ ни одной окаменелости, которая относилась 
бы къ этой  почвѣ; онъ видѣлъ только., между ока
менелостями, собранными Г. 1>отеуко въ Чили, 
тсребрашѵлю свойственную юрской Формаціи, что  
составляетъ до сихъ поръ единственное исключе
ніе, Напротивъ, осадки мѣловаго періода весьма раз
виты  на Американскомъ материкѣ, какъ т о  дока
зываютъ окаменѣлоетн, собранныя Г. Гумболь-
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домъ, Буссинго, Дегенгардомъ и геологами послѣ
дней экспедиціи Г. Дюмонъ-Дюрвиля.

Пласты мѣловой почвы встрѣчаются, начиная 
о т ъ  Боломбіи до Огненной земли, или почти на 
всей длинѣ нынѣшней Южной Америки. Въ эпоху 
образованія породъ мѣловой почвы жили въ Аме
рикѣ, также какъ и въ Европѣ, Аттопііев, Апсуіосегав 
и проч. Не зависимо о тъ  общаго сходства Формъ, 
въ Боломбіи н Парижскомъ бассейнѣ существуетъ 
много видовъ общесвойственныхъ обѣимъ странамъ. 
Г. Эли-де-Бомонъ предполагаетъ непосредственное 
соединеніе между морями мѣловато періода Европы 
и Боломбіи. Извѣстно, что  мѣловое море во Фран
ціи образовало два большіе бассейна: Парижскій и 
Средиземный. Г. Зли-де-Бомонъ думаетъ, что  т о  
же море покрывало своими водами не только зна
чительную часть Боломбіи, но вообще всѣ округа, 
расположенные на сѣверъ, западъ и югъ о тъ  су
ществовавшаго тогда материка. Сходство окаме
нелостей мѣловой почвы Америки съ Европейски
ми мѣловыми окамеиѣлоспілми, замѣчается болѣе 
на сѣверѣ Америки, нежели въ ся южной части, 
ч то  н должно было надѣяться встр ѣ ти ть  въ 
мѣстахъ удаленныхъ о тъ  пункта непосредствен
наго соединенія двухъ морей. По мнѣнію Г. Эли-де- 
Бомона, можно думать, что  въ эту  удаленіию з- 
поху существовала земля, которая продолжалась до 
Америки и которая отдѣляла собою бассейнъ Па
рижскій о тъ  Средиземнаго.
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Южная Америка весьма также любопытна но 
чрезвычайному развитію почвы третичной. Срав
нивая третичную  почву Америки съ небольшими 
третичными бассейнами, разбросанными по Евро
пѣ, Г. д’Орбииьи разсматриваетъ эти  послѣдніе 
исключеніемъ изъ общаго правила.

Третичный бассейнъ Р а т р а з  простирается 
о тъ  устья рѣки РІаіа  до Магелланова пролива. 
На сѣверъ о т ъ  пролива, границы третичной по
чвы мало извѣстны, но очень вѣроятно, ч то  она 
занимаетъ собою равнину до самыхъ послѣднихъ 
отклонивъ кордильеровъ. Далѣе на сѣверъ, т р е т и ч 
ный бассейнъ Р а т р а з  продолжается до поднятія 
первозданныхъ холмовъ провинціи СЪідиііоз н ва
яются, не прерываясь, достигаетъ До долины рѣки 
Амазонской. Разсматривая только часть бассейна, 
расположенную на югъ о т ъ  холмовъ провинціи 
СЬідшІо», третичная почва равнины Р а т р а з  имѣ
е т ъ  590 миріаметровъ въ длину и 150 миріаме
тровъ въ ширину (отъ  17° до 52° южной широ
ты ). На этомъ огромномъ пространствѣ въ ней 
замѣчаются тр и  отличительныя части, принад
лежащія къ тремъ послѣдовательнымъ эпохамъ 
образованія. Г. д’Орбиньн дастъ имъ особенныя 
названія.

1) Нижняя часть составлена изъ породъ безъ 
окамепѣлоспіей: Гуараніанская Третичная погва (іег- 
гаіп іегііаіге ^пагапіеп).
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2) Средняя часть, очевидно морская, содержитъ 
раковины изчезнувшихъ видовъ: Патагоніанскал
Третигнал погва (іеггаіп іегііаіге раіа^опіеп).

о) Верхняя часть заключаетъ въ себѣ только 
остатки  четвероногихъ животныхъ: Пажпейская 
Третигнал погва (Нтоп Ратрёеп). Она всрѣчаепі- 
ся покрытою наносами настоящаго періода.

І'уарапіанскал Третигнал погва, раздѣляется въ 
свою очередь на три  слоя. Первый слой образованъ 
изъ желѣзисгНаго песчаника, часто наполненнаго сфе
роидальными скопленіями краснаго окисла желѣза, 
бураго желѣзняка или сардоникса; слой э т о т ъ  
имѣетъ иногда 50 метровъ въ толщину. Второй 
слой составленъ изъ известняка, заключая много 
бураго желѣзняка и обломковъ кварца; известнякъ 
имЩлъ около 4 метровъ толщины. Третій или 
верхній слой представляетъ сѣрую глину съ 
гипсомъ; его толщина равна 4 метрамъ. Ни въ од
номъ изъ означенныхъ слоевъ Г. д’Орбиньи не 
нашелъ окамснѣлосгпей. Всѣ три  слоя встрѣчаются 
въ провинціи Согісиіез. Верхняя сѣрая глина не 
пропускаетъ чрезъ себя воды, ч то  даетъ мѣсто 
многимъ болотамъ и маленькимъ озерамъ, которы
ми наполнена поверхность эпіой части полуост
рова. Независимо о тъ  большаго бассейна равнины 
Р атр а8 , Г. д’Орбиньи наблюдалъ Гуараніанекую 
Третичную почву въ провинціи СЪідиііоз, въ М«- 
хо$ и даже между 12° н 15° южной широты близъ 
8ап-К атоіЪ  8ап-Лоадиіпі и Крѣпости Веіга.
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Патагоніанскал третигнал тіогва занимаетъ по
верхность большую Гуараніанекой почвы. Г. д’Ор- 
биньи относитъ  въ ней всѣ Третичные морскіе 
осадки Патагоніи, въ которыхъ попадаются иногда 
нѣкоторыя рѣчныя раковины, вѣроятно, занесен
ныя впадавшими въ бассейнъ рѣками. Г. д’Орбиньи 
причисляешь къ нимъ такж е морскіе осадки 
провинціи Епіге-Ш оз, основываясь на сходствѣ 
ихъ съ осадками Патагоніи. Онъ находитъ, ч то  
обѣ группы означенныхъ осадковъ представляютъ:
1) Въ нижней ихъ части морскіе песчаники съ 
моллюсками исчезнувшихъ видовъ. 2) Въ песчаныхъ 
пластахъ лежащихъ немного выше предыдущихъ, 
находятся кости четвероногихъ и окаменѣлое де
рево. 3) Надъ пссчаникамии съ костями и окаменѣ- 
лымъ деревомъ, встрѣчаю тся глины съ пропластка
ми песковъ и скопленіями гипса, 4) Въ верхней ча
сти  группъ, пласты известняка и песчаника заклю
чаю тъ въ себѣ Озігеа Раіа^опіса и три  другіе 
общесвойствеипые вида раковинъ. И такъ  Т рети
чная почва Епіге-Кіоз сходна съ третичною  поч
вою Патагоніи не только по геологическому сло
женію, но и по органическимъ остаткамъ. П ата- 
гоніанская Третичная почва представляетъ мно
го предметовъ весьма любопытныхъ. Въ Епкепасіа 
сіе Коя на югѣ о т ъ  Кіо-ІѴе^го и въ Патагоніи, 
одинъ изъ песчаныхъ пластовъ содержитъ въ себѣ 
большое количество костей четвероногихъ, по-
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чему Г. д’Орбиньи называешь его ^гёз а оззетеп із. 
Въ немъ подаются преимущественно Медатуз Ра- 
Іадопепзгз, животное въ четыре раза болѣе нынѣ 
существующихъ. Кромѣ того въ немъ находится 
много раковинъ и пропластки устрицъ. Устрицы 
принадлежатъ всѣ къ одному виду и образуютъ 
слои въ горизонтѣ весьма отличительномъ какъ 
въ провинціи Епіге-Кіо, такъ и въ Патагоніи. Судя 
по образу нахожденія, очевидно, что  устрицы эти  
жили въ сообществѣ и были погребены на мѣстѣ 
ихъ жительства, ибо они встрѣчаются въ нату
ральномъ положеніи и съ обоими черепками. Г. д’ 
Орбипьи полагаетъ, что бассейнъ имѣлъ незначи
тельную глубину и что  слои устрицъ находились 
неболѣе какъ въ 10 метровъ подъ горизонтомъ 
моря. Виды устрицъ и прочихъ раковинъ, отлич
ны о тъ  видовъ живущихъ нынѣ въ моряхъ подъ т ѣ 
ми же широтами. Г. д’Орбиньи думаетъ, что  ни 
одинъ изъ видовъ Пашагоніанской Третичной почвы 
нынѣ не существуетъ. Кости четвероногихъ 
также принадлежатъ къ животнымъ изчезнувшимъ. 
Берега Чили, подобно Патагонскимъ, покрыты 
іпрешичмымн осадками , которые Г. д’Орбнньи 
описалъ, руководствуясь коллекціями многихъ пу
тешественниковъ. Окаменѣлые виды раковинъ Чи
ли не встрѣчаются въ нынѣшнихъ моряхъ, а слѣ
довательно третичная почва Чили представляетъ 
шопіъ же Феноменъ какъ и третичная почва Па-
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близость этихъ двухъ мѣстностей и одинаковую 
ихъ Географическую широту, между видами рако
винъ Ч или не только не находится общесвойствен- 
ныхъ видовъ съ раковинами Патагоніи, но и груп
пы этихъ двухъ осадковъ различаются между со
бою. Э то обстоятельство показывас шъ, ч то  т р е 
тичныя породы Патагоніи и Чили образовались 
въ двухъ различныхъ моряхъ.

Г. д’Орбнныі сравнивъ третичны я почвы двухъ 
склоновъ Южной Америки и примѣнивъ ихъ къ т р е 
тичнымъ образованіямъ Европы, дѣлаетъ слѣдую
щія заключенія:

1) Ни одинъ изъ окаменелыхъ видовъ раковинъ 
не попадается живущимъ нынѣ при сосѣдсшвсн- 
пыхъ берегахъ.

2) Ни одинъ изъ окамгнѣлыхъ видовъ не 
имѣетъ себѣ подобнаго, даже въ моряхъ удален
ныхъ.
о) Одинаковые роды, если и существуютъ въ со- 
сѣдственныхъ моряхъ, гно они обитаю тъ  широты 
приближенныя къ Экватору.

4) Весьма большое количество родовъ, находя
щихся въ окаменѣломъ состояніи, нс живутъ бо
лѣе въ сосѣдственныхъ моряхъ, а нѣкоторые изъ 
нихъ принадлежатъ къ родамъ совершенно исче
знувшимъ.

Г. д’Орбикьи полагаетъ, ч то  третичны я поч



вы Патагоніи и Чили почти одновременны Г. Эли- 
дс Бомопъ даетъ большую важность этому за
мѣчанію, ибо еслибъ была доказана одновремен
ность почвъ Патагоніи и Чили, т о  можно бы бы
ло предполагать, что два моря были раздѣлены 
между собою въ эту  эпоху такимъ же образомъ, 
какъ нынѣ раздѣлены моря, лежащія на западъ и 
на востокъ о тъ  материка Южной Америки. Слѣ
дуя Г. д’Орбиныі, моря омывающія восточной и за
падный берега полуострова, не заключаютъ въ себѣ 
видовъ общесвонспівенныхъ.

Паліпейская тратщная погва отличается огпъ 
двухъ предъидущихъ простотою ея сложенія. Въ 
нен незамѣчаеіпся слоевашосши, по чему Г. д’Ор- 
биньи разсматриваетъ ее, какъ одинъ толсты й 
пластъ. Землистыя породы Памнейской почвы, съ 
ихъ известковыми скопленіями, напоминаютъ со
бою породу Ьозз береговъ Рейна и Ігтоп Пикардіи. 
Г. д’Орбиныі полагаетъ, ч то  они были осаждены 
въ продолженіи весьма короткаго времени и при 
сильномъ движеніи моря. Кромѣ костей четверо
ногихъ, въ нихъ не встрѣчается другихъ окаменѣ- 
лостей. Кости принадлежатъ къ большимъ видамъ 
толстокожихъ, беззубыхъ и къ нѣкоторымъ ви
дамъ грызуновъ и плотоядныхъ. Пампейскіе осад
ки или іозса (мѣстное названіе) имѣютъ иногда 
нѣсколько согпснъ метровъ въ толщину. При бу
реніи Артсзійскаго колодца въ 1837 году, въ Вие-
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П05-А)гС5, породы эши были пройдены на про
странствѣ 50 метровъ, подъ ними встрѣтили 
пески Пашагоніанской почвы, которые доставили 
обильное количество воды. О тъ  Виепоя-Аугея до 
8ап”Ре<Зго} на длинѣ около 15 миріаметровъ, ІІам- 
пейкал почва встрѣчается непрерывно и образу
е т ъ  холмы по берегамъ рѣкъ Ріаіа. и Рлгапа. Въ 
8апІа-Ре~Ва]а(іа, на лѣвомъ берегѣ рѣки Р^гапа 
она расположена на Пашагоніанской іпрепшчной 
почвѣ. Обна;ксніа той  же почвы, встрѣчаю тся 
также въ равнинахъ СЬіциііая, ^апІа-Сгих-сІе-Іа- 
8іегга и МохоУ. Очень вѣроятно, ч то  она зани
маетъ въ этихъ провинціяхъ поверхность, равную 
поверхности Р а т р а я , и ч то  она соединяется гна 
югѣ съ осадками равнины Р атрая , а на сѣверѣ съ 
осадками долины рѣки Амазонской. Памнейская 
почва находится, не только въ низменныхъ равни
нахъ, но и на возвышенностяхъ; Г. д’Орбиньн за
мѣтилъ ее въ М іпая-Сегаея и Бразиліи, подъ ди
лювіальными наносами. Пампсйская третичная по
чва эпіихъ послѣднихъ мѣстностей, имѣетъ о тъ  
Ъ до 16 метровъ толщины и покрываетъ собою 
долины, равнины, холмы и даже отлогіе склонъ 
горъ, имѣющіе до 3,000 метровъ возвышенія. Она 
составлена изъ красной глины съ прослойками гра
вія и вѣроятно соединяется съ огромными т р е 
тичными осадками Р а т р а я . Наблюдая обнаженія 
породъ То$са по берегамъ рѣки Рагапа, можно



встрѣтиш ь цѣлые скелеты огромныхъ животныхъ 
Скелеты эти  принимались прежде за кости гиган
товъ и издавна уже обращали на себя вниманіе 
мѣстныхъ жителей. Названія: ручей животнаго, 
ссолліь гиганта и проч. показываютъ, что  они слу
жили поводомъ къ наименованію различныхъ мѣст
ностей. Г. Фалкнеръ нашелъ въ породахъ равнины 
Р а т р а з  наружный черепъ животнаго, составленный 
изъ шестиугольныхъ костей, изъ которыхъ каждая 
имѣла не менѣе 50 миллиметровъ въ діаметрѣ; 
весь черепъ былъ длиною въ Ъ метра, и совершен
но походилъ на наружный черепъ трепояснаго бро
неносца (Іиіоиз). О ткры тіе извѣстнаго скелета 
Медаікепит въ Ьгуап, въ 1770 году, сдѣлало рав
нину Рагпраз знаменитою. Г. д’Орбипьи въ ней 
собралъ, въ 1827 году, многіе виды костей чеш* 
всроногпхъ у 8ап-ЛТісо1аз, Рагапа и близъ Ваіасіа 
провинціи Епіге-Кіоз. Нѣсколько лѣтъ послѣ пу
теш ествія Г. д’Орбииьи, Г. Нагѵѵт открылъ шак- 
же много костей, которыя были прекрасно опи
саны Г. НісЬагсІ Оѵѵеп. Въ 1858 году, 1’г. Тасіео- 
ѴіІагсІеЬо, Вегпаг<1о Вегго и Агзёпе ІзаЬеІе наш
ли на берегахъ Расіетаі (въ республикѣ ХІга^иау) 
скелетъ огромнаго животнаго, названнаго нмнНазу* 
ііиз ^і^апіеиз. Наконецъ въ 1811 году Г. Рс(1го 
ре Ан^еііз открылъ, въ Памненскихъ осадкахъ, 
залегающихъ въ 28 кпллометрахъ на сѣверъ о тъ  
Виепоз-Ау гез, скелетъ животнаго Муіойоп ІіоЬивІиз, 
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который находится нынѣ въ музсумѣ хирургичсо* 
кой коллегіи Лондона н который Г. Оѵѵеп опи
салъ въ особенномъ сочиненіи.

Слѣдуя Пампейскую третичную  почву за равни
ною Р а т р а в , замѣчается, ч то  она занимаетъ со
бою долину Тогі]а, лежащую на югъ о т ъ  республи
ки Воііѵіа. Въ пластахъ гравія береговъ различ
ныхъ рѣчекъ республики, заключаются много кос
т е й , между которыми Г. д’Орбиньи видѣлъ о с т а т 
ки Мавіосіоп Апігапо Г. Кювье. Г. д’Орбиньи дума
е тъ , ч то  о статк и  съ костями четвероногихъ, 
описанные Г. Гумбольдомъ въ прочихъ Андахъ, 
должно такж е о тн е еть  къ Пампейской почвѣ. Г. 
Гумбольдъ собралъ въ 1802 году, на плоской воз
вышенности квито, зубы нѣкоторыхъ видовъ сло
новъ и мастодонтовъ, близъ ^ а п іа  Ре-сІе-Во§о1а 
и въ Коломбіи зубы Мааіосіоп апдизШеЛепз, а въ 
С птапосоа кости слоновъ, описанныхъ Г. Кювіе. Г- 
Вагѵѵіп нашелъ въ Пампейскихъ осадкахъ, близь 
8апІа-Ге-Во]асІа, кости мастодонтовъ вмѣстѣ съ 
костями лошади, ч т о  весьма любопытно. Г. Аи- 
§П8Іе сіе 8аіпІ Нііаіге были о тк р ы ты  зубы ма
стодонтовъ въ Ѵ іііа сіе Гапасіо, въ Бразиліи. Въ 
послѣдствіи Гг. Сіаияеп и Ілпсі произвели многіе 
поиски въ пещерахъ провинціи Міпав Оегае§; они 
собрали въ этихъ пещерахъ весьма значительное 
количество костей четвероногихъ. Число видовъ 
ими различаемыхъ простирается въ 100. Виды
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принадлежатъ туда же, куда и кости осадковъ 
равнины Ратрай, ибо роды: Медаіопух, Медаіііепит, 
Ноіоркогиз и Мазіосіоп находятся какъ въ пещерахъ 
Бразиліи, такъ и въ осадкахъ равнины Ратраз.

Осадки валуновъ существуютъ въ Южной Аме
рикѣ, но здѣсь, какъ и въ Европѣ, они располо
жены подлѣ Ытоп и кажется ему параллельны. 
Поверхность Патагоніи представляется избороз- 
женною огромными потоками воды, которые, слѣ
дуя Г. д'Орбииьи, имѣли движеніе о тъ  запада. Эти- 
т о  потоки, говоритъ Г. д’Орбииьи, произвели раз
ливныя углубленія и неровности, длинныя долины 
и оставили на поверхностяхъ горныхъ породъ 
смѣсь песка съ гальками порфира, происходящими 
вѣроятно изъ кордильеровъ. Порфировыя гальки, 
разсыпанныя на поверхности третичной почвы 
Патагоніи, не встрѣчаются на осадкахъ Пампей- 
ской почвы (Е Ітоп  Ратрёеп). Онѣ были осаждены 
вѣроятно въ одно время съ породами Пампейскими, 
или даже прежде этихъ послѣднихъ. Величина га
лекъ увеличивается съ приближеніемъ къ югу, гдѣ 
онѣ получаютъ величину валуновъ. Валуньъ нахо
дящіеся въ изобиліи на южной и сѣверной оконеч
ностяхъ Американскаго материка, не были наблю
даемы Г. д’Орбииьи, но опи представили много ин
тереса Г. Паглѵіп. Наиболѣе сѣверный пунктъ, гдѣ 
наблюдалъ ихъ послѣдній путешественникъ, въ рав
нинѣ восточной части Южной Америки, находи т -
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ся наберегахъ рѣки 8апІа-Сгш, подъ 50° 1(У юж
ной широты. Эша ш ирота совершенно соотвѣ т
ствуетъ  широтамъ сѣвернаго полушарія, въ ко
торыхъ валуны сѣверныя страны встрѣчаю тся 
въ значительномъ количествѣ. Валуны нс попада
ю тся у береговъ Патагоніи, но они начинаютъ 
показываться на разстояніи 18 миріаметровъ о тъ  
берега Атлантическаго океана и на разстояніи 12 
миріаметровъ о тъ  подножія Андовъ. Они состав
лены изъ плотнаго глинистаго сланца, весьма квар- 
цевашаго хлоритоваго сланца, породъ полевошпа
товыхъ и Базалыішческой лавы. Величина ихъ бы
ваетъ иногда гигантская. Вопросъ: какая суще
ствуетъ  зависимость между валунами и осадками 
Пампейской почвы? представляется самъ собою и 
заслуживаетъ всякаго вниманія. Въ Европѣ валуны 
и породы Ытоп слѣдуютъ между собою въ т а 
комъ же порядкѣ, какъ н валуны п Ытоп въ Сѣвер
ной Америкѣ. Ытоп Ратрёеп принадлежитъ къ обра
зованіямъ весьма новымъ, по нс къ послѣднимъ, 
ибо онъ покрывается въ свою очередь дву мя осад
ками, разсматриваемыми Г. д’Орбиньи за осадки 
одновременные между собою. Э ти  послѣдніе состо
я т ъ  изъ толсты хъ аллювіальныхъ наносовъ съ 
костями человѣка. Въ равнинѣ Р а тр аз  и въ при
брежныхъ мѣстахъ ВасЪіа Віапса, въ 8лп Ресіго 
и проч. встрѣчаю тся тейапоз (мѣстное названіе, 
означающее бугры морскаго песка) въ которыхъ за-



ключлются раковины подобныя * нынѣ живущимъ 
Г. д'Орбипьн долго находился въ неизвѣстности, 
относительно періода образованія аллювіальныхъ 
наносовъ, покрывающихъ Пампсйскую третичную 
почву у восточнаго подножія Апдовъ. Произведен
ное имъ наблюденіе въ провинціи Мохоя, доста
вило средство судить объ атомъ предметѣ до
вольно положительнымъ образомъ. Онъ встрѣтилъ 
въ &іе-8есигі крутой берегъ въ 8 метровъ вы
шиною, который былъ составленъ изъ Пампей- 
ской почвы (въ 2 метра толщиною), покрытый 
аллювіальными наносами (въ 0 метровъ). Нижніе 
пласты наносовъ, не вдалекѣ отъ  ГІампейскихъ 
осадковъ, заключали въ себѣ обломки глиняной по
суды. Это откры тіе показываетъ ясно, что ал
лювіальные наносы образовались во время суще
ствованія человѣка.

У Ніо-с1е1-Іп^1е8, въ заливѣ 8ап-ВІа8, Г. д’Ор- 
биньи нашелъ песчаную толщу съ раковинами 
(изъ классовъ ^аяіегоросіея и двучерепныхъ) совер
шенно сходными съ нынѣ живущими въ томъ же 
заливѣ. Песчаная толща расположена но 0,50 ме
тр а  выше самыхъ высокихъ приливовъ въ полно
луніе. Раковины погребены въ натуральномъ ихъ 
положеніи, т о  есть такъ какъ онѣ жили. Принявъ 
въ соображеніи, что  приливъ въ этихъ широтахъ 
поднимается на 8 метровъ и что  виды подобныхъ 
раковинъ живутъ нынѣ на четыре килломешра
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ниже горизонта йоды, при самыхъ значительныхъ 
отливахъ, должно заключишь, ч то  раковины пес
чаной толщи подняты на 10  метровъ о тъ  гори
зонта ихъ прежняго жительства. Въ окрестнос
тяхъ  Мопіе-Ѵісіео, Г. д’Орбипьи видѣлъ холмы 
гнейса, покрытыми слоями раковинъ, и возвышен
ные на Ъ или 5 мсгпровъ надъ поверхностію рѣ
ки Ріаіа. Раковины эти  хотя отличны о т ъ  видовъ 
живущихъ нынѣ въ заливѣ Моп1е-Ѵі(1іо, по онѣ 
совершенно т ѣ  же какъ н виды попадающіеся въ 
12 миріаметрахъ о т ъ  береговъ залива. Въ окрестно
стяхъ 8лп-РесІГ0 (па берегахъ составленныхъ изъ 
Іозса и возвышенныхъ на 50 метровъ надъ по
верхностію рѣки Рагапа) встрѣчаю тся многіе 
продолговатые холмы въ 2 или 5 метра высотою 
и тянущіеся въ направленіи теченія рѣки. О еш 

составлены изъ мелкаго песка и наполнены въ т а 
комъ количествѣ раковинами, ч то  мѣстные жи
тели называютъ ихъ СопсЫІІаз. Раковины прина
длежатъ преимущественно къ А&ага ІаЫаіа, виду 
не живущему нынѣ близь §ап-Ре<1го, попадающе
муся у КіасЬо-(1е-1а$-Ра1таз въ прѣсныхъ и 
прѣсносоленыхъ водахъ рѣки Ріаіа. СопсЫІІаз раз- 
рабопіываіопіея для полученія извести. Г. д’Ор- 
бкпьи полагаетъ, ч то  они современны роду чело
вѣческому, и ч то  они были осаждены на мѣстѣ 
ихъ жительства. Огъ думаетъ такж е, что  они 
образовались тѣми же причинами., какъ и теііапоз.



На западъ ошъ кррдильсровъ, подобные песчаные 
холмы съ раковинами нынѣшнихъ прибрежій встрѣ
чаются въ ТаІеаЬиапо, СодиітЬо, СоЬі^а, Агіса 
и Ь іта , на длинѣ большей 260 миріаметровъ.

Новѣйшія раковины двухъ береговъ Южной Аме
рики были изслѣдованы Г. д’Орбиньи съ большимъ 
тщаніемъ, авторъ сдѣлалъ опшосшнельно ихъ два 
замѣчанія, которымъ Г. Эли-дс-Бомонъ приписы
ваетъ большую вяашоешь.

1 Замѣчаніе. Всѣ помянутыя раковины имѣютъ 
себѣ подобныхъ живущими въ сосѣдсшвенныхъ мо
ряхъ и представляютъ въ ихъ общности, на 
обоихъ сторонахъ Апдовъ, такое же различіе, ка
кое имѣютъ между собою основанія двухъ морей 
въ наше время. Изъ этого необходимо слѣдуетъ, 
что  въ эпоху существованія раковинъ, два моря уже 
были раздѣлены между собою.

2 Замѣчаніе. Новѣйшія раковины плоскихъ воз
вышенностей, поднятыхъ па обоихъ берегахъ Юж
ной Америки, погребены въ натуральномъ ихъ 
положеніи, т о  есть въ томъ положеніи, въ какомъ 
онѣ яшли, причемъ двучерепныя раковины сохра
нили оба черепка. Э то тъ  Фактъ заставляетъ по
лагать, что  поднятіе береговъ было произведено 
быстрымъ движеніемъ, а не медленнымъ, какъ нѣ
которые думаютъ. Изучая нынѣшнія прнбрежія, 
нс трудно замѣтишь, что по мѣрѣ постепеннаго 
сбыванія воды, раковины предоставляются дѣй-



сшвію волнъ, которыя ихъ обтираю тъ или совер
шенно разрушаютъ. Ни чего подобнаго не встрѣ
чается въ осадкахъ изслѣдованныхъ Г. д’Орбиньщ 
изъ чего ученый э т о т ъ  заключаетъ, ч то  причи
ною поднятія Американской почвы было движеніе 
необходимо быстрое, слѣды котораго означены 
аллювіальными наносами, и возвышенными пласта
ми прибрежій двухъ океановъ. Э ти аллювіальные 
наносы и пласты моренаго песка, содержа въ себѣ 
раковины подобныя нынѣшнимъ, принадлежатъ 
слѣдственно къ самымъ новѣйшимъ образованіямъ, 
тогда какъ Пампсйскал почва, по ея Флорѣ совер
шенно отличной о т ъ  Флоры настоящаго періода, 
относится къ эпохѣ предшествующей аллювіаль
нымъ наносамъ, и характеризующейся огромными 
четвероногими.

И так ъ  изъ вышесказаннаго видно, ч то  во вре
мя періода Пампсйской почвы, на материкѣ Ю ж
ной Америки, происходили перевороты, уничто
жившіе поколенія Медаікепит и Муіойоп, а во вре
мя аллювіальнаго періода геологическіе перевороты, 
поднявшіе прибрежія Атлантическаго п Тихаго 
океановъ. Э ти послѣдніе перевороты, по мнѣнію 
Г. д’Орбиньи, произвели значительное движеніе въ 
водахъ морей и были причиною огромныхъ размы
т ій  почвы и осажденія аллювіальныхъ толщ ъ Р а т -  
раз и М охоз, которыхъ новѣйшее образованіе до
казано остатками произведеній рукъ человѣческихъ.



Всс сказанное о слоистыхъ породахъ Южной 
Америки показываешь, что  онѣ образуютъ па 
полуостровѣ 8 отличительныхъ группъ.

1) Древнія кристаллическія породы, между ко
торыми господствуетъ гнейсъ.

2) Почвы силурская и девоніанскал.
Ъ) Почва камеиоугольная.
4) Почва тріаса.
5) Почва мѣловая.
6) ;1Гуаріанская и Нашагоніанская третичны я по- 

чвы.
7) ІІампейская третичная почва.
8) Новѣйшіе осадки.
Эти 8 группъ слоистыхъ породъ встрѣчаются 

часто напластованными несогласно, что происхо
дитъ о тъ  различныхъ сдвиговъ и поднятій, про
изведшихъ на материкѣ цѣпи горъ.

По примѣру Г. Эли-де-Бомоиа, Г. д’Орбиньи с та 
рался привесть въ соотношеніе геологическія по
чвы Америки съ появленіемъ горныхъ цѣпей, со
ставляющихъ характеристическую черту ея ре- 
ліеФа.

Древняя почва гнейса находится въ большомъ 
развитіи на восточномъ концѣ Южной Америки. 
Опа занимаетъ восточную часть .Бразиліи, о тъ  
16° до 27° южной широты и образуетъ свиту 
небольшихъ горныхъ цѣпей, простирающихся (но 
наблюденіямъ Г. РІ8І8) о тъ  Е. '58° N. къ \Ѵ\ 7)8° 8-



Г. д’Орбиньи называетъ эгпу систему горъ: Бра
зильскою системою (вуа іёте  Вгёвіііеп. Она, по мнѣ
нію автора, принадлежитъ къ самой древней си
стемѣ горъ Южной Америки. Г. РІ85І8 полагаетъ, 
ч то  появленіе этой  системы произошло предъ 
періодомъ переходнымъ.

Гнейсовые холмы Р атра8 , между мысомъ Согі- 
епіеі» и 8іегга Тараісрлеп, а такж е и холмы гней
са въ МопІе-ѴіЛео, характеризуется отличнымъ 
о т ъ  предъидущаго направленіемъ; они простира
ю тся о т ъ  \Ѵ. 25° или о0° N. къ Е. 25° или о0° 8. 
Г. д'Орбиньи называетъ ихъ: Помпейскою систе- 
люю (зу з іе т ё  Ратреёп). Онъ полагаетъ, ч то  си
стема э т а  одинаковой древности съ системою 
Бразиліи.

Посреди множества поднятій, представляемыхъ 
силурскою почвою, Г. д’Орбиньи старался распо
знать поднятія, происшедшія до покрытія ея 
слѣдующими за исю геологическими почвами, но всѣ 
его старанія остались тщ етны м и. Онъ не былъ 
болѣе счастливъ и при наблюденіяхъ поднятій 
девоніанской почвы. Въ Бразиліи, слѣдуя Г. РІ88І8, 
сущ ествую тъ однако же нѣкоторыя поднятія, про
исшедшія непосредственно послѣ періода Перехо
днаго. Г. РІ88І8 отн оси тъ  къ тѣм ъ поднятіямъ 
возвышенныя горы: провинцій Міпа8-Оегае8, Ііасо- 
І и т і ,  Сагага, Могго (ГАѣатЬе и возвышенности 
8ап-Раѵ1а; они имѣютъ направленіе о т ъ  Е къ 'V .
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Г. д’Орбиньи называетъ эти  горы: Итаколулііан- 
слою системою (кізіёте Ііасоіитіеп). Онъ скло
ненъ соединить горы острововъ М аіоитез, если 
будетъ доказано, что  они подняты въ направле
ніи огпъ Е къ Авторъ пока называетъ пхъ: 
Шалуиніанслою систслюю (ууйіёте Маіоиіпіеп).

По мннѣію Г. д’Орбнньи, острова гнейса, обра
зующіе наидревиѣйшую часть релісФа Южной Аме
рики, должны были увеличиваться подвигаясь на 
Западъ. Такое увеличеніе происходило о тъ  подня
т ій , имѣвшихъ мѣсто послѣ періода образованія 
породъ переходныхъ. Въ это  время вышли изъ 
подъ воды части острововъ Маіошпен и находя
щіеся близь СосЬаЬатЬа въ Боливіи. Означенное 
поднятіе кажется предшествовало эпохѣ камено- 
угольной, въ продолженіе которой обнаружились 
новыя поднятія, какъ напримѣръ въ провинціи 
СЪіс|ш1;а8.

Основаніемъ холмовъ провинціи Сііідшіаз слу
ж итъ гнейсъ, на которомъ напластованы породы 
силурскія и девоніанскія, покрытыя въ свою оче
редь песчаникомъ, разсматриваемымъ Г. д’Орбиньи 
за верхнюю часть почвы камеиоугольной. Холмы 
окружены осадками тріаса и почвы третичной. 
Они образуютъ систему простирающуюся о тъ  
Е8Е къ ѴѴХ’№г и заключаютъ въ себѣ цѣпи горъ 
Рагесув, Ш атапЬіпо и СиуоЬа западной части 
Бразиліи. Г. д’Орбиньн дастъ имъ названіе: Чили-



тинской системы (зу в іёте  ЕЬісрніёеп). Она обра
зовалась, по его мнѣнію, послѣ періода капено
угольнаго, но прежде эпохи тріаса, и присоедини
лась къ материку послѣ системы ипіаколуміанской- 

Гигантскія горы, господствующія на сѣверово
стокѣ о т ъ  озера Титикака и къ которымъ при
соединяется весь восточный округъ кордильеровъ 
о т ъ  5° до 20° южной ш ироты, или собственно 
Аиды (Апій древнихъ Іпсак), образуютъ отличи
тельную горную систему, названную Г. д’Орбиныі 
Боливіанскою системою (йѵйіёте Воііѵіеп). Опа 
простирается о т ъ  8 Е  къ ЗЧ1Ѵ, заключая въ себѣ 
пласты почвъ: снлурской, девоніанской, камено- 
угольной и тріасовой. Поднятіе Болмвіапской си
стемы имѣло мѣсто послѣ эпохи тріаса, ибо т р і 
асовые пласты находятся въ наклонномъ положе
ніи и иногда на высотѣ 4,000 метровъ. Породы 
тріаса образуютъ во многихъ мѣстахъ Боливіи 
послѣдніе изъ поднятыхъ пластовъ. Они покрыва
ю тся здѣсь совершенно горизонтальными пласта
ми Патагопіаской третичной почвы, или аллюві
альными наносами. Поднятіе ихъ кажется имѣло 
мѣсто до осажденія породъ юрскихъ. II такъ  гор
нокаменныя шолщи, заключающіяся между запад
ною возвышенностію Боливіи и равнинами 8апІа 
Сгиг и Мохой, вышли и за, подъ воды, между пері
одами тріаса и юрскимъ, или почти въ эту  эпо
ху Европейской хронологіи.
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На основаніи наблюденій послѣднихъ путеше

ственниковъ, Г. д’Орбнныі предполагаетъ., ч то  два 
большія поднятія произошли во время мѣловато 
періода. Первое поднятіе образовали горы 8 і іт а -  
Рах и (^иіпсііа, простирающіяся о тъ  IV 55° Е къ 8 
55° \Ѵ и названныя Г. д’Орбиныі Коломбіанского 
системою (зу ві-ёте СоіотЬІеп). Имъ были подня
т ы  мѣловые пласты возвышенности Во^оіа. В т о 
рое поднятіе произвело горы западной части (Ог
ненной земли, простирающіяся о тъ  N 50° \Ѵ къ 
8  50° Е. Г. д’Орбиныі даетъ имъ названіе фуежі- 
анской системы (зу зіёте  Рие^іеп).

Дѣйствіемъ различныхъ вышеописанныхъ под
нятій образовались главные центры горъ Ю;кной 
Америки, но они еще не были связаны между со
бою цѣпью кордильеровъ. Въ цѣпи кордильеровъ 
замѣчаются два весьма отличительныя направле
нія. Ошъ Магелланова пролива до Боливіи, на про
странствѣ 55°, т о  есть на всей длинѣ Чили, Кор
дильеры простираются о тъ  8  5° Мг къ N 5° Е, 
а въ Боливіи они поворачиваются на западъ и слѣ
дуютъ но направленію о тъ  8Е къ ІѴМГ. При всту
пленіи горъ въ южную часть Перу, они нс измѣ
няю тъ почти своего направленія, будучи парал
лельными горамъ Боливіи. Далѣе къ сѣверу, цѣпь 
снова измѣняетъ направленіе, слѣдуя по линіи па
раллельно съ горами Чили. И такъ  въ простран
ствѣ между Магеллановымъ проливомъ и эквагао-



ромъ, Аиды представляю тъ двѣ большія системы 
горныхъ хребтовъ и долинъ. Э ти  двѣ системы, 
названныя Г. д’ОрбиныпБоливіанскою системою и 
Чилійскою системою (зу в іёте  СЬіІіеп), пересѣка
ю тся между собою почти такимъ ;ке образомъ, 
какъ и системы Западныхъ Альповъ съ главною 
цѣпью Альповъ въ Европѣ. Различное направленіе 
кордильеровъ, между Огненною землею и Квито, со
ставленныхъ изъ породъ различныхъ геологиче
скихъ эпохъ, подтверждаютъ совершенно идею Г- 
Эли-де-Бомона.

На обширной возвышенности Боливіи никогда 
не чувствуются землетрясенія, тогда какъ въ цен
т р ѣ  кордильеровъ Чили, происходятъ весьма силь
ныя колебанія земли. Цѣпи горъ Чили отли чаю т
ся такж е о т ъ  горъ Боливіи чрезвычайно разви
тою  мѣловою почвою и предполагаемою въ нихъ 
юрскою почвою. Слѣдуя Г. д’Орбиньи, Чилійская 
система образовалась послѣ періода мѣловаго и 
прежде третичнаго. Она одолжена своимъ проис
хожденіемъ порфирамъ или нѣкоторой части пор
фировыхъ породъ, которыя встрѣчаю тся въ Ю ж
ной Америкѣ различной природы.

Г. д’Орбиньи замѣчаетъ, ч то  въ концѣ мѣловой 
эпохи, произошли многія поднятія па западъ о тъ  
земель уже вышедшихъ изъ подъ воды. П однятія 
э т и  произведены были порфирами, вышедшими въ 
направленіи о т ъ  N 5° Е къ 8 5° ТѴ, и просшнра-
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іцнмися о тъ  Магелланова пролива до соприкос
новенія Чилійской системы съ системою Боливі- 
анскою. Ими были подняты мѣловые пласты въ 
ОиапсаѵеКса. Вода, приведенная въ движеніе под
нятіями, образовала Гуаріанскіе трегіпічные осадки, 
которыми покрыта провинція Мохов, и которые 
заполнили собою углубленія почвы въ Р атрак . Г. 
д’Орбиньи объясняетъ происхожденіе этихъ осад
ковъ также, какъ объясняется происхожденіе пла
стической глины въ Европѣ. Новый періодъ спо
койствія долженъ былъ слѣдовать въ моряхъ, рас
положенныхъ на востокъ и западъ о тъ  Чилійской 
системы. Къ нему относится Паніагоніанскал 
третичная почва. Въ это  время Южная Америка 
имѣла уже почти т о т ъ  же очеркъ, какой она пред
ставляетъ въ нате время. Въ ней уже находилась 
тогда цѣпь гора,, отдѣляющая Атлантическій 
океанъ о тъ  Тихаго моря, подобно какъ нынѣ пе
решеекъ Р вшѣп. По мѣрѣ увеличенія материка, 
море удалялось о тъ  кордильеровъ и оставляло осу
шенными, на востокѣ Пашагоніанскую третичную 
почву, а на западѣ третичную почву Чили. Г. д’ 
Орбиньи думаетъ, что  увеличенію материка т а к 
же много способствовали трахиты ; онъ доказыва
етъ , чгпо эти  послѣдніе окончили рлліеФъ полу
острова и притомъ въ весьма не давнее время.

Наблюдая мѣсторожденія трахи та  и трахи то 
выхъ конгломератовъ, Г. д’Орбиньи увѣрился, ч то
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эти  породы играютъ различныя роли въ составь 
Американскихъ горъ. Онъ полагаетъ, что  плот
ный тр ах и тъ  долженъ былъ выйти па поверхность 
въ состояніи бѣлокаленіл. Будучи выдвинутъ 
иногда въ видѣ массъ тѣстообразныхъ или почти 
твердыхъ., онъ образовалъ т ѣ  замѣчательные т у 
пые конусы, которые такъ  часто встрѣчаю тся 
въ Кордильерахъ. Иногда тр ах и тъ  имѣетъ слои
стое сложеніе, но это  замѣчается только въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдЬ онъ вышелъ въ жидкомъ состояніи, 
образовавъ такимъ образомъ послѣдовательные слои. 
Бь Кіо-Маиге, слои тр ах и та  перемѣшаны съ пем
зовымъ конгломератомъ, а на берегѣ Таспа, пемзо
вые конгломераты залегаютъ подъ трахитомъ. Въ 
другихъ мѣстахъ конгломераты расположены всег
да на трахитахъ. Г. д’Орбипьи полагаетъ, что  
конгломераты должны принадлежать къ породамъ 
болѣе новымъ, нежели трахиты .

Въ Южной Америкѣ трахитовы я породы встрѣ
чаю тся только въ цѣпи кордильеровъ, гдѣ они 
сопрово;кдаюшся порфирами. Пи одинъ изъ путе
шественниковъ не видѣлъ трахитовъ въ Бразиліи. 
Г. д’Орбиньи доказываетъ, ч то  трахитовы я по
роды западнаго склона хребта проложили себѣ 
путь чрезъ порфиры и мѣловые осадки. Выходъ 
трахитовъ въ Боливіи произошелъ, кажется, бо- 
лЬс сложнымъ образомъ, ибо оин встрѣтили горы, 
предшествующія системѣ Боливіанской, и не бывъ
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къ состояніи ихъ прорѣзать, открыли ссбѣ путь 
на западной ихъ сторонѣ. Трахиты и конгломера
т ы , описанные Г. Гумбольдомъ, образуютъ огром
ное конусообразное возвышеніе на поверхности 
Квито. Г. д’Орбиньи встрѣтилъ подобное возвы» 
піепіе на западной сторонѣ Боливіи. Трахитовыя 
породы вышли по трещинамъ осадочныхъ пла
стовъ на востокѣ возвышенности Боливіи и По- 
този. И такъ трахиты  встрѣчаются въ новомъ 
свѣтѣ при тѣхъ же обстоятельствахъ, какъ въ 
Италіи и Греціи.

Поднятіе въ 50 географическихъ градусовъ или 
въ 550 миріаметровъ длиненъ не могло не произ
вести значительныхъ движеніи въ морахъ. Г- д’ 
Орбиньн приписываетъ этому поднятію, произвед
шему одну изъ самыхъ высокихъ цѣпей горъ свѣта, 
осушеніе третичной почвы въ Р атра§ . Морская 
вода, приведенная въ волненіе, затопила матери
ки, унесла съ собою оста тки  огромныхъ живого-' 
пыхъ, каковы: Муіойот, Медаіопух, МедаіЪегіит, Ріа- 
Іопух, Тохойот и Ма&іойопіев, и осадила ихъ вмѣ
с тѣ  съ землистыми веществами на различныхъ 
высотахъ материка и въ моряхъ. Такимъ-то обра
зомъ были произведены осадки Иампсйской т р е 
тичной почвы, пласты которой попадаются ино
гда расположенными на высотѣ 4,000 метровъ 
надъ поверхностію океана. Г. д,Орбиньи всѣ эти  
явленія приписываетъ трахиту.

Горп. Жури. А>. И. Ш/Б 5
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Г. д’Орбиньи замѣтилъ,'что въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ Боливіанской возвышенности, трахитовые 
конгломераты покрываютъ ІІампсйскіс пірегшт- 
ные осадки, ч то  совершенно согласуется съ выше- 
приведеннымъ замѣчаніемъ. Большая часть конгло
мератовъ кажется одновременна съ Памнснскою 
почвою, а нѣкоторые конгломераты новѣе эіпоіі 
послѣдней.

Появленіе трахитовыхъ породъ, составляющихъ 
высокія вершины кордн.іьсрогл» въ Чили и Перу, 
не было впрочемъ послѣднимъ геологическимъ пе
реворотомъ , въ Южной Америкѣ. Выходъ трахи
товъ  имѣетъ связь съ происхожденіемъ Памііей- 
скнхъ глипнешопловашыхъ осадковъ (Ііто п  Р а т -  
рёеп), которые, бывъ покрыты болѣе новѣйшими 
образованіями, даю тъ идею о переворотахъ, про
исшедшихъ послѣ эпохи трахитовъ. Г. д’Орбнньн 
полагаетъ, ч то  э т и  послѣдніе перевороты были 
произведены вулканами.

Длинная линія вулкановъ Чили, расположенная 
на оси трахитовой полосы, составляетъ оконеч
ность огромной, искривленной вулканической цѣни 
горъ. Безъ сомнѣнія гибеленъ былъ т о т ъ  день для 
рода человѣческаго, когда э т о  ужасная вулканиче
ская батарея (въ ней счи таю тъ  270 жерлъ) пришла 
въ дѣятельность. Авторъ склоненъ ди іать , ч то  
всемірный потопъ принадлежитъ къ этой эпохѣ- 

Нынѣшній наружный релісФъ Южной Америки, 
слѣдуя Г. д’Орбнньи, былъ произведенъ поднятіемъ



быстрымъ, л нс медленнымъ. Послѣднее дпн.'кеніе 
материка, имѣвшее мѣсто при началѣ вулканиче
скаго дѣйствія, причиняло наводненія, дѣйствіемъ 
которыхъ осаднлись аллювіальные наносы, называ
емые Г. д’Орбиныі дилювіальною погвою (Іеп’ліп 
сіііпѵіеп).

Изъ всѣхъ наблюденій Г. д’Орбиныі, слѣдуетъ: 
ч то  Американскій материкъ образовался подняті
ями горныхъ цѣпей, что  системы горъ увеличива
лись постепенно съ приближеніемъ нашего време
ни, и что  части материка присоединялись однѣ 
къ другимъ, подвигаясь о тъ  востока къ западу. 
Такимъ образомъ самыя древнѣйшія выпуклости 
реліеФа новаго свѣта, получили свое начало въ во
сточныхъ округахъ Бразиліи. Переходная почва 
увеличила материкъ системою итаколуміанскою, 
а каменоутольная системою ЧйкИгпіанскою. Трі
асовыя почвы были подняты на западъ о тъ  выше
упомянутыхъ почвъ въ системѣ Болнвіанской. До 
этихъ поръ Южная Америка простиралась огпъ 
востока на западъ, и не ранѣе какъ по окончаніи 
мѣловой эпохи, она получала направленіе о тъ  сѣ
вера къ западу. Въ послѣдствіи изліянія трахи
товъ н вулканическія изверженія дополнили ея 
Фигуру. Очень замѣчательно, что  послѣдніе Фено
мены произошли въ западной части полуострова, 
гдѣ нынѣ сконцентрированы вулканы.
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Герцога Максимиліана Лсйхтенбергскаго.
(Съ двумя литографированными таблицами]

В в е д е н і е .

Общее участіе, принимаемое учеными въ геогра
фическомъ положеніи Павловска, Царскаго села и 
Пулкова, вблизи Петербурга, возбудило и во мнѣ 
желаніе изобразить и описать въ короткихъ сло
вахъ нѣкоторые рѣдкіе, еще не описанные, иско
паемые о статк и  животныхъ моего собранія; цѣлъ
(*) ВезсЬгеіЬип§ еіпі^ег пеиеп ТЬіеггевІе «Іег ІІгѵеІІ ѵоп 

Хагвкоіе-зеіо. Ѵоп М ахітіііап, Негго^ ѵоп ЬеисЬіеп- 
Ъег^. 5 і. РеІегзЬиг^. 1845.



мои состояла въ томъ, чтобы продолжать нача
ты я  другими гсогиосгпами изслѣдованія и, сколько 
возможно, распространишь ихъ.

Графская Славянка, безъ сомнѣнія, представля
е т ъ  одно изъ любопытнѣйшихъ мѣстъ; она ле
ж итъ  гораздо выше Поповой, Кущлевой, Гумалас- 
сарн и вообще вссй площади до Царскаго села, не 
исключая и береговъ рѣки ІІулковки, Южная часть 
деревни Графской Славянки соединяется съ дерев
нею Покровскою, южнѣе которой сливаются два 
ручья: Славянка и Сумувскій. Зді'.сь находится зна
чительная каменоломня, извѣстная преимущест
венно по множеству большихъ оршоцераттновъ, 
заключающихся какъ въ красномъ, такъ  и въ сѣ
ромъ известнякѣ, весьма твердомъ и вовсе не со
держащемъ хлоритовыхъ зеренъ. Въ ней встрѣ
чаются также нѣкоторые, не найденные еще въ 
другихъ мѣстахъ, остатки  трилобитовъ; но къ 
сожалѣнію, они представляютъ только отдѣль
ные, неполные хвостовые щитнкн. Къ этимъ 
остаткамъ относится АзарЪиз Ьегок, встрѣчаю
щійся также въ Швеціи, у подошвы Кишіекулло, 
и сопровождаемый множествомъ большихъ орто- 
цератншовъ, величиною не уступающихъ нашимъ; 
сверхъ того въ той же каменоломнѣ находится 
новый, въ первый разъ въ этомъ сочиненіи описан
ный мною видъ Акаріінв Іоп§ісаш1а. Нижній слой 
тамошняго известняка отличается содержаніемъ
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множества зеленыхъ хлоритовыхъ зеренъ и боль
шою примѣсью кремнистыхъ частицъ, отчего ка
мень обладаетъ чрезвычайною твердостію, такъ  
ч то  обрабошываінь его трудно, и выдѣленіе орга
ническихъ остатковъ стоило мнѣ большаго т р у 
да. Кромѣ многихъ, часто прекрасно сохранив
шихся АяарЪия ехраизиз, находится ш утъ новый 
видъ, отличающійся своею замѣчательною Формою, 
который я назвалъ АзлрЬиа сепігоп; онъ встрѣ
чается вмѣстѣ съ Сопосгіпііе» ді^апіеиз. Вообще 
известнякъ э т о т ъ  отличается тѣмъ, ч то  кромѣ 
примѣси глины, онъ содержитъ много кремни
сты хъ частей, отчего въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
онъ такъ  твердъ, ч то  о сталь издастъ Искры, 
въ другихъ же до того  мягокъ, ч то  легко цара
пается ножомъ. Песчаная примѣсь къ силурійскому 
известняку Павловска н Эспылидіи такъ  необык
новенна, ч то  мнѣ не извѣстно ни одного обнаже
нія подобнаго известняка въ другихъ мѣстахъ; 
э т о  самое можетъ объяснить нѣкоторымъ обра
зомъ странное нахожденіе этихъ особенныхъ ви
довъ трилобитовъ близъ Графской Славянки. Ка
ж ется, что  силурійскій песчаникъ вступилъ туш ъ 
въ тѣсное соединеніе съ известнякомъ, и по э т о 
му первый развитъ такъ  мало, ч то  въ руслѣ рѣ
ки показывается подъ нимъ уже голубая глина. 
Э то  уже обстоятельство весьма просто объясня
е т ъ  нахожденіе въ известнякѣ оболюсовъ, кото-
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рыс ііо-сіо-пору встрѣчались только въ силурій
скомъ песчаникѣ; за три  года предъ симъ я на
шелъ ихъ въ этомъ известнякѣ, а позже Г. Эйх- 
вальдъ въ известнякѣ изъ окрестностей Ревеля (*). 
Такимъ образомъ исчезаешь шоиіъ большой про
межутокъ времени, который, предполагали, про
текъ между осажденіемъ песчаника и извесіпяка. 
По мѣрѣ удаленія о тъ  каменоломни ГраФскон сла
вянки и приближенія къ деревнѣ Пязловой (гдѣ я 
нашелъ самый большой, по-сю-иору извѣстный 
экземпляръ йрЬаегопііез р о т и т )  до рѣчки По
повки, силурійскій песчаникъ, залегающій между из
вестнякомъ н голубою глиною, въ этой низмен- 
носпін получаетъ большую и большую толщину 
І5ъ немъ проходитъ тонкій прослоекъ глинистаго 
сланца, который весьма часто составляетъ тамъ 
постель известняка.

Не менѣе любопытна мѣстность деревни Фе-
доровки, которая, подобно Графской славянкѣ,

■.... .

и м ѣ е т ъ  возвы ш енное полож еніе. К ъ в о с т о к у  о т ъ
і

той  деревни, на берегу Ижоры, находится мѣстеч
ко Подолово; ш утъ мѣстами берегъ очень крутъ» 
возвышенъ на нѣсколько саженъ и въ немъ песча- 
никъ является въ наибольшемъ развитіи. Пласты 
сго горизонтальны и имѣютъ различный цвѣтъ,
'-------------- -----  ~ | • V
(’) ЗіІигізсЬез ЗсЫ еЬіепзузІет ѵоп ЕзіЫапД, РеІегзЬиг^- 

1850 страница 168, и Ц тсІІ: Киззіашіз, НеГі II, стр- 
169. РеІегзЬиг§ 1852.
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так ъ  ч то  свѣгпложе.ішыс, бурые и красные переме
жаю тся съ бѣлыми. О статки  оболюсовъ весьма ча
с т о  попадаются въ среднихъ и верхнихъ пластахъ, 
нткніс ;кс кажутся совершенно пустыми. Верхніе 
пласты отдѣляю тся о т ъ  налегающаго на нихъ 
и мало т у т ъ  развитаго известняка, тонкимъ сло
емъ глинистаго сланца, заключающимъ ясные эк
земпляры Оог^опіа СіаЬеШГогтік.

Между многими тысячами собранныхъ мною обо- 
люеовъ, мнѣ удалось пашни одинъ экземпляръ съ 
обѣими уцѣлѣвпшми и совершенно замкнутыми 
створками; далѣе я опишу его и представлю па 
рисункѣ.

Ближайшее описаніе органическихъ остатковъ.

А. ТгіІоЫіае.

1, Азарки з сепігоп. п. 8р. Таблица 1 Фигура 1 и 2.

Головной щитъ почти треугольный; на обоихъ 
бокахъ продолжается кзади въ длинныя острія и
вѣроятно имѣлъ спереди, по срединѣ, подобный

гнредъидущимъ островыступавпип придатокъ. 1 ла-
[ іГЛ II < і;ч ' ■ :

за имѣютъ видъ подковы, немного выдаются и
ь; . . .
болѣе отдалены о т ъ  ооковъ, нежели о т ъ  задняго 
края.

/ рудныхъ частей еще нс находили.
Мнѣ извѣстенъ только одинъ обломокъ прина

длежащаго къ этому виду Хвостова,ю щита, кото
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рый, подобно предъ идущему головному щиту, опі- 
личлетсл своимъ треугольнымъ видомъ и сзади 
оканчивается такимъ же остріемъ.

Мѣстонахожденіе. До сихъ поръ оіп. только 
однажды былъ найденъ мною близь Графской Сла
вянки въ самомъ нижнемъ, содержащемъ много хло
рита  и кремнистомъ пластѣ известняка.

Между встрѣчающимися въ здѣшнихъ мѣстахъ 
видами, Азаріш» сепігоп составляетъ одинъ изъ 
замѣчательнѣйшихъ; ближе всего онъ походитъ на 
АзарЬиз ехіепиаіи» НІ8., но отличается о т ъ  не
го слѣдующими признаками:

Головной щ итъ у АзарЬиз сепігоц гораздо ши
ре; въ направленіи глазъ ширина сго простирает
ся до Ъ11 Парижской мѣры, а длина равна 2У/ 
О).111 Средина лобной части кзади весьма выпукла 
а кпереди дѣлается столь плоскою, ч то  весь пе
редній конецъ кажется ровнымъ; между тѣмъ у 
АяарЬиз ехіепизіи» П а!т. (*) выпуклость въ оди
наковой степени простирается до самаго перед
няго края.. Нс менѣе замѣчательны лицевыя линіи 
нашего трилобита. Въ Шведскомъ видѣ обѣ ли
цевыя линіи спереди соединяются въ остріе, въ 
нашемъ же онѣ отдалены одна о тъ  другой и исче
заю тъ въ боковыхъ частяхъ. Наконецъ, оба про
должающіяся кзади острія (рога) въ нашемъ видѣ,

(*) О аітап, ІІЬег (Ііе Раіаагіеп, беиІзсЬ ѵоп ЕпдеІЬагІ*
ЫигпЬегд. 1828 страница 45 таблица II Фигура 5.
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гораздо короче, нежели іп. шведскомъ, въ кото
ромъ онѣ простираются до хвосніоваго щита.

Х ота мнѣ неизвѣстенъ хвостовой щ итъ Акар- 
ІШ8 сепігоп въ соединеніи съ прочими частями, 
но я полагаю, ч то  изображенный на Фигурѣ» 2 
Гпаб. 1. обломокъ, принадлежитъ хвостовому щи
ту  этого вида, во первыхъ; потому ч то  треу
гольнымъ видомъ и выдающимся остріемъ э т о т ъ  
обломокъ сходствуетъ съ вышеописаннымъ голов
нымъ щитомъ, и во вторыхъ, экземпляръ э т о т ъ  
былъ найденъ въ одномъ и томъ а;с мѣстѣ и въ 
одной породѣ съ головнымъ щитомъ и ві» близ
комъ разстояніи о тъ  послѣдняго. Э т о т ъ  обломокъ 
отличается довольно сильною выпуклостью и тѣмъ, 
ч то  средняя возвышенная чаешь отдѣлена о т ъ  
боковыхъ только малыми продольными бороздками, 
но поперечныхъ вовсе на немъ не видно. Конеч
ное остріе сильно выдастся и образуетъ почти 
прямой уголъ; ширина этого обломка просшнра- 
егпея до 2 ^ , а длина до 1/х, I 111.

2. Азаркиз Іопдісаийа. п зр.Таблнцл 1 Ф и г у р а  о.
Отличительный признакъ ашаго вида сосшоншъ 

въ большой длинѣ освостоваго щита сравнительно 
съ его шириною. По срединѣ проходятъ двѣ бо
роздки, рѣзко отдѣляющія выдающуюся среднюю 
часть, которая простирается до задняго конца. 
.Поперечныя бороздки числомъ о т ъ  8 до 9, очень 
ясно видны по всей ширинѣ хвоешоваго щ ита.
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МіъстопахожЪсніе. Я пмГ.ю два обломка агпаго 
трилобита, изъ которыхъ одинъ найденъ въ Граф
ской Славянкѣ, а другой близъ Гумалассари. Видъ 
аіпоілъ соединяетъ въ себѣ нѣкоторымъ образомъ 
внѣшнія Формы АзарЬиз ехіепиаіиз (*) и АзарЬиз 
ап^изііігопз (**).

Хвостовой щ итъ, единственная часть, кото
рая по-ст-пору была найдена изъ остатковъ Азар
Ьиз Іоп^ісаікіа, имѣетъ такое я;е отношеніе дли
ны къ ширинѣ, какъ и у АзарЬиз ехіепиаіаз, но 
на послѣднемъ не видны поперечныя бороздки, ко- 
іпорыя на боковыхъ ч а ятяхъ перваго весьма мно
гочисленны и ясны; сверхъ того, у АзарЬиз Іоп- 
^ісаисіа край не оканчивается такъ  круто, какъ у 
АзарЬиз ехіепиаіи. ;

АзарЬиз ап^изІіГгопз, хотя и имѣетъ попереч
ныя бороздки, но отличается о тъ  нашего вида 
весьма широкимъ и короткимъ хвостовымъ щи- 
томъ. На одной сторонѣ верхняго края нашего 
обломка находится крючкообразный, внутрь на- 
прлвлсішыи придатокъ, котораго съ другой сто-

> ' ‘ ■ ?.Н/: ГН і ' «* ‘г V. ■.;!:*-і Л'?іП . И

ролы нс индно вѣроятно потому, чпіо онъ отло
манъ. Длина обломка простирается до 2^, шири
на верхняго края т о  ;кс 2", нижняя же, который 
отломанъ, но дополненъ на рисункѣ, до 9*".~}.М ___  ; : . ,и ' ■: -ѵ ■
(*) О аітап . 1 с. Таблица II . Фигура 2.

С“) Оаітап. 1 с. Табица III. Фигура 2.
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о. АварЬш куоггкіпш. п 8р. Таблица 1. Фигура А, 5, 6.

Въ срединѣ весьма выдающагося головного щита 
между довольно высокими глазами, немного позади
ихъ, находится очень возвышенный бугорокъ, о тъ

И9 ІХ  П Ш І & с А  I ОЧ И Ш Ш Н іП  котораго средина головнаго щ ита становится вы
пуклѣе, но потомъ она сильно понижается къ пе
реднему концу и такимъ образомъ происходитъ 
разшнренное углубленіе, которое вновь поднимает
ся къ переднему краю и тамъ довольно остро 
оканчивается.

Число грудныхъ долей простирается до 8. 
Хвостовой щитъ іпакой же, какъ у АзарЬцз 

ехрап5И8 (*), только немного длиннѣе. 
Мѣстонахожденіе. Гумалассари.
По наружнымъ признакамъ этогпъ видъ весьма 

близокъ къ Азарііиз ехрап8и$, но какъ о т ъ  него, 
так ъ  н о т ъ  всѣхъ другихъ извѣстныхъ видовъ
отличается переднимъ углубленіемъ головнаго щи-

. .. ; , :
та . Главное различіе состои тъ  въ томъ, что  срс-■ • • . . . . .  • . 
дина эпіого щ ита сильно опускается къ переднему
концу, отчего кажется углубленною, но на самомъ

■ ■;г > о'іі.сі шои о т о д н ш і и
переднемъ краѣ она вновь значительно ноднимает-

.  . . . .

ся, о т ъ  этого на обѣихъ сторонахъ его образуеш- 
ся углубленіе, которое замѣтно и у Азаріійз схіе-
пиаіиз, но вовсе не видно у АварЪіщ ехрапкив.

■ ■ , . г.н гц^ш.оі
Замѣчателенъ такж е средній, между глазами на-
_______ і_____________ •:> . и  г .:ш г 'г  Г . » . .ав«>і..ГІ .

(-) Оаітап. 1. с. .Таблица Ц І. Фигура % 'і.
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ходящійсл бугорокъ, который выдастся болѣе по
слѣднихъ. Личной топъ почти такой же, какъ у 
АзарЪиз ехрапзия, но только задній конецъ его 
приближается болѣе къ внѣшнему краю, а нс къ 
срединѣ, какъ бываетъ у послѣдняго

Грудныя кольца, такаю какъ у АзарЬиз ехрап- 
8118, на бокахъ поперечнобороздчаты.

Хвостовой щитъ нѣкоторыми признаками сѵод- 
ствуе'інъ съ тѣмъ же щитомъ АзарЬпз ехіепиа- 
Шз, сходство эгтіо особенно заключается въ томъ 
ч то  стороны хвостоваго щ ита нисходятъ съ 
одинакою отлогостію, хотя послѣдняя къ перед
нему концу всегда болѣе съуживасгпся и наконецъ 
совершенно пропадаетъ.

Ширина головнлго щ ита достигаетъ 1^, 2 ^ ^
длина 10///, ширина хвосшовагИ щ ита 1^, длина 9*11-
*І ано) ;> і.о и <г?г>н г-н •>? г :

■ 4. АтрЬт ВисЫі, Пгопд.
" ѵ '.-т и .■ •

А восш овои щ и т ъ  п р еи м у щ еств ен н о  ош личасш -

е;і своею шириною^ кошорлл почти вдвое прево-
сходитъ длину. Онъ поперечно ребристъ и имѣ-
егпъ около л'І р еор ъ , к о т о р ы я  на бокахъ изчеза-

.  •іопгь и такимъ ооразомъ дѣлаютъ доступнымъ
наблюденію плоскій, немного углубленный край. На

• , ■ ■ Т;= і . : :  -Т р ; •
бокахъ хвостоваго щ ита ребра поперечноборозд-
чапіы, ч то  составляетъ отличительный признакъ 
зпіого вида,, бороздки постепенно становятся ши
ре и наконецъ исчезаютъ въ плоскомъ краѣ. Срсд-
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нее возвы ш еніе, п о с т е п е н н о  съуаш ваясь, п р о с т и 

р а е т с я  д о  углубленнаго края, ср еди н а к о т о р а г о  въ 

э т о м ъ  м ѣ с т ѣ  округлена.

Мѣстонахожденіе. Гумалассари.

Д о  сихъ поръ  нельзя полой;ипіелы ю  с к а з а т ь ,  

ч т о  А з а р Ь и з  В и сЫ і (*) н а х о д и т с я  въ П авловскѣ, 

х о т я  Г. М ѵрчисонъ и допускалъ э т о  ещ е п р еж д е , 

чѣмъ самъ наслѣдовалъ э т у  м ѣ с т н о с т ь  (**]. Въ  

Ш в ец іи  т а к ж е  п о -сю -п о р у  нс в стр ѣ ч а л и  А вар Ъ 4 8  

В и с іі і і ,  но въ Англіи онъ  п о п а д а е т с я  весьма ч асто*  

Ш и р и н а  описанн аго хвоеш оваго щигпа п р о с т и 

р а е т с я  до  \ ІІ,  8 / ; / , а длина до

г’ І І ’і І ' •. . Ц - 1 . * . /  ;, ■; . - • ' ' ' ■ - ; * ■ >
5. Меіоріая ІІиеЪпегі. Еіеіпѵ.

. пп-ж; глонр* оіш -нш ржѵ»  
\ \ Э т о т ъ  зам ѣ ч ател ьн ы й  облом окъ роховнаго щита

О собенно о т л и ч а е т с я  т ѣ м ъ , ч т о  до  сихъ п ор ъ  не  

находили на немъ д аж е и слѣдовъ глазъ, кромѣ  

т о г о ,  продольны ми бороздкам и онъ  раздѣ ленъ  на 

м ногія си м м ет р и ч еск ія  ч а с т и  и весь п о к р ы т ъ  ма-
«ГІІІН] ,

ленькнми зер н ообр азн ы м и  бородавочкам и.
I Г. (} о

Мѣстонахожденіе. П улково.
- Д н и  н <гінэш|оч<| о н н эп эи он

П о -с ю -п о р у  видъ э т о т ъ  т о л ь к о  однаж ды  былъ

найден ъ  Г. П р оф ессор ом ъ  Эйхвальдомъ (***) въ
• ____ ;_____ __ ’■ : V <г . • .

(*Д Вгогшпіагі, й із іо т е  паіигеііе сіез Сгизіасеез Гоззііез
г. п  лі во Я н і

е і без ТгіІоЬііез. Рагіз. 1825.
('*) ТЬе Вііигіап ЗузІега Гоипбеб о ! Сеоіо^ісаі гезеагсЬез.

Ьопбоп. ТаЪ. 1 спіраннгтд 662.

(“ *)■ ХІгхѵеІЬ Виззіапбз. НеГі. 11. спірапипа 62, Табл. III  
Фигура 21—22*
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Эспіллндіи, и и мт» гкс изображенъ и описанъ. Въ 
разсмотрѣнномъ мною экземплярѣ изъ Пулково, 
лобъ выдается менѣе, нежели въ Эстллпдскомъ, н 
такъ  какъ экземпляръ мой величиною немного мень
ше послѣдняго, т о  изъ этого должно заключить, 
ч то  онъ моложе, и что  у этого вида лобъ силь
но выдается только въ старости.

6. Меіоріаз ѵеггисовив, Еіскгѵ. Таблица I. Фигура 9.

До ' сихъ поръ видъ э т о т ъ  былъ найдемъ толь
ко въ Эетляіідіи Г. Профессоромъ Зйхвальдомъ. (*) 
Л имѣлъ два обломка эгпаго вида, найденные въ 
Пулковѣ и отличающіеся только большею •вели
чиною, одинъ изъ нихъ представленъ на таблицѣ 1 
Фигура 9.

По бороздчатому краю легко видѣть, что  
э т о т ъ  обломокъ представляетъ среднюю часть 
гомвнаго щита Меіоріаз ѵеггиС08И8, на которомъ 
недостаетъ обѣихъ боковыхъ частей. Бородавки 
имѣютъ весьма большую величину, расположены 
неправильно, и большія окружены мпоагесіпвоМѣ 
гораздо меньшихъ. При длинѣ въ \Ч  і Іи ширина 
обломка простирается до 1,г 2 ///. Ширина сред
ней части полнаго головня го щ ита эстляндскаго 
равна <й,ІЧ-, но этому, заключая но ширинѣ выше
описаннаго обломка о ширинѣ цѣльнаго головнаго

(') с. страница 63 .Таблица III. Фигура 25.
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!Ц»і та, найдемъ, чшооиа могла достигать полови
ны фута.

: • ' • 1 - . ■

7. Меіоріаз сопісерз. ц . 8р. Таб. I. Фигура 10, 11.

Лобная часть головнаго щ ита но направленію 
длины,^представляетъ немного п.іоскосдапленый ко
нусъ и покрыта весьма мелкими бородавниками 
и небольшими иглами.

Мѣстонахожденіе Пулково.
Полагаютъ, ч то  въ этомъ видѣ, такъ  какъ и 

въ предъидущомъ, длиннѣйшая часть конуса сос
тавляла верхнюю, прилегавшую къ груднымъ коль
цамъ. Ншкнюю часть головнаго щ ита М еіоріаз 
сопісерз ограничиваетъ желобкообразное углубле
ніе. Окружаетъ ли оно всю голову, какъ у Меі. 
агіе8, ЕісЪлѵ. (*), или одну нижнюю часть ея, мо
гу т ъ  показать только другіе, болѣе полные экзем
пляры. На наружномъ остріѣ конусообразной голо
вы описываемаго трилобита находится бородавко
видный, значительный выступъ. Маленькія боро- 
давочкн неправильно разсѣяны по всей головной 
части и подобны находящимся у Меі. ѵеітисози». 
Прочихъ частей тѣла недоспіовало на моемъ об
ломкѣ.р в и т е  нн ■ оіг.ищ оі <лвт.оп ні ня

Высота конуса простирается до 9^»  а шири
на до &.11*

(*) Цгѵѵеіі КизБІагкІз ІіеГі. II страница 65.
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8. Меіоріаз аггез, Еісіпо. Таблица I, Фигура 7, и 8.

Х отя  и этого вида я имѣю только обломокъ, 
ио на моемъ экземплярѣ изображенномъ на піаблиц. 
1 Фигура 7 и 8, ясно видно, который изъ двухъ 
выпуклыхъ покрововъ головы этого трилобита 
принадлежитъ верхнему, потому ч то  къ длиннѣй
шей сторонѣ присоединяются уже грудные члены, 
изъ числа которыхъ на моемъ экземплярѣ, къ со
жалѣнію, заміііпнм только три. Примѣчательная 
голова этого животнаго представляетъ почти 
одішакововыгіуклый, гладкій шаръ, вросшій одною 
стороною въ горную породу. На бокахъ голоснаго 
щигпа замѣтны два небольшія углубленія, подоб
ныя маленькимъ складкамъ (фигура 7). На верхней 
и задней частяхъ находятся небольшіе, мало вы
дающіеся, шарообразные бугорки (фигура 8), они 
лежатъ за кругомъ, образуемымъ краемъ головнаго 
щ ита, но соединеннымъ съ нимъ среднею частію.

Мѣстонахожденіе. Пулково.
Весьма замѣчательно углубленіе, которое окру

ж аетъ всю головную гостъ и оканчивается у пер
выхъ грудныхъ колецъ.

Грудныя кольца имѣютъ большое сходство съ 
заднимъ, возвышеннымъ краемъ головнаго щита; 
подобно ему, кольца эти  также загнуты, гладки 
и выпуклы.

Мой экземпляръ разрѣшаетъ сомнѣніе Г. Про-
Гори, Жури. Кн. II. 1844. б
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Фессора Эйхвальда (*) о т н о с и т е л ь н о  н а с т о я щ а г о  

п ол ож ен ія  головы э т о г о  М е іо р іа я ;  изъ него видно, 

ч т о  дли ннѣ йш ая ч а с т ь  головнаго обломка с о с т а в 

л я е т ъ  в ер хн ю ю , и ч т о  къ ней  примыкали груд

ны я кольца.

Длина верхней части головнаго щ ита равна 1,
а ширина А111.

9. ІѴг'/еш папив. п. §р. Таблица I, Фигура 12 и 15.

Ширина сильно на концѣ загнутаго головнаго 
щита больше длины. Глаза расположены на бокахъ, 
мало выдаются, но весьма длинные. Грудныя коль
ца, числомъ около 12, продолжаются до хвосто
вой части, и такъ  незамѣтно переходятъ въ хво
стовыя, ч то  первыхъ невозможно отличить о т ъ  
послѣднихъ. Боковыя ребра значительно короче 
среднихъ грудныхъ колецъ и отдѣлены о т ъ  нихъ 
маленькими бороздками.

Мѣстонахожденіе. Пулково.
Э т о т ъ  маленькій трилобитъ не похол;ъ ни на 

одинъ изъ извѣстныхъ по-сю-пору видовъ. Голов
ной щ итъ ближе всего походитъ на ІѴіІеиз а г т а -  
<Ш1о, п имѣетъ так іе  же полулуновидные, весьма 
длинные, но узкіе глаза. Средняя часть головнаго 
щита занимаетъ почти всю ширину головы и за
гибается внизъ почти подъ прямымъ угломъ. Гла
за начинаются близъ задняго края головнаго щи-
(•) Ь. с . страница 65.
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гпа и образуютъ почти полулуновидныя, одна къ 
другой обращенныя, мало выдающіяся полосы; лич
ныхъ линій совсѣмъ не видно.

Ширииа грудныхъ колецъ постепенно умень
ш ается къ хвостовой оконечности, такъ  ч то  
собственно хвостовая часть становится незамѣт
ною. Равнымъ образомъ и ширина боковыхъ ре
беръ уменьшается по мѣрѣ приближенія къ хвос
ту ; они до половины раздѣлены маленькими, про
дольными бороздками, ч то  и составляетъ отли
чіе между А»арЬа8 и Іііаепиз, но въ другихъ ви
дахъ ЭДІеиз до сихъ поръ еще не находили этихъ 
бороздокъ, раздѣляющихъ боковыя ребра. Не гово
ря уже о томъ, ч то  средина грудныхъ колецъ о т 
дѣлена о тъ  боковыхъ частей, какъ бываетъ у Саіу- 
теп е , послѣднія соединены между собою, чего не 
замѣчается у другихъ трилобитовъ; по одному 
этому обстоятельству нашъ видъ не слѣдовало 
бы относить къ Нііеиз.

Головной щ итъ въ срединѣ передней части окан
чивается губообразно, и передній край его отдѣ
ленъ съ обѣихъ сторонъ маленькою бороздкою, 
проходящею подъ глазами.

Ширина головы простирается до 4/у/, а длина 
до Длина грудныхъ колецъ до оконечности 
хвоста составляетъ 5
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В. Те&іасеа.

1. Сопиіапа ВисЫі. ЕісКѵс. Таблица II, Фигура 1 и 2.

И мѣетъ видъ конуса, постепенно кверху съужи- 
вающагося. Онъ состоитъ  изъ четырехъ плоско
стей, изъ которыхъ каждая покрыта параллель
ными, весьма тонкими, зернистыми поперечными 
струнками.

Мтьстонахождсніе. Попова, близъ Павловска.
Не смотря иа неполноту моего экземпляра, на 

немъ очень ясно можно видѣть общее строеніе и 
красивый рисунокъ. Ч еты ре плоскости этого ко
нусообразнаго тѣла соединяются между собою 
такъ , ч то  поперечный разрѣзъ его представляетъ 
правильный ромбъ (Фигура 2). Довольно глубокія 
продольныя бороздки раздѣляютъ плоскости въ 
углахъ ромба; кромѣ того, тонкія, бороздковидныя 
струйки раздѣляютъ еще э т и  плоскости на двѣ 
части, и такимъ образомъ, ч то  болѣе узкія изъ 
нихъ образуютъ тупые углы ромба, а широкія 
напротивъ того, наружные, острые углы. Изъ 
бороздки, раздѣляющей плоскости, выходятъ т о н 
кія, поперечныя струйки. Только при весьма т о ч 
номъ изслѣдованіи можно замѣтишь, ч то  онѣ, со
стоя  изъ чрезвычайно малыхъ, другъ подлѣ друга 
лежащихъ зернышковъ, идутъ о т ъ  среднихъ т о н 
кихъ струекъ къ угламъ ромба, по направленію %•
верхняго края.
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Тонкія, подобныя кишкамъ жемчуга, поперечныя 
струйки не имѣютъ совершенно прямаго напра
вленія, но изгибаются волнообразно. По срединѣ 
своей видъ имѣетъ въ ширину а въ толщи
ну ъ у 11.

2. Сопиіагіа циаАгізиІсаіа Мііі.

Общая Форма этого вида такая же, какъ и предъ- 
идущаго. Различіе между ними состоитъ въ томъ, 
ч то  плоскости у Сопдіагіа диасігіяиісаіа не имѣ
ю тъ  струекъ, но онѣ явно ребристы, и въ бо
роздкахъ между ребрами находятся тонкія попе
речныя ребра, отчего и происходитъ рѣшетча
т а я  поверхность этого вида.

Мѣстонахожденіе. Пулково.

3. Еиотркаіиз гпсгезсепз, Еіскю.

До сихъ поръ видъ э т о т ъ  находили только въ 
Эстляндіи, но я нашелъ два экземпляра его, вели
чиною почти въ 2", близъ Гумалассари.

4. Еиотркаіиз ^иа^^е і̂а^из, Зскіоік.

Принадлежитъ къ обыкновеннымъ видамъ, вмѣ
с тѣ  съ ортоцератитами, встрѣчающимися чаще 
всего въ окрестностяхъ Павловска.

5. Каііса поЛоза. Еіскю.

Изъ предъидуіцей же мѣстности я имѣю нѣс
колько обломковъ, очевидно относящихся къ э т о 
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му виду, котораго еще не находили въ нашихъ мѣ« 
етахъ.

6. Муіііиз гпсгаззаіщ. Еіскго.

Видъ этогаъ до сихъ поръ встрѣчали только 
въ Ревелѣ. Многіе полные экземпляры его я нашелъ 
близь Пулкова и Гумалассари.

7. Ргіеорзгз Ъогеаііз. ц. §р. Таблица II, Фигура э и 4.

Э т о т ъ  видъ особенно замѣчателенъ по мѣсто- 
нахожденію своевіу въ Павловскѣ, гдѣ онъ былъ въ 
первый разъ найденъ вшою. Онъ имѣетъ воронко
образный или, лучше сказать, шапкообразный видъ, 
подобный Рііеорзіз Іш п^агіса, и немного нагнутъ 
къ одной сторонѣ. Раковина совершенно гладкая и 
въ поперечновіъ направленіи какъ бы вышлифованная 
въ видѣ уступовъ. Я назвалъ э т о т ъ  видъ Рііеорзіз 
Ьогеаііз. Столбикъ идетъ посрединѣ, сильно и 
высоко выдается; передній край имѣетъ небольшую 
выпуклость, а задній невіного выгнутъ; окруж
ность у основанія почти яйцеобразная.

Высота простирается до длинный діавіетръ 
до МР^, а короткій до Въ Швеціи нерѣдко 
встрѣчается Рііеорвіз (*), какъ гпо: Рі1еор8І8 сог- 
пиіа и зи ісаіа; но до сихъ поръ ихъ не находили 
еще въ окрестностяхъ Павловска.

(*) Нізіпдег’з, ЬеіЬаеа зиесіса. ЗіоскЬоІт. 1837 сіпр. 41.



8. ТегеЬгаІиІа йідіШа. п. 8р. Таблица II, Фигура 5 и 6.

Э та ТегеЬгаІиІа представляетъ почти равно
сторонній треугольникъ съ немного выпуклымъ 
основаніемъ. Замокъ такой же, какъ и у всѣхъ 
ТегеЬгаіиІае; посгпоронамъ его видны два мало 
расходящіяся ребра, между которыми должно на
ходиться отверстіе. Верхняя и нижняя створки у 
наружнаго нижняго края имѣютъ по 4 бороздки, 
отчего образуется 5 ясныхъ зубовъ, которые 
тѣмъ болѣе походятъ на пальцы руки, чѣмъ сре
днія возвышенія длиннѣе, а два другія, но одному 
съ каждой стороны, короче. О тъ  этихъ-то  бо
роздокъ край получаетъ большія зазубрины.

Мѣстонахожденіе Пулково.
Мнѣ неизвѣстно ни одной зазубренной теребра- 

іпули, которая была бы похожа на здѣсь описан
ную; хотя въ силурійскомъ известнякѣ Швеціи и 
попадается весьма близкій къ нашему видъ, имен
но ТегеЬгаІиІа Ьісіепіаіа Н із . (*), но онъ отли
чается тѣмъ, ч то  о тъ  замка до самаго лобнаго 
края глубоко складчаіпъ, и боковыя складки еіцс 
явственнѣе всѣхъ прочихъ; въ нашемъ же видѣ 
складки видны только на лобномъ краѣ, но ихъ во
все не бываетъ ни на столбикѣ ни въ срединѣ.
' 14 «■' . ! : • , чГ : ’ :» ''[■/: : V- ’ 1 V -і , ,'Г & {■} !■; * ■; * ; ; . ѵ І . "

9. ОЬоІиз іпдгіеш, Еіскю. Таблица II, Фигура 7 и 8.

Я сказалъ уже въ предисловіи, что  экземпляръ
(*) ЬеіЪаеа виесіса 1 с . ст р . 81. Таб. XXIII. ф и г . 7.
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съ обѣими створками я нашелъ по настоящее 
время только близь Подоловой. На немъ весьма 
ясно видны какъ верхняя, так ъ  и нижняя створ
ки, въ замкнутомъ еще состояніи. По величинѣ, 
наружному виду и цвѣту обѣ створки весьма схо
дны между собою, такъ  ч то  трудно положить 
между ними точныя различія. На створкахъ нахо
дятся  отдѣльные, концентрическіе круги; послѣд
ній или нижній слой на краѣ имѣетъ тонкія попе
речныя струнки, которыя тогда только с та н о 
вятся  ясными, когда сотрется  наружная оболоч
ка раковины. Впрочемъ, створки несовершенно кру
глы, но къ верху, т о  есть  къ замку онѣ немного 
съужнваютсл; наибольшую ширину створки имѣ
ю т ъ  на противоположномъ, нижнемъ концѣ, гдѣ 
онѣ округлены.. Лѣвая сторона кажется круглѣе 
правой, которая какъ будто отрѣзана.

Мой экземпляръ найденъ въ свѣтложслтомъ 
слоѣ песчаника въ Подоловой,

С. Сгіпоійеа.

1. Ар го егіп іі ез (Ігрепі а в. п. 8р. Таблица II, Фигура 9 и 10.

Энкрннитовмя чашечки этого вида замѣчатель
ны своею правильною Формою; онѣ со сто ятъ  изъ 
10 щитиковъ, изъ которыхъ 5 образуютъ чашеч
ку (тазъ), а другіе 5, большей величины, грудныя 
ребра, въ срединѣ которыхъ видны приростки 5 
рукъ.
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Мѣстонахожденіе, Пулково.

П я т ь  пятисторониихъ тазовыхъ іципшковъ, изъ 
которыхъ выходитъ ножка или столбикъ, имѣютъ 
почти равную величину, и такъ устроены, ч то  
самыя короткія стороны ихъ обращены къ стол
бику, 2 длиннѣйшія, немного изогнутыя, идутъ 
лучеобразно вверхъ о тъ  этого столбика, и нако
нецъ, двѣ верхнія соединяются подъ прямымъ 
угломъ, ими образуемымъ. Между верхними плоско
стями 5 тазовыхъ щитиковъ находятся другіе 
пять, они, подобно первымъ, пягписторонніе, ио 
имѣютъ гораздо большую величину. Кратчайшія 
стороны этихъ щитиковъ образуютъ на верху 
многоугольное, большое отверстіе, принимаемое за 
отверстіе р та  животнаго; на краѣ его видно пять 
сильно выдающихся, почти цилиндрическихъ при
ростковъ, служившихъ для прикрѣпленія щупаль
цевъ, о т ъ  которыхъ, также какъ и о тъ  столби" 
ка, къ сожалѣнію, не сохранилось дагке и слѣдовъ. 
Поверхность всѣхъ щитиковъ, при весьма силь
номъ увеличеніи, кажется не совершенно гладкою, 
но тонко и не правильно морщиновагпѳю.

Достойно замѣчанія, ч то  число 5 повторяется 
во всѣхъ частяхъ этого энкринита, почему я и 
назвалъ его сіірепіаз.

Высота чашечки достигаетъ 8 ^ ,  а ширина 
почти 74*.
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2. НеІіосппг'Іе$ ескіпоісіез, Еіскгѵ. Таб. II, фиг. 11 и 12.

Э та окаменѣлость до сихъ поръ только одна
жды была найдена Г. Профессоромъ Эйхвальдомц 
она имѣетъ шарообразный видъ. Изъ окрестно
стей Павловска а имѣю только часть этого шара, 
но и на ней можно видѣть замѣчательные рисун
ки. Внѣш нія плоскости этого животнаго покры
т ы  сплошь безчисленными, весьма мелкими, непра
вильно разсѣянными на поверхности звѣздочками. 
Онѣ большею частію имѣютъ о тъ  5 до 6 лучей, 
правильно исходящихъ изъ средины ихъ и часто 
налегающихъ на лучи близь лежащихъ звѣздочекъ, 
отчего вся поверхность бываетъ покрыта непра
вильною сѣткою. О тверстія не замѣтно на мо
емъ обломкѣ. При точнѣйшемъ изслѣдованіи пос
редствомъ лупы я открылъ въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ точки, безъ всякаго порядка расположенныя 
между лучами звѣздочекъ, и многія точкообразныя 
возвышенія, находящіяся часійо даже между лучами 
одной и то й  же звѣздочки. Э ти точки можно 
принимать за бородавки, на которыхъ сидѣли лу
чи звѣздочекъ. Но часто они бываютъ выше или 
болѣе вы ступаю тъ, нежели послѣднія, и э т о  об
стоятельство  внушило мнѣ мысль, которую я 
представляю здѣсь какъ простое предполо;кеніе. 
Животное, подобно нынѣ живущимъ видамъ эхи- 
нитовъ, кажется, было покрыто иглами. Иглы эт н
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по 5 или по 6 выходили изъ одного средоточія или 
бородавки, но немогли сгибаться во всѣ стороны, 
какъ у нынѣ живущихъ видовъ, а вѣроятно могли 
двигаться только въ направленіи перпендикуляр
номъ къ наружнымъ частямъ животнаго. Допус
тивъ эт о  предположеніе, мы легко объяснимъ, по
чему въ описываемомъ Неііосгіпііек, лучи одной 
звѣздочки лежатъ не правильно лучамъ другощ 
такж е сдѣлается яснымъ и шо, ч то  при внезап
номъ наступленіи окаменяюгцаго процесса, нѣкото
рые лучи удержали вертикальное направленіе и 
теперь въ изломѣ мы видимъ ихъ поперечные раз
рѣзы, которые кажутся точкообразными возвы-

і

шеішши.
Фигура 12 представляетъ увеличенный, звѣздо

образный рисунокъ моего экземпляра.
Поперечникъ его простирается до 8*1*.

о. Сопосппііез дгдапіеиз. п. 5р. Табл. II, Фигура 1э.

Э т о т ъ  видъ энкринитовъ отличается своею 
величиною и перистымъ расположеніемъ тонкихъ 
струекъ на тазовыхъ іцитикахъ. Х отя я не имѣю 
полнаго экземпляра, но по половинкамъ, сохранив
шихся на обломкѣ щитиковъ, можно заключишь о 
величинѣ цѣлаго животнаго. Ширина столбика, 
выдвигавшагося подобно зрительной трубѣ, по
степенно съуживаешся и широкимъ концомъ сво
имъ онъ вросшаетъ въ чашечку.
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Мѣстонахожденіе. Песчанистый, сѣрый изве
стнякъ близъ Графской Славянки.

Тазовые щншики кажутся четырехугольными; 
изъ каждой точки соединенія угловъ выходитъ 
возвышенная звѣздочка съ четырьмя лучами, ко
торые имѣютъ косвенное направленіе къ краямъ 
щитиковъ. При томъ же расположеніи лучей, нѣ
которые щншики покрыты многими параллельны
ми, тонкими, бороздкообразными струйками, а по
длѣ нихъ находятся другіе щигпики съ совершен
но гладкою поверхностію. Толщина столбика, со
стоящаго почти изъ 17 круглыхъ долецъ, къ кон
цу быстро и значительно уменьшается. Отдѣль
ныя кольца, кажется вкладывались одно въ другое 
подобно частямъ зрительной трубы, такъ  ч то  
столбикъ могъ удлиняться и нагибаться въ с т о 
рону; по этому, на нижней плоскости каждаго 
кольца находится значительно выдающійся, узкій 
внутренній край, которымъ захватывалось слѣду, 
ющее нижнее кольцо. О тверстія колецъ или пи
тательны й каналъ совершенно круглый и имѣетъ 
большую величину. При выдвинутомъ положеніи 
столбика, между отдѣльными кольцами его нахо
д ятся  глубокія бороздки.

Длина столбика достигаетъ 111 2 ^ ,  ширина 
верхней части 6/у/, нижней Ъ111. О значительной 
величинѣ цѣлой чашечки можно судить по длинѣ 
одной стороны щ итика, простирающейся до 5//л
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4. СопосггпгШ {епе«1га1и$. п. 8р. Таб. II, фиг. 14, 15, 16.

Величиною э т о т ъ  видъ меньше предъидущаго 
и отличается отъ  всѣхъ по-сю-пору извѣстныхъ 
энкринигповъ большимъ объемомъ и свойствен
нымъ ему рисункомъ. Плтисторонніс щшгіики его 
выпуклы и имѣютъ рѣш етчатую  поверхность. 
Толщина довольно длиннаго столбика постепенно 
уменьшается, и хотя мой экземпляръ представ
ляетъ только обломокъ, но можно однако жъ на
счи тать  до 24 ешолбичиыхъ колецъ.

Мѣстонахожденіе. Гумалассари близъ Павловска.

Шрлтики, какъ сказано, четырехугольные и въ 
срединѣ выпуклы. Изъ этихъ возвышенныхъ сре
доточій выходятъ звѣздочки съ пятью  лучами, 
которые оканчиваются въ углахъ щитиковъ. Въ 
промежуткахъ между лучами находятся явствен
ныя, параллельныя струйки, идущія перпендику
лярно къ каждой сторонѣ щитиковъ; кромѣ того, 
замѣтны и другія, менѣе явственныя струйки, ко
торы я по мѣрѣ приближенія къ срединѣ щ ити
ковъ уменьшаются въ длинѣ, и пересѣкаютъ предъ- 
идущія подъ прямымъ угломъ; о тъ  этого поверх
ности щитиковъ имѣютъ рѣш етчатый видъ 
Такого расположенія струекъ на рисункѣ не замѣт
но, потому что  с те р та  средняя часть. Столбикъ, 
также какъ и въ предъидущемъ видѣ, состоитъ 
изъ гладкихъ, другъ въ друга вкладывающихся ко-
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лсцъ, которые могли двигаться въ различныя 
стороны.

Фигура 14 представляетъ вышеописанный боль
шой экземпляръ, котораго столбикъ длиною въ 
10" '.

Фигура 15 представляетъ, какъ кажется, э т о 
го энкриниіпа въ молодомъ его возрастѣ.

Фигура 16 шо;ке въ увеличенномъ видъ.
Ширина верхней части столбика достигаетъ 

Ѵ ^, нижней ІіѴ^, ширина обломка чашечки 9 ^ .

5. Суаікосгіпгіез реппідег. Егскгѵ.

Въ окрестностяхъ Павловска до сихъ поръ еще 
не находили ни одного экземпляра этого вида (опи
саннаго въ ЕісЪлѵаЫ’з Цгхѵеіі; Кизяіашія, 2-іез 
Н ей , страница 78, и изображеннаго на таблицѣ 
1 Фигур. 10). Я имѣю только отдѣльные щ нти- 
ки, принадлежащіе этому виду. Они 5 и 6 уголь
ные, имѣютъ возвышенныя, болѣе или менѣе ос
тр ы я  ребра, образующія звѣздочки съ Ъ или 6 лу
чами; промежутокъ между послѣдними имѣетъ ра
зличный видъ. На хорошо сохранившихся, проти
воположныхъ другъ другу мѣстахъ, видны тонкія 
параллельныя струйки; лежащія между первыми 
верхнія и нижнія плоскости покрыты сплошь ма
ленькими бородапочками, а когда онѣ с тер ты , іпо 
плоскости кажутся гладкими. Такимъ образомъ 
эт и  два рисунка, при одинаковой Формѣ іцитн-
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ковъ и расположеніи звѣздочекъ принадлежатъ од
ному и тому же виду.

б. Зркаегопііез аигапігит, Нгз. Таб. II, фиг. 17 и 18-

Эгпопіъ энкринигпъ, описанный Гизингеромъ, (*) 
Цандеромъ (**), Эйхвальдомъ (***), Фонъ-Бухомъ 
С'**'*) и другими, имѣетъ совершенно шарообразный 
видъ, три  отверстія: рта , порошицы и половое 
(С езсЫ есЬ ізб ІГ п и п д ) и остатокъ столбнка. Я не 
буду вновь описывать наружную Форму и раздѣле
ніе щнпшковъ, но ограничусь только признаками 
замѣченными мною въ нѣкоторыхъ, вполнѣ сохра
нившихся экземплярахъ. Рисунокъ, представленный 
Г. Фонъ Бухомъ, взятый имъ однако же у Пан- 
дера, болѣе дугихъ согласуется съ моимъ наблюде
ніемъ; Гизингера же рисунокъ (1. с. таблица XXV, 
Фигура 8) безъ сомнѣнія не вѣренъ, если только 
описанный имъ шведскій видъ принадлежитъ къ 
нашему 8 р Ь . а и г а п і і и т .  Я ясно видѣлъ бороздки, 
поперечно пересѣкающія края щитиковъ и умен- 
шающіяся но мѣрѣ приближенія къ угламъ; но онѣ 
не доходятъ до средины щитиковъ, такъ  ч то  на

С) ЪеіЬаеа зиесіса і .  с. страница 91 и 92.
(”*) Веііга^е гигСео§позіе Киззіапбз. ГеІегзЬигд. 1850. стр . 

25 и далѣе.

(***) ЗіІигізсЬез ЗсКісЫ епзузІет ѵоп ЕзіЫапсІ, с т р . 187. 
(*■***) Веііга^е гиг В езіітти п ^  сіег СеЬігдзіогтаІіоп Кизз- 

Іатіз. Вегііп 1840. страница 53.
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послѣдней остается  пустое пространство. Совер
шенно уцѣлѣвшія, и слѣдовательно не стер ты я  
бороздки эти  образуютъ по всюду одинаковой 
ширины, не много возвышенный элипсоидальным 
край, шо есть возвышенное кольцо, а на концахъ 
своихъ имѣютъ маленькія углубленія, величиною 
еъ иголочную наколку, которыя произошли., бы ть 
можетъ, о т ъ  находившихся туш ъ, но уничтожи
вшихся трубочекъ.

Я нс нахожу никакой разницы въ наружномъ 
видѣ между моими экземплярами <цзъ Павловска и 
изъ Швеціи, и дола;но бы ть описанный, но непра
вильно нарисованный Гизингеромъ видъ, одинаковъ 
съ нашимъ. Г. Фонъ-Бухъ въ своихъ Веіігііде гиг 
В е5 Іітти п §  сіег ОеЪіг^віогтаІіопеп Киз8ІапсІ8 (*) 
замѣчаетъ, ч то  8рЪ. а и г а п ііи т  и 8рЬ. р о т и т  
вмѣстѣ не встрѣчаю тся. Но наблюденія мои въ 
окрестностяхъ Павловска не подтвердили эшого за
мѣчанія, потому ч то  я неоднократно находилъ 
8рЪ. р о т и т  и 8р1і. а и га п ііи т  въ одномъ и томъ 
же пластѣ силурійскаго известняка. Я долженъ 
еще упомянуть объ одномъ показаніи Леопольда 
фонъ Бѵха, находящемся въ вышеприведенномъ его 
сочиненіи (**); онъ полагаетъ, ч то  описанный Ги
зингеромъ 8р1і. (ггап аіи т  составляетъ одинъ видъ 
съ 8рЪ. а и га п ііи т . Но оба эпш вида, вегпрѣчаю-

(•) Іи. С. страница 31. 
(**) Ь. с. страница 22.



щіеся въ Швеціи, во многомъ различаются между 
собою. — У 8рЬ. а и гап ііи т  только часть щн- 
гішковъ, и т о  при разсматриваніи въ лупу, имѣ
е тъ  описанныя выше бороздки; тогда какъ вид
но простымъ глазомъ, ч то  8рЬ. § гап аІи т  весь 
покрытъ острыми, канмообразнымн складками, об
разующими соединеніемъ своимъ звѣздочки, ч то  
вѣрно представилъ Гизингеръ на шаб. XXV, 
фиг. 9. — Изъ числа нѣсколько сотенъ экземпля
ровъ 5рЪ. аигап ііит , мною найденныхъ, ни одинъ 
непревышалъ величины куринаго яйца. Ч т о  же 
касается наконецъ до столбика, т о  въ хорошо 
сохранившихся экземплярахъ видно, что  онъ не 
членистый и нс такого большаго діаметра, ка
кимъ представилъ сго Гизингеръ (*) на піаб. XXV 
фиг. 8; но имѣетъ бородавко-образный видъ; на 
таб . II. фиг. 17. я представилъ сго въ верхъ об
ращеннымъ, для того чтобы яснѣе показать оба 
отверстія (порошицы и половое). Столбикъ не
правильный, совершенно гладкій и имѣетъ о тъ  
трехъ до четырехъ маленькихъ придатковъ, ко
торыми онъ, подобно корню, и такимъ же об
разомъ какъ и другіе энкринишы, быль прикрѣп
ленъ ко дну первобытнаго океана. Столбикъ со
ставляетъ кажется непосредственное продолже
ніе нижнихъ щигпиковъ.

(*) ЬеіЬаеа зиесіса стр . 91 подъ пазоапіемъ ЗрЬаегопіІез 
сіігиз.

Г о р н . Жури. Км, II. 1844. 7
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7. ЗркаегопіШ ротит, Нг$. Таб. II. фиг. 19, 20, 21.

Э т о т ъ  сФероннпіъ о т ъ  предъидуіцаго сущ ест
венно отличается тѣмъ, ч то  о т ъ  отверстія 
р т а  идутъ лучеобразно п ять  развѣтвляющихся 
бороздокъ и щишикн сго покрыты нс элнпсо- 
идами, но бородавочками. Описываемый здѣсь эк
земпляръ, представленный на таб . II. фиг. 19, 
найденъ близь Поповой и особенно отличается 
своею необыкновенною величиною. — П яти  или 
ш ести, а иногда и четыреугольные іцитнки не
много выпуклы. Вся поверхность ихъ, вѣроятно 
была покрыта бородавочками, изъ которыхъ одна
ко жъ сохранились нс многія. О тверстіе р та  пред
ставляетъ  пятиугольное возвышеніе, очевидно 
состоявшее изъ такого же числа щнпіиковъ, ко
торые могли сдвигаться и піакимь образомъ за
крывать отверстіе. Опгь пересѣченія щитиковъ 
образуются маленькія бороздки, продолжающіяся 
въ п я ть  большихъ бороздокъ, которыя занимаютъ 
т р е т ь ю  часть шара и, какъ выше было замѣче
но, развѣтвляются^ на концахъ ихъ н точкахъ 
раздѣленія находятся большія бородавкообразныя 
возвышенія. Близь отверстія  р т а  видно другое, 
почти круглое, представляющее отверстіе  поро
шицы.

Въ щшпикахъ, на которыхъ хорошо сохрани
лись рисунки, бородавочки со сто ятъ  изъ двухъ нс-
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большихъ отверстіи, раздѣленныхъ маленькою пе
регородкою и окруженныхъ общимъ, немного возвы
шеннымъ, овальнымъ краемъ.

Фиг. 20 представляетъ натуральную величину 
щитовъ, а фиг. 21 три  пары оіЯверстій въ уве
личенномъ видѣ.

Мой экземпляръ имѣетъ значительный діа
метръ въ Ъп.

О. СогаШа.

1. §суркіа гіто&а, Ніз.

Полишшкъ бокаловидный; вѣтви его лучеобраз
но идутъ огнь основанія и соединяются малень
кими поперечными вѣтвями.

Мгъстошхожсепіе Пулк ово.

Замѣчательно, что  этого вида, находимаго по- 
сю-пору только на Готландѣ, и въ нашихъ мѣ
стахъ встрѣчаются весьма ясные и полные экзем
пляры

2. 8суркіа суИпЛгіса? Еіскѵо.

Въ моемъ собранніи находится только малень
кій экземпляръ этой странной окаменѣлости, на 
которомъ не замѣтно наружныхъ продольныхъ 
бороздокъ, но видно большое цилиндрическое о т 
верстіе, обыкновенно наполненное весьма твер 
дымъ, хлоритовымъ известнякомъ.

*
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Мѣстонахожденіе. Найденъ мною близь Гумалас- 
сари.

3 8гр1юпга ргаетогза, СоЫ[.

До сихъ поръ въ нашихъ мѣстахъ извѣстно 
еще весьма мало экземпляровъ этого вида; я имѣю 
одинъ изъ отличнѣйшихъ, найденный въ Пулково, 
гдѣ прежде не встрѣчали его. По мнѣнію Гизин- 
гера, видъ э т о т ъ  попадается на Готландѣ въ ви
дѣ валуновъ. —  Въ Пулково онъ находится по 
видимому на первоначальномъ своемъ мѣстѣ, хотя 
и туш ъ внутренность его наполнена мягкимъ, 
почти мѣловиднымъ известнякомъ.

Мѣстонахожденіе Пулково.

Таблица 1.

Фиг. 1. 2. АзарУшз сепіхоп.
у. Азарішз Іоп^ісашЗа. 

4. 5. 6. Азарііиз ЬуоггЬшиз. 
7. 8. Меіоріаз агіез.

9. Меіоріаз ѵеггисозиз.
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10. 11. Меіоріаз сопіеерз.
12. 13. ІШеиз папив.

Таблица II.

Фиг. 1. 2. Сопиіагіа ВисЪіі; фиг. 2 представ
ляетъ поперечный разрѣзъ раковины.

3. Л. Рііеоркііз Ьогеаіія.
5. 6. ТегеЬгаІаІа сіепіаіа.
7. 8. ОЬоІиз іп^ѵісиз, фиг. 8 нредстав- 

.іяетъ поперечный разрѣзъ обѣихъ 
соединенныхъ створокъ.

9. 10. Аріосгіпііез сіірепіаз ; въ фиг. 10 
- топіъ же видъ изображенъ съ верху.

11. 12. Н еііосгітіез есЫпоісІез *, фиг. 12
представляетъ въ нѣсколько раза, 
увеличенный обломокъ для ноказанік 
расположенія иголъ.

13. Сопосгіпііез ^і^апіеиз.
14. Сопосгіпііез Гепезігаіиз-

15. 16. Молодой экземпляръ того же вида.
17. 8рЪ аеготІе8 аи гай ііи т .
18. Обломокъ ЗрЬаегопіѣез а и гап ііи т  въ 

увеличенномъ видѣ; э т а  Фигура по- 
называетъ правильное расположеніе 
элиптическихъ колецъ на отдѣль
ныхъ щшпикахъ.

19. 8рЬаегопіІев ротш п-
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20. Увеличенные отдѣльные щ итикн 
того же вида, для показанія рядовъ 
отверстій.

21. Тг» же отверстія, по еще болѣе уве-
личепмныл.



III.
С М Ѣ С Ь .

И з в ѣ с т і е  о  ф а м и л і и  Г г. І И л а т т е р о в ъ ,  много с п о с п ѣ 

ш е с т в о в а в ш и х ъ  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н І Ю  Г О Р Н Ы Х Ъ  И  М О 

Н Е Т Н Ы Х Ъ  д ѣ л ъ  в ъ  Россіи, с ъ  п о р т р е т о м ъ  И .  А .  

І П л а т т е р а . С т а т ь я  А. Б а л ь з е р а .

Х отя имя Тайнаго Совѣтника Ш л аттер а  и 
произносится на С. Петербургскомъ Монетномъ 
Дворѣ, какъ основателя пробирнаго искуства въ 
Россіи, но немногіе знаютъ съ нлдле;кащею точно
стію , въ чемъ состоятъ  ученые заслуги знамени
таго  уроженца Берлина, и потому я думаю, ч то  
не излишне будетъ довести до свѣдѣнія читателей 
Горнаго Журнала, что  сдѣлалъ Г. Ш латтеръ . 
Вотъ поводъ предлагаемой здѣсь статьи , въ ко-
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шорой собралъ я въ п я т ь  л ѣ тъ  всѣ любопытные 
а к ты  къ біографіи Ивана Андреевича Ш латгпера, 
бывшаго главнымъ Командиромъ надъ раздѣленіемъ 
золотистаго серебра Колыванскаго и Нерчинскаго.

Генирихъ П Ілатш сръ, родившійся въ Цирихѣ въ 
160о году, вызванъ былъ И м п е р а т о р о м ъ  ПЕТРОМЪ 

В е л и к и м ъ  в ъ  1718 году въ Россію, и опредѣ
ленъ Ассессоромъ въ новоуцре;кдонную тогда Бергъ- 
Коллегію, въ которую и вступилъ въ слѣдующемъ 
году. Бывшій потомъ Тайнымъ Совѣтникомъ сынъ 
его, Іоаннъ Вильгелмъ Ш л а т т е р ъ , родился въ Бер
линѣ 1708 года. Получивъ первое образованіе въ быв
шей там ъ Іоахимстальской гимназіи, пріѣхалъ съ 
отцомъ своимъ въ 1719 году въ Санктпетербургъ,, 
гдѣ, посвята ссбя горному и монетному искусст
вамъ, обучался съ великимъ стараніемъ Россійско
му языку, въ коемъ и пріобрѣлъ не малые успѣхи. 
Въ 1722 году, Ноября 20 дня, вступилъ въ служ
бу при Бергъ Коллегіи пробирнымъ мастеромъ, а 
въ 1726 году поікалованъ Минцъ Варденномъ при 
М онетной Канцеляріи. Въ 1727 году велѣно ему 
осм отрѣ ть вновь найденные близь С анктпетер
бурга, около ДудергоФа, признаки мѣдныхъ рудъ; въ 
сіе время научилъ онъ въ Россіи искусству дѣлать 
желтую мѣдь. Въ 17л2 году упражнялся онъ един
ственно въ монетномъ дѣлѣ, и кромѣ своей Минцъ 
Вардейнской .долашости, исправлялъ и переводче
скую при Монетномъ Департаментѣ; въ чинѣ Ассес-
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сора онъ въ 1757 году переведенъ былъ въ Москву. Въ 
слѣдующемъ году возвращенъ обратно въ Санкт
петербургъ съ тѣмъ, чтобы ему бы ть при учрежде
ніи новозаводившагося тогда Монетнаго Двора, ко
торый н оконченъ въ 1759 году. При семъ случаѣ 
произведенъ Ассессоръ ПІлапітеръ въ. Коллежскіе 
Совѣтники въ 1740 году, съ жалованьемъ въ годъ до 
1000 руб лей, какъ сказано, за разныя къ пользѣ ин
тереса Ея И мператорскаго Величества произведенія. 
Ибо въ 1740 году стараніемъ Г. П ілатіпера, дѣй
ствительно введено пробирное искусство въ Россіи, 
н введенъ способъ очищать сора оставшіеся о тъ  
золотыхъ передѣлокъ 1758 и 177*9 годовъ. По сему 
и изъ прочихъ такъ называемыхъ иодмывокъ (*), 
оставленныхъ какъ въ Москвѣ, такъ и въ Санкт
петербургѣ о тъ  золотыхъ передѣловъ, Г. П Ілат- 
ніеръ извлекалъ немалое количество золота и сере
бра. Когда въ 1745 году откры ты  были въ Сибири 
Алтайскія, или такъ названныя Змѣиныя горы, въ 
коихъ найдено немалое количество серебряной руды, 
основалъ омъ, въ Санктпетербургѣ по Указу тогда 
Царствовавшей Монархини, особливую лабораторію 
въ которой и производилась плавка Серебра. Въ 1748 
году, подъ смотреніемъ его, сдѣлана великолѣпная 
серебряная рака для мощей Святаго Александра 
Невскаго, украшающая и по нынѣ Соборъ Свяшо- 
інропцкой Александроневской лавры. Въ 1755 году

(*},Эшо были шлихи, получавшіеся при промывкѣ соровъ.
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пожалованъ онъ Сінапіскимъ Совѣтникомъ. Въ 1760 
Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникомъ, Бергъ 
Коллегіи Президентомъ и Монетной Канцелсріп гла
внымъ судьею. Въ семъ чинѣ умѣлъ онъ сохранить 
славу достойнаго начальника, безпристрастнаго 
судіи и вѣрнаго слуги отечества.

«Съ 1746 по 1763 годъ, н того  17 лѣгпъ, про
изводилось подъ смотрѣніемъ моимъ (говоритъ 
П Іл а тт е р ъ  въ письмѣ своемъ къ Г. Олсуфьеву) раз
дѣленіе Колыванскаго золотистаго серебра, при
том ъ я содержалъ приходъ и расходъ вступающе
му въ раздѣленіе серебру, денежной казнѣ» и проч.

Вь 1767 году принудили его совсѣмъ истощен
ные многою работою и разными тяжкими болѣз
нями силы, просишь увольненія о т ъ  службы, ко
торое ему Всемилостивѣйше и дано 1-го Генваря, 
1768 года. Ея И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  

уважая всегда службу вѣрноподданныхъ своихъ, из
волила его при семъ случаѣ пожаловать въ т а й 
ные совѣтники, и, вмѣсто пенсіи, дашь шестнад
ц ати  гаковъ въ Л ифляндіи, во владсніе коихъ онъ 
не вступилъ, по причинѣ воспослѣдовавшей по
том ъ 23 генваря, того  1768 года, его смерти.

Въ 1729 году женился омъ на Саррѣ Елисаве
т ѣ  Вассерманъ, дочери тогдашняго П астора Ду- 
дерговскаго, о т ъ  сего брака имѣлъ онъ двухъ сы
новей и девять дочерей. Старшій сынъ его быв
шій Асссссоромъ въ И м п е р а т о р с к о й  Россійской
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службѣ Гсйнрихъ-Вильгельмъ, умеръ въ 1759 го
ду, а самый младшій Іоаннъ Вильгельмъ въ 1780 
году. Послѣдній былъ Статскимъ Совѣтникомъ 
и служилъ при С. Петербургскомъ монетномъ 
дворѣ. Изъ дочерей его одна, самая младшая, На
талія Марія, была въ супружествѣ за Оберъ-Вар- 
деиномъ при монетномъ Департаментѣ Г. ІІІнезе.

Сынъ покойнаго Ш латера, Гсймрихъ Вильгельмъ, 
Бергъ-Коллегіи Монетнаго Департамента членъ, 
ва» одномъ прошеніи пишетъ слѣдующее: «способъ 
«начатый покойнымъ отцомъ моимъ Тайнымъ со- 
«вѣгпникомъ Иваномъ ПІлаттеромъ, выливать для 
«передѣла въ монеты серебро тонкими доегпками, 
«стараніемъ моимъ до того доведенъ, что  уже 
«тѣ доски разрубать и ковать почти мало тре- 
«буспіся; о тъ  чего въ дѣлѣ монетъ происходитъ 
«большая противъ прежняго поспѣшность и об- 
«легченіе; а казнѣ В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  

« В е л и ч е с т в а  пріобрѣтено сначала изысканія гпо- 
«го способа по нынѣшній 1774 годъ, при пронз- 
«водимомъ серебреныхъ монетъ передѣлѣ, прибы- 
«ли до 10,000 рублей и ііроч.»

Всѣ, въ предъидущемъ извѣстіи упомянутыя, 
должности и исправленныя дѣла заслуженнаго му
жа Тайнаго совѣтника НІлапітерл, могутъ бы ть 
доказательствомъ его вѣрности и извѣстнаго 
усердія къ службѣ, равно какъ и его способностей. 
Но въ этомъ случаѣ лучшимъ доказательствомъ
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должны служить, сдѣланныя неусыпными его тру» 
дами и наставленіями славныя учрежденія въ Рос
сійскихъ горныхъ и монетныхъ дѣлахъ. Къ симъ 
въ особенности причисляется родъ плавленія се
ребра въ большомъ видѣ, посредствомъ котораго 
сплавлено бы ть  можетъ въ желѣзномъ горшкѣ по 
сіпу двадцати нудъ въ одинъ разъ. Этому обсто
ятельству  удивлялись всѣ зуіаіиныс путеш ествен
ники, какъ рѣдкости, до сего времени примѣчае
мой въ одной Россіи. Сверхъ того, въ 1741 году, 
онъ ввелъ способъ, так ъ  называемаго сухаго раз
дѣленія золота о т ъ  серебра, который и извѣстенъ 
былъ подъ именемъ ІН .ілттеровой методы. Чрезъ 
э т о т ъ  полезный способъ, подъ вѣдомствомъ 
Кабинета Ея И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  раз
дѣлено въ 1740 году близъ-трсхъ-согпъ пудъ се
ребра въ короткое время, а именно меньше чѣмъ въ 
годъ. И так ъ  раздѣленіе сихъ металловъ и пере
чистка, съ самаго основанія лабораторіи, т о  есть  
съ 1740 года по 1820, производились по методѣ Г. 
Ш лапітера, состоявшей изъ двухъ главныхъ процес
совъ: изъ сухаго и мокраго раздѣленій, ч то  по т о г 
дашнему времени, вѣроятно при невозможности 
имѣть въ требуемомъ количествѣ крѣпкую водку для 
раздѣленіе всего золотистаго серебра, Г. Ш латеръ 
ввелъ способъ предварительно раздѣлятъ оное 
сухимъ путемъ посредствомъ сѣры и окончатель
но мокрымъ путемъ крѣпкою водкою. Бъ 1820 го
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ду, по расположенію Г. Директора Департамента 
Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ Евграфа Ильича Меч
никова,, производились Г. Власовымъ опыты для 
отдѣленія золота о тъ  серебра кратчайшимъ пу
темъ, а именно отмѣпсніемъ въ способѣ Г. П Ілат- 
тера такъ  называемаго сухаго раздѣленія.

Объ обширныхъ знаніяхъ Г. И ілаш тера и п а т 
ріотической ревности, побуждавшей его любимыя 
имъ знанія распространять’ къ общей пользѣ въ 
Русскомъ пародѣ, свидѣтельствуетъ слѣдующій 
резсшръ его сочиненій, писанныхъ на Россійскомъ 
языкѣ (*):
(*) Вскорѣ, послѣ смерти сего зазлужеинаго мужа выбита 

ему въ память слѣдующая медаль.
Съодаой стороны. Изображенъ портретъ его съ над

писью I. "ѴѴ. а. ЗсЫаПег Ргез (Ргаезез) еі сопзіііагіиз 
іп іітиз. I. С. ЛѴаесіег Р. т о  есть Р В . ІИлаттеръ 
Президентъ н Тайный Совѣтникъ. I. Г. Вехшеръ. р.

Съ другой стороны. Садъ, въ коемъ садовникъ ло
паткою землю обрабогпываетъ; па сторонѣ па поста
ментѣ журавль, держащій въ кохшяхъ одиой ноги ка
мень съ слѣдующею надпись: Рго розіегііаіе ѵігез теаз 
сопзасго;—N31. 1708 <1. 19. РеЬг. ОЬііІ 8. 23 іап. По
томкамъ силы мои посвящаю. Подъ линейкою: родился 
1708 года, 19 Февраля, скончался 1768 года Гемваря 
25. Ошибки сихъ надписей, подали поводъ сдѣлать дру
гую медаль, на пей изображено: богиня наукъ сидящая, 
въ правой рукѣ держитъ горящую лампаду. Но лѣвой 
сторонѣ накрытый столъ, на коемъ въ коробочкѣ ле
жатъ вѣсы, покрытыя лѣвою рукою богини; предъ нею 
па полу съ правой стороны видно блюдо, металлически-
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Ариѳметическія табели о пробахъ золота и се
ребра, которыя вычислены противъ россійскаго 
развѣсу на пудъ, Фунтъ и золотникъ. При томъ 
имѣются табели о цѣнѣ чистаго золота и сереб
ра, іпакожде сколько изъ сихъ обоихъ металловъ, 
по передѣлкѣ надлежитъ бы ть  указнаго числа мо
нетъ, ко употребленію минцъ-вардеинамь и минцъ- 
мсйстсрамъ и прочимъ золотомъ и серебромъ т о р 
гующимъ, сочинены Монетной Канцеляріи асссс- 
соромъ Иваномъ ІПлаштсромъ въ Москвѣ 1736 
года, печатаны въ С Петербургѣ, при Импера
торской Академіи наукъ; въ 4.

ми ілшуФами наполненное, и при немъ горный молотокъ, 
а съ лѣвой химическая печь н горшки; — за сею по 
правую сторону чеканный пресъ. Всѣ сіи нзобраа;епія 
показываютъ любимыя упражненія Г. Тайнаго Совѣт
ника Ш латт^ра, который усовершенствовалъ монет
ное дѣло въ Россіи, что и слѣдующая надпись изъяв
ляетъ: Коззісат Кет. М опеіагіат регГесіІ. т .  е. Рос
сійское монетное дѣло въ совершенство привелъ. Въ 
отдѣленіи изображено: Р. О. М. (Рагепіі О р ііт е  т е -  
гііо) паіо 19 РеЪг. 1708 сіесеззо 23 Іап. 1768 Іо. а. з. 
Ріі. М. Р. С. (ІоЬаппез а БеЫаІіег Ріііиз, т о п и т е п -  
Іи т  Тіегі сигаѵіі). — Сазз. т .  е. отцу наилучше за
служенному родившемуся 19 Февраля 1708 года, а скон
чавшемуся 25 Геивпря 1768 года. Іоаннъ Шлаіптеръ 
сынъ, знакъ сей положилъ: — Гасъ. — Какъ сей глав
ный штемпель по напечатаніи только десяти медалей 
лопнулъ, къ сожалѣнію всѣхъ знающихъ и любящихъ 
медальерное нскуство, іпо Г. Гасъ старался пригото
вить другой подобнаго изобрѣтенія, ч то  однакоже не
исполнено.
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Описаніе при монетномъ дѣлѣ потребнаго ис
кусства, въ двухъ главныхъ частяхъ состоящее, 
изъ которыхъ первая часть содержитъ описаніе 
монетнаго дѣла, и какъ употребляемыя къ тому 
медали пробовать; также какія потребности къ 
тому дѣлу надобны, и какъ оныя пріуготовлять; 

і вторая же часть показуегпъ о аллигаціи, или смѣ
шеніи золота и серебра, о валваціи, или о цѣнѣ 
всякихъ иностранныхъ и россійскихъ монетныхъ 
сортовъ и о прочемъ съ принадлежащими черпіе- 
жами, сочинено Мопегпнон Канцеляріи Ассессоромъ 
Иваномъ НІлагптсромъ, въ Москвѣ 1736 года, пе
чатано въ С. Петербургѣ, при И мператорской 

Академіи наукъ 1759 года, въ
Задачи касающіеся до монетнаго искусства, со

чиненныя для обученія опредѣленныхъ при монет
ныхъ дворахъ титулярныхъ юнкеровъ и про
чихъ учениковъ, Статскимъ Совѣтникомъ Ива
номъ ІН латтеромъ въ 1754 году въ С.' П етер
бургѣ, печатано при И мперашорской Академіи на
укъ въ листъ.

Іторая часть задачь касающихся до монетна
го іекусства о очищеніи н раздѣленіи потрсб- 
ныъ къ оному металловъ, или о металлургичес
кой къ монетному Дѣлу принадлежащей части, 
1754 года въ С. Петербургѣ, печатаны при И м

ператорской Академіи наукъ, въ листъ.
Третія часть задачь, касающихся до монетна-
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го искусства о сплавкѣ, смѣшеніи и приводѣ въ 
указную пробу металловъ, такж е, потребной къ 
монетному дѣлу Ариѳметикѣ и веденіи плавнлен- 
ныхъ счетовъ, въ С. Петербургѣ при И м п е р а 

торской Академіи наукъ 1758 г. въ листъ.
Обстоятельное наставленіе рудному плавилен- 

иочу, дѣлу, состоящее изъ четырехъ частей, въ 
которыхъ описаны рудокопныя мѣста, жилы и 
способы для пріиску оныхъ; піа ко жъ учрежденіе 
новыхъ рудниковъ, потребныя къ рудному произ
веденію машины и разобраніе, толченіе и промы
ваніе рудъ, съ прибавленіемъ о добываніи камен
наго уголья, сочиненное и многими чертежами изъ
ясненное Дѣйствигп. ^Статскимъ Совѣтникомъ, 
Бергъ-Коллегіи Президентомъ и Монетной Кан
целяріи главнымъ судьею Иваномъ ПІлапнперомъ; 
печатано при Академіи наукъ 1760, въ листъ.

Обстоятельное описаніе руднаго плавильнаго 
дѣла, какъ металлы въ большомъ числѣ изъ нхъ 
рудъ и матокъ по всѣмъ нынѣ въ свѣтѣ извѣст
нымъ способамъ выплавливать, и какъ потреби' 
къ тому заводы и печи с тр о и ть , руды калідаго 
металла по наружному ихъ виду узнавать и меж,, 
собою различатъ, въ маломъ числѣ оныя пробо:, 
вать и всѣ къ большой выплавкѣ пріуготовлепія 
дѣлать. Гдѣ описываются всѣ т ѣ  строенія и 
приготовленія, которыя вообще ко всѣмъ пла
вильнымъ заводамъ и къ выплавкѣ разныхъ ме_
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талловъ потребны; а именно заложеніе іыавпль- 
иыхч. заводовъ и Плотинъ, узііаніе тягости  и си
лы воды, строеніе всякихъ водяныхъ колесъ, ни- 
велллціи или отвѣшиваніе рѣкъ, сбереженіе и об
новленіе лѣсовъ, жженіе уголья и проіпчее., что 
все пространно гравированными листами изъя
снено, сочиненное Дѣйствительнымъ Статскимъ 
Совѣтникомъ, Бергъ-Коллегіи Президентомъ и Мо
нетной Канцеляріи главиымъ судьею Иваномъ 
ДІлаттеромъ. Первый томъ печатанъ при Сухо
путномъ Шляхетномъ Кадетскомъ Корпусѣ 1765 
году въ листъ.

лого же сочиненія II  гномъ описующій, какъ 
желѣзо изъ руды выплавливать, разныя вещи вы
ливать, укладъ и сталь дѣлать, крышечныя до
ски и полуженыя листы выковывать, оныя лудить 
желѣзныя полосы вдоль машиною на дѣло шинка
рей и проволоку разрывать и полосы плащиіпь, 
также и разныхъ сортовъ желѣзную проволоку 
дѣлать, сочиненъ и многими гравированными ли
стами изъясненъ Дѣйствительнымъ Стлгпскимъ 
Совѣтникомъ Бергъ-Коллегіи и Монетнаго Депар- 
там ета Президентомъ Иваномъ ПІлагпшеромъ 
Печатано въ Санктпетербургѣ, 1765 году въ 
листъ (*).

(') Э тотъ II томъ извѣстенъ въ Горномъ Журналѣ. Изъ 
него слѣдуетъ, что нѣкоторые начатки прокатки аге- 
лѣза въ вырѣзкахъ катальныхъ или плющильныхъ вал- 

Горп. Ж ури, 7і и. II . 1844. 8
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Того .не сочиненія шомъ III, описующій въ пер
вой части всѣ къ пробованію рудъ потребныя ве
щи, расгпворителыіыя средства, сосуды, печи и 
инструменты, а во второй части узнаваніе, про
бованіе н выплавку оловянныхъ рудъ, все прилич
ными гравированными листами изъяснено и сочи
нено Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникомъ 
Бергъ-Коллегіи и Монетнаго Департамента Пре
зидентомъ. Печатано въ Санктпетербургѣ 1767 
году въ листъ.

Того же сочиненія томъ IV, описующій всѣ ме
таллы, руды и потребныя къ тому пожигальныя 
мѣста и печи, так;ке узнаваніе, пробованіе и вы
плавку свинцовыхъ рудъ, все приличными гравиро
ванными листами изъяснено и сочинено Тайнымъ 
Совѣтникомъ Иваномъ ІП латтеромъ.

Того же сочиненія томъ V о узнаваніи и про
бованіи и о переплавки мѣдныхъ рудъ, какъ мѣдь 
очищать и въ зеленую разными способами передѣ
лывать, такж е буде въ мѣди золото и серебро 
имѣется, какъ оное зейгерованіемъ отдѣлять , все 
приличными гравированными листами изъяснено.

Того же сочиненія томъ VI о узнаваніи и вы
плавленіи серебряныхъ рудъ, какъ серебро огпъ 
свинца и о т ъ  мѣди на большихъ трейбгеріпахъ и

конъ, усматриваются въ Россіи еще прежде 1765 года,
когда въ Англіи выдѣлывали желѣзо только подъ крич-

Прим. соч.иыми молотами.
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па гнѣздахъ очищать, все приличными гравироваіь 
нымн листами изъяснено. (IV, V и VI томы оста
лись ненапечатанными).

Дополненіе къ первому тому, къ главѣ три д
цать второй, руднаго плавиленнаго дѣла о уголь
номъ слісіііи, переведенное съ Французскаго и Нѣ
мецкаго языковъ, Тайнымъ Совѣтникомъ Иваномъ 
НІлапітеромъ, а въ печать выданное Коллежскимъ 
Совѣтникомъ Иваномъ Шлатпіеромъ 1778 года, 
печатано въ Санктпетербургѣ при Сенатской т и 
пографіи.

Основательное наставленіе о плавилепномъ дѣлѣ 
изданіе ХрнстоФора ІНлишшсра, Великобритан
скаго Королевскаго и КурФирста .Брауншвейгъ-Лю- 
небургскаго Цейптпера при Нижнемъ Гарцѣ, пере
ведено и разными чертеа;ами умно;кено, Статскимъ 
Совѣтникомъ и Монетной Канцеляріи главнымъ 
судьею Иваномъ Шлашгперомъ. (Въ манускриптѣ). 
Іоанна Андрея Крамера, начальное основаніе 
пробирной пауки, содср.-кащее двѣ части, изъ ко
торыхъ первая часть теоріи, а другая часть прак
тики, по естественному порядку и весьма вразу
мительнымъ правиломъ ученія представляетъ. По 
второму изданію, которое, какъ въ теоріи, такъ  
и въ практикѣ о тъ  автора самаго многимъ умно
жено и обогащено къ пользѣ рудному дѣлу, съ Нѣ
мецкаго на Россійскій языкъ переведено С т а т 
скимъ Совѣтникомъ п Монетной Канцеляріи глав-
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ны мъ судьею Иваномъ ПІлагншсромь, (въ ману
скриптѣ).

Минералогія, или описаніе всякаго рода рудъ и 
ископаемыхъ изъ земли вещей, сочиненное Іогаиомъ 
Гогпшалкомъ Валеріемъ, Королевской Шведской 
Академіи въ Упсалѣ, Ф илософіи и Медицины чле
номъ, а съ Нѣмецкаго на Россійской языкъ пере
веденное Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтни
комъ, Бергъ-Коллегіи Президентомъ и Монетной 
Канцеляріи главнымъ судьею Иваномъ ИІлашше- 
ромъ. Печатано въ Санктпетербургѣ при Импе
раторской Академіи Наукъ, 1765 году въ 4.

Описаніе Россійскихъ медалей, которыя на вы- 
сокославньія дѣла блаженныя и вѣчно достойныя 
памяти, Его И мператорскаго Величества ПЕТРА 
В еликаго, іі Ея И мператорскаго В еличества ЕКАТЕ
РИ Н Ы  АЛЕКСВЕВИЫ I. шн ко а; де Его И мператор

скаго Величества ПЕТРА втораго, съ 1672 по 1750 
годъ, т о  есть по вступленіе на Всероссійскій пре
столъ Ея И мператорскаго Величества АННЫ ІО
АННОВНЫ, на Россійскихъ монетныхъ дворахъ, 
такж е и въ Нѣмецкой землѣ сдѣланы, сочинено 
Иваномъ Шлашпіеромъ, Статскимъ Совѣтникомъ 
и Монетной Канцеляріи главнымъ судьею (въ ма
нускриптѣ).

Ариѳметическія табели 5 книги, изъ которыхъ 
въ первой означены разныя цѣпы золота, расходы 
при сплавкѣ и передѣлъ онаго и прибыль о т ъ  нс-
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редѣловъ, во второй книгѣ т о  ;кс самое описано 
о серебрѣ, въ третьей  показано какимъ образомъ 
золото и серебро какихъ бы пробъ оное ни было, 
приводить въ желаемый пробы, сочинено Д ѣйстви
тельнымъ Статскимъ Совѣтникомъ Иваномъ 
Шлаиітёромь (въ манускриптѣ).

Іоганнъ Вильгельмъ Шла минеръ, младшій сынъ 
вышеупомянутаго Таинаго Совѣтника родился въ 
1754 году, въ службу вступилъ въ 1752 году ар
тиллеріи сержантомъ, въ 1755 году выпущенъ ар
мейскимъ Поручикомъ, въ 1757 произведенъ въ 
Порушчики артиллеріи и опредѣленъ былъ для 
распространенія своихъ знаній въ горныхъ и мо
нетныхъ дѣлахъ при Бергъ-Коллегіи, въ помощни
ки отцу, въ 1759 году произведенъ въ Надворные 
Совѣтники, въ 1767 году въ Коллежскіе Совѣтни
ки, а въ 1779 году въ С татскіе Совѣтники при 
Монетномъ Департаментѣ, въ 1780 году О ктя
бря 6 умеръ къ сожалѣнію всѣхъ знавшихъ его рев
ность къ службѣ, знанія и честность души. Бъ 
1758 году женился онъ на вдовѣ Іоганнѣ Елисаве
т ѣ  Теннеръ, о тъ  коей имѣлъ шесть сыновей и 
восемь дочерей.

Заслуги сей Фамиліи, оказанныя Государству, у- 
важивъ И м п е р а т р и ц а  ЕКАТЕРИНА II, изволила 
пожаловать вдовѣ умершаго Статскаго Совѣтника

ѵ
Ш лаш тера немедленно по смерти мужа ея двѣ 
тысячи двѣсти рублей, и въ ежегодную пенсію



для содержанія ея и воспитанія дѣтей, по ш ести 
сотъ  рублей.

ІІІлаттерская  библіотека, состоящая въ рѣд
комъ собраніи многихъ сочиненій, касающихся до 
горнаго и монетнаго дѣла, досталась по щлспіію 
въ руки знатока и любителя оныхъ Г. Титуляр
наго Совѣтника Алексѣя Ѳедоровича Турчанинова. 
Оставшіеся послѣ покойнаго Тайнаго Совѣтника 
Ш лапітера манускрипты, находились въ рукахъ 
вдовы сына его, который нс имѣя средствъ из
дашь оныя въ свѣтъ, берегъ у себя. Но я изъ 
числа таковыхъ манускрипщовъ, нашелъ въ с т а 
ринномъ монетномъ архивѣ, «описаніе медалсйсс п 
еще любопытную копію въ манускриптѣ: «разсу
жденіе о приводѣ желѣзныхъ кирасъ въ лучшую 
добротук, поданное Г. Ш латтером ъ въ 1757 году 
въ учрежденную при Государственной Военной 
Коллегіи Коммиссію.

. /

О новой М А Ш И Н Ѣ  Д Л Я  П О Д Н Я Т І Я  воды И З Ъ  Р У Д Н И К О В Ъ .

(Сообщено Г. Бахерахшомъ).

Э та новая, въ Ансѣ близъ Л ю ттн х а  ставимая 
нынѣ машина устраивается безъ балансира силою
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во 125 лошадей. Цилиндръ ея имѣетъ 1 метръ 20 
сантиметровъ въ діаметрѣ, она будетъ выкачи
вать воду изъ глубины 500 метровъ.

Г. Леторель изъ Мопса, помощію повой, имъ 
придуманы системы, упростилъ эту  машину до 
чрезвычайности, помѣстивъ ея паровой цилиндръ 
надъ отверстіемъ шахты и пропустивъ чрезъ дно 
цилиндра поршневой стержень, къ которому при
крѣпляется прямая тяга 5 паръ не имѣетъ другаго 
напряженія какъ подымать только Эту тягу, ни
схожденіе которой вытѣсняетъ воду въ чугунную 
трубу, проводящую оную на поверхность.

Э та мысль не совершенно новая, но оставалась 
неисполнимою до важнаго усовершенствованія Г. 
Летореля, понявшаго ч то  паденіе поршня на о т 
крытое дно цилиндра не замѣдлило бы его испор
тиш ь, если бы ударъ не ослаблялся какимъ нибудь 
упругимъ тѣломъ и только э т о  есть слой паровъ 
кои онъ впускаетъ при каждомъ подъемѣ въ ци
линдръ, прерывая ихъ выходъ прежде неа;слн ци
линдръ совершенно опорожнится.

Понятно, ч то  эти  пары образуютъ слой, сжи
мающійся до безконечности и споспѣшествующій 
между прочимъ своимъ отраженіемъ, началу под
нятія поршня въ моментъ входа паровъ.

Впрочемъ оставленіе нѣкотораго количества па
ровъ въ цилиндрѣ не представляетъ ни какой по
тери, ибо они употребляются въ пользу при слѣ
дующемъ ударѣ поршня.
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Кажется трудно придумать большей просто
т ы  машину для выкачки воды. Въ отвращеніе же 
опасенія, ч то  машина эта , помѣщенная вверху надъ 
шахтою можетъ упасть въ нее, достаточно бу
детъ  поставишь машину на бревенчатыя или чу
гунныя перекладины, могущія выдержать еще боль
шую тяж есть.

Освѣщеніе каменоугольныхъ копей гліомъ.

Въ «Оахеііе сіе Мопз« пиш утъ, ч то  въ одной 
изъ каменоугольныхъ копей, находящихся въ ок
рестностяхъ этого города, недавно введено чрез
вычайно важное улучшеніе.

Гг. Клише (Соррее) и компанія имѣющіе тамъ 
значительныя разработки, понимая, ч то  сбереже
ніе въ издержкахъ при работахъ составляетъ гла
вный источникъ выгодъ, получили счастливую 
мысль ввести въ копяхъ газовое освѣщеніе. Они 
устроили газовый приборъ въ забоѣ т а х т ы  Л?  2ч 
имѣющей около 500 Метровъ глубины и 26 Іюля 
(1845 года) былъ Сдѣланъ первый опы тъ новаго 
освѣщенія съ полнымъ и совершеннымъ успѣхомъ.

Главный Горный Инженеръ Г. Гоно, желая по-
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казать сіюе вниманіе къ эгпому полезному нововве
денію, будучи послѣдуемъ многими другими Горны
ми Инженерами и Директорами, первымъ спустил
ся въ копь по лѣстницамъ ш ахты, освѣщенной 
тысячами газовыхъ рожковъ, дававшихъ живой и 
ослѣпительный блескъ.

Дѣйствительно въ мрачномъ подземелья, гдѣ 
углекопы могли до сихъ поръ ходить только 
ощупью, э т а  гирлянда огней составляла прекра
сное и великолѣпное зрѣлище. Мы со своей сторо 
ны не можемъ Гг. Коппе и Директору разрабо
то къ  Коневалю изъявить., за полезное нововведе
ніе ихъ, лучшимъ образомъ нашего одобрѣнія, какъ 
пожелавши, чтобы э т о т ъ  способъ освѣщенія ка- 
меноугольныхъ копен нашелъ вскорѣ многихъ под
ражателей.
(Ь’ёсЪо топсіе заѵапі, 26 ІѴоѵетЬге, 1845).

4 -

Б утовая скважина въ Н ейзальцверкъ въ П руссіи.

Провода, этой  буровой скважины совершался съ 
цѣлію о тк р ы тія  каменной соли пли по крайней, 
мѣрѣ достиженія богатыхъ соляныхъ разсоловъ 
Работы  для провода ея началась осенью 1851 го
да, а въ Іюлѣ 1845 года она имѣла глубину 2,005
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Фугпа (286 сажень), н.гь которыхъ 1,740 Фугповъ 
находились ниже поверхности моря. Пройденныя 
ею породы сушь слѣдующія: 500 футовъ ліасовой 

Формаціи, 1,600 футовъ пройдено чрезъ различныя 
породы Формаціи кейпера, а остальная глубина на
ходится въ раковинномъ известнякѣ, который не 
пробитъ ею.

Ширина буровой скважины составляетъ 4 -̂ дюй
ма въ діаметрѣ. Изъ пей ежеминутно вы текаетъ 
45 кубическихъ фугповъ, или въ 24 часа 64,800 ку
бическихъ Футовъ разсола, который, при темпе
ратурѣ въ 51,5° Цельзіева стоградуснаго термо
метра имѣетъ крѣпость въ 4 процента. Каждый 
кубическій Футъ содержитъ 2 -̂ Фунта соли, поче
му въ сутки скважина приноситъ 145,800 Фун
товъ  поваренной соли. Если принять, ч то  куби
ческій Фунтъ каменной соля вѣситъ 141 Фунтъ 
т о  ежедневное вымываніе ея въ глубинѣ будетъ 
равняться пространствомъ въ кубъ, размѣрами по
всѣмъ направленіямъ въ 27,л Ф ута.

Кромѣ поваренной соли разсолъ содержитъ еще
обыкновенныя въ подобныхъ случаяхъ примѣси изъ 
постороннихъ хлористоводороднокислыхъ и сѣрно
кислыхъ солей, нѣсколько углекислаго кали, и же
лѣза, и весьма много свободнаго углероднокислаго 
газа. Посему хотя разсолъ и не вы текаетъ  на по
верхность земную, но онъ находится сверху въ 
безпрерывномъ н сильномъ волненіи.

ф о зд е п & о гр  ЗСпп. 1845, 23* ЬУІ>
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5

Р а з л о ж е н і е  Д о н е ц к а г о  а н т р а ц и т а . Г. Ю р а .

Г. Юръ одинъ изъзнамсншпыхъ Химиковъ Англіи 
произвелъ въ недавнемъ времени гіо просьбѣ Г. Но
вороссійскаго и Бессарабскаго Генералъ Губерна
тора разложеніе нашего Донецкаго антрацита. Г. 
Юръ доказываетъ симъ разложеніемъ, что  Донец
кій антрацитъ превосходитъ качествомъ Англій
скіе и Американскіе антрациты.

А нтрацитъ Донецкаго кража имѣетъ сильный 
блескъ, изломъ неровный, зернистый, твердый но 
довольно хрупкій; относительный вѣсъ 1,555; ку
бическій Футъ Англійскаго угля вѣситъ 1,555 ун
цій, кубическій же Футъ воды вѣситъ 1000 унцій. 
А нтрацитъ Валлійскій имѣетъ раковистый изломъ 
н относительный вѣсъ сго ровняется 1,5; отно
сительный же вѣсъ Американскаго антрацита рав
няется 1,577, слѣдовательно онъ превосходитъ 
плотностію антрацитъ донецкій. Относительный 
вѣсъ смолистаго Англійскаго угля измѣняется во
обще между 1,25 и 1 ,Ъ. Когда же онъ содержитъ 
примѣсь о тъ  8̂ - до 10^- каменистыхъ или землис
тыхъ частей, т о  вѣситъ 1,4. 100 частей донец
каго антрацита при пожогѣ въ закрытомъ тиглѣ



утрачиваю тъ только 5,8 части углеводороднаго 
газа, а не воды.

Донецкій ан трац и тъ  производитъ довольно 
сильное пламя, о т ъ  горѣнія освобождающагося га
за, н потому при пароходствѣ его употреблять 
выгоднѣе чѣмъ Американскій н Валлійскій ан тра
циты , которые при горѣніи не производятъ боль
шаго пламени.

100 частей донецкаго антрац ита созжснныя въ 
платиновомъ тиглѣ, оставляю тъ только 5 частей 
желѣзистой золы, слѣдовательно онъ содержитъ 
въ себѣ 95^ горючихъ веществъ. Донецкій антра
ц и тъ  особенно отличается малою въ себѣ при 
мѣсью сѣры, количество когнорой не простирает
ся по разложенію выше 0,008^, ч то  составляетъ 
только ^  часть противъ содержанія сѣры въ ан
трац итахъ  Валлнскихъ.

Въ слѣдствіе сего донецкій антрац итъ  можетъ 
удобно употребляться на выплавку чугуна нагрѣ
тымъ воздухомъ и на выдѣлку желѣза, которое 
качествомъ не уступ итъ  желѣзу выдѣлываемому 
древеснымъ углемъ.

Донецкій ан трац и тъ  те р я е т ъ  свойство трес
каться и разбрызгиваться при пагрѣвѣ о т ъ  150 
до ѣбЗ0 Г; и если въ семъ случаѣ его смѣшать 
съ частію смолистаго угля, т о  онъ будетъ го
р ѣ ть  удобно въ обыкновенной мечи нс ломаясь 
о т ъ  огня въ куски, ч то  при многихъ обспіояшель-



ствахъ  весьма выгодно. По мнѣнію Г. Ю ра Донец
кій а н т р а ц и т ъ  съ ^  частію  примѣси смолистаго 
угля., весьма удобно м ож етъ уп отребляться  при 
пароходствѣ и вообще для нагрѣванія паровыхъ
котловъ.
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Во 2 половинѣ т о  есть съ 1 Іюля по день 
окончанія работъ.

Ко,личество
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Въ Нижнеудинскомъ и Канскомъ округахъ.
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По с и с т е м ѣ  р ѣ к и  Б и р ю с ы

»Гі1 I .О (ІЧІ і: Г 31 (<І I ОР * '| СУ ; -:Ѵ 1 I *#| — Ч СВ I г° • * * { 'ідшвй :; •, • чі;::. і'&Ѵ • .С- Ш с • . }
Компаніи Полковника Жуковскаго и купчихи Родіоновой. I

Васильевскоунгурбейскомъ по рѣчкѣ Унгурбею.................................
Очищено изъ соровъ оставшихся отъ сплава золота въ 1842 году 
Преображенскоекатерииинскомъ, на лѣвой сторонѣ рѣки Большой Бирюсы

II < I % 1 ■ ( | ! .... | . г: 1 |, | _ ; р..
Компаніи купцовъ Рязановыхъ, Баландина и Коллежскаго Совѣтника

Асташева.
Всликоннкольскомъ, по рѣчкѣ Х о р м ѣ ........................
Обращено изъ Красноярской Военносудной Коммисіи 
Преображенскомъ по рѣчкѣ Большой Бирюсѣ 
Покровскомъ по той же рѣкѣ . . . . і. . . .

'

Компаніи Г. Асташева и купцовъ Толкачева и Коробкова. 
Великониколаевскомъ по рѣчкѣ Хормѣ текущей съ правой стороны въ

рѣчку Бирюсу ................................... .... ............................................ .
Троицкомъ по рѣчкѣ Катышандыгою і ...................................

Колтаніи Ге. Боровкова, Асташева и АргамаковаГ
[Ильинскомъ по рѣчкѣ Катышандыгою . . .

Гори. Ж рун. Кп, II. 1844

. !ве 285,200м * • #Ѵ!Г ч» ’
•  ю с?»»’**. ,! Я

песковъ. золот.

918,400

15,500

4,006,189

1,487,917
96,950

5,711,981
644,105

Содержаніе во 
100 нудахъ.

Д О Л И .

Получено золота.

пуды. фунт,

2

2
1

2
2

Щ

291

541
5 1 1

771
5 7 1

551

.золот.

|0Ц

ДОЛИ.

Всего добыто въ лѣтѣ 1843 года.

2

24

9

27
4

17

1

15

57
15

6
14

57

Количество

песковъ.
___

Содержаніе во 
100 нудахъ.

ЗОЛОТ. ДОЛИ.

42

70

81
4

76
61

76

6 1,515,700 

28 154,420

40

60
56

60
19

82

6,225,200

2,210,060 
189,540

6,194,520 
1,402,980

586,050

1

1

2

2
1

2
1

Получено золота.

пуды. золот. доли.

2

4 1

7 0 1

29-
59

11

241

47

15

45
9

21

14

15

22
26

59
8

10

85
6

78

51
15
70
67

11
59

46

55
84
55

45
55
41
62

21
72

88

Число людей, 

задолжавших

ся въ одйНъ 

день.

219

25

859

665
82

1575
580

54

Число машипъ дѣй

ствовавшихъ въ одинъ 

день.

Бутаръ 12. 

Бутара 1.

Бутаръ 58.

Бутаръ 14. 
Бутаръ 4.

Бутаръ 18. 
Бочекъ 8. 
Бутаръ 10.

Бутаръ 5.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать по
дать съ до
бываемаго 

золота.

15і
151
15і

151

151
15і

15і
151

15і
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Н аименованіе пріисковъ и описаніе

Со 2 половинѣ т о  есть съ 1 Іюля по день 
окончанія работъ.

МѢСТНОСТЕЙ.
Количество П о д ер ж ан іе  в о  

1 0 0  п у д а х ъ . Получено золота.

песковъ.
—

ЗОЛОТ. д ЗЛ И . пуды. фу нт. ЗОЛОТ. Д О ЛИ .

Коммерціи, Совѣтника Попова.
Ильинскомъ гіо рѣчкѣ Большой Бирюсѣ . 196,000 2 2 1 | 1 5 35 33

•ктокоІБ Агинской купгихи Родіоновой.
98 000 34 3 59 69

Компаніи Г. Кузина и лупца Мыльникова.
Екатерининскомъ, по рѣкѣ Тукинѣ текущей съ іравой стороны въ рѣку

Банъ . . . : 257 ,460 1 45 — 31 22 93
И того по системѣ рѣки Бирюсы . . . . . — — — 1А 22 51 46

Въ И ркутскомъ округъ.

Компаніи купца Лапина.
: 'д г‘?ѵ ; о

Байкальскомъ, по рѣчкѣ Малымъ Кашамъ • • ! 1 I . . . 525,500 — 261 — 10 75 8

Въ Енисейскомъ округѣ. Въ гожиоіІ гасти.

На пріискахъ по РѢЧКѢ Р ыбной.

Компаніи Якима и Анйкіл Рязановыхъ.
Рождественскомъ, но рѣчкѣ Большой и Малой гЗлымъ . . . . . . 651 ,500 1 391 2 14 61 59

I ) г .. • 1
Компаніи Рязановыхъ и Машарова

Богородскомъ, по рѣчкѣ БривляЖной. * : ’ • • • • ■------ г* --*—• — — —--

' По рѣкъ Большой М урожиой.

Компаніи ІПеголева и Кузнецова.
прсстовоздвижснскомъ, по Безимянному ключу впадающему въ верши-

ну рѣчки большой Мурожной . . • • • • . . . 1 ,668 ,550 6 26 18 10 24

Всего добыто въ лѣтѣ 1843 года.

Количество

песковъ.

Содержаніе во 
100 пудахъ.

золот. доли.

3 5 5 ,0 0 0

9 8 ,0 0 0

2 5 7 ,4 6 0

5 9 3 ,0 0 0

7 3 6 ,0 0 0

5 2 ,0 0 0

с* %
обл. 
мучт, 
■м. В

3 ,2 8 6 ,3 0 0

іДЛО.бу:
бчсл 

Г. 6«Я*і
I к

18-

5 4

43

261

3 7 -і

6^

ифхьвдяясіека
яскег*

561-

Псличено золота.

пуды.

2

1 2 4

2

5 4

фуіші.

31

56

16

27

2 4  2 9

ЗО ЛО Т. доли.

67

59

22
68

77

3 5

75

6 9

9 3

25

9 0

63

55

2 4

Число людей, Число машинъ дѣіі-
задолжаиших-

ся въ одинъ ствовавшихъ въ одинъ

день.
день.

1 1 8 Бутаръ 3.

Рабочіссъ
Преобра
женскаго

Бочка 1.

пріиска.
46 Бутаръ 3.

9 9 Машина 1.

145 Машина 1. 
Бочка 1 .

46 Бутаръ 2.

.785

Машинъ 2. 
Бочекъ 7- 
Бутаръ 14.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать по
дать съ до- 
бьіваемаго

золота.

1 5 |-
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Н а и м е н о в а н іе  гі Р І И С К О В Ъ  И О П И С А Н ІЕ  М Ѣ С Т Н О С Т Е Й .

’м АЧ*
Во 2 половинѣ, шо есть съ 1 Ію.и 

окончанія работъ.
по день

Количество Содержаніе во 
100 нудахъ. Получено золота.

песковъ. золот. Д О Л И - н у д ы . ф у и ш . ЗОЛОТ. ДО ЛИ .

Компаніи купцовъ Логинова и Николая Млсникова.
Нагшльсвскомъ, по Большой Мѵпожной . 221,000 1 711 1: 26

Компаніи Г. Боровкова

8

Прокопьевскомъ по Большой Мурожной за широтою отвода Г. Асгнаше-
ва и по рѣчкѣ Талой впадающей въ рѣку Му рожну і о .............................. 1,005,775 9 Щ 24 28 35 69

Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Якобсона.
Новопетропавловскомъ, па Iіолыпой Мурожной . . . ' ........................ 36,000 — Щ —— 1 65 82

Компаніи Г. Гуляевой.
Михайловскомъ по 2 ключамъ впадающимъ въ Большую Мурожную • . — — — — — —

Купца Савгьлъя Бплова.
МипіроФановскомъ по ключу вливающему гл ключъ, впадающій въ Боль.
шую Мурожную . . . . 125,135 3 92 1 9 66 46

11 > Р ѣ к ѣ  У д е р е ю .
; -

Компаніи Почетнаго гражданина Мясникова с» Г. Бснардаки. ,
МипіроФановскомъ, по малой средней верти нѣ Удерея.............................. 638,796 3 45 і 5 31 91 92

Коллежскаго Совп-тника Асташева
Николаевскомъ, въ вершинахъ Удерея . .................................................. 5,500 — «ч- — — 23 —

Компаніи купца Игнаті/ Рязанова.
Успѣнскомъ но правой вершинѣ Удерея названнаго Ііезимяииою 1,886,965 2 3 5 | 11 6 5 15

Колтаніи купца Степана Сосулина. и Коллсжекаго Совтьтникя Асташева . -
Леотпьсникольскомъ, по рѣчкѣ Такта Г а й к г п ѣ .............................. ....  . 888,500 1 Щ 3 7 38 29
Степановскомъ, по Большему ІНаулкоиу . 6,170 4 17 | —

2 66 —

30 5

Всего добыто въ лѣтѣ 1845 года. а

за 

с л

сло людей, 

элжавших- 

въ одинъ 

день.

Число машинъ дѣй

ствовавшихъ въ одинъ 

день.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать по
дать съ до
бываемаго 

золота.

Количество

песковъ.

Содержаніе во 
100 пудахъ. Получено золота.

золот. ДОЛИ. пуды. Фу пт. ЗО ЛО Т. Доли.

6 0 3 ,3 0 0 2 Ъ7і 3 30 Іо — 2 1 0 Б утар а  8 . 1 5 1

За іииро*
1 ,7 2 1 ,5 5 0 9 Щ 42 10 9 4 85 4 4 0 Б утар ъ  17. гойза 241

апоТалой
за 151.

3 6 ,0 0 0 — Щ — 1 65 82 2 9 Бушаръ 3. фді 2 4 1

3 0 ,5 0 0 5 7 9 — 18 4 8 — 2 4 Бу Піаръ 1. 1 5 і

3 0 4 ,7 5 5 3 73± 2 39 4 0 24 129 Ііупіаръ 4. 1 5 і

1 ,1 5 7 ,5 0 0 3 83 11 26 6 — 2 8 7 Б утар ъ  13. 1 51

6 1 ,5 0 0 1 6 3 1 — 10 6 4 24 56 Б у та р ъ  5.

У

I
3 ,3 6 0 ,8 8 5 2 І 5 І 18 38 6 63 5 08 Машина 1. 1 5 1

Бушаръ 12.,
Бочекъ 2.

8 8 8 ,5 0 0 1 3 6 1 3 7 38 2 9 1 60 Бочекъ 4. 1 5 1  1

6 ,1 7 0 4 2 66 — 21 Б утар ъ  1. 1 5 1
г» '

о |о эХ
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Н а и м е н о в а н іе  п р іи с к о в ъ  и о п и с а н іе  м ѣ с т н о с т е й .

Компаніи купцовъ Красильникова и Бобкова.
Васильевскомъ по лѣвой вершинѣ рѣчки Большаго ИІаулкона . . . .

Купца Николая Токарева.
Трсшьепикольскомъ, по рѣчкѣ Удереш и впадающей въ нее рѣчкѣ Холмѣ 
Вшороникольскомч, по полянѣ Удерея и рѣчки У р ю м к у ......................

Компаніи Коллежскаго Асессора Бунакова.
Благодашскомъ, по правой вершинѣ рѣчки Малаго ІІІааргаиа . . . .

Колтаніи Рязановыхъ и Машарова
Петропавловскомъ по рѣчкѣ Малому Шааргану . . . . . . . . .
ЕФпіихіевскомъ, на устьѣ Большаго Шааргана . . . . . . . . .
Якимовскомъ, по рѣчкѣ Малому Пескспу........................... . . . .
Ильинскомъ, но рѣчкѣ Ишимбѣ.
Аннинскомъ, по той же рѣчкѣ . . . . . . . . . . . . . .

Алтайско Саянскаго Товаригцества.
Гронцкомъ на рѣчкѣ Большомъ Ш аарганѣ...................................... .....  .
Михайловскомъ, по ключу впадающему въ Большой Піаарганъ

Почетнаго гражданина Мясникова
Владимірскомъ на рѣчкѣ Шалокипіѣ .............................................................
Ипокентіевскомъ по рѣчкѣ Большему Псіксну...........................................

Колтаніи купца Коростелева.
Аннинскомъ на устьѣ Малаго П е е к е н а ......................................* . . .

Коліліерціи Совѣтника Мясникова.
Спасскомъ по Большему П е с к с н у ..........................................

Ьо 2 половинѣ т о  есть  съ 1 Іюля по день 
окончанія работъ.

Количество
Содержаніе во 
100 нудахъ. Получено золота.

песковъ. ЗОЛОТ. О̂ ЛИ . нуды. Ф у іШ І , 3 0 Л 0 Т . Д О ЛИ .

2 3 8 ,1 0 0 7 щ 4 2 2 4 8 2

5 2 ,0 0 0 8 4 3 3 5
7 6 , 0 0 0 1 Щ — 1 5 2 5 —

1 , 5 5 4 ,9 5 3 2 7 9 1 1 1 8 9.8 5 2

2 , 1 4 3 ,5 0 0 3 6 5 і 2 0 2 3 7 7 2

7 9 8 ,4 0 0 7 6 1 1 2 6 3 1 6 2
4 0 4 ,1 0 0 1 52^ 1 2 5 1 4 8 3

2 , 1 8 7 ,0 0 0 1 8 5 1 0 3 0 6 0 8 4

1 6 2 ,0 7 5 2 Щ — 3 9 7 4 3 9

3 , 1 7 5 ,5 2 0 4 Щ 4 0 3 6 6 6 —

Свердисвекая
»бл, уЯчив-ісаЯіная і 
»*уч: ІЯ 5 .Гчіго ека {

•
-

Всего добыто въ лѣтѣ 1843 года. Число людей, Число машинъ дѣй

ствовавшихъ въ одинъ 

день.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать по
дашь СЪ ДО' 
бьіваемаго 

золота.

л
количество

песковъ.

Содержаніе во 
100 пудахъ. Получено золота. ся въ одинъ 

день.
золот. доли. пуды. ФуіШІ. ЗО ЛО Т. доли.

3 8 5 ,5 0 0 7 5 Ц , 7 2 2 37 8 2 1 6 4 Б уш аръ 4 . 1 5 4

Б у т а р ъ  2 .
5 2 ,0 0 0 — 8 — — 4 3 35 3 7 Ваш гердовъ 2 . 1 5 4
7 6 ,0 0 0 1 15 2 5 — 3 0 Б у т а р ъ  1 . 1 5 4

3 ,2 6 7 ,2 7 3 2 9 1 т 2 5 4 4 0 — 8 6 6 Бочекъ 1 0 . СЛ с|
 о

М аш ина 1 .
3 ,7 9 3 ,0 0 0 3 9 3 3 9 7 9 5 9 2 6 Бочекъ 1 2 . 1 5 4

5 1 ,0 0 0 — 2 9 1 — 1 6 0 6 0 3 0 Б у т а р ъ  2 . 1 5 4
8 6 ,0 0 0 1 5 1 — — 9 4 3 7 4 6 0 Б уш аръ 2 . 1 5 4
5 0 ,5 0 0 — 2 — .— . 4 — 1 1 1 0 Рабочіесъ Б у т а р ъ  2 . 1 5 4
5 0 ,5 0 0 ----- :— ч — — 2 0 4 И етроп а- Буш аръ 2 . 1 5 4

влоискаго
пріиска.

1 ,0 6 1 ,0 0 0 і 1а 3 5 4 7 5 3 0 8 Б очекъ 7 . ,1 5 4
4 0 4 ,1 0 0 і 5 2 12 1 2 5 1 4 8 3 3 0 8 Б уш аръ  2 . к « 4

4 6 ,0 0 0 і 1 0 4 ____ 5 3 0 2 4 9 6 Б уш аръ 6 . 1 5 4 -
4 ,1 4 4 ,0 0 0 і 9 3 1 2 1 12 9 5 7 2 8 8 7 Бочекъ 8. 1 5 4

Б уш аръ  2 4 .

4 7 4 ,3 0 0 1 5 9 | 2 1 0 7 8 1 2 ____ Бочка 1. 2 4 4
Б у т а р ъ  7 .

5 ,9 7 0 ,0 0 0 5 1 9 1 8 0 3 8 6 6 _____ 1 5 2 0 М аш ина 1 . 1 5 4
Б уш аръ 3 0 .



Наименованіе пріисковъ и описаніе мѣстностей.

-—-тг-   --------■

В с 2  половинѣ гпо есть съ 1 Іюля по день 
окончанія работъ.

Количество

песковъ. золот.

Содержаніе во 
100 нудахъ.

Д О Л И .

Получепо золота.

пуды. фунт золот. доли.

Компаніи купца Пономарева и Коллежскаго Совѣтника Горохова 
Николаевскомъ по рѣчкѣ Большему Пескену . . ......................

Компаніи купцовъ: Красильникова Чернышева и Толкачева. 
Спасскомъ, по рѣчкѣ М а м о н у ...................... ...........................................

Коллежскаго Совтътника Коновалова 
Ииокентіевскомъ, по рѣчкѣ М а м о н у ..................... .....

Коллежскаго Совтътника Горохова.
Сократовскомъ, по рѣчкѣ Удсрего .............................................................
Діогеновскомъ по рѣчкѣ Г урохтѣ ........................................................
Купца Логинова отъ развѣдки разныхъ пріисковъ

По рѣчкѣ П ита.

Коллежскаго Совѣтника Горохова. 
Пріютинскомъ въ вершинахъ рѣчкѣ Малой Пеиченги*

Купца Игнатія Рязанова. 
Казанскомъ но рѣчкѣ Томно . . . . . . . . .

«.♦ Г | К,.' «Г*' > .■> !11 ѵ е : г /  І
Купца Тита Зотова. 

Александровскомъ, на рѣчкѣ Т о м п о ...........................

Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Селлвина. 
Когшшскомъ по рѣчкѣ К о ш с ................................. .....

Гг. Демидовыхъ.
Успѣнскомъ, по рѣчкѣ Оллонокону ...........................................

229,365

200

1,600

28,400
24,200

57,000

128,000

277,760

95і

40

84

4
4

6 9 |

221-

84'

18

2

14

11
10

26

80

88
24

10 23 69

17

14

за

39

48

60

307

Всего добыто въ лѣтѣ 1843 года.

Количество
Содержаніе во 

100 пудахъ.

песковъ. золот. доли.

271,618 6 . 46!;

200 1 40
I .......

1,600 — 84

28,400 4
24,200 — 4

57,000 і 691

63,500 —

23,920 — 10

128,000 1 Щ

463,700 2 щ

Получено золота.

пуды.

2

23.

10

17

38

доли.

Число людей, 

задолжавших

ся въ одинъ 

день.

Число машинъ дѣй

ствовавшихъ въ одинъ

день.

54

2

14

11
10

8

23

30

25

ч
33

40

24

80

88
24
11

69

65

48

48

110

Г ■ 7ШіѴ. ■ Г'ШИИЕі
ШІНИаОЗ

. 12  
Рабочіссъ 
Мрінтш- 
скаго прі 
иска.

■ДГ. 29 

60 

33 

50 

168

Бочекъ 2. 
Бутаръ 2.

Вашгердъ 1, 

Вашгердовъ 2.

Бочка 1.

Полустанковъ 2. 

Бутаръ 3.

Бутаръ 2.
! іГКІЯГ оп

Какую слѣ
дуетъ взи
мать по
дать съ до
бываемаго 

золота.

%4^

15*

15і

т
151
15 1

151

151

151

151

151
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і
Наименованіе пріисковъ и описаніе мѣстностей.

.лііэ̂  ' ....— -------- --------- 1....  --- - г

Л ;щ оі-ос с п ' . і ' п
(ПІ отваирг.ім •,-п 001

чш
Во 2 полосппѣ т а  есть съ 1 Іюля по дф»ь.#Л м

окончанія работъ. нм

.<1 (ІЭК

Количество

песковъ.

Содержаніе во 
ТОО пудахъ.

ЗО ЛО Т. ДОЛИ.

Купца Дмитпрір Бтълова.
Дмитріевскомъ, на рѣчкѣ Оллоцакриѣ I , . . . . •

I .Ь. ЛфИІГіЧ’! [ І I і ! I | '
Компаніи Р лзаповыхъ и Мащарова.

.Ивановскомъ, по рѣчкѣ Средней Б^зимятцой впадающей- въ Боль11іую’Исііченгу
И того въ южной части Енисейскаго округа

. | '■ I
Въ. СѢВЕРНОЙ ЧАСТИ НА ПРІИСКАХЪ ПО РѢПКѢ ГХРЕВКѢ. УУ

гээин
Полковника Пашкова.

Благовѣщенскомъ, но лѣвой вершинѣ рѣчкѣ Гаревки, текущей въ Енисей
|

оі По рѣкѣ Большой Островной.

Г  г. Демидовыхъ. 
[авлоанащоліевскомъ, по рѣчкѣ Большой Островной

О л ь п ш с к о іи ъ  . .
Норушка. Маллвинскаго. ПIЫ ■ІШ

• • • • • • • •

Компаніи ./'г. ]\>лубкова и Кузнецова. 
Платоновскомъ, по рѣчкѣ Оікпіолику і ...........................

тЗ І ' '.8 «гаоаш Полковника Пашпова,-
Николаевскомъ, на рѣчкѣ Ок-толикѣ . . . . . .

- І I | |
Купца. Тита Зотова:

Коистанщиновскомъ, на рѣчйѣ Октолцкѣ . . .
I

Кущ а 'Ѳедора шева. 8
СЬятогпроицкомъ, по двумъ ^.ночамъ, впадающимъ въ Октоликъ

0!

с-с

^1 ' О |АГ

09,150

52,000

19,500

452,495

Г?. - | О 
1,550,800

ид'іо | —
814,5|40

291,4(72

Г-

1

,ВІ-І | ! *
950,100

159,200

11

4 -
9

5

56}
.

18}

754

4 И
8

48

Щ

51}

81

44-

Получеио золота.

нуды. фуит.

-Ч- 4

-___ 1

17 5 1 5

— !

- | з *

1 2 4

4 6

. и
17

19

---г

1 4
Г

1

2

1...

N
...

9

1

2 0

;Ч
1 0

аолот. доли.

; 20 

4
Т

00

58

I }
78

57

54

65

55

48

24

72
■ I

87

46

87

І0І
85

48

чверлвсв-гхая. і;

В Г. Б( ^добыто въ лѣтѣ 1843 года.

Количество

песковъ.

Содержаніе во 
100 пудахъ.

ЗО ЛО Т. доли.

69,150

52,000

19,500

808,500
[) ту;
2,911,550

1,910,000

455,174

0.8 И  I :
1,971,200

159,200

1

10

10

5

4

56}

184

7 5 1

5Ц

90

18}

55}

46}

ч

Получено золота.

нуды.

551

82

50

4
ідиѵо1,

25

1

фупш.

1.
15

і»о~
5

9
.ТіОО'
ІГІІГ
57

27

9
■П 4

10

ЗОЛОТ. ДОЛИ.

Число людей, і і исл0 маш инъ дѣй- 

задолж.ишшх-

ся въ одинъ 

день.

20

4 .
16

60

75

20

19

46

24

55

48

45

ГНІІ
60

15

24
о л

60

5
.«хм

«

48

и\. ^
26

шш&дѵзъ
67

і«\эоО оа®
1»от,У

40

218
ШѵЛѴО.О - іѵ. >ѵ

714 

515

ОІШО
115

ствовавшихъ въ одинъ
. . .

день*

Какую слѣ 
дуетъ взи
мать по
дать съ до 
бы ваемаго 

золота.

Бутарѣ 2.

5С\ШѴ ('Д ѴѴШ4МЛ444.
аръ 4.

оп

Бутаръ 1.

Тае'всі <шю'- ваощі

Машина 1. 
Бутарѣ 5.

но;
Бушаръ 24.

. І. ѴУѴ

5 1 7
ъЕмпдХх

6 0

Бугпаръ 20.

Бутаръ 4.
< ѣаѵмх&И'йа

Бутаръ 4. 
Бочекъ 4.

Л?,«ОЛ

1ЧКІ СИ
Бутаръ 5.

І\«..ОІТ.
1 5 | 

■154

154

15}

15}

15}

р,нваа')
24}

151о
ОЙЭШІІ

15}



"...- ■" -  ; ‘
Во 2 половшій то есть съ 1 Ію л;

окончаніи работъ.
по день

Наименованіе пріисковъ и описаніе мѣстностей. Количество Содержаніе во 
100 нудахь. Получено золота.

песковъ. ЗОЛОТ. ДОЛИ. пуды. фуит. золот. ДОЛИ»

Другой участокъ того ;кс пріиска по Октолику...................... .....  . . 8 5 ,6 0 0 1 1 1 1 1 2 1 9 15 —

Купца Николая Токарева.
Ильинскомъ по рѣчкѣ Безымянной, впадающей въ рѣку Вангашу , 5 1 ,2 0 0 — 9 — •2? СО —

Коліліерцги Сов/ьтпика Мясникова.
Прокопьевскомъ, въ вершинахъ рѣчки Ваташ и..................................... 5 2 ,8 0 0 — 2 0 — 1 1 4 —

■ ■■/•■ ■ ■ г. ! * ;
По Рѣкѣ Подкаленной Тунгускѣ-

Купца Тита Зотова.
Титовскомъ на рѣчкѣ Шевагликонѣ . . . . . . . . . . . 2 5 9 ,2 0 0 1 4 Щ 9 3 5 4 5 4 2

Поручика Шалявинскаго.
Отрадномъ, на рѣчкѣ Шевагликонѣ . .......................... .....
! о г, | г * !{}'•{ Л ! '■ і11 1 і

1 ,6 2 0 — щ — 1 1 —

Купца Степана Баландана.
Усгіѣнскомъ, въ вершинахъ ІНеваглнкоиа...............................................

Купца Ѳедора Соловьева.
Свлшодуховскомъ по рѣчкѣ Шевагликопу..............................................

• '

о
1 

я
 

! 
2

3 5 3 1

----- -

4 5 2

—

Другой участокъ шого же пріиска по ключу впадающему въ ІІТсвагликоінъ. 1 ,1 5 7 ,5 0 0 2 3 6 | 7 6 8 4 5 6
Досадномъ, на рѣчкѣ Колами................................................................
Георгіевскомъ, по рѣчкѣ Дыіныпу ................................. .....  . . .

Компаніи Голубкова и Кузнецова.
Маріинскомъ, но двумъ ключамъ впадающимъ въ НІсваглиішнъ .

3 ,0 0 0

5 4 3 ,9 5 5 5

Щ

7 0 ; 7- 1 0

29

7 5

—

Колтаніи Красильникова и Бобкова. 
Даниловскомъ, по ключу впадающему въ Шсвагликонъ . . . . . 3 6 0 ,1 0 0 11 1 6 4 2 2 6 6 2 6 6
Александроемельлновскомъ, по рѣчкѣ К ол ам и................................. • 3 8 6 ,0 0 0 2 7 9 2 5 3 5 8 8 2

309

Всего добы то въ лѣтѣ 1843 года.

Количество

песковъ.

85,600

51,200

52,800

541,105

9,570

2,525

495,950
1,751,900

3,000
62,000

689,655

668,000
705,000

Содержаніе во 
100 пудахъ.

золот. доли.

и

ю
%..

6

«>
2

а
2

114-

9

20

544-

454

52
624
92|<ъ_б75

484

67|
7 2 4

Получено золота.

н у д ы .

2

Ф ѵ н т ,

19

------ 1

14 23

6

4
12

22
5

15 | 19
I

6 І 18
5 ! 2

ЗОЛОТ,

15

48

14

91

43

15

55
79
29
47

82
24

доли.

68

63

24

84
84

86

50

50

Число людей, 

задолжавших

ся въ одинъ 

день.

Ч исло маш инъ дѣй

ство в ав ш и х ъ  въ одинъ 

дсиь.

К акую  слѣ
д у е т ъ  * взи
м а т ь  — ію-

• ЮХ.'гі Г . І
д а т ь  съ  до
бываемаго 

з о л о т а .

64 Бутаръ 5.
; - ) Ш  і;ы , ,Ш

24і

45 Бутаръ 2. 15і

51 Бушаръ 2. 15і
•ф'ох'/г) о п  чу Ѵ Ш 0 з э п ;  

-1 ш і щ )  Я «іаихТс* о іі
,тіІѵціШ і

105 Бушаръ 5 . 151

60 Вашгердовъ 3. 15і

151

24і89 Бушаръ 3.
501 Бушаръ 18. 15:
36 Вашгердовъ 5 . 154
30 Бочка 1 .1 151

167 Буіпаръ 6. 151

218 Бутаръ 4. 15і •
135 Бочка 1. 151

... Бушаръ 4.
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ОбЛ.
науч-с*-* 
им. 8
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■ У-'-УЦН
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Н а и м е н о в а н іе  п р іи с к о в ъ  и о п и с а н іе  м ѣ с т н о с т е й .

.Во 2 половинѣ 'ню есть съ 1 Іюля Но день 
окотапія работъ.

Количество

песковъ.

Содержаніе во 
100 иудахь.

Компаніи Г. Коновалова.
Маріинскомъ, па рѣчкѣ Ш еваеликопѣ .................................................................

Купца Архипа Толкагвва.
Екатерининскомъ, на рѣчкѣ 'Ш еваеликоп ѣ .......................................................

Коллежскаго Совтпника Горохова.
Магда.іптіискомъ, по сухому «югу прилегающему къ НІсвлглпкоиу 
Іовскомъ, і по рѣчкѣ Колами .............................. : ..........................................

Похетныхъ гражданъ филилюповыхъ. 
Крсстовоздвишсискомъ, за ш протою  пріиска Г. Горохова по ключу впа

дающему въ Шсваг.іиконъ ............................................................

Колтаніи Г. Базилевскаго.
Викторовскомъ, по рѣчкамъ Колами и ИІсвагликону . . . . . . .
Воскресенскомъ, но рѣчкѣ Колами . | ................................................. 1 .

Колтаніи Разиновыхъ и Машарова
Гавриловскомъ, въ вершинахъ К о л а м и .................................................................. .....
Ошъ развѣдки пріиска но рѣкѣ Ц и п іе а н у ..............................................................

Колтаніи Голубкова и Кузнецова.
Николаевскомъ, по рѣчкѣ К о л а м и ......................................................: . . .

' Колтаніи купца Плотникова.
Казанскомъ, по Калами. . . ...................................................................

Коллежскаго Совѣтника Асташева.
Александровскомъ по Калами.................................... ......................................... .....

Веніаминовскомъ, по К алам и....................................................................................

ДОЛИ.

4 5 8 ,6 0 0

195 ,550

514 ,500
561 ,000

205 ,000

964 ,000
50 ,500

161 ,200
2,100

940 ,226

90,700

285 ,955

а
4

4

4
2

Получено золота.

нуды. фуипъ ЗОЛОТ.

2

щ

78;
55;

56'-

4 4 1

45

2 7 -  ~ 8

571

щ

5
6

2

15

2

56

19

4
14

17

24
1

2 7

15

1 7

25

|ОЛИ.

19

1

72

88

Всего добыто въ лѣтѣ 1843 года.

Количество

песковъ.

59 12
42  58

48

20
45

20
51

оо

52

28

69

48
85

70

52

657 ,500

662 ,550

515 ,000

1 ,545,000  
50,

1,776,261

Число людеі'і,

Содержаніе ко 
100 пудахъ. Получено золота. ея къ одинъ

день.
ЗОЛОТ. ДОЛИ. пуды. фупш. ЗОЛОТ. доли.

6 Н 10 2 21 72 200

5 8 7 і
4  ѵ 

10 7 65 26 98

) 5 591 9 29 64 22 260
) 4 48 12 18 40 16 500

) 6 . Г* І»' таот 5 7 19 62

1 5 4 4 1 12 4 20 —. - 552
) 4 4 І 1 45 69 н о

) 4
1 2

і
т

45
1 27 20

51
48
85

V) \ —>‘Л -у'

5 5-5 і4 ■ 25 52 77 40 475

> 2 5 3 62

) 2 . 511 . 2 6 48 92 88

) 4 оо 1 55 18 81

Число машинъ дьй-

сгпког.авшичъ въ одинъ

день.

Бушаръ 7.

Бупіаръ 4. 
Бочка 1. 
Бочекъ 5. 
Бутаръ 5. 
Бочекъ 6.

Бупіаръ 1. 
Бочка .1.

Бочекъ 2 . 
Бушаръ 12. 
Бушаръ 2.

Бушаръ 15.

Бушаръ 2. 

Бушаръ 5. 

Б утаръ  5.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать по
дать съ до
бываемаго 

золота.

24і

24і

151
т

24 і

т
15-1

151
151

151

151

151

151
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г  ■ ' I . .
Наименованіе пріисковъ и описаніе мѣстностей.

Во 2 половинѣ т о  есть еъ 1 Іюля по день 
окончанія рабошь. Всего добыто въ лѣтѣ 1843 года. Число людей, 

задолжавших

ся въ одинъ 

деиь.

Число машинъ д ьй— 

сіпвовавшихъ въ одинъ 

день.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать по
дать съ до
бываемаго 

золота.

Количество

песковъ.

Содержаніе во 
100 пудахъ. Получено золота. Количество

песковъ.

Содержаніе во 
100 пудахъ. Получено ЗО Л О П ІЛ .

золот. доли. пуды. Фуига. ЗОЛОТ. доли. золот. доли. пуды. Фуига. ЗО Л О Т . ДОЛИ.

Компаніи Кузина и Мыльникова. N •
Надеждинскомъ, по Калами.................... . . . . . кп ООП 19 60 25 Вашгердовъ 4. л гг °

Полковника Пашкова.

І 0 Т

Юльиііскомъ, по Калами.................................................................................... 250,050 3 9 0 | 2 24 72 — — 426,550 У 89! 4 14 72 142 Бутаръ 5. 24!

Компаніи Патта и Поноліарева.
Трудолюбскомъ, по Калами................................................................................ 375,000 1 851 1 32 19 71 456,400 1 со сл| 

-4 2 8 61 12 130 Бутаръ 8. 24!
- Бочка 1.

Купца Степана Сосулина.
Успѣнскомъ, по рѣчкѣ Дыгаыну..................................................................... 52,000 3? 20 75 V ’ 20 75 /\ к*

Комліерціи Совѣтника Мясникова.
Воскресенскомъ, по Д ы ш ы н у ......................................................................... 51,000 — 40 • 2 21 — 51,000 — 40 — 2 .21 53 Бутаръ 2. 15!
Преображенскомъ по рѣчкѣ Камаршахшѣ . . .  . . . . 51,000 171 91 ОПА 1 7 1 91 55 1 3 “

Купца Николая Токарева.

8 О 1 . ІЛ Л Д 8 І)\шарь

і Никольскомъ, по Дышыну . . . 30,510 —.— 48; — _ 1 67 39 53,054 — :— 65! — 3 74 7 45 Бутаръ 3. 15!
Компаніи купца Толкагева.

Ташьянипскомъ, по ключу впадающему въ Е н а ш н м о .............................. 78/150 4 70! — 38 65 ' 56 176,785 4 611 2 5 47 48 90 Бутаръ 2. 15!
Коліпаніи гиновника Перліикина. Бочка 1.

Григорьевскомъ, но ключу впадающему въ рѣку О.ілонокоиъ . . 70,110 8 21 1 20 3 4 104,300 7 3 6 | 2 ___ 17 56 Бутаръ 2. 20!
Купца Михаила Крюкова. ' *

Михайловскомъ, на рѣчкѣ Нойбѣ..................................................................... 61/150 — 60! — 4 1 40 61,450 ___ 60і ___ 4 1 40 36 Полу бу таръ 4, „
Коліпаніи купцовъ: Красильникова, Чернышева и Толкагева. ’С. •»

1 Псковомъ, по Нойбѣ . 234,600 1 8! — .26 ж  7  ‘о X. 28 267,300 1 7 . 28 11 58 240 Бутаръ 8. 1 5 !
Коліпаніи купцовъ Ѳедоровыхъ и Баландина.

|5ос<])есенскомъ, по ключу впадающему въ Пойбу....................................... 135,500 1 661а 23 86 65 135,500 1 66! — 23 86 65 63 Бутаръ 2. 1 5 !
И того въ сѣверной ч а с т и ..................................... — — 171 37 7 4 1 —  І —

~ \ 328 39 93 16 1
Всего въ Восточной Сибири.................................. 45730419 5 51 419 3 45 82 75560395 5 92 785 26 63 1 78 (19,138 | А





і
і
і
!
!і
!I

I

|

Ч

'''{‘о /̂ім/н-мибн (
*’) ‘и

/>*/а/<"////<'гм/і'.М/М 'АсмтаУ
іЛіами/

’/>, /* /иа./г 'Гю-шмалу/шст*

/іи * Мг/ігЛе/

и/іхпУ
штаги

'м*шжглЧ4СН009Ш

п&/ы><?М' /шма ѵсои?-.(г/'/и//у>

еп/іЪ ( /̂:/м/а>ііМаа///і-.)Ь /Уест^шеш .////■///<
исмеЪшіЖр/ь /Іи- г .

{}<? іУисжрти (/<?* № ////.)

иЫсиЫл
(м̂ -ИМп/* /&ѴЯЛА

’у’МПІі'П,

ирлкрил&еЛАі

! \̂ ии(и/./< і /11 Ч_1 - 7І[* ш/'СлМт-̂ .—'/'/.Я,,ггш//гА.

*ч

>

*)

г / м л г # # / /  . \

і  . / т г Ь  & •

А  2 ^  У  П  ■ Х у̂ . Я ^  _____ _  1 < ш г > у « г М ,  _ ----------------_ --------------^ - -  ' ,  . ----------------- 3 % ,

1

4Г> /  __ / а а г ^ і ъ і / і . і г - і  4

Ѵ « л * '  - Л и и и  , : 0 ф ,
*/■ ГМ //г /_  -Т ~

Ъ о ^ .  м ш Ж & *

і / е і Л е  і / е /  • У і  / м і у

?  * ■ * - ■ - ------- ~  - • '■  *  :  -------------------------------------------- --------  1 II" ІГ А ................. ....  " ~  -  / ,  С ; ' ' . /  ■* .? ч ~ ^  * '  •■ С "  • ' "  ч ' 1 \  ' ' 4

і  і

х  4  44 \  ч  і  - 

Л  і  і  к  4

4  |  1 4  |  ^  ,  ~ / ѵ  І  ^
\  ѵ \  Н е  *  ч і \  'И і і ь е /и А м - ш - -  % .У г а о У н ь а 6  / О / і г / ь / м е / и ѵ ? ,  ч  х

4  "*ѵ 1  “ о з  - о  л  '  4 '  /  ' ^ ^ 2 — '  . ' і  N  /  /  4
л г  і  1 3  ѵ - Л г / Л « А л ^ ( ж /  ,У * > и и і /л м . - 5  , 5  ^ . У е м ы и и м у  ?  і- . { ‘/ ■ і / и / и / г / ш е г т *  $1 4 Ч* ^Т1________________*г і  Ч 4 * <К; і

І и с  с ? // /» п ш у с  Н м  г Р і& ѵ ъ іа у  'ѵ 

\  іЛ & ГН Ш О ІА . У

'< К т * ь /  \ І  4  

■ 4  ^  х

\

і  ,  |  ]

1  3з _____ > 3 -  ѵ д _______ х » .  ____________ _________-

Ч

і
щ*

%

ч

— ------— ------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

■ •- ' . "  . .  . ;  ,  1 /  . .  . . .  . - . М

■ 1—̂ -і-- !. ' ---------------------Ь ----=-------— :-----------------і = 4 -------- і —=====4 / и г і & )
с  я  а  /«г 2 0  и>

< 5 р ж *  ,/ Ш Л ^ .






	Оглавление
	Геология и геогнозия
	Отчет о геогностических и палеонтологических занятиях в России, в течении двух предпоследних годов (1841 и 1842) / Гельмерсен
	Отчет о заседаниях Британских ученых в Корке /  Кокшаров

	Палеонтология
	Описание некоторых новых видов остатков животных первобытного мира, встречающихся в Царскосельском силурийском известняке / Максимилиан Лейхтенбергский 

	Смесь
	Известие о фамилии Гг. Шлаттеров, много способствовавших усовершенствованию горных и монетных дел в России,  с портретом И. А. Шлаттера / А. Бальзер
	О новой машине для поднятия воды из рудников /  Бахерахш
	Освещение каменноугольных копей газом
	Буровая скважина в Нейзальцверке в Пруссии
	Разложение Донецкого антрацита / Юр
	Ведомость о добыче золота на частных золотых промыслах находящихся в Восточной Сибири, за вторую половину 1843 года

	Вкладки



