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О т ч е т ъ  л а б о р а т о р і и Д е п а р т а м е н т а Г о р н ы х ъ  и С о д я н ы х ъ  

Дълъ, ЗА 1846  годъ.

(Г. Подполковвйка Евреннова).

Въ 1846  году въ лабораторіи Департамента Гор-

ныхъ и Соляныхъ Дѣлъ произведено 2 4 8  работъ, а

именно: а) качественныхъ игпытаній 18; Ь) пробъ:

1 ) сухиліъ  иут еліъ , золотыхъ, свинцовыхъ и желѣз*
ныхъ 48 , и 2) люкрылгъ путеліъ , серебряныхъ и

мѣдныхъ 21 ; с) количественныхъ опредѣленій золота

и серебра изъ растворовъ 14; ирида въ платиновой
монетѣ 9; (1) количественныхъ разложеній платино-

выхъ, серебряныхъ, мѣдныхъ, оловянныхъ и свин*

цовыхъ сплавовъ 98; е) количественныхъ испытаній

антрацита и каменнаго ут.іл 2; <’) количественныхъ

разложеній раствора мѣднаго купороса 14; §) коли- 
Горн. Журп. Кн. III. 1848. 1



чественщлхъ раз.іожсній порохп 5, и Ь) собственно 
нзслѣдованій раз.інчныхъ со.іей и минрра.ювъ 19.

а) Кагествеииыл испыт аніл.

Качественному испытанію бьіли подвергнуты: нѣ- 

ско.іько образцовъ металлическихъ сгілавовъ, до- 
став.іенныхъ изт> Горнаго Департамента и Ш таб а  
Корпуса Горныхъ Инл»енеров;ц квасцоваа глина и 
кристаллическое веществс гірисланныя Г. По.іков- 
никомъ Гурьевымъ изъ Крьша. .

Въ металлическихъ сплавахъ предиолагалось при- 
сутствіе зо.іота и серебра; но однн изъ нихъ оказа- 
лись бронзою, другіе зеленою мѣдью и сп.іавамИ 
изъ олова и цинка; золота же и серебра въ нихъ 

не было найдено. Образцы ьвасЦовой глины не 

богаты квасцами; вода извлекаетъ изъ нихъ отъ 5 

до солей, половину которыхъ составляетъ же- 

лѢзііый купоросъ и сѣрнокислая известь. Іѵристаллн- 

ческое всчцество оказалось, по испытанію, се.існитомъ.

Ь) /■* р  о б ы.
■ V  -Ц І. ■■ ; І  » ;  • М ' ; \  ■ .'■ ,  І ѵ

1 )С ух и М ъ  яутежь. Ві» 1846  году въ лабораторіи 

было ироизведено пробъ золотыхъ 14, свинцовыхъ 

15 и желѣзныхъ 19. Описанія гіроизводства этихъ 

пробъ были помѣщены въ прежнихъ отчетахъ лабо- 

раторіи, за 1842 , 1845 , 1844  и 1845  годы.

2) М окры м ъ путежъ. Серебряныхъ пробъ было 

едѣлано вт. этомъ году 2 0  и 1 мѣдная проба. П ро-
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бовапіе ссребряныхъ сплавовъ мокрымъ нутемъ по» 
дробно описано въ отчетѣ лабораторіи, за 1845 годъ.

Что же касается до мѣдныхь пробъ мокрымъ пу- 
темъ, то онѣ дѣлаются по способу Пелуза (*) по- 

средствомъ раствора сѣриистаго натрія. Способъ эготъ 
осиованъ на обезцвѣчиваніи синихъ амміячныхъ рас- 

творовъ солей мѣди, по совершенномъ осажденін 

металла, посредсгвомъ сѣрнистаго натрія.
Проба эта совершенно сходна съ серебряною про- 

бою мокрымъ путемъ. Растворъ сѣрнистаго натрія, 
употребляемый для осажденія мѣди, называется нор- 
мальнымъ; здѣсь также имѣется растворъ для окон- 

чанія пробы, слабѣе нормальнаго въ десять разъ и 
потому называемый десятичнымъ.

Прииіиваніе растворовъ здѣсь производится не 
посредетвомъ пипетовъ, а бюретами раздѣленными на 

десятыя доли кубическаго сантиметра.

Пробы эти имъютъ то преидауіцество предъ се- 

ребряными пробами мокрымъ путемъ, что онѣ про- 

изводятся безъ всякаго предваригельнаго исиытанія, 
а потому навѣска пробуемаго веіцества берется про- 

извольная и раствора сѣрнистаго натрія употреб- 
ляется столько, сколько его будетъ нужно.

Способь пробованія. Сначала приготовляютъ нор- 

мальный и десятичный растворы сѣрнистаго натрія. 
Для этого растворяютъ ѣдкій натръ въ произволь-

(*) Сотріев гепсіиз йез зёапсе» <1е ГАсасІётіе гіез зсіепсе».
УѴ? 5 (2 Реѵгіег. 1846), Реіоиге.
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номъ количествѣ воды, раздѣ.іяютъ растворъ на двѣ 

частн, насыщаютъ одну часть сѣрннстымъ водоро- 

домъ и потомъ обѣ частн раствора сливаютъ вмѣ- 

стѣ, разбавляютъ водой, процѣживаю іъ жидкость, 

ссли нужно, и такимь образомъ нормальная ?кид- 
кость будетъ готова.

Приготовивт» растворъ. приступаютъ къ испытанію 

крѣпости его. Для этого навѣпіиваютъ 1 граммъ 
чистой мѣди (галванической) и растворяютъ ее въ 7 

или 8 кубическихъ сантиметрахъ азогной кислогы, 

въ стекляной колбочкѣ; раствор»ъ разбавляютъ не- 
больпшмъ количествомъ воды и приливають къ 

нему амміака въ избыткѣ (отъ 20  до 25 кубиче- 

скихъ сантиметровъ), отъ чего получается синяя 

жидкость. Ее кипятятъ на спиртовой лампѣ, а вмѣ- 

стѣ съ тѣмъ прибавляютъ, по немногѵ, нормальнаго 

раствора сѣрнистаго натрія и каждый разъ, когда 
приливается нормальный растворъ, жидкость взбал- 

тываютъ, незабывая приливать при томъ по немногу 
амміака. Мѣдь при этомъ осаждается, въ видѣ клочь- 

евъ зеленовато-чернаго цвѣта, а растворъ, по мѣрѣ 

выдѣленія ея, становится блѣднѣе. Когда синій цвѣъ 

его ослабится до того, что будетъ едва замѣгнымъ, 

тогда операцію оканчиваютъ десятичнымъ раство- 

ромъ. Когда синева жидкости исчезнетъ, что пока- 

зываетъ совершенное осажденіе мѣди, тогда сосчи- 

тываютъ, сколько было употреблено кубическихъ
- Г 1 • ’ : ' ' ' ' ‘ 1 ' ' , • . - -
сантиметровъ нормалыіаго раствора, число которыхъ 

будетъ показывать крѣпость раствора.



Опредѣливъ таким ь образомъ крѣиость раствора (*) 
ііристугіаіотъ къ самой пробѣ иснытуемаго вещества, 

Для сего иавѣску руды или сгілава напримѣръ 1,1 
граммовъ растворяютъ въ азотной кислотѣ или цар- 

ской водкѣ и посгупаютъ далѣе точно также какъ 

и съ растворомъ чистой мѣди, при огіредѣленіи крѣ- 

ности нормалыіаго раствор.і.

Находящіеся въ сіілавѣ или рудѣ металлы: цинкъ, 
олово, серебро, висмутъ, сюрьма, свинецъ и проч., 
кромѣ никкеля и кобальта, не имѣютъ вліянія на 

вѣрность результата, ибо одни изъ нихъ осаждают- 
ся при обработываніи раствора амміакомъ, а другіе^ 

хотя и переходятъ въ растворъ, но не окрашива- 
ютъ его въ синій цвѣгъ; да и сѣрнистый натрій 

осаждаетъ ихъ, по опытамъ Пелуза, уже послѣ вы- 

дѣленія изъ раствора всей мѣди. Когда въ сплавѣ 
находится серебро, его выдѣляютъ соленою кисло- 

той и /Кидкоеть гіроцѣживаютъ; если въ немъ со- 

д е р ж и т с я  олово, то оно затрудняетъ ходъ операціи, 
давая мутный растворъ, отъ окиси олова, и тогда 

весьма трудно бываетъ наблюдать за ослабленіемъ 

синяго цвѣга раствора. Для устраненія этого къ 
раствору пробуемаго сплава приливаютъ такое ко-

(*) Нормальный растворь обыкновенио приготовляется такой 
крѣпости чтобы 51 кубическій сантиметръ его осаждалъ
1 граммъ мѣди. Для'получеція дссятичпаго раствора раз 
бавляютъ 1 часті» ыормалыіаго раствора 9 частями иере- 
гнанной воды.
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личсство раствора ааотнокислаго свинца, чтобы въ 

немъ заключалось металла около 0,1 грамма. Ири 
прилитіи амміака закись евинца осаждаетсл и увле- 

каетъ съ еобою окись олова, оставляя растворъ 
еовершенно прозрачнымъ.

Тегіерь оетаетея вычислить результаты пробы. 

Положимъ, что было взято сплава 1,1 грамма и 
употреблено нормальнаго раствора 24,8 кубическихъ 
сантиметровъ; зная, что э і  кубическій сантиметръ 

нормальиаго раствора соотвѣтствуютъ 1 грамму раз- 

дѣляютъ 24 ,8  на Ъ1 а частное умноженное на 100 
и раздѣленное на 1,1 даетъ чйсло показывающее 
процентное еодержаніе мъди въ сплавѣ (*).

с) Колигественнъіл опреЪгьленія золота и  серебра изь 
растворовъ и ирида вь плапшновой люнетпгь.

Способы количественнаго опредѣленія золота и

серебра изъ растворовъ помѣщены въ отчетв лабо-

раторіи, за 1845 годъ. Иридъ же въ платиновой

монетѣ былъ опредѣленъ слѣдующимъ образомъ:

навѣека платиновой монеты была растворена въ

царекой водкѣ, жидкоеть обработана растворомъ хло-

ристаго калія и гюслѣ того выпареиа до еуха. Су-

хая маееа прокалена въ платиновомъ тиглѣ, съ угле-

кислымъ натромъ} при чемъ платина возстановилась,

(*) Безцвѣтиая амміачная жидкость, изъ которой была оса- 
ждена мѣдь, синѣетъ на воздухѣ, потому, что сѣрнистая 
мпдь поглаіцаетъ кислородъ ц пре вращается въ сѣрно- 
кислую соль.



а иридъ превратиііся въ окиеь. Со.іи, поелѣ про-
калки, были отмыты горяпей водой: платима и окиеь

<г-
ирида собраны на цѣдилку и обрабоганы послѣ того 

царской водкой: окиеь нрида осталась нераство- 

ренною.

(і) Ііоли  гественнъіл разлож еиіл сплавовь.

1) Мѣдныя опилки (припой), изъ С. Петербург- 
скаго арсенала были въ видѣ опыта употреблены 
для припаиванія мущекъ изъ различныхъ составовъ 

на ружьяхъ; въ опилкахъ этихъ найдено:

Олова 5 ,99^

Мъди 95,59

9 9 ,э8

2) Сп.іавъ изъ платины и олова, для луженія 
мѣдной гіосуды, Фандермейлееъ, въ Гамбургѣ, для
луліенія употреблялъ сплавъ изъ олова, никкеля и

4сюрьмы, я составилъ съ цѣлію сравнительнаго испы- 
танія на дълѣ для луженія сплавъ, который по раз- 

ложеніи оказался состояіцимъ:.

Платины 10 ,01^

Олова . 89 ,517

99 ,52  '

5) Бронза, отъ издѣлій для Исакіевскаго Собора, 

содсржитъ во 100 частяхъ; среднее изъ двухъ раз- 

ложеній:
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Олопа . 3?97

Цинка . 8 ,42

Мѣди . 88 ,02

100,41

4) Въ бронзѣ, отъ украшеній свода ниши, ио 

аѣвую сторону сѣвернаго портика Исакіевскаго со> 

бора, найдено:
Среднее изъ 6 разложеній:

Олова ЗубОі- 

Цинка 6 ,51 
Мѣди 89 ,71

9 9 ,8 2

5) Бронза, отъ украшеній ниши по правую сто« 

рону сѣвернаго портика Исакіевскаго собора, содер» 

житъ во 100 частяхъ:
Олова . о ,65^

Ц инка . 6,55

Мѣди . 90 ,10

1 0 0 ,0 8

6) Бронза отъ украшеній сводовъ ниши, по пра« 

вую и лѣвую стороны южнаго портика Исакіевска* 
го собора, содержитъ во 100 частяхъ:

Олова . 3 ,9 6 ^  \
Цинка 7 ,74  /нзъ 4  разложсшй. 

Мѣди . 88 ,87  *

100 ,57



7) Мѣдный сгиавъ, полученныіі отъ Его И м п е -  

р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Г е р ц о г а  Л е и х т е н б е р г с к а г о ,  с о -  

дсржнтъ во 100 частяхъ:

Олова . 2 ,41 |-  

Свинца 1 ,э8  
Ж елѣза 0 ,52  
Висмута 0,95 

Цинка 8,18 
Мѣди 85,55

98,99

8) Оловянные сплавы, въ посудѣ, нзъ Коммиса- 

ріатскаго Департамента. И хъ было исгіытано 49 
образцовъ; всѣ онн, кромѣ олова и сюрьмы, содер- 

жатъ свинецъ, количество котораго простирается въ 

нѣкоторыхъ нзъ нихъ до 25- -̂, а другіе содержатъ 
только с л ѣ д ы  его. Сюрьмы въ ннхъ находится отъ 

5 до 15^.

9) Въ образцѣ нейзильбера найдено:

Никкеля 2 4 ,0 0 |

Цинка 20 ,59  

Мѣди . 56 ,42

1 0 0 ,8 1

10) Пушечный сплавъ. Въ лабораторію было до- 

ставлено 18 образцовъ этого сплава; они взяты изъ 

разныхъ мѣстъ двухъ мѣдныхъ шести Фунтовыхъ
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•орудій, подъ ъА? 24  и 25, оказавшихся иослв иро- 
бы въ Брянскомъ арсеиалѣ съ расширенісмъ н с,ѣ* 

динами въ каналѣ. Они содсржатъ:
Пушка №  24. П уш ка Л#* 25.
Олова . 1 0 ,2 8 -  . . . . .  10 ,09^

Мѣди . 89,55 . . . . .  89 ,61
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99,85  99 ,70

11) Серебряные сплавы. Чстыре такихъ сгілава 

получены изъ пробирной палатки, подъ №  6, 7, 8 
и 9; они содержатъ во 100 часгяхъ:

■ Ж  6. Ж  7. М  8.. , Ж  9.

Серебра 7 2 ,5 4 |  7 5 ,4 2 ^  75,40Д 7 5 ,4 9 ^
Мѣди 27 ,54  26 ,25  26 ,54  26,25

99,88 99,65 99 ,74  99 ,74

Сплавы эти были отобраны у Одесскихъ Еврсевъ 

Махера и Соломона, по слѣдственному дѣлу.

12) Колокольный металлъ, изъ Артиллерійскаго 
вѣдомства, ндзначенный въ видѣ опыта для ружен- 

ныхъ мушекъ содержитъ во 100 частяхъ:

Олова 25,60-- 

Мі>дн 76 ,56

Ю 0 Д 6

15) Свинсцъ изъ Артнллерійскаго вѣдомства со- 

держитъ:



Свинца 9 9 ,4 0 -  
Желѣза . 0,54

99,74
\ ; V  х .

Свинецъ этотъ былъ употребленъ на ружейныя иули 

и по особому иснытанію этихъ послѣднихъ возро- 
дилъ сомнѣнія на счетъ чистоты его.

14) ГІлатиновый сплавъ. Сплавъ этотъ имѣетъ 

бѣлый цвѣтъ и до того хрупокъ, что его можно 

толочь въ порошокъ; изломъ его раковистый; онъ 
состоитъ изъ платины, свинца, мѣди и олова.

Если его сплавить науглѣ, наяльною трубкой, то 
онъ самъ собою продолжаетъ калиться на воздѵхѣ 

и мало ио малу весь превраіцается въ рыхлук» жел- 
товато-сѣрую массу, при чемъ металлы кромв пла- 
тины, окисляются.

Сгілаву этому было произведено два разложенія:
1) 1,857 граммовъ сплава были обработаны сла- 

бою азотною кислотою и растворъ выпарепъ на 
иаровой банѣ5 до суха, гюслѣ чего сухая масса об- 

лига той л«е кислотой и растворена въ водѣ. 1!е« 

растворившійся остатокъ собранъ на цѣдилку, про- 
мытъ и въ ФарФоровой чашкѣ обработанъ крѣпкой 

хлористо-водородной кислотой, при нагрѣваніи, нри 

чемъ остался черный иорошокъ нлатины. Такимъ 

образомъ получено гілатины 0 ,207  граммовъ. Ра- 

створъ, отдѣленный отъ нея, сдѣлаиъ щелочнымъ, 

амміакомъ, и обработаіп» сѣрнисто-водороднымъ ам-
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мілкомъ: осгался «ісрный порошокъ сѣрнистой мѣдн, 

которая растворема въ азотной кислотв, а изъ этого 
раствора мѣдная окнсь выдѣ.іена ѣдкимъ кали, при 

нагрѣваніи. Мѣдной окиси получено здѣсь 0 ,э 8 6 1  
грамма. Растворъ, отъ обработки сплава въ азотной 

кислотѣ, содержащій свинецъ и мѣдь, былъ выпа- 
ренъ съ сѣрной кислотой, для опредѣленія свинца. 

Такимъ образомъ получено сѣрно - кислаго свиица 

0 ,24 грамма. И зъ раствора, огдѣлеинаго отъ этого 

послѣдняго осадка, окись мѣди осаждена ѣдкимъ 
кали; вѣсъ ея —  0,55 грамма.

И  такъ по этому разложенію сплавъ содержитъ 
во 100 частяхъ:

Платины 11,14^

Свннца . 8 ,80

Мѣди . 51,61

Олова . 48,45 (по недостатку)

100,00

2) 1 ,077 граммовъ сплава были окислены на углѣ 

при чемъ вѣсъ снлава увеличился на 0 ,2 4 8  грамма 

или на 25 ,02^. Окиси эги потомъ возстановлеиы 

водородомъ и остатокъ обработанъ азотной киело- 

той. Платина, съ окисью олова и частію окиси мѣ- 

ди, была высушена, а потомъ кипячена въ хлори- 

сго-водородной кислотѣ, для растворенія окиси мѣ- 

ди, гіри чемъ расгворилась и часть окиеи олова. 

Платииа, ішѣетѣ съ окнсью олова, вѣсила 0 ,2967
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Грамма. Остатокъ эготъ обработанъ царской вод- 

кой, гіри чемъ платина растворилась, а окись олова 

осталась; вѣсъ этой послѣдней ~  0 ,1868  грамма, 
слѣдовательно платины 0 ,1099  грамма.

Въ растворъ, содсржащій олово и мѣдь, пропу- 

щенъ сѣрнистый водородъ, для осажденія ихъ; сѣр- 

нистый осадокъ промытъ, высѵшенъ, обожжепъ и
і

обработанъ азотпой кислотой, для растворенія окиси 

мѣди; остлвшаяся при этомъ окись олова 'вѣсила 
0 ,5Оэ грамма. Окись мѣди была выдѣлена изъ рас- 

твора ѣдкимъ кали. Вѣсъ ея ~  0 ,7269  грамма.

Растворъ со свинцомъ и остлльнымъ количествомъ 
мѣди былъ обработанъ какъ и при первомъ разло- 

женіи; изь него получсио сѣрнокислаго свинца 0,1251 

грамма, окиси мѣди 0 ,5004  грамма.

По эгому сплаві» содер;кигъ:

Платины . 10 ,20^

Свинца . . 7 ,90
Мѣди . . 51 ,62

Олова . . 50,52

100 ,04

Изъ рсзультата этого разложенія видно, что олово, 

мѣдь и свинецъ для окислснія своего требуютъ ки- 

слорода 22 ,55^ , что очснь сходно съ результатомъ, 

полученнымъ при окисленіи сплава на углѣ и эго 

доказывастъ, что платина при этомъ опытѣ не оки- 
сляется.
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Сплавъ этотъ своимъ замѣчательнымъ свойствомъ

калнться на воздухѣ, обязанъ вѣроятно платинѣ, по-
*

добно тому, какъ этотъ металлъ окисляетъ водородъ, 

алкоголь н сѣрнистую кислоту.
Средній сосгавъ сплава изъ двухъ разложсній бу- 

детъ:

Платины „ 10 ,67^

Свинца. . 8,55

Мѣди . . 51 ,61

Олова . . 49 ,58

100,01

15) Металлъ, полученный чрезъ прокаливаніе осад- 

ка, образовавшагося помоіцію нашатыря въ жидко« 

сти, найденный между реагентами до перестройки 

лабораторіи.
Металлъ этотъ походилъ на платину и отличался 

отъ нея свосю хрупкостію, въ немъ найдены: пла- 
тина, иридъ, родій, палладій, мѣдная и иридовая 

окиси.

1,07 граммовъ этого металла были растворены въ 

царской водкѣ, при чемъ остался черный порошокъ;
9 4  ■' і 4

вѣсъ его —  0 ,006  грамма. Онъ ири сплавленіи съ 

кислымъ сѣрнокислымь кали въ немъ не раство- 

ряется, по этому можно гіринять его за иридовую 

окись.

Отдѣлениый отъ него растворъ былъ сгущенъ, 

потомъ разбавленъ спиртомъ и обработанъ избыт-



комъ крТ.пкаго раствора хлориотаго калія, отъ чсго 

пронзогпслъ красмый осадокъ. Осадокъ этотъ со- 

бранъ на цѣдилку, промытъ сгшртомъ, высушенъ, 
потомъ сплавлснъ съ углекислымъ натромъ; соли вьі’ 

щелочсны горячей водой и остатокъ, вѣсившій 0,909 

грамма сплавленъ съ кислымъ сѣрнокислымъ кали; 

соли, какъ обыкновенно, выіцелочсны, а нераство- 
римый остатокъ взвѣшенъ, этотъ послѣдній вѣсидъ 
0 ,8891  грамма, разиица ~  0 ,0199  грамма соотвѣг- 
ствуетъ окиси родія, которая растворилась въ ки- 

сломъ сѣрнокисломъ кали. Этогъ послѣдиій осгатокъ 

обработаиъ еще разъ кислымъ сѣрнокислымъ кали 

но вѣсъ его не измѣнился, далѣе онъ растворенъ 
въ царской водкѣ, при чемъ остался черный поро- 
шокъ, вѣсивніій 0,0551 грамма,— это иридовая окись. 

Отдѣленный отъ нся растворъ былъ вьгпаренъ до 

суха съ хлористьшъ каліемъ и масса прокалена съ 

углекислымъ Натромъ, послѣ чего соли выщелочены, 

а металлъ растворенъ въ царской водкѣ; оставшійся 

нри этомь черный порошокъ иридовой окиси вѣ- 

силъ 0,005 грамма. Остальныя 0 ,8555  грамма со- 

отвѣтствуютъ платинѣ.

Растворъ, отдѣленный отъ осадка, происшедшаго 

въ спиртовой жидкости, огъ хлористаго калія, былъ 

псрёлить въ стклянкѵ съ притертою пробкою и на- 

сыщенъ сѣрнистымъ водородомъ, потомъ сгклянка 

закупорена и поставлена на ночь въ тсплос мѣсто. 

Послѣ того, осѣвшіе сѣрнистые мсталлы собраны
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на цѣдилку, а растворъ выпаренъ до суха и масса 

обожжена въ платиновомъ тиглв, вмѣстѣ съ сѣрни- 

стыми металлами; по отмывкѣ солей, въ которыхъ 
металловъ не заключалось, получился остатокъ, со- 
стоящій изъ платины, палладія, окиси ирида, окиси 

родія и окиси мѣди; онъ былъ прокипяченъ въ 

крѣпкой хлористо-водородной кислотѣ, при чемъ пал- 

ладій и окись мѣди растворились, а платина, окись 
родія и окись ирида отдѣлены и взвѣшены, вѣсъ 

ихъ —  0 ,0726  грамма. Металлы эти были раздѣ- 
лены, какъ сказаио выше; окиси родія получено 

0 ,0 5 3 4  грамма, окиси ирида 0 ,0 5 4 2 , платины 0 ,005  

грамма.
Растворъ палладія и окиси мѣди обработанъ ѣд- 

кимъ кали, осѣвшая отъ того окись мѣди отдѣлена, 

вѣсъ ея” 0 ,0 6 1  грамма, а палладій былъ осажденъ 

изъ жидкости,— сдѣллнной предварительно среднею, 

посредствомъ хлористо - водородной кнслоты,— сине- 

родистою ртутью, въ видѣ синеродистаго налладія, 

который прокалкой превращенъ въ металлъ, вѣсив- 

шій 0 ,0 2 7 5  грамма. И  такъ въ этомъ металлѣ 

найдено:
Платины . 8 0 ,0 0 ^

Родія . . 4>0&

Йрида . , 6,00
Палладіа . 2 ,57

Окиси мѣди 5 ,70  

Окиси ирида 0 ,56

98,85~



с) И с пытаніс аищ рацита и камспнаго у г л я .

1) Антрацитъ, съ Камеискаго завода, на Уралѣ, 
да .іъ :

Летучихъ вещеетвъ 20,771^-
У г.іерода 0 7 ,8 1 8  і

(кокса 79 ,28^
Пепла . 1 1 ,4 1 0 )

100

Антрацигъ этотъ имъетъ черный цвѣтъ; б.іестящъ 

изломъ его неровный. Коксъ изъ него получается 
плотный съ меТалличеекимъ блескомъ, сохраняющій 

Форму кусковъ антрацита. При выжиганіи пеила 
сърнисгой кислоты не отдѣляется, стало быть ан- 

трацитъ этогъ не содерщитъ колчедана. Псиелъ по- 

лучается изъ него въ кускахъ частію бѣлыхъ, а ча- 

стію красиоватыхъ. Антрацитъ этотъ, по составу, 
скорѣе подходитъ кі. каменному углю и имѣетъ сред- 
нія достоинсгва, для употреблонія какъ тоііливо.

2) Каменный уголь, открытый на Кавказѣ, близъ 

укрѣгілснія Хумары.

Уголь этотъ имѣетъ черный цвѣтъ, довольно 'Гвсрдъ, 

ломаегся въ ромбоедрическіе куски и въ іірое.юй- 

кахъ содержитъ гипсь. Коксъ изъ него получается 
спекшійся сь металлическимъ блсскомъ. Газы его 
го[)ятъ болынимь,ч яркимъ пламенемъ, онъ сѣриаго 
колчедана нс <;рдер«китъ и даетъ:

^етучихѣ всществъ. . 4 Т),08
Горн. Ж у р н . Кп. III. 18 ;і8 . 2
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Углерода ........................  5 1 ,о6 )

Пепла . . . . . .  5 ,5 6 Г КСа 56’92

100

Кислородная способності» его— 5674 ,3  единицамъ. 

Онъ съ выгодою можегъ быть употребляемъ, какъ 
топливо при нагрѣваніи паровыхъ коуловъ, а также 
для полученія газа для освѣщенія.

Л Колигественныл разлож енія растворовъ жтъднаго 
купороса, употребляеліаго д ля  гальванопластики.
Они содержатъ отъ 5 до 7-^ окиси мѣди и огъ 

6 до 10^  сѣрной киелоты} въ нѣкоторыхъ образ- 
цахъ находилось до 1|- закиси желѣза. Сѣрная к и - 

слота была опредѣляема изъ растворовъ по сгюсобу 

нредложенному Его И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ  

Г е р ц о г о м ъ  Л е и х т е н б е р г с к и м ъ  , напечатанному въ 
Воііеііп (Іе 1а Сіаззе рЬуйісо-таІІіёшаІі(]ие <іе Г А саіетіе  

аея зеіепеез йе 81. РёІегзЪоиг^. Т. V.

Сначала приготовляютъ для этого растворы хло- 

ристаго барія, нормальный и дееятичный. Для этого 

одну чаеть концентированнаго раствора хлористаго 

барія разводятъ чегырьмя частями перегнанной воды 

и получаютъ такимъ образомъ нормальную жидкость 

которой одна часть, съ 9 частями воды, составля» 

ютъ растворъ десятичный. ПотоМъ крѣпоеть нор- 

мальиаго растг.ора огіредѣляетея помогцію безводна- 

го и химически чистаго сѣрнокислаго кали; для этого 
навѣшиваютъ 1  граммъ этой соли и растворяюгъ



въ водѣ, которой берутт» гіримѣрно, отъ 40  до 15 
кубниеекихъ еантиметровъ; раегворъ дѣлаютъ кис- 

лымъ, ирибавляя къ нему ігвсколі»ко канель киело- 
ты, соляной или азотной, иотомъ начинаютт» его 
нагрѣвать на лампѣ, съ двойнымъ теченіемъ воздуха. 
Когда раетворъ начинаетъ закигіать, тогда прибав- 
Ляютъ къ нему не много нормальнаго раствора, на- 

литаго въ бюретъ, раздѣленный на кубическіе сан- 
тиметры; жидкость взбалтываютъ, опять нагрѣваютъ 

до кипѣнія, потом ь енимаютъ съ огня и даютъ от- 
стоятьея. Жидкость освѣтляетея вееьма скоро и со- 
вершенно. Операція эта гювторяется до тѣхъ поръ, 

пока нормальный раетворъ, прибавляемый по каи- 
лямъ, не пересганетъ производить обильнаго осадка 

сѣрнокислаго барита, гіослѣ чего проба оканчивает- 
ся дееятичнымъ растворомъ и каждый разъ, по при- 

бавленіи раствора, жидкость нагрѣваютъ. ГІроба эта 
производится въ колбочкѣ; она окончена, когда де- 
сятичный растворъ не даетъ уже оеадка: тогда счи- 
таютъ на бюретѣ число кубическихъ сантиметровъ 
нормальнаго раствора, употребленнаго на осажденіе 

сѣрной кислоты и прибавляютъ къ нимъ число ку- 
бическихъ сантиметровъ дееятичнаго раствора, раз- 

дѣленпаго на 10 , потому что 10 частей этого ра- 
створа соотвѣтствуютъ \  части перваго. Сумма этихъ 

обоихъ чиселъ будетъ выражать количесгво объема 

нормалыюй жидкоеги, нугкпое для осажденія 0 ,4593  
грамма сѣрной кислоты, находящейся въ 1 грам-
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мѣ сѣрнокислаго ка.іи. Этимъ опредт.ластсп крѣпость 
н ормальна го раствора.

ГІотомъ берутъ навѣску раствора или соли, въ 
которычъ требуегся опредѣлить ко.нічество еѣрной 

кислоты, и пронзводатъ пробу точііо такимъ же 
образомъ, какъ и контроЛыіую. Соль, іюелѣ взвѣ- 
шиваніл, растворяютъ въ водѣ. Искомое количество 
еѣрной кислоты опрсдЬляется но слѣдующей Ф о р -  

мулѣ, прямо въ процснтиомъ еодержаніи:

0,4 595. а. 100 45,95. а
х  —     —   ----------   ГД'Й

Ь. с. - Ь. с.>

сі Означаетъ количесіво норчалыюй жидкости, 
употребленной при п})обѣ испытусмаго вещества 

6 Навѣска испытусмаго всщества. 
с Количество кубичсскихъ сантимстровъ нормальна- 

го раствора, потребнаго дла осажденія 0 ,4 5 9 л  грам- 

ма еѣрной кислоты.
Колигеспівеииыл разлож еиіл пороха. 

Разложенію было подвергнуто чстыре образца 
доставленные въ лабораторію изъ Артиллерійскаго 
вѣдометва; они содера«атъ во 100 частяхъ.
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У гл я і
ж  і . Ж? 2 П. ж  2 М. ж  ъ.

СѣрЫ )
2 4 ,1 9 ^ °24,?)6~ 24,84-^- 2 4 .9 9 ^

/  о

К&  . 40,45 54 ,20 50,45 65,56

] \ а $  . Т)5,1б 18,85 23 ,87 8,52

Са€1 . 0,12 с л ѣ д ы.



М . . 0 ,7 в 2 ,08  1,54 0 ,6 6

100 ,63  99 ,49  100 ,70  9 9 ,7о

Солн, отдѣлениыя пыщелачипаніемъ отъ угля и 

еѣры, были количеетвенно опредѣлены по епоеобу 
изложеппому ниже еего при разложеніи Фиилянд- 

ской селитры.

Ь) Іізсл/ьдованіе солей и Мииераловъ.

А) С о л  и.

1) ф ш іллнЪ ская  селитра. Селнтра эта доетав.іена

изъ Артиллерійекаго вѣдомства, въ порошкѣ; она
очень еырѣетъ на воздухѣ, окрашиваетъ пламя спирта 

желтымъ цвѣтомъ, во 100 чаетяхъ ся содержитея:

№ а Й _ 9 9 ,0 4 Д  
Саь:__ 0,02 

0,10 
^ а С 1_  0,22 

Н —  0,69

К А — елѣды

1 0 0 ,0 7  -

Разложеніе было произведено елѣдующимъ обра- 

зомъ:
а) 6 ,072  граммовъ соли, чрезь высушиваніс ихъ 

подъ колоколомъ воздушиаго наеоса, надъ сѣрною 

кислотою, потеряли въ вѣсѣ 0 ,0 4 2  грамма соотвѣт- 

ствующихъ сырости.
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b) 18,08 грлммовъ со.іи бьыи расгворены въ водіц 
рустворъ ироцѣжеиъ, сдѣ.іаиь кисмымь, азотишо 
КИС.ЮТОЮ, и обработанъ азотнокнс.іымъ сгребромъ; 
образовапшійсл отъ того осадокъ хлористаго сере- 
бра отдѣленъ, нромытъ, высушеиъ въ ФарФоровомъ 

тиглѣ, послѣ сплавлснъп взвъшснъ, вѣсъ е го ~ 0 ,1 0 б 5 -

c) 17,04 граммовъ со.іи были растворены въ водѣ; 
растворъ процѣженъ, сдѣланъ кислымъ, азотиою 

киелотою, и еъриая кислота выдѣлена иаъ него хло- 
ристымь баріемъ.. Сѣрнокислаго барита получено 
0 ,0495 .

Л) 19,9 граммовъ соли были растворсны въ водѣ, 
растворъ процѣженъ и известь осаждена изъ него 
іцавелевокис.іымъ амміакомъ. Послѣ прокалки полу- 
чилось уг.іекислой извести— 0,008  грамма. Вт» рас- 
творѣ, отдѣлешюмъ отъ іцавёл е в о к и с.і о й извести,

У  ;  :ФОСФорнокиелыи нагръ не произполъ осадка.

е) 2 грамма еоли были обрабогаиы сѣрной ки- 
слотой, въ платиновомъ тиглѣ, при иагрѣваніи, при 
чемъ азотная киелота и хлоръ огдѣлились, а остав- 
шаяся соляная масса была сплавлсна, для отдѣленія 

избытка кислоты, и взвѣшена: вѣсъ е я т 0 , 9 7 5  грамма. 
ІТослѣ растворснія ся въ водѣ, сѣриая кнслота была 

отдѣлена уксуснокислымъ баритомъ, изъ кислаго 'ра- 
створа, гіри нагрѣвапіи. РаствОръ отъ осадка отдѣ- 
лёнъ и выпаренъ до суха, сухая масса прокалена, 

для прсвращснія уксуснокйслыхъ солей въ углски- 

слыя. Углскислыя щелочи были отмьіты горячсй
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ііодоіі, растворъ обработанъ Хаіористоводородиой кн- 
с.іотой и выпареиъ, иочти до суха, съ растворомъ 

хлористой илатины. Сырал масса облита спиртомъ, 

при этомъ остался весьма незначительный желтый 
осадокъ КСІ-ьРіСР.

2) Сслнтра, выщелоченная изъ пороха, доставлсн- 

наго изъ Артиллерійскаго вѣдомства содержитъ во 
100 частяхъ.

1Ѵа&— 98,44^.

К аС 1 =  0 ,09  
& =  1,47 

8,Са,К ~  слѣды

100,00

3) Соль съ Леденскаго соловареннаго завода. Она 
имѣеть бѣлый, нѣсколько сѣроватый цвѣтъ, вкусъ 

горько-соленый, при раствореніи ея въ водѣ осгает- 
ся иловатый осадокъ, который съ кислогами вски- 

паетъ. Эта соль содерж итъ:

ІѴаС1~80,06

КСІ—  7 ,40

К8ггг 6 ,66

К С гг 3 ,98  
• •••
Са8= г 0 ,58  

Иерастворимый осгатокъ г г  1,61

100,09



Количество уг.іекисноты віпчислеио по избытку 
кали.

4) Соляиой разсолъ, съ Леденекаго еолеварениаго 
завода. Онъ даетъ ири выиаринаиіы 4 ,78^  солей, 

которыя содержатъ:
К а С 1 = 8 1,62,1;

Ма‘8— 12,88
С а § = г  6 ,9 0

101,40

Слѣдовательно составъ разсола такой:
Г^аС1=  5,90-:-

ІѴ а8-- 0 ,6 1

Са8—  0,о2 
1*1=90,22

100,05

5) Образцы сѣриокиелаго натра, отъ Г. Кемме- 

рера, ихъ было два. Они содержатъ:

Ж  1 . Ж  2.

ІѴа=42,82Д 43,39
•н

8 = 5 7 , 0 6  56 ,29

Н =  0 ,1 2  0 ,32

100,00 100,00

Разложеніе солей было произведеио одинаково съ 

испытаніемъ селигры.

Образцы эти были получены Г. Кеммсреромъ изъ



за границы, подъ именемъ гендровой еоли, употреб- 
ляемой какъ елабителі.ное.

6) Двойныя платиновыя еоли. Ихъ было двІ>, 

одна іюлучена изъ раетвора илатнново-хлористаго 

калія въ киеломъ виино-кисломъ кали, а другая ири 
вмиарИваніи раствора хлористаго калія съ избыт- 
комъ раствора хлориетой платины. Обѣ эти соли 

имѣютіі кристлллы октаедрипеекой Формы, не рас- 
гворимы въ спиргѣ и трудно растворгшы въ водѣ. 

ГІервая соль имѣетъ желто-оранліевый цвѣтъ; отно- 
сительный вѣсъ сл:^Т),55, Вгорая л;е пмѣетъ цвѣтъ 
киноварно-красный, отноеительный вѣеъ е я = 5 , э 8  
Обѣ солй содержатъ платину, калій и хлоръ.

а) Ж  е  л  т  а  л  с  о  л  ъ .

1,589 граммовъ соли были обработаны сѣрною 
киелотой въ іт.іатииовомъ тиглѣ, при нагрѣваніи, 

отъ чего хлоръ о*дѣлилсл, кали съ сѣрною киелогою 
образовало сѣрнокислое кали, а платина осталаоь въ 
металлическомъ состояніи. Смѣсь выпареиа до суха, 

оставіпаяся масса еилав.іена и по охлал>деніи взвѣ-
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иіена: общій вѣсъ соли и п.іатипы:

ОТі раммовъ;

сѣрнокислое кали потомъ отмыто водой,
*■

платина

прокалеиа и взвѣіпеиа, вѣсъ ел г -  0 ,555 грамма.

Слѣдователыю соль эта содержить во 100 частлхъ.

К —- 1 5 ,9 7 ^ — 489 ,9  —: 0 ,0 5 2  - -  1
ІН _ -  39 ,95  —-1253,2  = 0 ,0 5 2  --  1

с і - - 44 ,08  - і!«с
Г

ч

1 0,099  - —  Э



Ф р|)му.іа КСІ н- РІ.СР,

a) 1 ,0305  граммовъ соли, обработанныс сърною 
кислотою, дади іыатиііы 0 ,409  грамма и сѣрно- 

кислаго кали 0 ,о 7 6 5  грамм
b) 0 ,4115  грамм. соли біали смѣшаны съ 4  час- 

тами углекислаго натра. Смѣсь была нагрѣвасма 

въ илатиновомъ тиглѣ, сначала слабо, а потомъ, 
когда она приняла сѣрый цвѣтъ и болѣс ужс нс 

измѣнялась, до сплавленія. Соли отмыты водой, а 
платина взвѣшена: вѣсъ ея = ;0 ,1 6 1  грамм. Растворъ 
солей обработанъ азотною кислотою и хлоръ осаж- 

денъ азотно-кислымъ серебромъ, въ видѣ хлористаго 
серебра, которое в ѣ с и л о = 0 ,7 238. Откуда содержа- 

ніе соли во 100 частяхъ выходитъ:

К —  15,98^-— 4 8 9 ,9  —  0 ,3 2  —  I
Р 1 _  39 .49  — 1233 ,2  —  0 ,3 2  —  1

С1 _  4 3 ,3 7  —  4 4 2 ,6  —  0 ,9 7  —  3
Формула КСІ -+- РіСР.

Н овал двойная щавелевокис.яая солъ плат ины . Соль
эта получается при медлешюмъ выпариваиіи раство*

ра, употребляемаго мною для платинированія. Оиа

имѣетъ видъ игольчатыхъ кристалловъ зеленовато-
•  • • •

желтаго цвѣта и въ составѣ своемъ содержитъ Рі, К., ^
•    __

и Н. П ри  слабомъ нагрѣваніи, тсряя воду, она по- 

лучаетъ сталыюй цвѣтъ, а при болѣе сильиомъ на- 

грѣваніи мгновснно разлагастся, подымаясь въ видѣ 

губки, Соль эта содсржитъ:
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а Ь
Рі —  42,84-^— 45 ,09^
К —  20 ,02  — 19,16 
й  —  27 ,45  — 29,51  (по недостатк)) 
Н _  9,71 —  8,24

100 100

С  р  е д н  с е с о д е р  ж а н і  е.

Кислорода.

РІ _  4 2 ,9 6 |—  5,21 —  1

К —  19,59 —  5,50 —  1
С —  28 ,47  — 18,85 —  6

Н — 8,98 7,97 —  5

100

Формула соли (К-ё -+- РІ-С) -+* 511

Вода была опрсдвлена нрсзъ наірѣваніе со.ш до
«

сгальнаго цвѣта, а платина и К точно такжс, какъ 

сказано ири разложеніи выіпе Описаниыхъ платино- 

выхъ солей.

В. М  и н  е р  а л  ы.
4

1) М алаколит ъ. Онъ былъ гірисланъ подъ назва- 

піемъ діопсида. Минсралъ этотъ имѣегъ бѣлый цвѣтъ, 

блескъ сильный, мѣстами съ перломутровымъ отли- 

вомъ; сложсніе сго листовлтос; изломъ заиозистый; 

но краамъ оиъ иѣсколько просвѣчиваетъ, относитель- 

пый вѣсъ его^і^^^^б. Оиъ майдснъ б.іизь Кыш гым-
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скаго завода, въ ок-ругѣ Златоустовскихъ ааводовъ, 
на Уралѣ.

П ри нагрѣваніи минерала ві. колбочкѣ воды изъ 
него не отдѣляется. На углѣ, прсдъ паяльною труб- 
кою, онъ пе измѣняется. Бура раетворяетъ его удоб- 

но, производя стекло съ зеленоватымъ оттѣнкомъ. 
Отъ раствора кобальта онъ чорнѣетъ. Селитра и 
сода обнаруживаютъ въ немъ присутствіе марганца, 
ФОСФорная соль разлагаетъ его трудно, оставляя 
скелетъ кремнсзема и образуя стскло, которое, пока 
горячо, имѣетъ зеленовато-я«елтьш цвѣгъ, а по охла- 
жденіи дѣлается безцвѣтнымт. Соляная и азотная 
кислоты на него не дѣйствуютъ. Онъ состоитъ изъ 

кремнезема, извести, магнезіи, закиси желъза и за- 
киси марганца, въ слѣдующемъ содержаніи:

Кислорода.
8і — 58,25^--— 50,25
Са =  25,52 — 7,09

М§ = : 15,51 ~  5,91 -
Р<; =  1,18 — 0,24

1
Мп :гг слѣды —

100,06

* **вФормула эгого минсрала должна быть Са58і2н-
* '".оМ§38і , потому что онъ прннадлежитъ къ роду ав- 

гитовъ и пироксеновъ, которыхъ сосгавъ выражает- 

ся такою Формулою.
Разложеніе. 1 ,041 граммовъ отмученнаго миисрала
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бькш сПііавлсгіы сі. 4 част/іми углекислаго натра; 

иолученнал масса бы.іа обработаиа. соляной кисло- 
той, растворъ выпаренъ на паровой банѣ до суха, 
остатокъ смочень тон ліс кислогой и по прошествіи 

нѣкотораго времени, растворенъ въ водіі; оставшій- 
ея кремнезсмъ былі» собрань на цвдилку, промытъ, 
высуніенъ, нрокалснъ и взвѣшенъ, вѣсъ с г о ~ 0 ,6 0 6 4  

грамма. Отдѣленный отъ него растворъ былъ раз- 

бав.іенъ достаточнымь количествомъ крЬпкаго рас- 
твора нашатыря, потомъ сдѣланъ елабоіцелочнымъ 
поередетвомъ амміака и послѣ того въ него былъ

I- *• ' /  -

нрилитъ сѣрнисто-водородно-кислый сѣрнистый ам- 
моній, оть чего пронзошслъ нсбольшой осадокъ чер- 
наго цвѣта. Осадокъ этотъ еобранъ нл цвдилку, 

промытъ и раствореиъ въ і о л л п о и  кислотѣ; и з ъ  

Этого послѣдняго раствора, сдѣланнаго предваритель- 

но среднимь, жслѣзо осаждеио янтарнокислымъ на- 

тромъ; образовавшійся осадокъ отдѣленъ, промытъ 
холодною водою, выеушенъ и посредствомъ прока- 
лнванія съ азотною кислотою прсвращеиъ вь окись, 

которая вѣсила — 0 ,0 1 4  грамма.

Ві, растворѣ отдѣленномъ отъ янтарнокислаго же- 
лѣза, сѣрішсто-водородб-кйслый сѣрйисгый аммоній 

обнаружилъ только слѣды маргапца. Растворъ, про- 
цѣженный отъ осадка, нроизшедпіаго отъ сѣрписТо» 

водородио-кйслагО сѣрнистаго аммонія, былъ обра- 
ботаиъ соляной кислотой, для разлогкснія сѣрнн- 

стыхъ солей и вынарспъ почтп до суха; осѣвшая
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при томъ сѣра огдълена* растворъ разбавленъ бо.іг.- 
п і і і і ѵ і ъ  количеетвомъ воды и извееть огагкдена изъ 

него щавелевокиелымъ амміакомъ. ОеаДокъ щавелево- 
киелой извести собраиъ иа цѣдилку, промытъ, вы- 
сушеиъ и прокаленъ съ углекислымъ амміакомъ; 
углекиелой извести получено 0 ,4685  грамма.

Далѣе, изъ оетавш агося раствора, магнезіл была 

осалідена фосфорнокислымъ натромъ—-вѣсъ получен- 
ной такимъ образомъ ФосФорнокислой магиезіи —

0 ,4 3 2 .

2) Известковый гран;)тъ съ рѣчки Слюдянки близь 
Байкала въ Сибнри. Онъ содержитъ во 100  частлхъ.

Киелородъ.

8*і г=г 3 7 ,0 6 ^ — 1 9 ,1 7

І е  =  Ы,ЪЪ  —  9 ,58

І 1 —  2 ,10  —  0 ,98

Са —  2 8 ,66  —  8,02
•

Мп =  слѣды 

9 9 ,1 5

— * ***. **' *Формула изъ этого моя«етъ быть Са38і Р е8і.

Гранатъ этотъ очень сходенъ съ известковымъ

гранатомъ изъ Илменау, разложеннымъ Трольвахт-

мейстеромъ.

Ъ) Глина, доставленная Г. Министромъ Внутрен- 

нихъ Дѣлъ. Она содержитъ:

8І —  56,86^-
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і

I I  =  2 4 ,/іб 
Ёе —  5,55
Й  =  12,42 

Оргапическія веіцества =  1 ,18

100,45

'4 )  ИнФузорная земля, изъ Тосканскаго Герцогства. 

Она доставлена въ лабораторію подъ пззваніемъ 

горной мукп; въ ней найдено:

80 ,17 а 

4,86  
1,90  
0 ,60  

12,28

99,81

5) Щ  ллкъ, колучениый при пробѣ жслѣзной ру- 
ды. Въ немъ найдено.

Кислородъ.
8І =  37 ,96  —  19 ,70  

• • •

А1 —  11 ,24  —  5,23

Ѣ  =  2,61 —  0 ,5 8

Мп ~  2,55 —  0,56

Са == 43 ,64  —  12 ,24
Щ  =г 2 ,43  —  0 ,9 3

283

19 ,54

8і = :
1‘1 =  

• • •

Рс =

М^ —

II =

100 ,43



П о э т о м у  ш л а к ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  п і . ір а ж е н ъ  Ф орм у»  
«  « *  • • •

.юю: Т)К58і -ь- &8і.

Ь) Т у  н е с  тп е н  ъ.

Мннераллъ этотъ найденъ въ Финляндіи, въ Пиг-
*

карандѣ, въ гранитѣ съ сѣрнымъ колчеданомъ. Онъ 
представляетъ полупрозрачные октаедричеекіе кри- 

сталлы сѣровато-бѣлаго цвѣта; изломъ его листова» 
тый; блескъ масляный; огноеительный віісъ 6,06.

П р и  нагрѣваніи въ колбочкѣ онъ растрескивается, 
ио воды не отдѣляеті.. Ва углѣ, предъ паяльного 
трубкою, онъ не измѣняется. Съ бурою, во внутрен- 

иемъ пламени, даетъ слабо-желтоватое стекло, кото- 
рое отъ в н ѣ ш н я г о  пламени получаетъ молочно-бѣ- 
лый цввтъ и дѣлаегея непрозрачнымъ. Съ ФоеФор- 
ною еольвд, во внутреннем ь пламени, даегъ про- 

зрачное стекло синяго цвѣта, а въ окислительномъ 

—  королекъ Дѣлаетея безцвѣтнымъ; отъ прибавлснія 

окиси желѣза стекло по.іучаетъ по охлажденіи кро- 
вяно-красный цвѣтъ. Соляная и азотная кислогы 

разлагаютъ его, при чемъ получается лимоино-жел• 

тый поропюкъ, частію растворимый въ крѣпкихъ 

кислотачъ. Вода даетъ въ этихъ растворахъ бѣлый 
студенистый осадокъ, который отъ кипяченія ста- 

нонится жслтымъ. Онъ содержитъ:

Кислброда.
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ЛѴ =  80,56  —  16,29 —  3 

100 ,14  ' - ’

Слѣдовательно Формула этого мииералла будетъ
*

Са\Ѵ-

Разложеніе: 1 ,0962  грамма отмучениаго минералла 
были еплавлены съ 4  частями углекислаго натра. 
Сплавленнал масса обработана слабой соллной ки- 
слотой. Нерастворимый остатокъ отдѣленъ и раство- 

ренъ въ сѣрнисто-водороднокисломъ сѣриистомъ ам- 
моиіѣ; изъ этого послѣдняго раствора сѣрнистый 
вольфрамъ осажденъ азотною киелотою и превра- 
щенъ въ вольФрамовую кислоту посредствомъ об- 
жиганія, въ платиновомъ тиглѣ. Вѣсъ полученной
прн этомъ волі.Фрамовой кислотыггО^ВвЗ грамма.

/

И зъ солянокислаго раствора известь была выдѣ- 
лена, какъ сказано при описаніи разложенія діопсида. 

Углекислой извести получсно 0 ,э815,граммовъ.

Горп. Ж урн. Кн. ІІІ. 1848.



ж 3 * » » 0 * - ©  ' ^ > ' ' 0 - о  - О -  с 0 «- С )  С> <>0 « О  оО« О  м ^ ^ іО <  < 0  оС< С )  ц*3 й*>*0 е ©  < 5 2 *  • 0 « ^ ^ > о О «

I I

Г Е О І О П Я .
—   >пиЯ) »Я) Д8в— ------

Отчгдъ О Б Ъ  О С М О Т Р В  М Ѣ С Т 0 Р 0 Ж Д Е Н 1 Я  Б У Р А Г О  УІѴІЯ въ
СкопинсксУмъ У Ѣ ЗД В .

(Г. ш  табсъ-Капитана Соколова).

Департаментъ Государствеинаго Ііоннозаводства5 
отыскавъ въ дѣлахъ своихъ свѣдѣніе, что въ зем- 

ляхъ Скопинскаго коннозаводскаго округа, открытъ 
былъ въ 1827  году каменный уголь, предписалъ 
округу изслѣдовать его и сдѣлать нзъ него оброч- 

ную статью.— Господинъ Московскій Бергъ-Инспек- 
торъ получивъ обь этомъ свѣдѣніе, командировалъ 
меня для осмотра помянутаго мѣсторождеиія, при 
чемъ мнѣ было предписано, опредѣлигь хотя при- 

близительно толщПну пласта, его нростираніе и па- 
деніе, и глубину иа которой онъ залегаетъ.

П рибывъ въ Скопннскій коннозаводскій округъ я



узил.іъ, что мт.сторождсні/і каменплго углл нлходлт- 
сл іѵь 2 мѣстахъ: около сслл ТІлвслсцт», отсто/нцлго 
отъ городл Скопинл нл 16 верстт», и у села Мурав- 

ллнки лежащаго въ 19 верстахъ отъ села Павелецъ.
Всв овраги около села Ііавелецъ, виадаютъ въ 

двѣ протекающіл здѣсь рѣчки Верду и Тсменку. 
Овраги, впадаюпцс въ рѣику Верду прости|іаются 
на больгиую длину и имѣюгъ нологое паденіе, по* 
чсму берега ихъ, состонщіе изъ наноснаго желтаго 
песку, съ обломкамн горнаго известняка покрыты 
дерномь, а русла заняты бологами и слѣдовательно 
пе представлають никакихъ обнажепій. Нанротивъ 
того овраги, впадающіе въ рѣчку Теменку имѣютъ 

болѣе крутое паденіе, отчего они болѣе размыты и 
слѣдовательно въ берсгахъ своихъ обнажены отъ 

наносныхъ породъ. Такимъ образомъ въ оврагѣ П а- 
динецъ (Фигура 1 ), обнажены еѣрыя глины, съ про- 
лодящимъ ме;і;ду ними пластомъ бураго угля. Въ 
этомъ самомъ мѣстѣ заложёнъ бы.іъ мною шурФъ, 
которьщъ обнажено было слѣдующее.

Сверху напосъ изъ песку съ обломками горнаго 
известняка. Подь наносомъ залегаетъ сѣрая лѣпная 

глипа въ \  аршина толщиною. Далѣе угольный му- 
соръ, въ \  аріннна толіциною. За нимъ идетъ про- 
слоекъ спраго колчедапа въ 1~ веріика, подъ кото- 

рымъ лежитъ пластъ бураго угля, то.пцнною въ З— 
вершка. Внизу идетъ темно-сѣрая песчанистая глииа^ 

съ сѣрнымъ колчеданомъ.
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Такъ какъ шурфъ углублеиъ ужс былъ іючти на 

2 сажсни, то затрудняясь отливкою иоды я остаио- 
вился угл)блсиІ0ліъ и приетуиилъ кь съемкТ» плана. 
П л астъ )гля имѣетъ проітираніс на заиадъ, паденіе 

на югъ подъ угломъ около 8°.-
Если идіи по оврагу Падинецъ до рѣчки Темснки 

то въ обмытычъ и крутычъ берегахъ оврага явля- 
югся свсрху наноеный песокъ и подъ нимъ сѣрыа 
глины. П ри  коицѣ оврага, мѣстноеть вдругъ стано- 
вится ровною и болотистою. Вь берсгахъ рѣчки 
Теменки, являются елѣдующія по|>оды (а»игура 2).

a) Холмы, составляющіе окрестныл возвышенно- 

сти и состоящіе изъ песку съ обломками гориаго

известняка.
/
b) Слой чернозема.
c) Красный желѣзистый торфъ.
й) Болѣе глинистый, черный торфъ.
с) Свѣтло^сѣрая несчанистая глина, съ зелеными 

прожилками.

Пласты торфа, являюгся здѣсь во всѣхъ болоти- 
стыхъ руслахъ окрестныхъ овраговъ и все это обра- 

зованіе, когорое можно назвать торфянымъ, имѣегъ 

необыкновенное сходство съ наноеною почвою, по- 
крываю щ ею  юрскіс пласты въ окрестностяхъ Мо- 

сквы. Сходство это Простирается до того, что въ 

обѣихъ этихъ мѣстностяхъ, гілаеты чернаго глини- 

стаго торфа, одинаково проникнуты вивіанитомъ.
Ч го  т о р Ф я н и к и  э т и  п р и н а д л е ж а т ъ  къ наносной
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почвіі, вь этомь нѣть ппкакого сомпѣнія, какь внд- 

но изъ с.іѣдующаго разрѣза (Фигура Ъ).
a) Холмы песку............................................... наносъ.
b) Свѣт.ю-сѣрая лѣпнал г.шна . '

c) П л астъ бурагоугля, съ ирос.юйкомъ I юрская 
сѣрнаго ко .ічсдан а ..............................................г

(I) Темно-сѣрая гіесчаная іѵіина съ сѣр-і
нымъ колчеданомъ .  ^і>ормація.

е) СвЬтло-сѣрая нссчаная гѵіина . . ]
Г) Цсриозсмъ .  1
§) Жслъзистый т о р Ф Ъ ...........................................................т о р Ф я і ш -

Ь) Черный г.шнистый торфъ еъ вивіа-[

нитомь  ................................................... 1
Д о.іліііо полагать, что здѣшніе юрскіе п.іасгы 

были значительно размыты и такимъ образомъ про» 
изоіпли обширные овраги, русла которыхъ состояли 
изъ иластовъ глины, почему въ ниѵъ аіало по малу

образовались болота. Болота эти, осушаясь превра*
іцались ві. торфяники, какъ эго вндно на рвчкѣ 
Теменкѣ. Хотя сѣрыя глины, въ которыхъ заклю- 
чается пласть бураго угля, съ перваго взгляда за* 
ставляютъ іфичиелить себя къ юрской Формаціи,—  
но въ этомъ еще болѣе могкно ѵбѣдиться по раз- 
смогрѣніи окрестностей дсрсвни Гремячики, лежа- 
щей въ 17 веретахі. къ сѣвсру отъ города Сконина, 

по Рязанскому тракту. Здѣсь въ тѣхъ жс самыхъ 
сѣрыхъ глинахъ, заключаются прекрасно сохрансн- 
пыя и превращснныя въ сѣрный колчсданъ вну- 

трсинія части Веіешпііез и чащс вссго Ашшопііев Іазоп.
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Око.ю <хѵіа М)р<>влмаки, шІігторождсиіе бурагм 

)гля  ость иичто ииос, какъ продолжсиіс Павс.іоц- 
каго пласта. но здѣсь онъ лсжить иа бо.іыпей г.іѵ- 

бинЬ, иПо агЬстность здыііпял болѣс возвыілеиа. Это 
доказываетел тѣічъ, что подлѣ мвлыіпцы, вь 4 вер- 
стахъ отъ ссла Муравлянки, ниже плотины вода на- 
ходясь въ бсзпрерывном ь волненіи выімываеті. изъ 

лежащаго вмизу пласта, куски бураго угля и выно- 
ситъ ихъ на отмели. ПІурФомъ же заложенпымъ въ 
берегѵ по выпіе плотины и проведеннымъ иа глу- 
бину болЬе 2- саженъ, пройдень былъ ианосный 
желтый пссокъ съ обломками горнаго известняка и 
достигиутъ пласть сввтло-сврой лѣпной глины той 
самой, которая въ оврагѣ Падинець составляеть 
крыш у пласта бураго угля.

П о дорогѣ отъ Скопина въ Рязаиь юрская Ф О р- 

мація обнажаясь ѵ де))евни Гремячики, покрыта 
вездѣ слоемъ глинистаго чернозема, легкащаго на 
же.ітоѵгь псскѣ. У го|)ода Пронска, она снова я в -  

ляется и гіри томъ въ тѣхъ ;ке самыхъ отноиіені- 

яхъ, какъ и юрская Ф о р м л ц ія  деревни Татаровой и 
села Хорошева. Подобно Татаровской горѣ въ Ъ 

верстахъ отъ города Пронска, возвышается отдѣль- 

ный холмъ, называющійся въ простонародьи Чорто- 
оыжъ гороЪшцвжь. Холмъ этотъ, равно какъ и весь 

берегъ рѣки Проии, на которомъ построеиъ городі. 

П ронскъ, состоятъ изъ желтаго песку,. заключаю- 

щаго въ себѣ маесы жслѣзистаго пссчаника, совер-
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шсмно сходпаго сь Татаровскимъ н Выткринскммъ. 

Дурная могода, къ сожалѣиію не позволи.іа мнѣ 
паияться, отысканіемъ въ атомъ песчаникѣ окаме* 
нѣ.юстей. У еамаго горизомта рѣки Ііроми обнажа- 
ютея ііермыя Хороімеискія г.шны еъ оетатками 
Веіетпііез и А ттопііез.

Изь ксего еказаннаго выше можно заключить 
слѣдующее:

Мѣсторогкденіе бураго угля въ Скопинскомъ конно- 
заводскомь округт», состоипі изъ одного пласта, 
простирающагося отъ села Павелецъ до села Му« 
равлямки, а можеть быть и далѣе. Толщина атого 

плас-та ?>* вершка. Простмраніе его на западъ, па- 
деніе иа югъ подъ угломъ около 8°. Горитъ онъ 
доволыіо хорошо съ см.іьнымъ пламенемъ, въ коксъ 
не епекается, слабъ и подъ дояідемъ болъе Ъ дмей 

пролежать не можстъ, ибо въ это время онъ раз- 

дѣляется ма томчайшіе листочки, которые огъ ма- 
лѣйшаго тренія превращаюгся въ мусоръ. Химиче- 
скій составъ его слѣдующій:

У г л е р о д а ............................э9,69
Летучихъ веществъ . . 52,51 
Сѣрнаго колчедана . . 0 ,84  

Землистыхъ вещеетвъ . 6,96

100,00

Теп.юродиая способноеть е г о —4022 ,9  единицамъ,
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гдѣ 3103 ,7  единицъ соотвѣтствуюгъ углероду, а 
819 ,2  единицъ,— газамъ.

П ороды, сопровождающія этотъ пласгъ, относят- 

ся къ юрской Формаціи. П о  сравненію ея съ юр» 
скою Формаціею села Кременекаго, можио ожндать 
что на болыпей глубинѣ залегаютъ еще другіе пла- 

сты бураго угля.
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З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О  

1 .

ОіІИСАНІЕ ВЕНТИЛАТОІ’А, УСТРОЕННАГО НА ЗАВОДѢ С е НГЪ- 

С т е ф а н ъ , ВЪ ІІІТ И РІИ .

(Г. Штабсъ-Капитаиа Мевіуса 1-го).

Вентилаторъ этотъ придуманъ Фервезеромъ заво- 
да Сентъ-СтеФанъ Г. Сагнеромъ и хотл онъ усгроенъ 
здѣсь только длл опыта и не имѣетъ еще никакого' 
прнмѣненія, но результаты его дѣйствія столь не- 
обыкновенны, что опиеаніе сго надобно полагать 
будетъ любогіытно для всякаго. Имѣя въ діаметрѣ 

а равно и въ ширину около 2 Футовъ и дѣлая въ 
минуту отъ 120  до 130 оборотовъ, вснтилаторъ 
этотъ доставллетъ воздухъ чрезъ сопло въ дюй- 
ма въ діаметрѣ, при давжпіи 1 |  дю йм а  ио ртутному 

духомѣру! . . .
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ІІрсліде нсже.іи л ііриетун.ію кь опислпію эТого 
иентилатора, долгомъ почитаю сказать, чт-о чііела н 

отпошеніа а равно и размѣры можетъ быть не ео- 
всршснно вѣрны, ибо устройетво этого прибора ео- 
ставляетъ секретъ нзобрѣтатсля, ііоказываюіцаго въ 
подробности машину эту цс совсѣмъ охотно и на- 
мѣреннаго взлть па пее приви.ілегііо.

Нача.іо, на которомъ оеновано уетройетво новаго 
вентилатора, состоитъ въ томъ, что ось вращенія 

крыльевъ эксцентричсска еъ кожухомъ, что крылья 
имѣютъ Ф о р м у  кривой плоскости, изогнутой совер- 

іпенно по нанрав.іенію цилиндричесваго барабана, 
къ которому онѣ укрѣнлены оо видимому на шар- 
нирахъ, или лучшс сказать такъ, что онѣ подвижиы 
и при всякомъ ноложеніи своемъ нлотно прилега- 

ютъ ко внутренней поверхносги кожуха,
Фигура 1, предсгавляетъ вертикалыіый разрѣзъ 

вентилатора.

Фигура горизонтальный разрѣзъ по линіи 1—  
2 (фигура 1 ), гдѣ пальцы іТ однако жъ не показа* 

ны, для простоты и яеносги чертежа.
Фигура 3, барабанъ СС съ валомъ А, предсгав- 

лснные въ перепсктивѣ.

Кожухъ ВВ чугунный, внутри гладко высверлеиъ, 
выполированъ н смазанъ мазыо.

В 'В 'Э отверзтіс или труба, чрезъ которую изъ 
вентилатора выхоДитъ сгущенный воздухъ.

С,С, чугунный барабань съ же.іѣзнымъ валомъ
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АЛ, ііраішн>щнмс;і на цаікрахь а,«, укрі.іі.ісиныхі» 
иь двойныхь мг.диыхь подіцинникахь А'А'} бара- 
бань эготь, открытый меа;ду иа.іьцами нриво- 
дигся иь двіькеніе і и к і і ф о м ъ  А '' .  11а валу А, съ 

обонхъ его концовъ >крѣіыены і і я т ь  иугу нныхт» 

пальцевъ //̂ , еоедннснныхъ еъ двумя толотыми обрѵ- 
чамн С,С и С,С- кроміі этихъ обручей находящнхся 
по концамъ г.ала, въ срединт» между ними раеінмо- 
жены одинъ или два об)»)ча, соединенные между 
собою а равно и съ двумя иредьидущими пятыо 
продольнымн брусками Г,Р, СО ОТ Вѣ ТС Т Ву іО Щ ИМ И пяти 

гіа.іьцлмь Ц' и находящимися другъ оть друга въ 
равномъ по окрѵжноети барабана разстояніи. Какъ 

брускн, такъ и обручи спаружи по.іировапы, на 

обручахъ же СС и СС надѣгы бронзовыя кольца 
Ъ Ъ ,Ъ Ъ , (фигѵра 2) д.ія умеиьшеиія гренія барабапа 

съ боковыми етѣнками коа.уха, гілотпо къ обручамъ 
СС и СС придегающими.

Веѣ бруски Р,Р, съ той стороны, въ которую  

в})ащается барабань, имѣютъ по одному неболыпо- 
му продрльиому жо.юбу дд (фигура -I и б), а край- 

ніс обручи СС и СС противу этихъ яіелобьевъ имѣ* 

ютъ цилиндрическія отверзтія Ь, (Фигура 6); вь этн 
огверзтія двумя полироваиными шпеньками свонми 
ветавляется кры.ю Е (Фигура э), а округ.іеннымь 
уто.іщеиісмъ своимъ іі (фигура 5), входить въ жо- 

лобъ дд (Фигура 4 и 6). Но чтобы крылья ук.іады* 

валиеь на барабанѣ плотно къ его поверхности и



будучн с.южепы, обра.ювп.іи еъ обручами еовершеп- 
но г.іадкій ци.іиндръ, то иа боковыхъ обручахъ СС, 
СС состороны обраіцеиной въ венти.іаторъ вын іты 
пазы «,«, еоотвѣтётвующіе то.іщинѣ крьиіьсвъ (ф і і-  

гура 6); внутренніе же обручн С 'С ' и С " С "  по веей 
своей повсрхноети утонены на то.іщину крькіьевъ.

Крьыья, ч и с.іо іѵ іъ  плть, имѣютъ еовершснно кри- 
визну барабана (каждос у  части его), сдъланы изъ 
котельнаю желѣза и гладко снаружи по.іированы.

Когда барабань съ крыльями ветавленъ въ ко- 
жухъ и укрѣплснъ въ нодшипникахъ въ должномъ 
положсніи, тогда на бока кожуха привинчиваются 
чугунныя доскн видомъ и величиною своею еоотвѣт- 

ствуюіція эксцентрическому пространству между ко- 
жухомъ и барабаномъ, который въ двухъ кольце- 
выхъ окружиостяхъ ЬЬуЬЬ (фигура 2) прилегаетъ къ 
кожуху совершенно п.іотно. Привинченныя съ обо ' 

ихъ боковъ чугунныя доски имѣютъ отверзтія 

(фигура 1) для всасыванія воздуха, который однако 

же большею частію стремится презъ отверзтія 0 ,0 , 
барабана, оставлеиныя свободными съ обѣихъ сто- 

ронъ; часть отверзтій лежащая къ всрху отъ
кривой сКсІ', не только безпо.іезна, но даже вредна, 

потому что здѣсь воздухъ начинаетъ уже выбрасы- 

ваться съ значитсльною силою, вмъсто того чгобы 

стремиться въ вентилаторъ. Дѣйствіе этого прибора 
особениаго объясненія не требуетъ: крылья, будучи 

на іііарпирахъ, при вращеніи барабана постояино
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смѣдують за измішсиіомъ новсрхіюсти кожухн и 
Хогя ОН ІІ укрѣплсиы только въ двухъ точкахъ (и то 

довольно с.іабо), но весьма хороию удерживаютсй 
въ своемъ положсніи противудѣнствующимъ движе- 
нію ихъ давленіемъ воздуха, такъ что шпсиьки 1,1 

(фигура 5) служатъ собетвснно только для удержа- 
ніл крыльевъ въ висячемъ положеніи, при уетановѣ 
вентилатора.

Но какъ ши[)ина пгп т|)убы (фигура 2), слишкомъ 

мала (около 6Л дюймовь), то воздухъ, будучи втѣ- 
сняемъ ет» великою еилой, производитъ необыкно- 
венный шумъ (болыній неже.іи при проетыхъ 3011» 
тилагорахь), свидѣгельетвующій о значительной по- 
терѢ сильь Д.ія отвращенія этого, въ нѣкоторой 

разумѣется только стспени, полезно было бы ка- 
жется разширить трубу В^В' по горизонта.іьному 
нанравленію, придавъ сй видъ (фигура 2),

продолживъ ее до .шніи сІ(1, то есть до каеагельиой 
сь кожухомъ н оставивъ вертикальное ея сѣченіс 
безь псремѣны; а чтобы крылья, пробѣгая про- 

странетво СгІІ (фигура 1), не могли выгибаться и 

слѣдовали бы за нзм Г.ненісм ь поверхности кожуха, то 
утвсрдить для этого три рсбра В " В " ,В " В "  и 15"В '' 
(фигура 1 и 2) совершенно концентрическія съ ко- 
жухомъ и со внутренней ихъ сгороны полнрован' 
ныя. Изобрѣтате.іь по.іагаетъ для устраненія шума 
сдѣлать двѣ трубы съ боковъ кожуха, помѣстивъ 

ихъ на той выеотѣ, на кого[)ой находится тепереш-
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няя труба; для э т о г о  онъ полапнчгъ примѣрно нл- 
брать пространотио ордгз, означенное на Ф н г у р ѣ  1 
п у н к т и р о м ъ  и п р и  тепереіпнемъ п е н т и л а т о р ѣ  на г . і у х о  

закрытое.
Діаметръ кол;ѵха, какъ я у;ке сказалъ, равенъ его 

тн р и н ѣ  т  2 Ф у т а м ъ ,  діаметръ барабана около 1-^
ФѴТОВЪ.

а:
ОіІИСАНІЕ ШОТЛАНДСКОЙ ТЮРБИИЫ, УСТРОЕНІІОЙ НА 

з а в о д ѣ  В а с с е р а л ь ф и н г е н ѣ .

(Г. ш  табсъ-Капитапа Мевіуса 1-го).

Хотя Ш о т .8аидскія тюрбины и нсльзн отнеети 
или лучше еказать еравнйть еъ хорошими водянымн 
колееами по колнчеетву даваемаго ими полезнаго 

дѣйствія, но за веѣмъ тѣмъ онѣ имѣютъ свои пре- 
имущества, заключающіяся въ проетотѣ и депіепиз- 
йѣ устройства^ къ тому же, будучи уиотреблясмы 

при высотѣ напора воды довольно значительной, 
онѣ при тщательномъ устройствѣ могутъ давать до 

60  процентовъ полезнаго дѣйствія и уступаютъ по 

этому въ совершенетвѣ своемъ только нѣкоторымъ 

лучшимъ (но болѣе сложнымъ) тюрбинамъ и етара» 
тельио построениымъ наливнымъ колссамъ.



На запод п ВаСс**|>а.н.Ф »інгрпѣ, пъ Виртембсргскомт» 
Королевствѣ, устросна Г. Грундлеромъ Шотландскяя 

тюрбнна для подъемл на колопіникъ по паклонной 

плоскогти угли, рудъ и ф л ю с о в ъ ;  дѣйствіе этой ма- 
ппіны очснь уепѣшно, рзсходъ воды незначителенъ 
и погому мы предлаглемъ здѣсь по возможности 
подробное опиеаиіе Шотландской тю[)бины вообще, 
которая съ нѣкотораго времени паходитъ еебѣ вееь- 

ма обширное прнмѣпеніе.
Фигура 1 п|)едетавляетъ боковой видъ и частію 

вертиклльпый ра?рѣ:ѵь колеса и непоередственно от- 

посящихся къ нему частей.
Фпгура 2, планъ тюрбииы, одна часть которон 

показана въ разрѣзѣ.

0  Релервуа[)ъ еъ водой.

ЬЬ' Водопроводная труба, достаімяющля воду въ 
колесо снизу, въ центрѣ его; вода эта вступаегъ въ 

пустые чугунные (+) спирально изогиутые рукава ко- 
леса и вытекаетъ чрезъ отверзіія ихъ X. н V. 

се Валъ утверікденный въ чугупныхъ станинахъ ММ- 

Такъ какъ колесо вращаетея на своемъ основаніи 
7пп, а ііижняя часть гг трубы ЬЬ' утверждена не 
подвижно, то здѣсь необходимо особешюе устрой» 

етво, которое, преграждая нсумѣстиую растрату во> 
ды чрезъ спай тпп, не препятствовало бы вмѣстѣ

(*) На заводіі Амаліеагюттѣ, Кнлзл Фюрстенберга, рукапа 
гюрбины сдѣіаны изь красной мѣдк и гладко внутрн
пыпо.«ированы, что коиечно еще лучше.
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съ твмъ ко.іесу свободно вращ.ѵгься; устройство ато 
состоитъ въ слѣдующемъ: въ конецъ гг трубы ЬЪ*
вставлено кольцо $8* такъ что между имъ и трубой 
вода не находитъ себѣ выхода и нри томъ кольцо 
это можегъ двигаться вверхъ и внизъ, не будучи 
однако же въ состояніи вращаться. Оно прижимает- 
ся къ колесу поередетвомъ трехъ пружинъ (раепо- 
ложенныхъ гіодъ полями кольца), но ско.іь возмож- 
но слабо, для избѣжаніл излишняго тренія,— и даже 
такъ, что лучще по линіи взаимнаго прикосновенія 
тюрбины и кольца допустить нѣкоторую незначи- 
тельную впрочемъ потерю воды, нежели напрасно 
увеличивать треніе. Само собою разумѣется, что 

устройство это должно быть выполнено съ нѣкото- 
рою особенною тщательностію, ибо степень совер- 
шенства его имѣетъ очень важное вліяніе па по- 
лезное дѣйетвіе тюрбины. На заводѣ Амаліенгюттѣ 
тюрбнна съ водопроводною трубою соединена нт,- 

сколько иначе$ Фнгура э представляетъ это соеди- 
неніе въ вергикальномъ разрѣзѣ: аа чугунное горло 
тюрбины, енизу и енаружй гладко выточенное; ЪЬ 

бронзовая муфта прочно укрѣпленная на горлѣ во- 
допроводной трубы сс- верхняя часть этой муфты, 
чисто выполированная, поддерживаетъ вращаюіцую» 

ся на ней тюрбнну, оетаваясь сама неподвижною. 

Вода пускается въ колесо и останавливаетсл посред- 

ствомъ вращающагося клапана (Фигура 1), кото- 
рый въ горизонтальномъ своемъ положеніи совер- 

шсішо плотио закрывастъ трубу.
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Для управленія количсетвомъ расходуемой воды, 
а равио и движеніемъ маиінны, на внѣшней сторо- 
иѣ каждой снирали колеса находится вертикальная 
желѣзная плаетинка (изъ листоваго желѣза), заннма- 

ющая всю внутреннюю вышину спирали, при на- 

чалѣ спирали укрѣпленная нсподвижно, а нри концѣ 
или устьЪ ея нажимаемая внутрь двумя или тремя 
наружными винтами (прогіуіценными сквозь самую 
спираль), отъ чего отверзтіе для истока воды, мо- 

жетъ быть, смотря по надобности съуживаемо и 
разншряемо. На Фигурѣ 4, аа представляетъ въ го* 
ризонтальномъ разрѣзѣ и въ перспективѣ часть ру- 

кава тюрбины; ЪЪ желѣзная пластинка; сс нажим- 
ные вннтьц при ослабленіи которыхъ пластинка въ 

слѣдствіе собственной своей ѵпругости отходитъ на- 
задъ сама собой.

Чтобы при быстромъ враіцсніи колеса, рукава 
его, подверженные вліянію огромной центробѣжной 
силы, не могли отломиться, они укрѣнлены другъ 
къ другу связями сд. и сй (Фигура 2).

Если давлсніе воды (высота напора) очень велико 
и колесо должно имьть больиіую силу, то вмѣсто 
двухъ сииралей можно уиотреблять три, какъ это и 

сдѣлано на заводѣ Амаліенгютте. Тюрбина представ- 
ленная на прилагасмомъ у ссго чертежѣ, употреб- 

ляется, какъ я ужс сказалъ, для подъема на коло- 
шники двухъ домсиныхъ печей рудъ, ф л ю с о в ъ  н  

угля} діаметръ колеса 6,15 Фута, а плоіцадь двухъ 
Горп» ЛСурп. Кн. III. І8А8. 4



зоа

отверзтій х  и у  вмѣстт» взятыхъ 12,5 квпдратныхъ 

дюймовъ. Стонбъ дѣнетвуюіцей воды нзмѣнлетея 
МС/Кду 14  н 10 Фугами, такъ что за ереднее мол;но 
прнііять 15; не производя иикакой работы, евобод- 
иое колеео об|>ащается въ минуту 180 разъ, когда 

же оно выполняетъ наиболыиую евою работу, то 
въ минуту дѣ.іаетъ 120  оборотовъ, такъ что не- 

обходимо должно было употребить зубчатые прово- 
ды, которые выигрывали бы еи.іу на счетъ скоро- 
сти. Количсство расходуемой воды соетавляетъ въ 
минуту 1 2 2  кубическнхъ Фута, такъ чго моментъ 
силы (произведсиіе выеогы напора воды на объемъ 
ея въ минуту и на вѣсъ ея) 1 5 x 1 2 ^ X 6 9 ,1 2 .~ 1 2 6 4 8 9  

фунтовъ.

Телѣліка съ рудою двигается по наклонной пло- 

скосги длиною 9 0  Футовъ и вышиною отвѣено 54  
фута, что составляетъ возстанія 58 процеитовъ. Вѣсъ 

иагруженной телѣжки равснъ 5 8 7 6  Фунтамъ и грузь 
этотъ подыМается на колошникъ въ теченіи 2^- ми- 
нутъ, такъ что въ одну минуту телѣжка проходигъ 
34 ~  15 ,1  Футовъ отвѣсной высоты, а потому мо-

м е н т ъ  т я ж е с т и  ~  15,1 X 5 8 7 6  5 8 5 2 7  Ф у н т а м ъ ,

а какъ м о м е н т ъ  с и . іы  с о с т а в л я е т ъ  1 2 6 А89, то: 

1 2 6 4 8 9  ; 5 8 5 2 7  —  100  : х, о г к у д а  

х —  46.

И  такъ полезное дѣйствіс колеса составляетъ 4 6 ^ , 

но какъ, по мѣстнымъ обстоятсльствамъ, ііеобходимо



было употрсбіітв ВССЬМа МІІОГОЧИС.ІСІІПЫС 11 С.ІОІКІІЫС 
приводы, которыс пог.ющаютъ около 12-  тсорсти- 
чсской силы, то ио.ісзпос дийствіс колсса выразится 

чнсломъ 58.
Г. Г|>ундлсръ совіітуетъ употреблять Ш отланд- 

скую тюрбину при высотѣ нагшра превышающсй 8 
футовъ; при высшемъ давлеиіи (отъ 50 до 40  Фу- 
товъ) дѣйствіе ея доляшо быть сще выгоднѣе не- 
ікслн въ предъндущсмъ случаѣ. Равнымъ образомъ 
н Г. Бериу.іьи, в.іадѣлецъ неболыпаго механическаго 
завсдснія по б.іизости Амаліснгютте, всѣмъ прочимъ 

тюрбипамъ, по простотѣ и депіевизнѣ устройства, 
прсдпочитаетъ тюрбину Шотландскую, въ особен- 

ности если сила ся должна быть нс слишкомъ ве- 
лика и гдѣ слѣдоватслыю напрасная потеря воды 

(по причинѣ меныпаго противу другихъ тюрбинт» 
полезнаго дѣйствіа) не очень чувствитсльна; но и 
при значительной силѣ, тюрбина эта давая вѣрныхъ 
50 ^  (при посрсдствснномъ устронствѣ) полезпаго 
дѣйствія, мояістъ быть употрсбляема съ значитель- 
ною выгодой. Въ мсханичсскомъ завсдсніи Эшера и 

К° въ Цюрихѣ приготовляются Ш отлаидскія тюр- 
бипы снлою въ 50  и 40  лошадсй и заведсніс ру- 

частся, что машина эта при выгодныхъ мѣстныхъ 

обстоятсльсгвахъ будсгъ давать 6 0 -  полезнаго дѣй- 

ствія.

Тюрбина устросниая на заводѣ Амаліснпоттѣ имѣ- 

етъ силу около 10 лошадсй п прпводитъ въ дви-
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женіе воздуходувную машниу съ двумя двудувными 

цилиндрами. Высота напора дѣйствуюіцей воды 59,$ 
фута; діаметръ водопроводной трубы 14 дюймовъ; 
діаметръ тюрбины 5 фута; число обо|>отовъ въ минуту 
(при выполненіи своей работы) 145; оиа имѣетъ три 
рукавп, приготовленные нзъ кованной красной мѣди; 

наибольшая величииа отверзтій 1 ,5 x 5 — 4,5 квадрат- 
нымъ дюймамъ а сумма плоіцаден всѣхъ трехъ отверз- 

тій составляетъ не болѣе 14 квадратныхъ дюймовъ.
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С М Ѣ  с  ь .

/

I .

Р а з в о р ъ  с о ч и н е н і я  А. Н. Д е м и д о в а ,  подъ з а г л а в і е м ъ :  

Ѵоуаде сіапз 1а Низзіе тёгіЛіопаІе еі 1а Сгітеё, раг 1а 
Нопдгіе, 1а ѴаІасЪіе еі 1а МоЫаѵіе, ехёсиіё еп 1837, 
8оиз 1а (Іігесііоп <1е М. Апаіоіе йе ВётійойГ раг ММ. 
сіе 8аіпзоп, Ье Ріау, Ниоі, Ьеѵеіііё, Коиззеаи, Ле ІЧогсІ- 
тап п  еі (іи Ропсеаи. 4 ѵоі. дг.— 8. Рагіз 1840— 1843. 
Аѵес ип Аііаз всіепіійдие еі ип АІЬит ріііогез^ие, Гоі. 
( П у т е і п е с т в і е  в ъ  ю ж и у ю  Р о с с і ю  и  К р ы м ъ ,  ч р е з ъ  

В е н г р і ю ,  В а л а х і ю  и  М о л д а в і ю ,  с о в е р ш е н н о е  в ъ  1857  
ГОДУ, подъ у п р а в л е н і е м ъ  Г .  А н а т о л і я  Д е м и д о в а ,  Г г .  

С е н с о н о м ъ ,  . Д е - П л е ,  « і е в е л ь е ,  Р у с с о ,  Н о р д м а н і і о м ъ  и  

П о н с о .  4 БОЛЬШІЕ т о м а  іп  8, ГІАРИЖЪ 1 8 4 0 — 1845. 
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Г е л ы ѵ іе р с е і ю м ъ , а  і і р о ч і я — Г г. А к л д е м н к л м и : Б э р о м ъ , 

Б р л п д т о м ъ  іі М и д д е н д о р ф о м ъ ) .

(Переводъ Г. Штабсъ-Каіштаиа ЕроФѣева, нзъ отчета о 
шестиадцлтомъ нрисужденіи учреждснііыхь П. Н. Демндо-

вымъ премій) (*).

П ри конкурсѣ иа Дсмидовскую гірсмію въ 1840  
году, Акадсмія разсмотрѣлл сочнисніс Граа>а Ксй- 
зерлинга и Кагіитанъ - Лсйтснанта Крузенштерна, 
(\ѴІ55еп8сЬаГі1ісЬе ВеоЬасЫип^еп аиГ еіпег Кеіве іп (Іаз 
РеІ8сЬога-Ьап(1 і т  ІаЬгс 184о), которос обогатнло 
нанш позианіа о малоизвѣстной сѣверо - восточной 
оконсчности Европсйской Россіи и сущсствснно рас- 
пространило область гсологіи н геограч>іи. Прн этомъ 

вссьма естсственно, что Акадсмія не могла ис обра- 

тііть свосго вниманія и на другое сочинсніе подоб- 
наго содеряіаійя, вь гораздо высшей стспени знако- 
мящсе насъ съ самымь южнымъ красмъ нашего об- 

ширнаго отечества н являіОщееся плодомъ не одно- 

го только ученаго путётествія , но й многолѣтнихъ 
изслѣдованій. Мы Говоримъ о Ѵоуаде йат  Іа Ктзге 
тёгіЛгопаІе сі Іа Сггтёе, ехёсиіб еп 1837_, зат Іа сіігес- 
Ігоп <іе М. Апаіоіе йе В е т к і о І (Путешествіе въ юж- 

ную Роесію и въ Крымъ, Совсршениос въ 1 8 э7  году 
подъ руководствомъ Г. Анатолія Демидова). Сочине- 
ніс о странѣ, омываемой Псчорою, нрнзнано до-

(*) Ііачало разбора этого сочшіеніл (около 6 страницъ) было 
напечатано въ С. П. віздомостяхъ 1847, 119.



стойііьшъ полной прсміи; ііутсіисствіе л іс  Г. Д с м и *  

допа, хогл гллвнмл части сго лвились горлздо рлиѣс 
п оио содержитъ результаты продолжительилго изу- 

чсніл и злнятій большлго числа сотрудииковъ, не 

было сще рлзсмотрѣно Академісю, отиосителыю нри- 
суждеиія зл пего Демидовской преміи. У незнако- 

мыхъ съ сочинсніемъ это обстоятельство могло бы 

породить ложное понлтіе о влжности сго, л у знл- 
комыхі* сь нимъ, — бросить ложный свѣтъ на Ака- 

демію; но она спѣш ить воспользоваться настолщимъ 
случасмь, чтобы довссти до общлго свѣдѣніл, что 

гісрвонлчалыіымъ прлвиломъ Положеніл о допуще- 
ніи къ соисканію Демидовской преміи, великолѣн- 

нос произведеніе брлта учредителя ихъ, исключллось 
изъ конкурса. Иченно, только сочиненія, напечатан- 

ныя въ Россіи допуекллись нл конкурсъ, сочиненіе 

же Г. Дсмидовл было издлно въ ІІлрижѣ. Теиерь 

одплко, когдл при предпринимасмой черезъ каждые 

нять лѣтъ рсвизіи стлтутовъ, безполезное опредѣле- 

ніс, чтобы сочиненія, вступающія въ соискательство, 

были напсчатаны въ Россіи, отмѣиено, Акадсмія не 

хочетъ упустигь удобнлго случля высклзать публичпо 

свос мнѣніс о произведспіи, злглавіе которлго вы- 

стдвлеио въ пачалѣ. Это сочинсніе окончено позд- 
нѣе изданнымъ альбомомъ, почсму копкурсъ 1 8 4 6  

года вссьма приличснъ для разбора сго.

Акадсмики которымъ былъ поручснъ разбо[»ъ, со- 

ставилн прежде общій обзоръ вссго сочинснія, а о
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плжнѣпшнхъ чаггяхь его, гео.іогичеокой и зоо.юги- 
ческой, предстлви.іи особыя суждепія.

Сѣверное прибрежье Чернаго моря, бывшес нѣ- 

когда для Россіи театромъ кропавыхъ войнъ, со 

временъ громклго дѣяніями царствованія И м п е р а т р н -  

цы Е К А Т Е Р И Н Ы  I I ,  сдѣллвшись подвллстнымъ 
скипстру Россіи, обрлтилось въ страну мира и уве- 
личивающагося благоденствія. Земледѣліе и другіе 
промыслы водворились въ огражденномъ безопасно- 

стію краѣ и торговля начала процвѣтлть по бере» 
гамъ его. Свои и чѵжсзсмные поселенцы стлли обрл- 
ботывлть плодородную попву. Одессл возвысиллсь до 
псрвокллснлго торговлго городл, другія глвани так- 
же открылись для размѣна товлровъ и на верфяхъ 

Нйколлева возникъ силыіый воснный ф л о г ъ .  Н с с о м -  

нѣнно, что чрезвычайно гілодородная почва Ново- 
россійскаго края составляетъ прочнѣйіиій и глав- 
ный источникъ его богатсгва, но въ нѣдрахъ этой 
почвы ирирода скопила сокровища и другаго рода, 
каменный уголь и «ьелѣзную руду, обезпечивающіе 
краю, по видимому, также великую будущность. Еще 
ГІЕТРЪ  В е л и к і й  зналъ о существованіи моіцныхъ 

гіластовъ каменнаго угля на Донцѣ и сказалъ: этотъ 
минералъ будетъ источникомъ богатства для нашихъ 

потомковъ. Его слово скоро сбылось. Сиустя нѣ- 

сколько дссятилѣтій гю копчинѣ П Е Т Р А , Правитель- 

ство, сознавая вполнѣ важность иредмета, присту- 

пило къ разработкѣ Донецкихъ камснноугольныхъ
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мѣсторожденій, а впослѣдствін былъ основанъ въ 

Лугани чугуноп.іавилениый заводъ, главнос назначс- 
ніс котораго состолло въ снабжсніи Черноморскаго 

военнаго Флота всѣмъ касающимся до жслѣза. Хотя 

съ того времени добыча каменнаго угля, потребле- 
ніе и сбытъ сго безгірерывно увеличивались, однако 

эта отрасль промышленностн еіцс осгавляла желать 
многаго н при вс.іикой, всѣмъ свѣтомъ признанной 

важности, какую пріобрѣлъ камснный уголь со вре- 
мени развитія пароходства, желѣзныхъ дорогъ и 
Фабричнаго производства, оказалось г.ъ высшсй сте- 

пени нсобчодимымъ изслѣдовать какъ возможно точ- 

нѣе загіасъ камсннаго угля въ тѣхъ мѣстахъ, над- 

лежащимъ образомъ оцѣнить важность его, и та- 

кимъ образомъ получить ирочнос основаніе для бу- 
дущсй его разработки. Надобно признаться, чго съ 

эгой точки зрѣпія не бы.іъ еще изслѣдованъ До- 

нсцкій кряжъ и Г. Демидовъ, замысливъ свос до- 
стохвалыюе нреднріятіе, обратилъ особенное внима- 

ніе на этотъ предметъ и изслѣдованіе страны въ 

этомъ отношеніи онь поставилъ ссбѣ главноюзада- 
чсю. Х отя послѣдняя, гіо существу своему, бы.іа 

нромышлениая, однако же по желанію просвѣщеи- 

наго мужа, вниовника всего прсдпріятія, при этомъ 

случаѣ не были оставлеиы безъ вниманія н есгс- 

сгвснныя науки. Онъ пожелалъ, чтобы геологія, 
зоологія и ботаника изслѣдуемыхъ мѣетностей были 

съизнова изучсиы и вмѣстѣ съ другнми наблюдсні-
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лші по гсогр.іФІ», зтпографін н метеорологіи еопо- 
кунлены г»ъ нолнѣйшую, но ііозможностн, кпртицу 

крал. Дла досінжснія свосй цѣ.іи Г. Дсмндовъ со- 
сдннился съ нѣкоторыми Француаскнми учеными и 
художпиками. Г. Лс-П ле, илвѣетный мсталургъ и 
знатокъ гориаго дѣла, при содѣйствіи Гг. Маленво, 
с/Таланна и Эро, нрннллъ на ссбя спеціалыіыя ге- 

ологическія и горныя изслѣдовагіія Донсцкаго ка- 
меііноугольнаго басеейиа и руководилъ нми въ те- 
ченін 1857 , 1858  и 1859  годовъ.

Полные буровые снаряды и другіе приборы для 
гсологическихъ и химическихъ изслѣдованій были 
высланы для этого изъ П ариж а въ Лугань, гдѣ Г. 

Л е-П ле встрѣтилъ въ Русскихъ чиновникахъ живѣй- 

шес участіе къ своимъ занятілмъ и многостороннсе 
содѣйствіе.

Гсологичсскія изслѣдованія на гірибрежьяхъ Бес- 

сарабіи, Херсопской и Тавричеекой губерній, про- 

должавшіяся только одио лѣго, были поручсны Г. 
Гюо, палеонтолОгическія Г. Руссо, а въ Одсссѣ Г. 
Демидовъ нрисоединилъ къ ссбѣ нашего сдиноземца, 

I ГроФсссора Нордманна, осиовательнаго знатока и 

рсвпостнаго изелѣдователя Понтійской Ф а в н ы .  ’Г. Л с-  

вельс, г.р.ічь и ботаникъ, прнсосдшійлся въ каче- 
ствѣ послѣдняго, а  живописецъ Р з ф ф с  (ПаіГеІ) гіри- 

нялъ па ссбя трудъ сосгав.існія живописнаго ат.іаса. 

Въ обработываніи собраипыхъ во врсмя путеше- 

ствіл матеріяловъ впос.іѣдствіи примлли сщс участіс



иѣкоторыс Фрамцрскіс учсиыс, какь то: Гг. Ад. 

Бропьлръ н Гобсръ.
Оіь усилій такого общсства владѣвніаго обшир- 

иыми позпаіііами и всѣми матеріялыіыми средства- 

ми, мо;кио было ію справсдливости ожидать важ* 

иыхъ рса) льтатовъ, и оии лежать тснсрь передъ 
нами въ міюгостороимсмъ, иеобходимомъ для изу* 
чснія Россіи твореміи, вышс ул«с приведснио(? за- 
главіс котораго ноказьіваетъ, что омо написано на 
Французскомъ языкѣ. Творсніс посвяЩено Его 
Л к л и ч е с і в у  Г о с у д а р ю  И м п е р а г о р у ,  и нл злглавмомъ 

листѣ нмѣетъ виньетку, нл которой читлемъ миого- 
знлмсмлтелыюе вырлжсніс: »дІ>ллми, не словами«.

Сочиненіе состоитъ изъ 4 большихъ томовъ въ 
восьмую долю листа, отъ 500  до 9 0 0  страницъ 
каждый. Первый томъ содержитъ историческія свѣ- 
дѣнія о путсшсствіи, со многими замЬчаніями о раз- 

личныхъ п|)сдметахъ н написанъ Г. Демидовымъ. 

і»о вгоромъ томѣ нлходятся крлніологическія изслѣ* 
довлмія Г. Гобсрл, мсдицинскія нлблюдснія н исрс- 

числеиіс собрлнныхъ въ Тлвридѣ Г. Лсвслье рлстс* 

ній и гсологйЧсскія наблюденія Г. Гю о; дллѣс, 

исчислсміе всѣхъ собранмыхъ въ Крыму окамспѣло- 
стсй и живугцмхъ раковинъ; краткос оиисаніс на- 

стоящсй Ф а в н ы  и Ф л о р ы  Крыма; исто|)іічсскіс очср* 
ки живущихъ въ Крыму плсменъ; иотомъ, описаміс 
окамсиѣлостсй, составлсннос Г. Руссо; замѣчлміс объ 

отпсчаткахъ растсній, найдсшіыхъ близъ Клффы,
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А д о . і ь ф л  Броньяра и наконецъ, наблюдсніл темне* 
ратуры въ южной Росгіи, сообщенныя Г. Кнорромъ 
въ Николаевѣ. Трстій томъ иосвящснъ трудамъ Г. 
ІІордманна гю части доологіи, а четвертый, —  со- 
ставленный Г. Л е-П лс, содержитъ богагыс рсзуль- 

таты изслѣдоваиій, гіроизведенныхъ иодъ его руко- 
водсгвомъ на Донцѣ. Первый томъ украшенъ 65 
іюлитин.іжамн, приложенными къ самому тексту и 
живописнымъ атласомъ въ 7 8  листовъ мастерской 

отдѣлки Г. РаФФе. Къ остальнымъ томамъ принад- 
лежатъ нѣсколько превосходно сдѣланныхъ картъ и 
естественно-историчсскій атласъ изъ 95 раскрашен- 
ныхъ листовъ.

Разборъ геологигескаго и  горнаго отдгъловъ.

Во второмъ томѣ отъ 2 4 3  до 5 8 2  страницъ на- 
ходится особый отдѣлъ, иодъ заглавіемъ: Ѵоуа§е 
§ёо!о§і^ие еп Сгігаёе еі Лапв ГІІе <іе Тагаап, Раг. М. Ниоі 

(геологнческое путешествіс въ Крымъ и на островъ 

Тамань, Г. Гюо), а съ 587 до 6 4 4  страницъ: Везсгірііоп 
сіез ргіпсіраих согрз ог^авідиез Гоззііев, тесиеіПіз еп 
Сгітёе раг ММ. Ниоі еі Коивзеаи (описаніе главнѣй- 

шихъ ископасмыхь органичсскихъ т ѣ л ъ ,  собранныхъ 

въ Крыму Гг. Гюо и Руссо). Третее отдѣленіе, съ 
7 4 7  по 7 5 9  страницу названо: ТаЫеаи ^ёпёгаі сіез 
согрз огдапізёз Гоззііез гесиеііііз еп Сгітёе (общій пс-

речсиь ископаемыхъ органическихъ остатковъ, со- 

бранныхъ въ Крыму) и наконецъ, на 7 8 1  страницѣ:
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І)е8сгірІіоп <1э8 ргіпсіраих Гоз.чііея (1е 1а Сгішёе раг Ь. 
Коиззеаи (Описаніс пажн і і и і і і и х ъ  Крымскихъ окаме- 

нѣлостей, составлениое Г. Руссо).

Гсологичсскія изслѣдованія начаты отъ Вѣны, 

третнчный басссйнъ которой , по собственнымъ на- 
блюдсніямъ Г. Гюо и изслѣдованіямъ Г. П арча опи- 
санъ довольно обстолтельно. Здѣсь, какъ и во всѣхъ 

сл вдующихъ отдѣлахъ, Г. Гюо употребляетъ терми- 
нологію, иредложенную имъ въ его учебныхъ руко- 
водствахъ къ геологіи, но мы находимъ ее не виол- 
нѣ удачною. Отиоситсльно сго классификаціи оса* 
дочныхъ и огненныхъ породъ можно бы было то 
же привести многое въ возражсніе. Новыя, притомъ 

странныя названія утомляютъ безполезно память 

читателя, но если к ъ  этому присоединяется еще и 

новое, не совсѣмъ естествениое раздѣленіе и груп- 
пированіе Формацій, тогда запутаиность становится 

сщ е большею. Г. Гюо принимаетъ слѣдующія раз- 
дѣленія:

4) Неппѵуншеская свита (8ёгіе ЭДерІипіеініе). Она 

состеитъ изъ 5 главныхъ отдѣловъ: а) аллювіума 

или иовѣйшей почвы, Ъ) дилювіума и древнѣйшаго 

аллювіума или клисміснской почвы, с) четвсричной 
почвы и почвы третичной или надмѣловой (зирег- 

сгёіасё); <1) вторичной почвы. Здѣсь заключаются 4 

главныя Формаціи, именно: мѣловая, юрская, тріа- 

совая и каменноугольная. К ъ  тріасу Г. Гю о при- 

числяетъ кейперъ, раковинный известнякъ, псстрый
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ііссчлішкъ,цсхштейпъ и мсртвый лея?сіп»(То(Н1іедеп<1е), 

что соотвѣтствуетъ какъ нлзванію, т;»къ н знлченію 
тріасовой груипы, прсд.юженной Албсрти, котораа 
какъ извѣстно, состоитъ только изъ кейнера, рако- 
виннаго известнлка и пестраго пссчлника. К ъ камсн- 
ноугольной почвѣ, кромѣ каменноугольной Формаціи 
и горнаго известняка, Г. Гюо причислясть древній 
красный песчаникъ, подъ новымъ названісмъ палеоп- 
с а м е т р и ч е с к о й  Ф о р м а ц і и  (Гогтаііоп раІеорзатеіЬгідие}, 

отвергая такимъ образомъ установлеинос совершен- 
но основатслыю Г. Мурчиеономъ и иынѣ всѣми 
принлтое раздъленіе этой Формаціи отъ каменно* 
уголыюй почвы. Если Г. Гюо нс хотѣль признать 

девонскую систему Мурчисона за самостоятельное, 
независимое образоваиіе, то было бы можетъ быть 

еетественнѣе причислить е е  ие къ каменноугольной 
почвѣ, но къ силурійской, въ подкрѣпленіе чего 

легче было бы найти доводы. ІТотомъ слѣдуетъ: с) 
пятый главный отдѣлъ: промсж утогная ігогва или 
сланцевал  (Теггаіп іпіегтёсііаіге оц Т. зсЬізІецх), ко- 

торая состоитъ изъ трехъ Формацій: изъ карадок- 

ской, подъ которой разумѣется силурійская сиетемд 

Мурчисона, Формлціи сновдонской, соотвѣтствующей 

к е м б р і й с к о и  систсмѣ и наконсцъ, изъ Ф о р м а ц і и  слю- 

дянаго слаица или мстаморфичесішхъ гориыхъ по- 
родъ. Включеніе послѣднсй, которая никогда ие 

вмѣщаетъ органичсскихъ остатковъ въ рядъ Ф о р -  

мдцін, содержащихъ окамсиѣлости, едва ли можетъ



показатьсл коліу пибу/Ц» прікнннп.імь, сс.іи кзлть по 
ііііимпніо, что при классификаціи и группировапііі 
этихъ Формацій, окамснѣлости до.іааіы составлять 

г.іавнѣГшісе осповаиіс. Мы жслали бы чтобы Г. 
Гюо слѣдовалъ раздѣлсиію, прсдложсніюму Гг. Мур- 
чнсоиомъ и Лсйслсмъ, котораго сстсственность и 
употрсбителыюсть доказываютея на дѣлѣ паилѵч- 

шимъ образомъ во всѣхъ страиахъ міра и потому 
оно всздѣ прииято.

Щ П лут онигеская свгіта или первичная почва 
(8ёгіе Ріиіопідие ои Теггаіп ргішіІіГ). Она раздѣляет- 

ся на вулканичеекую почву, состояітдую пзъ лавы, 
трахита и конгломерата, на пироадическую ночву 

(Т, ругоніе), состоящую онять изъ трахита, базаль- 

та и конгломератовъ и на гранитную, заключающую 

въ себѣ иорфиръ и гранитъ.
Послѣ окрсстиостей Вѣны Г. Гюо описываетъ 

берсга Дуная и прилеа;ащія мѣстности руководству- 

ясь при этомъ собствсниыми и чужими наблюдені- 
ями. Замѣчательную главу составляетъ перечисленіе 
й описаніе полезныхъ минералловъ и ихъ мѣсто- 

иахожденія въ Валахіи. Наконецъ Г. Гюо досгига- 
етъ Бессарабіи и отсюда начинаются сго иаблюде- 

нія въ Россіи (страница 508).

Ч рсзъ  Яесы, Бендеры, Киіпсневъ п Тнрасполь 

прибылъ онъ въ Одессу, гдѣ обпаиіеиные у моря 

трстичные гіласты описаны вссьма подробно и упо-
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мяпуто о любопмтномъ мѣстонахождонін ископпс* 

ммхъ нозпоноинмхъ жнвотнмхъ.

Съ 519 страннцм слѣдуетъ Фнзниеское н геоло- 

гнческос оинсаніе Крмма, собственно геологія его 
начинается съ ЪЪ7 страницм. Осадочнмя образова- 
нія изложенм въ восходящемъ порядкѣ, начиная съ 
юрской Формаціи, какъ древнѣйшей, являющейся 
здѣсь на днсвной поверхиости.

Въ юрской ночвѣ Крмма "Г. Гюо признаетъ оба 
главныя подраздѣленія ея, именно: лейассъ и ооли- 
товую Формацію, п внолнѣ раздѣляетъ мнѣніе, что 
столь загадочные нѣкогда темно-цвѣтные сланцы, 
конгломераты и граувакка, образующія самую низ- 

шую часть Таврическихъ осадковъ, принадлежатъ 
къ  лейассу, а не къ древнѣйиіему, палеозойскому, 

образованію, какъ прежде принимали нѣкогорые ге- 
ологи. Такое заключеніе Г. Гюо о древности тѣхъ 

пластовъ основано на находящнхся въ нихъ органи- 

ческихъ остаткахъ.

И мѣя постоянно въ виду сочиненія П аррота, Эн- 
гельгардта, Дюбуа и Всрнейля, носѣтившихъ Крымъ 

прсжде Г. Гюо, онъ съ большимъ тщаніемъ опи- 
сываетъ мѣловую Формацію (страница 598), начина- 

ющуюся неокоміенскимъ ярусомъ. Зеленый песокъ 

принимается за средній отдѣлъ мѣловаго образова- 
нія, которое оканчнвается мѣломъ въ настоящемъ 
значеніи этого слова. ІІотомъ слѣдуетъ (страница 425) 

подробнос изложсніе иадмѣловой Формаціи (Зирег-
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сгеіасё) начинающейся нуммулптопымъ извесіилкомъ, 
далѣе— клнсміенскал почва (страница 457) и новѣн- 
ш ая (страница 459) или образоваиія настолщаго 

періода. Въ послѣднемь отдѣ.іеніи, имѣющемъ не 
только ученый, но и практичссьій интересъ, потому 
чго авторъ разсматривасть влілніе этого новаго, еіце 
продолжающагосл образованія, на обработку полей, 

еадовъ и на лѣсоводство заключаются свѣдѣніл о 
черноземѣ юааюй Россіи, о дюнахъ и соллныхъ озе- 

рахъ, заслулшваюіціл особеннаго вниманіл. Взаклю- 
ченіи каждой главы прнлоліеиы очень ясные по- 
учитсльные обзоры опиеанныхъ Формацій. Съ 4 8 7  
страницы слѣдуегь описаніе изверженныхъ породъ: 
долсрита, вакки, спилита, миндальнаго камнл, мела- 

Фира, мимозита, трапгіа, базальга и эврита. Этимъ 
породамъ Г. Гюо прннисываеть особую важность, 
гютому что онѣ, выступал у подошвы Яйлы изъ 
подъ осадочныхъ породъ, имѣли наиболынее влілиіе 

па ныиѣшнее оче[)тапіе Таврическаго полуострова. 
Здѣеь иужно замѣтить о иородѣ, когорую Г. Эн- 
гельгардтъ и другіе принимаютъ за діоритъ или зе- 
лепый камень, а Г. Гюо причисляетъ къ базальту, 
потому что она состоитъ пе изъ роговой обманкн и 
полсваго гппата, а изъ полеваго шпата и авгита. 
Особый отдѣлъ (страница 529) посвлщенъ эпохамь 

поднлтія Крыма, которыхъ Г. Гюо допускаетъ че- 

тыре, основывалсь на отношеніяхъ напластованія 

различныхъ осадочныхъ образоваиій; иѣкоторыс пла- 

Горн. Ж урп. Кп. III. 1848. 5
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сты послѣднихъ горизонтальны, друііе же нмѣютъ 

болѣе или менѣе наклоііное ііоложсиіе. Г. Гюо по- 
гяетъ, что поднятія происходили не столь внезапно 
и насильственно, какъ дуМаетъ объ этихъ явленіяхъ 
Эліі-де-Бомонъ, но иостегіенно, такъ что одно глав- 
ное поднятіе бызо результатомъ многихъ другъ за 
другомъ слѣдовавшихъ, меныпихъ иоднятій, а не 
было елѣдствіемъ одного только огромнаго перево- 
рота. Съ такимъ мнѣиіемъ охотно согласиться вся- 

кій гсологъ, знакомый съ гіриродою.

ІІервое поднятіе произошло по осажДеНІи лейас- 
са и оолита, передъ образованіемъ мвловой почвы 
и слѣдуя Эли-де-Бомону, соотвѣтствуетъ времени 

поднятія Рудныхъ горъ. Долеритъ, мелаФиръ, эвритъ 
и базальтъ нрорвали нри этомъ юрскіе пласты.

Второе поднятіе совершилось по осажденіи мѣло- 
выхъ образованій и нуммулитоваго известняка и со- 

провожда.юсь выходомъ до.іерита и миндалеобраз- 
наго базальта; оно соотвѣтствуетъ Корсиканской и 

Сардинской системВ.
Третье поднятіе было. слѣдствіемъ выступленія 

базальта и произошло нослѣ образоваиія древнѣй- 
ш ихъ третичныхъ пластовъ; по Эли-де-Бомону оно 
соотвѣтствуетъ сисгемѣ иоднятія М онте-Розы и Мон- 

блана. Это ноднятіе окончателыю исторгло нынѣш- 
ній Крымъ изъ моря, но самые новые, поднявшіе- 
ся при этомъ пласты иредставляютъ еще настоящіе 

морскіе осадки изъ соленой воды. ГІо берегамъ оста-
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вались еще кос-гдѣ, не г.іубокіе заливы солоиоватой 
(Ьгакі^е) воды; СагсНит, Муіііиз а ЕзсЬага обитали 
въ нихъ вмѣстѣ съ такими прѣсноводными лшвот- 
ными, которыя могли жить также и въ солонова- 
той водѣ. Въ этихъ ночти замкнутыхъ углубленіяхъ 
осаждались скважистые, ломкіе известняки, встрѣ- 
чающіеся око.ю Ени-Кале и въ другихъ мѣстахъ 
степи и развитые въ окрестностяхъ Одессы и около 
Керчи. Наконецъ эти плаеты были перемѣщены 
четвертымь, послѣднимъ ноднятіемъ материка, ко- 
торое вѣроятно дало нынѣшнее очертаніе берегамъ 
Чернаго, Азовскаго, Каспійскаго и Средиземнаго мо- 

рей. Кажется, что это поднятіе было современно 
ноднятію Альповъ отъ Валлиса до Вѣны; оно про- 
исходило очень медленно и слѣдствіемъ его было 
образованіе значительной части Таврическихъ стеией.

На страницѣ 5 >Ъ оиисывается иолуостровъ Та- 
мань и его грязные вулканы; здѣсь Г Гюо также 
имѣлъ много иредшественниковъ и кал«ется, намъ 
иѣчего останавливаться на этой главѣ. Интереснѣе 

для насъ должна быть слѣдующая, въ которой из- 

лол;еиа палеоитологія Крыма, обработанная весьма 
тщательно. Эта глава раздѣляется на нѣсколько от- 
дѣленій. Въ первомъ кратко и поверхностно изла- 
гается главный палсонтологическій характеръ Фор- 

мацій, при этомъ Формаціи идутъ въ восходящемъ 
порядкѣ и авторъ постепенно доходитъ до нынѣш- 
ней Фавиы и Ф.юры Крыма, которая представ.іена
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вполнѣ бсзъ из.южспія одиако жс подробностсй. За 

этимъ отдѣленісмъ слѣдуютъ два другія. Страницы 
67 2  и 718  содсржатъ историческіа и этпограФиче- 
скія замѣианія о племенахъ, сслившихся въ Крыму 
отъ древнѣйшаго до настоящаго времепи. Послѣ 
этого авторъ обращается къ органическимъ остат- 

камъ, заключающимся въ Крымскихъ иластахъ и 
представлястъ (сграница 747): Общій перегенъ иеко- 
паеліы.тъ органигескихъ ттьлъ, собранныхъ въ Крыж у  
(ТаЫеаи дёпёгаі сіез согрз ог^апізёз Говзііез, гесиеііііз 
еп Сгітеё), въ которомъ окамепѣлости' показаиы от- 
дѣльно при каждомъ членѣ Формацій. Потомъ слѣ- 
дуетъ объясненіе геологическихъ таблицъ и нако- 
иецъ (страница 780) описаніе окаменѣлостей, со- 
ставленное Г. Руссо. Тутъ мы находимъ много но- 
выхъ видовъ изъ родовъ: А тто п ііез , ^аи іііш , Васи- 
Іііез., ВЬупсЬоІуіЬез, Веіетпііёз, АрІусЬиз^ РІапогЬіз, 
Раіийіпа, Озігеа^ Муіііиз^ Сагсііит и новый родъ 

Ѵаіепсіепшиз. Въ прибавленіи Ад. Броиьяръ гово- 
ритъ о нѣсколькихъ отпечаткахъ растеній, найдем- 
иыхъ близъ КаФФы, причисляя ихъ къ тому отдѣ- 
ленію порослей, которое онъ назвалъ гигартинитами. 
Оиъ отличаетъ два вида: ГисоЫез аедиаііз, встрѣчаю- 
щійся часто въ Апгіенинахъ и иовый видъ, иазван- 
ный имъ Рисоісіез Ниоііі.

Х отя въ произведеніи Г. Гюо содержится много 
извѣстнаго у;ке намъ изъ превосходныхъ сочиненій 
Энгсмьгардга, Вернейля и Дюбоа, но не смотря на



то, мы находимъ въ нсмъ и много новаго; въ осо* 
бснности мы доллиіьі указать на подробнос раздѣ- 
лсніс осадочпыхъ імастовъ, на полное изложеиіе 
ископасмой Фавны, иа о б с т о а Т е л ы і о с  описаніе оро- 
грлФІи того краа и свазн ея съ гсологичсскими лв- 

лсніами н наконецъ, на тотъ поучительный способъ 
какимъ авторъ переводитъ насъ огъ нскопаемыхъ 
животныхъ н растсиій къ иынв живуіцимъ. Только 
огромныа усилія и основательное, прсдварителыіое 
изученіе могли прнвести къ такимъ богатымъ ре- 
зультатамъ въ столь короткое врсмя, въ одно лѣто.

Мы обратимся теперь къ чегвертому тому творс- 
нія Г. Демидова; этотъ томь наиисанъ Г. Л с-П ле и 
кромв обіцаго заглавія имѣегъ егце особенное: шз~ 
сліьдовапіе Донецкой каліенноуголъной поъвъг , произ- 

веденное съ 1857 по 1859 годъ подъ распоряженіемъ 
Г . Л нат олія Д ем идова , /  Л е-П ле , при содгъйствіи 

Г г. М алинво, Л а ла н л  и Эрок. (Ехріогаііоп йез Іег- 
гаіпз сагЬопіГёгез (1и Бопеіх, ехёсиіёе сіе 1837 а 1839 
зопз 1а (Іігесііоп йе М. А. (1и ОетЫоіГ, раг М. Ье 
Ріау, аѵес соІІаЪогаІіоп (1е ММ. Маііпѵаисі, Ьаіаппе еі 
Аугаисі). Онъ раздѣляется на четыре большія главы 

и доиолненіе, которычъ содержаніе мы хотимъ раз- 
смотрѣть подробнѣе. Къ сочинеиію приложена ге- 
ологическая карта и восемъ нлановъ съ разрѣзами.

Въ первой главѣ авторь очень подробно нзлага- 

стъ т о п о г р а Ф і іч с с к о е  состоаиіс, раститслыюсть н 
климатъ Допсцкаго кря;ка и окружающнхъ сго стс-
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ъш
ііей. Сь особениымъ удовольствіемъ мы проч.іи оро- 
граФііческое описаніс и параграФЫ о гидрограФІн 
страны, въ которыхъ показано в.ііяпіс, какос ока* 
зываютъ простираніе разныхъ Формаціи и различиая 
разрушаемость составляюіцихъ ихъ породъ па тс- 
ченіе и извилины рѣкъ и на видъ рѣчныхъ бсрс- 
говь. Эти свѣдѣнія составляютъ богатос иріобрѣте- 
ніе дла познанія ф и з и ч с с к о й  геограФІи этой страны. 
Донецкія горы, по мнѣнію Г. Л с-П ле, во все не 
заслуживаютъ названія горъ, по незначительиой сво- 
ей высотѣ и малорѣзкости свосго характера.

Произведенною Г. Малинво обширною нивсли- 
ровкою опредѣлена абсолютная и отноеительная вы- 
сота многихъ горъ и долинъ и между прочимъ до« 
знано, что степи, надъ которыми господствуетъ До- 
иецкій кряаіъ, отъ сѣвера къ Азовскому морю, сред- 
нимъ числомъ на каждый метръ разстояиія, пони- 
Ліаются почти на 0 ,00041  метра. Уровень Донца у 
Изюма 1 1 2  метрами выше горизонта Азовскаго моря.

Вторая глава посвящена геогнозіи и безъ всякаго 
сомнѣнія, составляетъ поліѣйш ее и осиовательнѣй* 
шее сочиненіе, какое мы имѣемъ относительио ге- 
огнозіи Доица. Въ особенности мы благодарны ав-
тору за принягое имъ правило, при излояіеніи ге-

і
о г н о с т и ч е с к й х ъ  н а б л ю д е н і й ,  т с о р е т и ч е с к і е  в ы в о д ы  и

разсужденія, гіо в о з м о я ш о с т и ,  о т д ѣ л я т ь  о т ъ  Ф а к т о в ъ
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хотя первые иевольно навязываются автору. 1\ам;-

дый иисагель по естественной исторіи, говоритъ Г (



Л е-П ле, долженъ быть достлточио ск|зо\іенъ, чтобы 
вѣрить, что сказлииое имъ о какошъ нибудь нред- 
метѣ не есть уже посзѣдиій приговоръ; не увлскаясь 
тщеславіемъ блистать остроумными мыслями, онъ 
должснъ заботиться о собираніи магерілловъ своимъ 

преемникамъ, д.ія дальнѣйпіихъ успѣховъ науки. 
ВажнІійшее условіе при составленіи гсологическихъ 
описаній состоитъ въ т о м ъ , чтобы наблюдаемые 

Факты были сообщаемы въ еетесгвенной, удобной, 
легко обозрѣваемой послѣдоватслыюсти, а не были 
бы предварительно втиснуты въ идеалыіую систему, 
которую паука можетъ очень скоро огвергнуть.

Геогностическія огіисанія начинаются въ 4 томѣ 
съ 59 страницы съ псрваго параграФа, подъ кото- 
рымъ выставлено: изложеніе геологигескихъ фактовъ 
(Ехрозё (Іез Гаііз ^ёоіо^і^иез). Донецкій кряж ъ со- 

стоитъ изъ слѣдующихъ главныхъ Формацій:
1) Кристаллическихъ образованій.
2) Каменноугольной почвы.
5) Бахмутекихъ породъ.

4) Мѣловой почвы.
5) Третичной Формацін ГІонтійской степи.

6) Таганрогскаго прѣсиоводнаго образованія.
7) ІІоваго аллювіальнаго образованія.
Каменноугольная почва, какъ главігвйпіій пред-

метъ изысканія изложсиа весьма совершеиио.

1) К рист аллигескіл  пороЪы. Оиѣ раснростраия- 

ются отъ Б родъ  до Маріуполя н соетоятъ изъ пег-
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матитп, дюрита, порфира, сісиита, граиита и гнеиса. 
Всему образованію, тянуіцемуся изъ Во.іыии по 
Диѣпру до Лзовскаго моря, Г. Л е-П ле прсд.іагастъ 
иазваніе криста.і.іическоіі Днѣпровскон Формацін. 

Породы съ ихъ случайными примѣсями опнсаны 

подробно и основатсльио.
Каліенпоуголънам погоа. Она не только зани- 

маетъ, по крайней мѣрѣ, три четверти Донецкаго 
кряжа, ио распространяется сще внѣ ^прсдѣловъ его 
и выступасгъ мѣстами нзъ подъ новыхъ образова- 
ній, напримѣръ на сѣверо-востокѣ, въ прсдгоріи 
Приволыюмъ, на западѣ— въ долппѣ Криваго Торца 
и даже около Славянки, на сѣверѣ— у Петровской 
въ Харьковской губеріи. Г. Л е-П ле полагаетъ даже, 
что Донецкая каменноугольная Формація находится 
въ связи съ одновременными пластамн около Тулы 
и Калуги, но мы не можсмъ согласиться съ этою 
догадкою, иотому что Г. Гельмерсену, во время 

поСлѣдняго сго путешествія въ среднюю Россію, 
удалось доказать, что углесодержащій горный из- 
вестиякъ этихъ губерній на югѣ обрѣзанъ ш иро- 
кимъ и высокимъ поясомъ девонскихъ пластовъ, 
которые простираюгся до Вороиеяіа и во всякомъ 
случаѣ совершенно отдѣляютъ Донецкій горный из- 

вестнякъ отъ Тульскаго и Калужскаго.

Г. Лс-ІТле не встрѣчэлъ на Донцѣ окамснѣлости 

содержащихъ породъ, дрсвнѣе камснноугольнаго пе- 

ріода.



Донецкую каменноуго.іыіую почву образуюп» т|»н 
главныа группы породъ по онгЬ вогьдіа ііоодипаково 
участвуютъ въ стросиіи ел.

1) Обломочиыа породы, состоащі» изъ кварца, 
вывѣтрѣлаго полсваго ппіага, каолина, слюды и ро* 
говой обманки. Это аркозы, псаммиты, песчаники н 
конгломсраты, явио происшедиііе отъ разрушсніа 
криста.іличеСкихъ иородъ.

2) Землистый, мягкій сланецъ (сланцеватаа глииа) и

Ъ) Известнякъ.
Обломочпыа породы сосгавлаютъ ~  всей массы 

горныхъ породъ, слаиець — а известнякъ —

П саммиты, сосгоа изъ ^кругленныхъ, связапныхъ 
каолиномъ зсренъ кварца, составлаютъ господствую- 
щую породу и занимаютъ половину камениоуголь- 

наго образованіа. Кварцевые пссчаники находатся 
рѣ;ке равно какъ и иудинги, чаще встрѣчаютеа ар- 
козы, которые нерѣдко лс;катъ нспосредственно на 
гранитѣ. Оии состоятъ изъ кварца и разложивших- 
ся иолевошпатовыхъ зеренъ, соединенныхъ каоли- 
новою массою. Ко многимъ изъ этихъ обломочныхь 
породъ приміипаны слюда и роговая обманка.

Настоящихъ глинистыхъ сланцевъ въ Донсцкой 
Формаціи, кажется, во всс не находится; сланцева- 

тыя, землистыя породы ся суть сланцеватыа глииы, 

которыа чащс вссго явлаютса вблизн каменпоуголь- 

пыхъ гіластовъ, содержатъ много отпсчатковъ ра- 

стсиій и въ мѣстахъ прнкосновеніа съ пластами
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калюннаго угля обыкновенно нліѣютъ пенельно - гѣ- 
рый цвѣтъ. Известнлкъ обыкиовенно нодчиненъ 
псаммитамъ, по образустъ очень толетые, пспрс' 
рывные іыдсты. Наиболѣе расгіространеиную раз- 
ность составляетъ темно-сѣрый, вонючій известиякъ 
проникнутый . прослойкамп известковаго ішіата. Въ 

заиадной части кряжа, около Торецкой, находятся 
нѣкоторыя исключитсльныя породы, какъ выра- 
жаегся Г. Ле-П ле, напримѣръ, желтый, зернистый 
известнякъ съ неявственными осгатками органиче- 

скихъ тѣлъ, постепенно переходящій въ характери- 
стическій доломитъ. На Валновахѣ также является 
доломитъ и на этой рѣкѣ видна перемеліаемость 

кремнистаго сланца и слоистаго кварца съ аркозами. 
МножествО окаменѣлоетей, паходящихся въ поро- 
дахъ камеииоугольнаго образованія, не оставляютъ 
никакого сомнѣнія, что вся Формація принадлежитъ 
къ нижнему члену каменноуголыіаго псріода, или 
къ такъ называемому гориому известняку. Какъ из- 

вѣстно, прежде многіе геологи полагали возмож- 
нымъ причислить Донецкіе каменноугольные нла- 
сты къ собственно каменноугольной Формаціи (Теггаін 

Ьоиіііег), лежащей на горномъ известнякѣ, но для 

подкрѣплсиія этого стараго миѣнія нѣтъ достаточ- 
ныхъ доказательствъ; утверждеиіе, жс, что песчанйки 

лежащіе подъ горнымъ известнякомъ, нредставля- 

ютъ дрсвній красный песчаникъ, еіце менѣе осно- 
ватслыю. Осадки, перемсжающісся на Донцѣ съ
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каменноуго.іьмымм пластами, содсржатъ от.шчите.іь- 
мыа раковины горнаго извссгияка и потому до.іжмы 
быть причислены имснно кь нему, а не нъ камен- 

ноугольной Фрмаціи.

Характсристичсекіа раковины тамошняго камен- 
ноуго.іьнаго известняка принад.іежать къ роду Рго- 
(Іисіиз, чаще всѣхъ видовъ попадается Ргоііисіиз ап- 
Іі^иаіиз, послѣ нсго, Рг. сопсішшй, Рг. ІоЬаІиз, Рг. 

Ы іззітиз, Рг. ЬетізрЬаегісиз, Рг. §і&аз, Рг. зсаЬгісиіиз 
и Рг. ГітЬгіаІив; всѣ эти виды установлены Сауэрби. 
Въ сочиненіи о Роесіи, изданномъ Мурчигономъ« 
Нернсйлемъ и ГраФОМъ Кейзерлингомъ, эти опре- 
дѣленіа подверглись многимъ, весьма оенователь- 
нымъ измѣисніамъ, одного онѣ совсршенно доста- 

точны дла оріентированіа при сгаромъ опредѣлсніи 
Формацій. Мы не будемъ останавливатьса на исчи- 
сленіи остальныхъ осгатковъ животныхъ, также какъ

і
и отпечатковъ раетеній, между которыми нопада- 

ютса не многіс только виды.

На страницѣ 97 Г. Л е-П ле иереходитъ къ опи- 

санію отноіненій наиластованіа породъ, что сдѣла- 
но съ большимъ сгараніемъ. Впрочсмъ, оно было 
уи;е отчасти извѣетио изъ гіревосходнаго труда Г. 
Иваницкаго. Гоеподетвующее простираніе пластовъ 
съ занада сѣвсро-занада на востокъ юго-воетокъ н 

паденіе иодъ нсзначитсльнымъ угломъ на сѣвсръ. 

Въ нѣкоторыхъ мѣсгахъ наденіе круче и непосто- 

анно и потому линія простираніа уклоняетса отъ
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порма.іыюй. Го|>аадо груднѣс п дажс пс возможпо 
бы.ю найти надсжнаго рѵководнте.ія чтобы ш і д і ѵ г ь  

послѣдоватс.іыюсть отдѣ.іьныѵъ ч.існовъ <і>ормаціи, 
П О Т О М Ѵ  Ч Т О  IIII одіібго И З Ъ  Н И Х Ъ  І І С . І Ь З Я  бы.ю гіри- 
нять за геогноетическій горизонтъ. Дажс изучсиіе 
окаменѣ.юстей не могло помочь въ этомъ дѣлѣ, 
такъ напримѣръ Рго<1исІи5 апіідиаіиз, Рг. еопсіппиз и 

8рігіГег тоздиепаіз находились какъ въ самыхъ ииж* 

нихъ, такъ и въ верхнихъ нзвеетиякахъ, равно какъ 

и въ псаммнтахъ, лежащихъ между этими известня- 
ками, слВдовательно, во веѣхъ ярусахъ Формаціи. 
Каменноугольные пласты авторъ описываегъ въ слѣ- 
дующей главѣ, сообщая во второй очень оено- 
вательныя наб.поденія надъ различными Формаціями 
напластованными на каменноугольной ночвѣ. П ро- 

блематнческая Бахмутская Формація гіричислена къ 
тріасу; потомъ описаны мъловая н третнчная гю- 
чвы, гірѣсноводное образованіс около Таганрога н 
аллювіалыіые наносы, при чемъ авторъ не упуека- 
етъ нзъ виду многихъ ноучительныхъ сравнсній съ 

подобными образованіями въ западной Европѣ и въ 

оеобенности во Франціи. Въ концѣ главы 11) 

слѣдуетъ теоретическое изслѣдованіе перевороговъ, 

которыхъ слѣды замѣтиы въ Донецкомъ кряжѣ. 
ІІринимаю тъ трн главныхъ періода поднятія: въ 

нсрвын подняты п.іасты камепноугольной гючвы; во 

второй осушились мѣловые пласты, ис причинивъ 

значитслыіыхъ иерево|)отовъ; наконсцъ, въ трстій
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періодъ третичнме пласты сдіі.іалиеь сушею, при 
чемъ въ положсиііі ихъ ие произошло суіцествеи- 
ныхъ измѣненій. Въ третьей главѣ описаны камеи- 

по)гольные пласты и л;слѣзны;і руды и сообщеио 

множестію ноучительныхъ Фактовъ. Мы въ особсн- 

ности до.іжиы обратить вииманіе іштателей этой 
прскрасной, богатой главы на два прибавленія къ 

нсй, въ которыхъ въ видѣ таблицы изложены обо- 
зрѣнія каменноугольныхъ и рудныхъ пластовъ, от- 
поситслыю точиостп и полноты нс оставляющіе 

н и ч е г о  желать болѣе. Тутъ гюказано г е о г р д Ф и ч е е к о с  

положепіе ихъ, то.іщина, простираніс, гіадсніс, спо- 
собъ обработки или развѣдки и количество чистон 
нрибыли. Послѣдняя граФа вь этихъ таблицахъ со- 

держитъ еіце важныя причѣчаиія для оріеитирова- 
нія. Такимъ образомъ Г. Ле Пле вполнѣ пригогов- 

ляегъ читателя къ уразумѣнію четвертой главы подъ 
заглавіемъ: заклюгеніе о пынтышіеліъ состолпіи и о 
(ууЪущности ліиисралъной проліьшіленности въ /%о- 

иецколіъ кряжтъ и содержащей разрѣшеніе трсхъ 
слѣдующихъ воиросовъ:

1) Какое опредѣленное, точиое понятіе можно ео- 

ставить себѣ о минсралыюмъ богатствѣ Донецкаго 
кряжа, какъ вслика настоящая добыча и до какой 

степеии она могла бы быть доведена при благо- 

Пріятиыхъ обстоятельствахъ?

2) Каковъ настоящій вывозъ каменнаго угля, что

329



препятстпсжало до нынѣ его уве.інчнванію и куда 
люл;но ожндать новаго сбыта въ будущемъ?

Ъ) Какіа обетоятелЬства н средства сиоеобство- 
вали бы р.ъ особенносги къ возможио скорѣйніему 
развитію добываніа каменнаго угля и рудъ па Дон- 
цѣ п чѣмъ Правительство могло бы споспѣшество- 

вать такому развитію?

Отвѣты на эти воиросы и з л о л і с н ы  в ъ  грехъ па- 
р а г р а Ф а х ъ ,  на страницахъ Ъ17, о55 и 409.

И зъ  гіерваго параграФа мы узнаемъ, что изъ чи- 
сла 4 милліоновъ гектаровь земли (*), занимаемыхъ 

Донецкимъ кряліемъ, 2 ,5 0 0 ,0 0 0  приходигся на ка- 

менноугольную почву. На этомъ просгранствѣ въ 
настояіцее время извѣстио 9 4  мѣстонахол«денія ка* 
меннаго угля н антрацита, но нзъ нихъ до 1840  
года только ЪЪ разработывалиеь нли до нынѣ ещс 
разработываются. Онѣ раздѣляютея на 8 груипъ. 

Остальныя по многнмъ причинамъ, мало или во все 

не заслуживаютъ разработки. Только одно каменно- 

угольное мѣсторожденіе, состоящее изъ 7 гіластовъ, 

достигаетъ толщины 2 4  Англійскихъ Футовъ, два 
пмѣютъ отъ 16 до 19 ,6  футовъ, другія два только 

отъ 1 Ъ до 16 Футовъ, а остальныя всѣ и того мѣ- 
нѣе. Въ этихъ нагіластованіяхъ собственно каменно- 
уголыіый гіластъ обыкновенно никогда не бываетъ 

толще І ^  метра или около 5 Англійскихъ Футовъ; 

одинъ только гіластъ въ сажень толщнною. Г. Л е-

(*) Около 3,655^336 десятшгь. ПримЬч. перев.
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п ле ср.шниваетъ это напластовлніе еъ клменноуго.іь- 
ными округлмн Фрлнцін, Бельгіи и Англіи, указы- 
ваетъ на гораздо значительнѣйіпее богатетво по- 

слѣднихъ и еожллѣетъ, чго на Донцѣ не находится 

настояіцей каменноугольной Формаціи, которая уг- 
лемъ всегда бывлетъ боглче горнлго известнякя. Да- 

лѣе онъ показываетъ, что Донецкій горный извест- 

някъ продолжлется подъ новѣйніими, нокрывлюіци- 
мн его Ф о р м л ц ія м и  и можстъ быть достигнутъ рл- 

ботлми, чрезъ что злнимлемое имъ пространство 

сдѣііается гораздо значитслыіѣннінмъ нынѣ видима- 
го. Накопецъ Г. Ле-Пле говоритъ и это довольно 

вѣроятно, что горно-известковля Формлція далѣе иа 
сѣвсръ, по мапрлвленію къ Воронежу и Укрлйнѣ, 

нокрытл настоящсю камснноуголыюю Формаціею, 

которая только скрытл тлмъ подъ мѣловыми плл- 

стамн. Для сравненія Г. Лс-П ле прнводитъ елучай 
изъ Французскаго Геннегау, гдѣ мѣловые пллсты, 

при точно тлкихъ же обстоятельствахъ, долгоскры- 
влли нлхождсніе клменноуголыюй Формаціи, пока 

не открыли ее въ концѣ проіпедіплго столѣтія. Всѣ 

8 групиъ нынѣ разработываемаго каменноугольнаго 
поля въ 1859 году далн чнстой прибыли 14 ,570 ,000  

килограммові, ііли  почти 857 ,000  пудовъ камсннаго 
угля и антрацита, которые по ихъ свойствамъ, год- 

ны для различнаго употребленія и отчасги потреб- 
ляются на мѣстѣ.

Потомъ авторъ приступаетъ къ рѣшенію втораго



вогіроса, гюказывастъ имѣюгціссл иыпѣ пути н срод-
ства іісревозки и выражаетъ убѣжденіе, что прн

улучшснной методѣ добывапіл, увеличеиномъ сбыгѣ
и при средией цѣнѣ Ьгиіо 19 копѣекъ ассигиаціями
за пудъ, добыча уг.іл черезъ нѣсколько лѣтъ вѣро-

ятно могла бы быть доведена до 3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  кило*
*

граммовъ, которые бы имѣли цѣнность Ьгиіо до 

4 ,0 0 0 ,0 0 0  Франковъ.

Для досгиженія зтой цѣли предложены два сред- 

ства:
1) Воссмь нмѣющихся камепноугольныхъ полей 

разработывать по обыкновенному плану; не троиу- 
тые ьаменноугольньіе гіласты подвергнуть точнѣй- 

шему изслѣдованію, если иредварительный осмотръ 
показалъ уже, что они заслуживаюгъ разработки и 
наконсцъ, изъ начатыхъ разработкою пластовъ ра- 
ціональнѣе извлекать выгоду.

2) Чистую прибыль увелнчнвать болѣе п болѣе, 

умножать сбытъ и возвышать цѣну каменпаго угля 
въ пользу производителей.

Но при этомъ авторъ предостерегаетъ отъ без- 

полезныхъ, дорогихъ работъ и слишкомъ боль- 
іннхъ надеждъ, совѣтуетъ величайшую осторожность 
п при этомъ и всѣхъ предъидущихъ уеловіяхъ онъ 

предсказываетъ каменноуголыюй н лшлѣзной про- 

мышленности Доица блестящую будущность. Мы 
умалчиваемъ о многихъ, очепь любопыгиыхъ, под- 

робныхъ статистнчеекихъ свѣдѣніяхъ, сообщасмыхъ
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въ этой главѣ; скажемъ только объ увѣрсшюсти, 

•іто наше Правитсльство давно уже помлло вагк- 
ность предмета н нсстраіиитса никакой жертвы, 
чтобы минсральному богатсгву Донца и Крыма, 

гіодъ управленіемъ способныхъ людей, дать настол- 
щее сго значепіе и ссли ато до сихъ поръ еще не 
вполнѣ удалось, то очснь иатѵральпо: на все пужио 
врсмл. Англійскій уголь, употребляемый до эгого 

времени на нароходахъ и въ гаваняхъ Чернаго мо- 

ря, мало по-малу вытѣсняется, добываиіе антрацита 
въ Грушевкѣ увелнчивается, въ «УІугаин будетъ осно- 
вана Фабрика для дѣланія желѣзныхъ рельсовъ, а 

въ Керчн огромная машипная Фабрика; желѣзо, ко- 

торое потребуется для дѣйствіл ихъ, гіредположено 
получать нзъ находящихся тамъ желѣзныхъ рудъ, 
проплавляя ихъ Донецкимъ каменнымъ углемъ.

П ри  лнчномъ, продолжительнѣйшемъ нзслѣдова» 

ніи мѣстиоети, можетъ быть и нельзя было бы со- 
глаеитьсл со всвми мнѣніямн Г. Ле-П ле, но должно 

съ удовольствіем ь признаться, что болыисю частію 
онъ смотритъ н описываетъ прсдметы съ надлежа- 

щсй точки зрѣнія и что даръ строгаго совокугіленія 

развнтъ въ нсмь въ высокой стспени.

Мы обратимся тспсрь къ заключсиію книги, со- 
держащсму въ себѣ даниы л> относжці/іся ггь р а з - 
рабо7пкгь ггаліеииоуго. іьной логсы /%онецкаго крлж а, 
(І)оситепІз гёІаІіГз а Гехріогаііоп (Іез Іеггаіпз сагЬопі- 
Гёгез сіе 1а сЬаіпе <3и Вопеіх). Эти дашіыя составляютъ:

Горн. Ж ур н . Кн. III. 18'і8. 6



ЪѴі

1) Химичсекіл разложепія уг.ія Ѵі мѣетиостен, 
едѣлаииыя Г. - Малинво. К аж ется, что эти раз- 
ложспія заслуживаютъ нрлнаго довѣрія и составля- 
ютъ необходимое дополнеиіе къ цт.лому; въ сочнне- 
нін показаны и снособы, когорымъ слѣдовалъ Г, 
Малинво гіри разложснін камеиныхъ углсй.

2 ) Замѣчаніе о буровыхі» с к в а і к и н а х ъ ,  провсдеи- 
ныхъ Гг. Малинво и Эро, около И.іьинска, Усть- 
Дубровской, Рубеяшой, Поповской и о другихъ раз- 
вѣдкахъ близъ Ригина, Говенной и \ I и;і;ііе-]Дебри- 
кова. Рсзультаты ноказаны точно и нояснеиы раз- 
рѣзами. Наконецъ, слѣдуіотъ еіце замѣчанія объ 
астрономическихъ, магнитныхъ и метсорологическихъ 

иаблюдеиіяхъ, произведенныхъ Г. Лаланомъ, ката- 
логъ явнобрачнымъ растеніямъ, собраннымь 1\ Л е- 
велъе и сравнительиая таблица Французскихъ и Рѵе- 

скихъ мѣръ, вѣсовъ и монетъ.

Такимъ образомъ четвертая часть, изданная Г. 

Л е  - П ле, представлястъ полное, поучителыгіійніее 
изображеніс Донсцкаго кряжа, какое мы до селѣ 
имѣсмъ. Она отличаетея богатствомъ собранныхъ еъ 

точностію Ф а к т о в ъ , л о г и ч е с к и м ъ  р а с п о л о ж е н і е м ъ ,  

мѣткими в ы в о д а м и ,  практическою пользою. Н о охот- 
110 огдавая должную нохвалу Г. ,УІе * П ле, ліы  еще 

разъ иапомннмъ о прежнихъ, Русскихъ наблюдате- 

ляхъ этой страны, особсино о Гг. Ковалевскомъ, 

Иваницкомъ и Оливьери, которыхъ изслѣдованія



хотя далеяо не столь полны, но все же заслужива- 

ютъ болыпон благодарности.

Приноминая содержапіе четвсртоіі и нредъиду- 

іцихъ частей этого сочиненія мы убѣждасмея, чго 

оно составлясгъ полнѣйшій даръ, принесенный ког- 
да либо познанію понтійской полосы Россіи. Обра- 
тя вниманіс на Факты, собранпые подъ руковод_ 

ствомъ Г. Демидова вь пользу отечества и приве- 

денные въ предлсжащсмъ сочинсніи и помня, что 
все это сдѣлано самымъ превосходнымъ образомъ, 

сколько для науки, столько же и для промынілен- 

мостн, нужно съ благодарностію гіризнать, что этотъ 
трудъ останется и въ будуіцемъ драгоцѣннымъ и 

нсльзя не увѣнчать его полнок) преміею.
і ... . , .

Р а з б о р ъ  з о о л о г н ч е с к о й  ч а с т и  и у т е ш е с т в і я  Г. Деми- 
д о в а ,  г і о д ъ  з а г л а в і е м ъ :  наблюденія надь понтійской 

фавной (ОЬвегѵаІіопя 8иг !а Раипе Роиіі^ие).

Третій томъ Путешсетвія Г. Демидова, содсрлга- 

щій въ ссбѣ 756  страницъ, въ чисто учсномъ от- 
ношспіи, составляетъ, сели не превосходнѣйшій, то 

одинъ изъ превосходпѣйшихъ отдѣловъ этого важ- 

иаго сочиненія. За нсключеиісмъ статыі Г. Мандлл, 

па 51 страницахъ о чешуѣ пресмыкающнхся и о ры- 
бахъ понтійской Фавны, весь этотъ томъ еоставля» 

стъ трудъ нашего давиишняго члена кореспондента, 

ПроФессора Мордмаініа въ Одессѣ, по справедливо- 

сти извѣстнаго многими, другими отличиымн своими
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ъъь

сочішсніяшг. Вт этомъ томѣ мы сстсствснпо дол- 
;кпы ожидать только отлнчнаго, потому что опъ 
ссть іиюдь дссятилѣтиихъ изслѣдовапін такого прс* 

восходпгго наблюдателя, каковъ Г. Мордманнъ.
Разематриваемыя наблюдсиія начннаются подроб- 

ною росписыо понтійскихъ млскопитающихъ (9—  
7 2  страницы), содержащею въ себѣ многія драго- 

цѣнныя замѣчанія, которыя разш иряю тъ гюзнанія 
наши о млекопитаюіцихъ южной Россін, хотя родъ 
СЬіопбег^из, 8ра1ах Раііазіі и 8юіпіЬиз Іогі^ег, также 

и Миз Ьогіиіапиз, какъ замѣчено и самимъ авторомъ 

нельзя считать болѣе за новые виды,
Второй о т д ѣ л ъ  п р е в о с х о д н ы ч ъ  наблюденій с о -  

ставляетъ такжс подробная роспись гітицъ поитій- 
ской Ф а в н ы .  Здѣсь мы то же имѣемъ дѣло не съ 
сухимъ указагелемъ именъ, но сь многочнсленными 
собстпсннымн замт.чаніями или иаблюденіями авто-

ра. Такъ напримѣрь Г. Нордманнъ показалъ суще-
/

ствованіе въ Крыму многихъ такихъ птицъ, кото- 

рыя до того времсни не были еще находимы въ 
Россіи. При этомъ елучаѣ особенно гіріятпо замѣ- 

тить, что исчисляя ихъ, Г. Нордманпъ не увлекся 

составленіемъ ни родовъ, ни видовъ, подобно мио- 
гимъ повѣйшпмъ орнитологамъ.

Статья о пресмьгкаю щ ихсл понт ійской фавны 
(^аіісе зиг Іез геріііез (1е 1а Гашіе ропіісріе), (страни- 

ца ЪЪ Î) и приложснныя къ нсн рисунки, равнымъ 

образомъ достопны вниманія во многихъ отиопіеніяхъ.



Самос жс зам іічатс.іьное отдіілоніе наблтденій 1\ 
Ііордманна, отпоелщсеса къ ііозвоночпымъ живот- 
нымъ, соетавляютъ обширныа иаблюдснія надъ ры- 

баміі Чсрнаго моря, еообщаемыя имь (съ 359  по 

5^9 страницу) въ впдѣ ввсденія въ понтійскую ик- 

тіологію; къ нимъ нрцлО/кеиы 52 превоеходныхъ 
рисунка. Хотя Палласъ п послѣ него отчаети Рат- 
ке огіисали множеетво поитійекихъ рыбъ, одиако 

Г. Нордманнъ открылъ пе только миого новыхъ 

родовъ и вндовь, по какъ эти, гакъ и прежніе, опи- 

саль точнѣс и изобразилъ краеками. Поеѣпценіе 
Вѣнскихъ и Парижскихъ собраній и сношенія съ 
Гекслемь, Валапсьеномъ и Агассиеомъ дали ему воз- 
можноеть сравнить евои виды еъ подобными имъ 

видами, живущими въ Средиземномъ морѣ и под- 
вергнуть ихъ критикѣ помапутыхъ ученыхъ. Такимъ 

образомъ овоимъ прекраеиымъ Введеніемъ съ пре- 
воеходными риеунками па мѣди, Г. Нордманнъ ока- 
залъ важную услугу зоогрлФІи, именно Русской их- 

тиологіи. Такжс долгкно быть ему много благодар» 
нымъ за побужденіе Г. Мандля къ плписанію упо- 

мянутой отличной статьи о строеніи чсшуи.

А пат олш іескіл изсліъдованіл наЪъ строеніеліъ и 
развитіеліъ Тсп&га хо.чіегісоіа и изслгьдованіл Сеііиіагіа 
аѵісиіагіа Раіі. и Ріитиіагіа сатрапиіа можно так- 

жс счигать рсзультатомъ отличныхъ, масгерскнхъ 
наблюдсній, нояенснныхъ превосходиыми рнеупками.

Если мы сообразимъ теперь все ііапнсанное въ
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I I I  томѣ путепіестиія Г. Демндова, то оно одно 
безспорно имѣетъ уже нраво на ію.іную ііремік» и 
тѣмъ. болѣе, что ее л і бы дагке введеніе въ нхтіо- 
логію или наблюденія надъ полипамн явн.інсь и 

особо, то имъ исльзя бы было отказать въ при- 
суждеиіи ноловпнной нреміи.

Это сочнненіе Академія ііріізпала достоіінымъ иолпои 
Деміідовскоіі преміп.

Зо8

«2

Р а з б о р ъ  с о ч и н е н і я  Гг. Г р а ф а  К е й з е р л и и г а  и  К а п н т а н ъ -  

Л е й т е и а н т а  і і р у з е н п і т е р н а ,  і ю д ъ  з а г л а в і е м ъ :  ^Ѵіззеп- 
зсЬаШісЬе ВеоЬасЬіип^еп аиГ еіпег Кеізе іп (Іаз РеІзсЬога- 

і т  ІаЬге 1 8 4 3 ^  8 і .  РеІегзЬиг^ 1 8 4 6 ,  4 °  ( у ч е н ы я

ПАБЛЮДЕНІЯ ВО ВРЕМЯ ПУТЁШЕСТВІЯ ПО СТРАНЬ ОМЫ-  

ВАЕМОЙ ІІЕ Ч О Р О Ю , ВЪ 1 8 4 5  ГОДУ), СОСТАВЛЕННЫЙ 1\ 
Э к ст Р А О Р Д іін А Р И Ы м ъ  А к а д е м и к о м ъ  ,  ІІОЛКОВНИКОМЪ

Г е л ь м е р с е н о м ъ  (*) .

(Переводъ Г . Штабсъ-Капитана ЕроФѣева, нзъ отчета о 
шестнадцатомъ присул;денін учрежденпыхъ II. Н. Демидо-

вымъ премій).

Новѣйшимъ и вмѣсті» всличайшимъ успѣхомъ

.(*) Начало разбора этого сочнііеніл (около 5  страницъ) быЛо 

ианечатано въ С. II. вѣдомостяхъ 1847, 118 =



иъ гсоаопніггкомъ ио.оіаііін Еіі|юпейской Россіи »іы 
облзапы трудамь и изыскаиіаімъ наиісго знамепитаго 
сочлсна Г. Мурчисона. Въ сообіцестііѣ съ двумя 

младиінмн его, но така.е исполнсппыми п.іамспноГі 
нюбси къ иаукѣ учснымп, Г. Эдуардомъ дс-Всрнсй- 
лсмъ и Гра<і>омъ Алексапдромъ Кеизсрлиигомъ, онъ 
соверніи.іъ по Россіи иѣсколько путеіпествій, изъ 

которыхъ одио щ)оетерлось до самаго Ура.іа и из» 

ложилъ рсзультаты ихъ въ большомъ, извѣстномъ 
Академіи и всему учсному свѣту твореніи: ТЬе Сео- 
Іо^у оГ Кайвіа ід Еигоре аіні Іііе Іігаі тошііаіпз (гео- 

логія Европейской Россіи н Уральскаго хребта). Въ 
составъ этого труда воиіли истолько миогочислсн- 
иыя, собствеиныа пабліодсиія путешественииковь—- 
ію всѣ годпыя въ какомъ либо отношеиіи прежиія 
изысканія геологовъ и иалеонтологовъ, которые за-

иимались изслѣдоваиіемъ этихъ частей Имиеріи, Та-\
кимъ образомъ, это еочиненіе сдѣлалось полнѣй- 
шимъ выраженіемъ ныиѣшняго иашего позианія 

асологіи Россіи и показала иамъ, можно сказать, 
къ собственному нашему изумленію, что у насъ со- 
брано было болѣе нежели иужно матсріяловъ для 
составленія ие только общаго геологическаго обо- 
зрѣнія, но въ иѣкоторыхъ странахъ да;кс подроб- 

наго псрсчпя разныхъ Формацій, участвуюіцихъ въ 

стросніи этого огромиаго просгранства. Такого ро- 

да сочиненія имѣютъ троакую заслугу: онѣ даютъ 
отчстъ обо вссмъ прсжде сдѣланномъ ію какой либо
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части, достав.іяюгъ удобный обзоръ извѣстнаго ві» 
настоящее врсмя и указываютъ на какіе либо иро- 

бѣлы, которые остаютсл сще поиолиить.

Въ этомъ-то творепіи, о которомъ по справед- 
ливости можпо сказагь, что съ него начинается но- 
вая эпоха геологіи Россіи, ГраФЪ Кейзерлингъ со- 
причастенъ въ двухъ отношеніяхъ. Въ первой части 
сочиненной Г. Мурчисономь, мы встрѣчаемъ много 
геогпостическихъ иаблюденій, которыя были сдѣла- 
ны ГраФОмъ Кейзерлингомъ независимо отъ его со- 
путииковъ; вся же вторая часть, посвященная иале- 
оитологіи, обработана имъ обще съ Гг. Вернейлемъ 
и д’Орбиньи, К ъ занимательньйшимъ вопросамъ, 
разрѣш еннымъ усиліями этихъ ученыхъ, безсиорно 
принадлежитъ касающійся древносги и геограФиче- 
скаго распространенія большой Формаціи, которая у 
западной иодошвы Урала, въ Пермской и Ореи» 
бургской губсрніяхъ, кромѣ обильныхъ мѣдныхъ рудъ, 
заключаетъ въ себѣ также много осгатковъ окаме- 

нѣлыхъ животныхъ и растеній. Изслѣдованіе под- 

твердило, что оиа прииадлежитъ къ періоду цех-  

пітейна, или точнѣе сказать, къ установленной Г. 

Мурчисономъ пермской системѣ, наполняя собою 

колосальный бассейнъ, котораго границы должно 

искать на заиадѣ въ Ярославлѣ, къ востоку на Ура- 

лѣ, къ югу на Эмбѣ, а на сѣверѣ можетъ быть у 
сіедовигаго моря. Мы говориаіъ мможетъ бытьсс по- 

тому что до эгого рубсжа еіце не проннкло розы-
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скаиіс. И  такъ здѣсь въ самомъ сѣвсрномь Уралѣ, 

къ сгранѣ омьшасмой ГІсчорою, оставалса Гю.іыной 
пробѣлъ, который слишкочь рѣзко бросалса въ гла- 

за на общей геогиостической картѣ Россіи, издан- 

ной однимь изъ насъ вь 1843  году и который 
былъ бы замптенъ также иа картѣ Г. Мурчисона, 
если бы ГраФъ Ксйзерлингъ не ириняль па себа 
труда выполнить его своими наблюденіями. Окон- 

чивъ и приготовивъ къ нздаиію въ Парижѣ вмѣстѣ 
съ Г. Вернейлемъ описаніе окамеиѣлостей Россіи, 

онъ поспѣіпи.іъ обратно въ С. Пстсрбургъ и въ 
1843  году предпринялъ путешествіе въ страну Пе- 

чоры, главнѣйшая цвль котораго состояла въ бли- 
жайшемъ ознакомленіи съ геогностическимь ея стро- 

сніемъ. Флота Капитанъ-ііейтеиантъ Крузенштернъ 
сопутствовалъ ему въ качествѣ астронома и гидро- 
граФа.

Вполнѣ надѣясь на отличныя знанія, счастливый 
даръ иаблюдеиія и иастойчивость ГраФа Кейзсрлнн- 

га, мы въ свое врсмя публично изъявили ожиданія, 
какія имѣли объ эгомъ нредпріягіи и эти ожиданіа 

въ полной мѣрѣ сбылись изданіемъ въ свѣтъ тру- 
дами обоихъ путешествснниковъ сочиненія, подъ 
заглавісмъ: \УІ5зепзсЬаГі1ісЬе ВеоЬасЬіипдеп аиГ еіиег 
Кеізе іп сіаз РеІзсЬога-ЬапсІ і т  ІаЬге 1843. Обіціе 

геогностическіе результаты этого путеіиествіл. ужс 

преждс вошли въ составъ творснія Г. Мурчисона, 

появившагося въ 1845 году.
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Сочішсніе ГраФа КсГізерлннга и Капитанъ - «ЛеГі- 

тенлнта Крузенпітерна раздѣ.ілетсл на п ь с к о . і ь и о  

отдѣловъ, которые размѣщены і і ъ  слѣдующемь и о -  

рлдкѣ:
1) ГеограФичсскіл опредѣленіл мѣсть, П.шла кру* 

зеппітерна, етраницы 1 — 148.
2) Геогностнческіл наблюдснія Гра-Фа Алекеандра 

ІлеГкіерлинга. Онѣ наііииаютсл палеонтологическими 
замѣчаніями, оть 151 но о5б стран., подъ когорыми 

однако елѣдуетъ разумѣть подробное опнсаніе со- 
бранныхъ окаменѣлостей съ прилоаіеиісмъ прекрасно 

литограФированныхь изображеній на 2 2  таблнцахъ.

Ъ) Геогностическое донесеніе о путеіпествіи и о 

геоітіостическихъ наблюденіяхъ, въ видѣ дневника, 

со многими пояснительиыми замѣчаніями, стр. ЪЪ7.
4) Замѣтки по части географіи и гидрографін 

страны, омываемой ІІечорою, Г. Крузенштерна, стра- 
ница 409.

Еіце прилоліены къ сочиненію обіцая геогности- 
ческая и географическая карта Печорской страны, 
составленная по собственнымъ и чужимъ наблюде- 
нілмь Кейзерлингомъ п Крузенштерномъ п карга 

рѣкъ: П ечоры , И жмы, Илича, Вычегды, сѣверной и 

южиой Мылвы, Г. Крузенштерномъ. Обѣ карты по 

м е р като рс к ой п роэкці и.
Мы разсмотримъ тегіерь геогиостическую часть 

путсшествія и сперва донесеніе о иутешествіи.

Въ предисловіи ГраФъ Кензерлингъ нзлагаетъ цѣль



ъп
ііутешествіл, ііредіірннлтаго имъ по Высочайшему 
ПовсѵгБиію и при поеобіи Правительства. Прежде, 

говоритъ онъ, еочинепія о естеетвеиныхъ наукахъ 

еоетавл/іли любимое иазидатсльное чтепіе людеіі обра- 

зовлнныхъ. П ри нынѣшнемъ снеціализированіи всѣхъ 

наукъ, жслающій проевЬтить ссбл въ облаети естс- 

етвознанія постуііитъ б.іаюразумнѣе, еели обратит- 
ея къ когорому либо изъ новѣйшихъ руководсчвъ 

ію этой части, изображающихъ весь составъ науки 

въ стройномъ норядкѣ и часто въ привлскательшш 
Формѣ. Еели же кго ищетъ онисаиій человѣческихъ 
иодвиговъ, страданій и увеселеній, то тотъ ігѵсть 
обратится къ нсторіи и поэзін, или къ тѣмъ путе- 

шествілмъ, которыя поставили себѣ предметомъ че- 

ловѣка и его общество. Страданія и наслажденія 
путешествующаго естсствоиспытателя п нравствен- 
ныя впечатлънія его совершенно безполезны для 

науки. Обработываніе собранныхъ матсріяловъ ееть 

онаснѣйшій камень преткновенія для путешествен* 

ника и кто его счастливо минустъ, тотъ можетъ 

ноздравить себя съ уснѣхомъ. Въ заключеніи пре- 

дисловія авторъ изъявляетъ прнзнателыюеть свою 
за сообщенные ему не изданные еще матсріллы, 
отъ Гг. П Ірснка, Ругірехга и Савсльева, изъ кото- 
рыхъ первый въ 1837  году обозрѣлъ зсмлю Само- 

ѣдовъ, а послѣдніе въ 1841 году Канинъ Носъ и 
Тнманскій бсрсгъ.

29 Мая 1843  года ГраФъ Ксйзсрлингъ отправил-



ся изъ С. Петербурга черезъ ІІовую Лпдогу, Тих- 
вииъ и Устюгъ въ Вологду и Устьсысольскъ; здѣсь 
онъ говоритъ о видѣииыхъ имъ иа эгомъ иути раз- 
рѣзахъ горныхъ иородъ и объ ,окаменѣлоотяхъ, при- 
надлежащихъ силурійской и девонской системамъ, 
горному известняку, пермской системѣ, юрской Фор- 
маціи и объ эрратическихъ явленіяхъ. Ю рскнми ока- 
менѣлосгями особенно богата страна Сыссолы н 

онѣ показываютъ, что здѣсь какъ н вездѣ въ Рос- 
сіи, находнтся только срсдній членъ юрской ночвы, 

оксФордскій ярусъ.

21  Ію ня была сдѣлана экскурзія вверхъ по Вы- 
ніерѣ, которая на разстояніи 35 верстъ вьппе Вы- 
шерскаго иогоста, течетъ по девонскимъ и юрскимъ 
пластамъ; потомъ продолжали путь къ Печорѣ. 

Близъ Устнема являются огіять пермскіс пласты а 
близъ Мынікиной, въ довольно далыіемъ разстояніи 
горный извесгнякъ. Огъ Стародумской была осмо- 
трѣна Вычегда вверхъ до рѣки Воли и берега 

нослѣдней, гдѣ является горный известнякъ, а по- 

томъ и девонскіе пласты, заключающіе: ТегеЬгаІиІа 
МеуепйогШі, Т. Ііѵопіса, Саіаторога, 8роп§іІез и дру- 

гія. Здѣсь ліс  видѣнъ также не содержаіцій окамс-

стирается отъ съверо-заііада къ юго-востоку и па- 

даетъ къ сѣверо-востоку. Позднѣйі(іія изслѣдованія 
показалн, что онъ прииадлежитъ къ системѣ под- 
нятія, впсрвые сдѣланиой извѣстною ГраФОМъ Кей-
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згрлиигомъ; і$ъ видѣ иизмсиной, но іпирокой гор- 

ной цѣни она продолжастся до Ледовитаго моря и 

у туземцсвъ нзвѣстна гіодъ имснемъ Тиманскаго 
намня; ГраФъ Кейзерлингъ предлагаетъ называть ее 
Тиманскимь хребтомъ. Ка;кстся, что эта цѣпь, на- 

чииаюіцаяся у Чешской губы, не простирается до 
Урала. Еіце выше по Воли лежитъ онять горный 
известнякъ и наконецъ юрскіе гіласты; такимъ обра- 
зомъ нутешсственникъ сдълалъ поиеречный разрѣзъ 
Тнманскаго хребта, который показываетъ, что здѣсь 
опъ состоитъ изъ слабо поднятаго полса девонскихъ
и горпо-известковыхъ пластовъ, изъ подъ которыхъ

%
къ востоку отъ оси хребта, является глинистый сла- 

нецъ въ наклонномъ положеніи. Далѣе, этотъ раз- 

рѣзъ иоказываетъ намъ, что псрмскіе гіласты нахо- 

дятся только на заиадной сторонѣ хрсбта, юрскіе

;кс на обѣихъ сторонахъ сго, въ равнинахъ. Под-
/

нятіе сланца произошло также по направлеіню отъ 

сѣвсро-запада къ юго-востоку, паралельно горной 

цѣгіи Канинскаго полуосгрова, прсжде осажденія 

девонскихъ иластовъ. По образованіи горнлго изве- 

стняка произошелъ ещс слабый подъемъ пластовъ 

сго, которые съ сѣвсро-восточной ст0|)0ны ограни- 

чили псрмскую котловииу.

Въ Іюнѣ прибылн уже путеіпествениики иа Сой- 
ву, притокъ Печоры, гдѣ вновь является горный 

извссти л къ, н паконсцъ достпгли самой Псчоры. 

Отіц)аінтшись ввсрхъ по пей, ГраФЪ Кейзсрлипгъ
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г.гкоріі встрЬти.п» псрсчнпго цпт»та пссчпникъ, упо- 

требляемый на точила, п.іасты котораго падаютъ 
къ сѣссро-востоку и перемежаются съ мергелями. 
Эти пеечаники, содержащіе остатки растеній, вмѣ- 
стѣ съ сланцеватою глиною, продолжаются также 
по Иличу, часто прсдставляютъ величествениые сдви- 
ги пластовъ и далѣе къ востоку, слѣдоватсльно бли- 
же къ Уралу, ограничены пластами горнаго изве- 
стняка, потомъ являются верхніе и нижніе силурій- 

скіе пласты и наконецъ, б.іизъ высокаго истока Пе* 

чоры, кристаллическіе сланцы. Это путешествіе при- 
всло къ елѣдуюіцимъ резульгатамъ.

1) Въ этой части Урала не находигся пластовъ 
псрмской системы.

2) Песчаникъ или точильный камень составляетъ 
верхній осадокъ каменноугольнаго псріода.

Ъ) Горный нзвестнякъ образуегъ западную каме- 

нистую окраину Урала.
4) Огкрыты три силурійскія полосы которыя про- 

изошли отъ того, что верхніе силурінскіе пласты 
лежатъ въ углубленіи или котловинѣ, образуемой 
нижними, такъ что нослѣдиіе вездѣ составляютъ 
отдѣльную полосу.

5) Высокіе гребии горъ сосгоятъ изъ кристалли- 
ческихъ слаицесъ, хлоритоваго и слюдянаго сланцевъ.

Въ концѣ Ію ля путсшественники опять возвра-
/

тились гіа П счору и отправились внизъ по теченію 

ея. Печора, вытская изъ древнихъ породъ, продол-



жаотт» точопіе въ юрокнхъ н трстнчныхъ пластахъ, 
а потомъ, б.шзъ Вуткилдинон, онлть въ осадкахъ 

камснпо) голыіаго нсріодп. Достипіувъ дорскни Ора- 

нсца, ГраФЪ Ксйзсрлингъ отыскивалъ къ востоку 

отсюда лсжаіція Саблсвы горы. ГІутешествіе было 

затрудиитслыю, но нс показало нинего новаго. Го- 
ры состоятъ изь порфира, крсмнистаго сланца и 
змѣевиковой брскчіи, послѣдняя въ Саблевыхъ го-

рахъ образустъ отдѣлыіый штокъ, Всѣ горные но-
0

токи сонрог.ождаются здѣсь рядамн болынихъ валу- 
ног.ъ, но ряды эти не ішѣютъ никакого сходсгва 
съ морснами. Продолжая спускаться по ІІечорѣ ог- 

крывастся, что послт.дній камснноуголыіый пссча- 

никъ яв.іястся на днсвной поверхности нижс Ора- 
нсца, на правомъ берсгу ГІечоры и вновь появ- 
ляетса въ обширной области юрскихъ пластовъ, 

которыс нспосредствснно покрыты третичными обра- 
зованіями. Отъ Кошвы, подъ 65° 10' сѣверной шн- 
роты, до свосч о устья Псчора течетъ по этой одно- 

образнон юрской котловинѣ, которая въ общсмъ 

в и д і і  онисаиа слѣдующимъ образомъ:

1) Въ самой нижнсй части лежитъ вязкая, чср- 
иая глина съ Всіетшіез аЬзоІиІііз. Съ повсрхности 

она размыта и смѣшапа сь болыиими валунами, 

мсжду которыми видны грапнтъ, гнейсъ, сіенитъ, 

порФнрь н персходныя породы Урала.

2) Эта глина нокрыта третипными пластами (ОгіГі)  ̂

состоящими изъ красноватой, пссчаинстой глипы; на
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поглѣднсй лсжатъ пссчаныс пласты , содсржащіе 
гальки, а иногда аллювіалыіая, листоватая, бураго 
цвѣта глина, толщиною до 10 Футовъ; она обра- 
,;уегъ х о л м і . і,  высотою отъ 150 до 2 0 0  футовъ иадъ 
горизоитомъ рѣки.

11а глинистыхъ берсгахъ Печоры внизъ по рѣкѣ 

отъ оетрова Денисовки, Г раоъ  Кейзерлингъ повсю- 
ду иаходилъ обломки раковинъ, которыя въ иасто- 

ящее время живутъ въ Ледовитомъ морѣ и створкп 
которыхъ встрѣчаютоя также близъ Усть-Ваги, къ 
югу отъ Архангельска. Между ними онь отличиль: 
Муа Ігипсаіа, Захісаѵа ги^оза^ Теіііпа саісагеа^ Азіагіе 
Ьогеаііз, Ваіапиз зиісаіиз» Здѣсь открывается сход- 

ство съ иодобнымъ жс явленіемъ въ Ш вец іи  и 
Норвегіи, гдѣ даже одни и тѣ же виды находятся 

на значителыюй высотъ и въ отдаленіи отъ моря.

И зъ  деревни Оксиной, при устьѣ П ечоры , по- 

ѣхали въ Тиманскую туидру на саняхъ, запряжен- 
ныхъ оленями; здѣсь должны находиться Веіешпііез 

ио мы иапрасно искали ихъ. Отсюда пугешествен- 

ники отправились къ восточпому краю Тиманскаго 
хребта, гдѣ сперва является опять горный изве«= 

стнякъ, въ такъ называсмыхъ Камспныхъ Воротахъ 

имснно тамъ, гдѣ Индига гірорѣзываетъ горный из- 

всстнякъ. Онъ находится также иа рѣкѣ Бѣлой, но 

къ западу является трагіповое образованіе, гірости- 

рающееся до Ч айцы на мыса. Породу составлястъ 

весьма мелкозернистый, базальтичсскій долеритъ, раз-
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битып на столбы и заключающій халцедонъ, стиль- 
битъ, гсйландитъ и извсстковый иіпатъ.

Эта порода образуетъ ущелье или Камеиныя І5о-

рота рѣки Бѣлой, ио сиускаясь ио ней, вскорѣ
встръчаемъ камешюугольиый иссчаиикъ. Ііъ нѣсколь-
кихъ верстахъ отъ Бармина мыса находится верхній
еилурійскій известнякъ, потомъ въ незначительномъ
развитіи горный извесгиякъ, а въ углубленіяхъ или

впадннахъ между дрсвнѣйшимн породамн —  слѣды

юрскихъ пласговъ. На рѣкѣ Вашкинѣ силурійскіе
окаменѣлости хорошо сохранилиеь и не оставляютъ

ни малѣйшаго сомнѣнія относителыю вѣрности опре-
дѣленія Формаціи. На морскомъ берегу, между усть»
емъ Вашкиной и Барминскимъ мысомъ является

темно-сѣрый, глинистый слаиецъ съ промежуточны-

ми нластами той же иороды, но имѣющими болѣе
свѣтлый цвѣтъ; этотъ слаиецъ простирается подъ

часомъ и ме;кду имъ и силурійекими пластами

едва ли могутъ находиться какіе нибудь другіе зна-

чителыіые осадки. На обломкахъ этого сланца ле-
;кать створки Вессігшгп ипсіаіит, живущемъ иынѣ

въ сѣверныхъ моряхъ. На Барминскомъ мысѣ пла-

сты глинисгаго сланца прорваны разщелившимся ді-

о р и т о м ъ  и а Ф а и и т о м ъ .  Отъ мыеа в н у т р ь  земли яв-

лястся елоистая кварцевая порода съ отдѣлыімми

зернами кварца и иолеваго шпата, представляющая,

кажется, измѣнеиный гранитомъ глшіистый сланецъ

потому что вблизи открыта грапитная гора, пови» 
Горн. Ж урн. Іін. III . 1848. 7
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димому, составляющая только часть проходящсіі 
здѣсі» граинтноіі осм. На ЗѵпоГшомі. носѣ д о д і к с і і ъ  

встрѣчаться горііый нзвсетиякъ, а ііа Найцьшомъ 
прсдгоріи, которос осмотрѣио Крузсніитсриомъ, иа* 

ходится опять долсригь, что бы.ю у;кс извѣстио II 
изъ иаб.іюдсніГі Рупрсхта.

Ъ I Августа путепіествспники возвратились въ Ок* 
гинѵ, осмотрѣли окрсстиости Пустозерской с.юбоды, 
Пылсмеца н поилы.іи па парусахъ ввсрхъ по Пе- 

чорѣ къ 5 сть-Цылмѣ и Усть-Ижмѣ, потомъ иодии- 

мались по И;кмѣ, на которон видснъ самый полныГі 
разрѣзъ юрской Ф о р м а ц і п  эгой мпстпости, раздѣля- 

смыи ГраФомъ Ксйзерлпнгомъ на чстыре отдѣла:
1) Сѣраго цг.ъта пссчапнки, заключающіе окаме- 

нѣлое дсрево^ Сагсііош сопсіппцт и А ттоп ііев  аііегпапз.

2) Желваки глинистаго изисстняка, наполненные 
А тто п ііез  роІурІусЬиз и Аѵісиіа зетігайіаіа.

3) Сухая, смолистая сланцеватая глина, содержа- 
щ ая въ изобиліи Аисеііа Раііазіі и Веіетпііез РаІІазіі.

4) Желѣзистые, нзпестковые гіласты бѣдные бе- 
лемнигами, ио богатые А ттои ііев  ІзЬ тае .

У Стригалова порога подъ юрскими пластами лс- 

жатъ иепосредствснно девонскіе извсстняки и з д і і с ь  

чрезвычайно разитсльно отсутствіе горнаго извс* 
стияка.

Путешсствениики разстались близъ Усть-Ухты, Г. 
Крузеиш териъ отправился вверхъ по Ижмѣ чтобы 

водою возвратиться въ Усть-Сыссольскъ, ГраФъ Ксй-
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зерлннгъ ;кс иабралъ иуть по которому ирежде иро- 
изводилась іѵіавпал Снбирскал торговлл, имениоі по- 
ѣхалъ вверхъ по Ухтѣ и потомъ прибылъ въ Гавнъ- 

югу.

На Ухтѣ еперва лвляютсл девонекія породы, ко« 
торыя гіерерѣзываетъ рѣка поиерегъ на разстояніе 
1 7 |  версгь; на этомъ разстояніи отъ впаденія рѣки 
показывается подъ девонскими пластами особенный 
смолистый сланецъ, извѣстный въ Россіи подъ иа- 

зваиіемъ доманика. Онъ надаетъ подъ угломъ отъ 2  

до Ъ° къ сѣверо-востоку и образуетъ поясъ шири- 
ною въ 1э  ве[)стъ. П о своему черному цвѣту, вяз- 
кости и мягкости, также по хоропіему блеску, ко- 

торый онъ принимастъ при полнрованіи, этотъ сла- 
нецъ годенъ для техническихъ употрсблсній и иног- 

да нзъ иего вытапливаютъ смолу. ГраФЪ Ксйзер- 
липгъ нашелъ въ доманикѣ чаетію извѣстньіе, ч а • 

стію л;е новые виды окамснѣлостей, которыя нока- 

зывають, что домаиикъ составляеть въ Росеіи но- 
вую группу иластовъ, лежащую ннже нормальион 

девонской системы, по соотвѣтетвуюіцую впрочемъ 
дрсвиѣйшимъ гоніагитовымъ пластамь Германіи. Эти 

іыасты замѣчатсльиы по малому чнслу зак.почаю- 
щихся въ нихъ плечеиогихъ моллнісковъ (Вгасіноросіа) 

и коралловъ, слѣдОвательио по отсутствію въ нихъ 
і к и в о т и ы х ъ  глубокаго моря. ГраФъ Ілснзср.іиигь, по 

вИдпмоМу, склонсиъ счіітать ихъ эквивалснТоМъ са* 

мыхъ всрхнихъ сн.іурійскихъ пластовъ, образовав-
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шихся то.іько мвстамн, но сравнивастъ ихъ также 

съ Ш емунскою груипою въ Сѣверо-Амсриканскихъ 
Соедииенныхъ Ш татахъ , которая составляетъ само- 
стоятельиое образованіе между силурійскими и де- 

воискими пластами. Далѣе къ западу опять являют- 
ся девоискіе пласты, потомъ горный известнякъ, а 

близъ устья Тобы ш а пласты пермской системы.

Такимъ образомъ ГраФъ Кейзерлингъ достигъ рѣки 
Выма; спускаясь по ней, онъ осмотрѣлъ въ 30  вер- 
стахъ отъ устья Ш онвуквы обнаженіе называемое 
Одакъ-Яромъ, которое предетавляетъ типъ господ» 
ствующей въ этой мѣстности пермской системы пла- 
стовъ. Въ иорядкѣ сверху внизъ лежатъ тамъ слѣ- 

дующіе пласты:
1) Дымчато-сѣрый, скваяшстый, доломитовидный 

известнякъ.

2) Глинистый мергель сѣраго цвѣта.

3) Тальковатый известковый мергель, переходящій 
въ глинистую, лѣпную массу и заключающ ій Агса 
Кіп§іапа и Аѵісиіа апіідиа.

4) Глинистый мергель, сѣраго и бѣловатаго цвѣ- 
товъ.

Близъ деревии Ветланки сиова являстся юрская 
глииа съ Веіетпііез и отсюда до Усть-Сыссольска 

не видио другихъ осадковъ, кромѣ псрмскихъ и юр- 

скихъ. 13  О ктября ГраФъ Кейзерлингъ отправился 

отсюда въ обратный гіу гь чрсзъ Усгюгъ въ Вологду 

мимоѣздомь оиъ осмотрѣлъ окрестности города Воль»
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ска и часть течсиія рѣки Ие.іи, гдѣ также разішты 

иермскіе иласты. Макоиець, / 1 Ъ Поабря оиъ воз- 
вратилсл въ С. ІІетербургъ.

Здѣеь мы сдѣлали только краткій обзоръ наблю- 
дсній, которыя заключаютъ множество самыхъ по- 
учительныхъ подробностей и объяснены многими, 

въ текстѣ отпечатанными политипажамн. Съ помо- 
іцію превосходно сдѣланиой геогноетической кар- 

ты , они даютъ ясное, полное попятіе о геогности- 
ческомъ строеніи изслѣдованной страны и мы съ 
радостію видимъ, что вдругъ приподнягъ покровъ, 

закрывавшій это огромное простраиство земли. Къ 
числу важнѣйшихъ результатовъ этихъ наблюденій 
должно отнести слѣдующіе:

1) Показано сушествованіе неизвѣстной до того 

врсмени горной цѣпи, Тиманскаго хребта, который 
составляя вѣроятно южное продолженіе Каиинскаго 
хребта, начинается на восточномъ берегу Чешской 

губы и въ юго*восточномъ направленіи идетъ къ 

Ура.іу, но не достигаетъ его.

2) Этотъ хребетъ, въ которомъ метаморФическіе 
сланцы, верхніе силурійскіе нласты и породы ка- 

менноугольнаго гіеріода болѣс или менѣе подняты н 

въ которомъ выступаютъ также изверженныя по- 
роды, служитъ ръзкою г|>аницею іыастамъ псрмскои 
системы, находящимся сіце вблизи западной ио- 

дошвы его, такъ что въ огромномъ бассейнт», огра- 

ничснномъ сѣвернымъ Ураломъ, Тиманскимъ хреб*



томъ и бгреглми ЛгДовитаго пкорл, этн нлпсты ужс 
не пстрѣчаются.

3) Въ Тйманскомъ хребгѣ открмтъ замѣчатель- 

ный доманиковый сланецъ н с-ъ болыпого вѣроат- 
ностію показано, что онъ принадлсжитъ къ верх- 
ней силурійской ФОрмаціи. Во всякомъ елучаѣ опъ 
составляетъ совершеино новую группу въ палеозой- 
скихъ образованіяхъ Роесіп.

4) Ог|)омный бассейнъ, о когоромъ мы выгпе 

упомянули занятъ ііластами юрскаго періода} они 
покрыты толстыми дн.іювіальпыми и аллювіальными 
образованіями, не заключающимн никакихъ боль- 

і ш і х ъ  валуновъ, но въ зиачительномъ огдаленіи огъ 

моря и иа значительной высотѣ покрыты раковина- 
ми, которыя ещ е въ настоящее время живутъ въ 
сѣверныхъ моряхъ.

5) У западной подошвы Уральскихъ горъ и на

восточномъ отклонѣ Тиманскаго хребта показано на-
• ^ • хожденге несчанаго ооразованія, которое, иокрывая

горный извеетпякъ, составояетъ кажется новѣйшін

осадокъ каменноугольнаго періода, именно: каменио-

уголыіый песчаиикъ.
, і • I ‘

ТсітерЬ мы перейдемъ къ отдѣлу, въ которомъ 
описаиы остатки органическихъ тѣлъ. Опъ раздѣ* 
ляется на два отдѣлснія, въ ігервом ь оиисаны оста г- 

ки персходнаго періода, тО ссть, сйлурінских г», Дс- 
вонскихъ, каменноуголыіыхъ и ггермскихъ пластовъ, 

а во второмъ іорскои почвы.



ГІорпое отдѣ.іешс начинаетсл описаиіемъ корал- 
лонъ, гдѣ кроічѣ извѣстиыхъ видовъ, мы находимъ 

мпого повыхъ, которые принадлс;катъ къ родамъ; 
ІліЬозІгоІіоп^ Регіраесііит^ СізІірЬуІІит, СуаіЬорЬуІІит., 
Нагто(1іІе8, Сегіорога и Роіурога. Здѣсь гке описаны 

два вида новаго рода Созсіпіит.

И зь  отряда лумистыхъ (Касііаіа) найдены были 
толі.ко столбики крииоидовъ, когорые не могли быгь 

точно опредѣленьі. ІІотомъ слѣдуіотъ моллюски и 
описаніе ихъ начннастся сь іыеченогихъ (ВгасЬіоросІа). 
Ві. родѣ РгоЛисІиз мы иаходимъ два новыхъ вида: 
Ргосііісіііз ш а тта іи з  и Ргосіцсіиз ІиЬагіиз; нрн ониса- 

ніи этого ;ке |)ода показаны гіризнаки ио которымъ 
Рг. Копіпскіапиз отличается огъ сходиаго съ нимъ 
Р. Сапсгіпі. Оііисаны новый видъ СЬопеІе^ 2  но- 
выхъ вида Ьеріаепа^ новый видъ ОгіЬіз, 2 повыхъ 

ЗрігіГег н I новый вндъ Репіатегиз. Въ описапіи 

п.ісчепогихъ, которое мы читали съ особсппымъ 
удово.іьствіемъ, находимъ миого мѣткихъ замѣчапіп 
н мѣстами новый взглядь па предметъ.

И зъ отряда пластинчато>;каберныхъ (ЬатеПіЬгап- 

сЬіаІа) опиеапо !) новыхъ видовъ, принадлежаіцихъ 
къ родамъ: Ресіеп, Аѵісиіа^ Сургісаг(1іа, АтрЬісІезта, 

Мосііоіа и ІЧисиІа. Въ отрядѣ брюхоногихъ (Сазіего- 

ро(1а) находимъ б повыхъ видовъ относяіцихся къ 
родамъ РІаІузсЬізта, ЕиотрЬаІиз, ТигЬо, ^аіісорзіз и 

8і§агеІиз, а въ отрядѣ головоногихъ (СерЬаІоросІа) 

Ъ новыхъ внда Сопіаіііез изъ домаииковаго слаица.



Въ классѣ ракообразныхъ (Сгизіасеа) мы находимъ 

только одну повую Сургісііпа., вмѣстѣ со многнми 
трнлобитами изъ пластовъ силурійскихъ н горнаго 
известпака. Вообще въ этомъ отдѣлсніи огіисано 

198 видовъ. Остатки рыбъ были огіредѣлены Г. 
Ііандеромъ н припадлежатъ къ родамъ: ВоіЬгуоІеріз^ 
РіегісЬіЬуя, ЬатпоДиз^ Сгіуріоіеріз и ОітегасапіЬиз.

Во второмъ отдѣленіи, посвященномъ разсматри- 
ванію органическихъ остатковъ юрскаго періода опн- 

сано всего 05 вндовъ, нзъ которыхъ 20  новыхъ и 
принадлежатъ къ родамъ: Ресіеп, АисеІІа, Розісіоша, 
Ресіипсиіиз, Кисиіа, СогЬіз^ Ьисіпа, Сургіпа, Азіагіе, 
Ѵепиз, Зоіесигіиз, СегііЬіит, Ріеигоіотагіа, ТигЬо, 
Асіаеоп, Тиггііеііа и А ттоп ііез . Новаго рода Ацсеііа 

описаны о вида^ онъ часто встрѣчается въ юрскихъ 
пласгахъ Россін н прежде былъ смъишваемъ съ 
Іпосегатиз и Аѵісиіа, но отлнчается отъ нихъ родо-

выми признаками ясно изложенными ГраФомъ Кей-
| ' *

зерлингомь на страннцѣ 297.

Кто былъ знакомъ съ преяшими трудами ГраФа 

Кейзерлинга въ обласги петрсФактологіи, тотъ н въ 
этотъ разъ долженъ былъ ожидать огъ псго осио- 

вательнаго и поучительнаго изложенія предмета. И 

дѣйствительно, мы можемъ засвидѣтельствовать, что 
въ описаніи органическихъ остатковъ, собранныхъ 

въ странѣ П ечоры , вездѣ видно совершеннѣйшее 
знаніе предмета, ясиое представлепір, самое Точиое 

и рѣзкое опредѣленіе, многостороннія познанія и

550
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долговремснная опытность автора. Это сочиненіс су- 
щественно подвннуло впередъ познаніе нскопаемой 
<гавны Россін, а науку обогатило превосходнымъ 
пріобрѣтеніемъ.

Въ заключеніс мы сще упомяиемъ о наблюденіяхъ 
Г. Крузснштерна по части геограФІи и гидрограФІи 
страны, омываемой Печорою. Онѣ сосгоятъ въ гіе- 
речисленіи и отчасти въ описаніи болыиаго числа 

рѣкъ, впадающихъ въ «Яедовитое море, въ томъ чи- 
слѣ ГІечоры и ея притоковъ, въ извѣстіяхъ о Верх- 
ней Вычегдѣ и во многихъ любопытныхъ замѣткахъ 
о родѣ жизии и характерѣ мъстныхъ жителей. Без- 

спорно, эти наблюденія сосгавляютъ вагкное при- 
бавлеиіе къ геограФІи страны, омываемой Печорою 

и будущіе путешественники должны быть особенно 
благодарны за нихъ Г. Крузенштерну, потому что 
онъ съ большою точностію и основываясь на из- 
мѣреніяхъ показываетъ разстоянія мѣстъ, направле- 

ніе рѣкъ и тому иодобное.

Изъ этого донесенія видно, что сочиненіе ГраФа 
Кейзерлинга и Г. Крузенштерна: \Ѵі§8еп5сЬаШісЬе 

ВеоЪасЬіші^еп еіс. по геогностическому и гсограФИ- 
ческому содержанію сго, принадлеяштъ къ числу 
важнѣйшихъ, споспѣшествуюіцихъ познанію Россіи 
Оно весьма удовлетворительно выполнило болыпой 
пробѣлъ въ этомъ знаніи и составляетъ одну изъ 
конечныхъ даниыхъ, которыя иослужать для состав- 

ленія окончатсльнаго геогностичсскаго обзора Евро-



пенской Россііц другихъ и послѣднихъ свѣдѣній, 
которыя поведутъ къ той же цѣли, мы ожидаемъ 
отъ экепедиціп, отправлениой Русскимъ ГеограФи- 

чеекимъ Обществомъ, для иаслѣдованія сѣвернаго 
Урала Гр. Гельмерс.
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Д о п о л н е н і е  къ р а з б о р у  с о ч и н е н і и  1ѴІ88еп8с1ш[ІІіс1іе 
ВеоЬасЫипдеп аи[ еіпег Яеізе іп сіав РеІзсЬога-ЬапСІ.

ГІервый отдѣлъ этого сопиненіл, подъ заглавіемъ: 
Сеодгаркізсііе ОгСзЬезІіттапдеп ѵоп Раиі ѵоп Кгт еп- 
ѣіегп (геограФичсекое опредѣленіе мѣстъ, преизве- 
денное Павломъ Крузенштерномъ), заключастъ въ 
себ в опредѣлеиіе полоа«енія 47  пунктовъ, лежащихъ 

преимущеетвенно по теченію П ечоры  и ея дриго- 
ковъ. Всѣ наблюденія произведены иомощію сек- 
станта, для опредѣленія долгогъ слулшли Ъ хроно- 
метра, изъ которыхъ только одинъ давалъ вѣрные 
результаты. Опредѣленія мѣсть составляютъ во вея- 
комъ случаѣ весьма важное дополненіе къ матема- 
тической геограФІи этой, столь мало извѣстной сгра- 
ны. Х отя измѣренія долготъ не могутъ похвалить- 
ся высокою етепенью точности, но они все таки 

заслуживаютъ вниманія и достоинство ихъ увели- 
чится особенно тогда, кОгда Уральскою экспедиціею 

будетъ опредѣлено нѣсколько главныхъ пунктовъ 
посредетвом ь абсолютныхъ астрономичеекихъ на- 

блюденій. Тогда откроетея возможиость всѣ осталь-



ныс пункты, опредѣленные Г. Крузениітерномъ, раз- 
мТ.стнть между этнми главнымн гіунктами.

Изъ двухъ картъ, приложенныхъ къ сочиненію, 
одна с.іужитъ для показанія хода операцій Г. Кру- 
зенштерна и она вполнѣ достигаетъ предположен- 
ной цѣлн. Другая карта, подъ заглавіемъ: СеодпозІізсЬ- 
Сео^гарЬізсЬе ІІеЬегзісЬі <іез РеІзсЬога-Ьапйез (геогно- 

сто - геограФИческій обзоръ страны, омываемой Пе-
■е

чорою), не приннмая въ соображеніе ея геогности- 
ческаго достоинства, сосгавляетъ безъ всякаго сом- 
нънія лучшую геограФическую карту той. сграны, 
какую мы доеелѣ имѣемъ. Предоставляя оконча- 
тельное обсужденіе достоинства этого сочиненія ре- 

цензентамъ главнаго содержанія, мы должны ска- 

зать, что оно во всякомъ случаѣ важно и въ гео- 
граФическомъ отношеніи. В . Струве.

Академіл удостои.іа это сочішеніе полной Демидовской 
премін.
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В Ѣ Д О М О С Т Ь
О Ч А С Т Н Ы Х Ъ  З О Л О Т І Л Х Ъ  П Р О М Ы С Л А Х Ъ , П Ъ  К И Р Г І І З С К И Х Ъ  О К Р У Г А Х Ъ , З А  1847 годъ.

№ На.чваше россыпей іии золотосодержащихъ ііршсковъ

И ОПІІСАНІЕ ИХЪ ЫѢСТ110СТЕЙ.

К ОКБ Е КТ ИИСКАГ О ОКРУГА.

Свлто- Троицкой компаніи Коммерціи Совтъгпника 
Стпспана Попова и прогихъ лицъ. 

Воскресенскій, по р ѣ ч к ѣ  Дженамѣ до в е р ш и н Ъ  
оной и по впадающимъ въ нее к.ночамь, логамъ
и покатямъ . ..................................................................
Компаніи Влзниковскаго 2-м гильдіи купца Василіл 

Зобнина и ѵрохихь лицъ. 
Воскреоенскій, гіо рѣчкѣ Кожсбулаку, впадающей

въ рѣчку Бо.ікулдакъ.......................................................
Зобнинскій, по рѣчкѣ Болкулдаку, впадающей

въ рѣчку А гаиакатты ......................................................
Козьминскій, по той же рѣчкѣ Болкулдаку ниже

Зобнинскаго п р іи с к а ..............................  ,
Лопатинскій, по ключу Безчуконскому, впадаю-

щему въ рѣчку Болкулдакъ..........................................
Троицкій, по рѣчкѣ Сенташу, впадающей въ

рѣчку Болкулдакъ . ......................................................
ПетрОвскій, далѣе отъ предъидущаго вверхъ по 

рѣчкѣ С е и т а ш у .................................................................
И того .

Добыто и п ро- 

мыго зо.іого- 

содержащихъ 

пеРковъ.

Всего

Сложное со- 
дсржаіііе золо- 
т«а во 100 и у-  

дахъ неску.

2 ,621 ,900

200

800

800

110

100

150
2/100

2 ,624 ,006

ДОЛІ1.

ъц

10

45

ъ ц

47|4

25

56
55:
521

Получспо золота.

п у д ы . фуиты

2 12

2 12

л ол от . доли.

60

5

2

50

20

56

85

52

25

54

Число людей, 

задолжакших- 

ся по расчету 

въ одітнъ 

деиь.

68 50

400

24

24

Чнсло ді.іістііоііавшііхъ 

гі|юмывалыіы\т> уст- 

роііствъ по расчету 

въ одинъ день.

Машниъ 
Бутаръ.

. 1

^Вашгсрдовъ . 2

Вашгердовъ . . 2

Какѵю с л і і - 

дуетъ кзи- 
мать иодать 
съдобывас- 
маго зо.юта

15і

Горн. Журн.  Кн.  I I I .  18'і8,
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4.

в ѣ д о м о с т ь

О КАЗЕННЫХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ, НЕРЧИИСКИХЪ, ЗА 1846 ГОДЪ.

2

5

Н а з в а н іе  р о с с ы п е й , и л н  з о л о т о с о д е р ік а щ и х ъ  п р іи с к о в ъ

Н О ІІИ САН ІЕ И Х Ъ  МЪСТНОСТЕЙ .

И Р  К У Т  С К О Гі 1’ У  Б Е  Р  Н I и ,  

Нерптскаго горнаго округа. 
Верхне-Карійскій, по ръчкѣ Карѣ, впадающсй съ 

л ѣ в о й  стороны въ рѣку І И и . і к у ...............................

Нияіне-Карійскій, по той жс рѣчкѣ . . . .

Лунжанкинскій, по рвчкт. Лунжанкамъ, впадаю- 
щей съ лѣвой стороны въ рѣку Шилку . . .

Култуминскій, по рѣчкѣ Култумушкѣ, виадающсй 
съ лѣвой стороны въ рѣчку Газимуръ . . , .

Ильдиканскій, по рѣчкѣ Ильдикану, впадающей 
съ правой сгороиы въ рѣчку Газимуръ . . . .

Солкоконскій, по рѣчкѣ Со.ікокону, впадающей 
съ лѣвой стороны въ рѣчку Борзю (Срсднюю) .

И того .

Добыто и про- 

мыто золото- 

содержаіцихъ 

псскопъ.

Сложиос со- 
держапіе золо- 
та во 100 пу- 

дахъ песку.

3 0 Л 0 Т .

2 ,6 0 2 ,0 0 0

2 ,5 5 4 ,0 0 0

1 4 2 ,0 0 0

5 2 0 ,2 0 0

5 7 9 ,9 0 0

6 0 0 ,4 0 0

6 ,5 7 8 ,5 0 0

Получеио золота.

долн. пуды. фунты золот,

2 10

21̂

Ст

51

72

46

491

14

8

26

51

15

29

50

87

15

7 4

72

27

86

ДО.ІИ.

Ч исло людеіі^ 

задолжавшпх- 

ся по расчету 

въ одшгь 

день.

5 0 1 |

7 5 4

854-

90;

881

1511

24  2414-П

Число дѣйствовавшнхті 

іі|)Оммьа.іыіыхъ усг- 

ройствъ по расчету 

въ одинъ депь.

Мапішіъ,времснно 1 
Пирамид. вашг. 12-’- 
Вутаръ . . . .  1

Пирамидальныхъ 
вашгердовъ оз

Пирамидалыіыхъ 
вашгсрдовъ . . 21

Пирамидальныхъ 
вашгердовъ . . 5 |

Бутаръ . . .  5

Машинъ,врсменно2 
Пирамид. вашгср. 2 
Бутаръ . . . 5 1

М.ііпинъ,врсмсн. іі- 
Пирамид. вашгср. 6 
Бутаръ . . .  24-

(') Вь этомъ чис.іЬ заключаюхсл и т1> рабочіе, которые зэдолжалисі. при цьхоиыхъ и ііадвориыхъ работлхъ.



363
5.

в * д о м о с т ь
О КА ЗЕН НЫ ХЪ ЗОѵіОТЫХЪ ГІРОМЫСЛАХЪ НЕРЧИНСКИХЪ ЗА 1847 г о д ъ .

л з

л * ІІАЗВЛНІК РОССЫПЕЙ И.1И ЗО.ІОТОСОДЕРЖЛЩИХЪ ГІРІИСКОВЪ

Д о б ы т о  Іі П])0 - 

мы то зо л о т о -

Сложііое со- 
дсржаніе золо- 
та во 100 пу- 
дахъ песку.

Получеио золота.
Чнслолюдеіі, 

задолжавіиих- 
ся по расчету

Число дііиствовавшихъ 

иромывалыіыхъ уст-

И ОІ1ИСЛНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащихъ 4 въ одннъ р ой ств ъ  п о  расч ету

песковъ. зо.ют. ДОЛИ. пуды. фуиты .юлот. доли. депь. въ однпъ день.

И Р К У Т С к О Й Г У Б Е Р Н I И,

1
Нергинскаго горнаго округа. 

Верхне-Карійскій, по рѣчкѣ Карѣ, впадающей съ 
лѣвой стороны въ рвку Ш и л к у ...............................

Нижне-Карійскій, по той ;ке рѣчкѣ . . . .

3 .6 3 0 .0 0 0

1 .5 4 7 .0 0 0

1 7 і

щ

19

4

4 6 7

7 2 4 1

іМ аіш іііъ в р см ен н о  1 
Б у т а р ъ  . . . 2 2 1  
П о .іу стан к о в ъ  вре- 
м е н н о . . . .

2

X

1 31 24 -------------

3 Луижаниинскій, по рѣчкѣ Лунжапкамъ, впадаю- 
щей съ лѣвой стороны въ рѣку Іііи.іку . . . 170 ,0 0 0 1 ч 18 85 48 80

Бутаръ . . . 8 1  

Бутаръ . . .  2 4
1.4

5

Култуминскій, но рѣчкѣ Култумуіикѣ, ішадающей 
съ лѣвой стороны въ рѣчку Газимуръ . . . .  

И.іьдиканскій, по рѣчкв Ильдикану, впадающей
2 6 9 ,0 0 0

Л  А  Г» /-ѵ

1 56 1 4

1  О

36

67

24

72

111

Щ

Бутаръ .  .  .  4  

Бутаръ .  .  .  З і
6

съ гіравой стороиы въ рѣчку Газимуръ . . . .  

Солкокоискій, по рѣчкѣ Солкокону, вііадаіощей
299 ,2 0 0 5 6 | 18

еъ лѣвой стороны въ рѣчку Борьзю (Среднюю) . 694 ,400 ---------------- 62 1 2 41 87 171 Вашгер. пирамид. 8 
ГІростыхъ .  .  2 
Бутаръ .  . 6

И того ................................................. 6 ,6 0 9 ,6 0 0 1 26 35 63 39 270-і-(*) Машпиъвременпо 1
Полусган. времен.Зу
Вашгерд пирамид. 8 
Простыхъ. ,. . 2 
Бутаръ . . . 7 - |

(*) Вь это.мъ чнсиіі за к л ю ч а ю х ся  и тѣ р а б о ч іо , ко№рыс аадолж алнсь п р и  ц и хов ы хь и и а д п о р и ы х ь  р а б о т а х ь .



1 Ѣ Д О М О € Т Ь
О К А З Е И Н Ы Х Ъ  З О Л О Т Ы Х Ъ  П Р О М Ы С Л А Х Ъ _ , С О С Т О Я Щ И Х Ъ  15Ъ Г О Р О Б Л А Г О Д А Т С К О М Ъ  О К Р У Г Ѣ , З А  1847 годъ.

564

6

Сложное со- -
Д о б ы т о  и п р о - держаніе золо- 

та во 100 иѵ- П о л у ч е м о  з о л о т а .
Ч исло людей Ч и с л о  д ѣ й с тв о в а в ш и х ъ

л г ВЛЗВЛІІІБ РОССЬШБЙ, ИЛИ ІШ.ІОТОСОДЕРЖАІЦИХЪ ГПМИСКОВЬ м ы то з о л о т о - дахъ песку. задолжавшнх- п р о м ы в а л ы іы х ъ  у с т -

11 ОГІИСАІІШ ИХЪ М'ЬСТн о с т е й .
с о д е р ж а іц и х ъ ся по расчету р о й с т в ъ  п о  р а с ч е т у

н с с к о п ъ . ЗОЛОТ дол и . п у д ы . Ф}’ЦТЫзо л о т . ДОЛИ. въ одннъ деііь. въ о д и ііъ  деы ь.

П о  П е рм с к о й  г у б е р ііш  Г о р о б .іа г о д л т с к а г о  ОКРУГА

з о .іо т о с о д е р ;к а щ іе  р у д н и к и :

а) Куиівинскаго завода.
1 Ново-Кушайекій, по рѣчкѣ Кушайкѣ, ппадаюіцсй 

въ рѣку Са.іду ................................................................... 1 ,281 ,575 ---------- 24,5 ------ 54 16 52 128 5

2 Е.іыпічііый, по .югу, вгіадаюіцему въ рѣку Са.іду 475 ,525 29,5 15 9 87

г*
0 Троицкій, по крутому иогу, виадающему въ Кугь* 

киискос болото ................................................. . . . 190 ,725 52,1 6 62 48 25 2
45

524 Апотньевскій, но .югу, впадающему въ рѣку Са.іду 45,775 _____ _____ ____________ 85 29 2
И того ................................................ 1,991,(500 — 26,2 1 16 75 56 267 Промыв. станк. 12
П л а т и н ы ........................................... ------- 45

1>) Ѵісрхпс- Туі чі нскагп  завода.
5 Мёдвѣдскій, по рѣчкѣ Медвѣдкѣ, виадающей въ

рѣку Туру .............................................................................. 2 ,0 7 9 ,2 0 0 — 26,2 1 19 10 ------- 250 щ
П .іа т и п ы ..........................................

Ргкищевгкій, но рт.чкѣ Бо.іыпому Ржищу, вна-
11

41

58
6

584 ,000 Ъо 52 1 2 7 | 6т * .
8 И того ................................................ 2 ,4 6 5 ,2 0 0 54,2 2 11 51

11
. 5 5 7 - Промыв. станк. 17-|

П л а т и и ы .......................................... 58
4

1 ■ дкэир т о те  ай . ,



10

11

12

13

Н а з і ш і і е  р о с с ы п е и , и .іи  з о .іо т о с о д е р ж а щ н х ъ  п р іи с к о в ъ

И 0ІІИСАН1Е ИХЪ МТ.СТНОСТЕЙ.

с) Нижне-Туринскаго завода.
Г.іубоко• К(11)с.іипскіГі, ио рт.чкѣ Г.іубокой, вгіа-

дающей въ рѣку Та.шцу..................... .....
Откидныхъ......................................

Д о б ы т о  и IIро*

МЫТО 30.1 о т о -  

с о д е р ж а щ и х ъ  

н в с к о в ѣ .

Сложію с со- 
держ аіііе золо- 
та во 100 пу -  

дахъ кісску.

'1,744,400  
847 ,300

И того

Е.іьничііыГі, по рѣчкѣ Е.іьннчпой, впадающсй ііъ  

рѣку Талицу ..........................................................................

Ольчинскій, по рѣчкѣ Ольчику, впадающсй въ
рѣку Волыпую Имлниую...........................................

П латины ......................................

Нижне-Талицкій, по рѣчкѣ Талицѣ, виадающсй
въ рѣку Туру................................................................

Откидныхъ.....................................

2 ,5 9 1 ,7 0 0

951 ,8 0 0

2 3 4 ,4 0 0

5 ,5 9 6 ,1 0 0
15 ,000

з о л о т . д ол и

23,8
20,4

И того ...........................................

Перво-Вгорыгинскій, по рѣчкѣ Пектыіпу, впада-
ющей въ рѣку Т а .іи ц у ...........................................

Откидныхъ . , ......................

5 ,6 1 1 ,1 0 0

5 5 1 ,5 0 0
4 5 0 ,9 0 0

И того

Вогу.іыкій, по рѣчкѣ Вогулкѣ, впадающей въ
ръку Талицу.................................................................

Пектышскій, по рѣчкѣ Пектышу, впадающей 
пъ рѣку Талицу................................ ..........................

Цѣлыіыхъ . 
Откидныхъ
И того . 
Платины 

Горн . Ж у р н ѣ Кп. III.  1848.

7 8 2 ,4 0 0

4 4 5 ,0 0 0

1 ,1 1 1 ,9 0 0
8 ,4 1 4 ,7 0 0
1 ,5 1 5 ,2 0 0
9 ,7 2 7 ,9 0 0

22,7

22,7

22,7

24 ,0
16,6

25 ,9

22,6
17,2
19,5

55,4

4 1 ,2
2 6 ,6
19,5
25,5

Г І о .іу ч е п о  зо .ю т а .

п уды  ФѴІГГЫ

2

6

18
24“

25

15

золот.

17
78

Д О .ін

6
95

44

75
5

67
26

15

8
8

16

16

9
2

27
29

95

13
44
57

14

77
19
52
•72

5

5
95

Ч-нсдо людей) 

задолжашпнх- 

ся по расчет) 

въ одішъ дспь.

Ч  іі с л о  д  ьй ств ова  в ін и  х ъ  

п р о м ы в а л ы іы х ъ  у с т -  

р о й с т в ь  ію  р а с ч е т у  

вь о д и н ъ  д е н ь .

258

510

204

401

119

228

282

{ 1 ,782

114

44

1 5 *

8

1044
Промываленныхъ 

станковъ . . 661
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ж Н А з в а н і е  РО ССЫ ПЕЙ , и .і и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  і і р і и с к о в ъ

Д о б ы т о  и гіро-  

М Ы Т О  з о л о т о -

Сложное со- 
держаиіе золо- 
та во 100 пу- 

дахъ песку.

П о л у ч е ію  з о л о т а .
Ч исло людей, 

задолжавшііх-

Ч и с л о  дѣ й ств ов авш и хт  

п р о м ы в а л ь л ы х ъ  у с т -

11 0І1И САІІ1К И Х Ъ  МБСТНОСТКИ.
с о д е р ж а щ п х ъ ся по расчету р о й с т в ъ  п о  р а с ч е т у

п е с к о в ъ . зо л о т д о л и . иуДЫ. фуиты з о л о т . ДО.ІИ. въ одшіъ день. въ о д и н ъ  д еи ь . |

(1) Серебрянскаго завода.
І І р о м ы в а л е и н ы х ъ

1 4 К . п о ч с в г к і й ,  п о  р і . ч к ѣ  К л о ч с в о й ................................. 2 8 5 , 0 0 0 --------- 2 4 , 2 ------ 7 4 2 ---------- 1 3 1 * с т а и к о в ъ  .

И  т о г о  п о  Г о р о б л а г о д а т с к о м у  о к р у і  ѵ: ц ѣ л ы і ы х ъ 1 3 / 1 5 2 , 5 0 0 -------- 2 7 , 8 9 5 7 9 1 5 9

ОТКИ ДІІЫ ХЪ 1 , 5 1 5 , 2 0 0 ------ 1 9 , 5 ---------- 2 7 5 2 9 а

И  т о г о  ................................................................. 1 4 , 4 6 5 , 7 0 0 —  — 2 7 , 1 1 0 2 5 4 8 5 6

П л а т и н ы ..........................................................

С в с р х ъ  т о г о  и о . і у ч е н о  о т ъ  р а з в ѣ д о к ъ :  з о . ю т а  .

1 4

1 5

О
О

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

п л а т и н ы 2 5 5 9

П р и  о ч и щ е и і и  с в и н ц о в а т о й  і м а т и н ы  и  г р а Ф И г а ,

о с т а в ш і і х с л  о т ъ  с і ы а в к и  з о л о т а  в ь  Е к а т е р и н б у р г -

с к о й  л а б о р а т о р і и ,  з а  2 - ю  п о д о в н н у  1 8 4 6  и з а  1 - ю

1 8 4 7  г о д а  п о а у ч с н о :  з о . ю т а .......................................................... 4 0

1ІЛАТИНЫ 1 4 2 4

А  в с е г о :  з о л о т л  • . • 1 0 2 7 8 1 2

п л л т и п ы  .................................................. 5 4 5 0

Г І р и  о ч и щ с н і и  л о . ю т а ,  д о б ы т а г о  в ъ  ' 1 8 4 7  г о д у

п о . і у ч с н о  і ы а т и н ы  с ъ  с о д е р ж а н і с м ъ  о с м і й с т а г о

и р и д і я .......................................................... 4 6 9

2 4

1 0

5 6

7 2Ш Л И Х О В Ъ  • • • • • • •

И  т а к ъ  п о л ѵ ч е н о  л ѣ й с т в и т с л ы і о *  з о л о т а 1 0

| 
©

*

и л а т н и ы  • . 2 7 8 6
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7.

* д м о с
о казЁйныхъ золотыхъ промыслахъ округа б о го сл о вс ки хъ  заводовъ за 1847 годъ.

2

Н а з в а н іб  р о с с ы н е й  11.1(1 ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ ПРШСКОВЪ 

И ОПИСАНІЕ и х ъ  м ѣ с т н о с т е Гі .

ПЕРМСКОИ ГУ БЕРН ІИ  ВЕРХОТУРСКАГО У Ѣ З Д А .

Б о г о с .і о в с к а г о  о к р у г а .

А) Въ дагахь Турьинскихъ мтъЪныхъ рудпиковъ.

Петропавловская по рѣчкѣ Песчанкѣ, виадаю- 
щей въ рѣчку Таринку . . ...............................

Батмановская по рѣчкѣ Болыпой Камснкѣ, вна- 
дающсй съ гіравой стороны въ рѣчку Замарайку

Александровская, вгіадающая съ правой стороны 
въ ръку Турью  .......................... .........................

Покровская, по логамъ Ѳедотовскимъ подъ УУ? 
1 и 2, склоняющимся въ рѣчку Федотовку . .

ГІлатииы.....................................

Масловская, по рѣчкѣ Ѳедотовкѣ, впадающей въ 
рѣчку Большую Каменку..........................................

Д о б ы т о  II п р о -  

мы то зо л о т о -  

с о д е р ж а щ н х ъ  

и еск о ііъ .

С-южкое СОт 

держапіе золо- 
та во 100 пу- 

дахъ песку.

І І о л )ч е н о  з о л о т а .

золот.

3 , 1 2 0 , 1 0 0

832,200

67,300

2,230,516

47,609

д оли . иѵды.

5 7

75

72

50

79

ФѴИТЫ з о л о т .

33

28

2

40

6 1

3 0

53
4

11

ДО.Ш.

Число людем, 

задолжавшнх- 

ся по расчету 

въ одннъ 

день.

Люд.136^ 
Л о і іі . 394-

Люд. 4Ц  
Лошад. 9-̂

Людей ^4 
Лоіиадей*

Люд. 831 
Лош. 34

Людей 31 
Лошад. 1

Ч и с л о  дѣйствовапш ихъ  

н р ом ы вальи ы хъ  у с т -  

р о ііст в ъ  по р а сч ет у  

въ од іш ъ  д ен ь .

Чашъ. . • н
Бутаръ . . 
Станковъ. .

• Ц
• 74

Вашгердова. •

Бутаръ . . 
Станковъ.

5
4

. 24
Вашгердовъ. •

Станковъ. . і• Т
Вашгердовъ . і

• Т

Бутаръ . . 
Станковъ

. 3
4

Вашгердовъ. . Ц

Станковъ 5
• т

Вашгердовъ. X
. т
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Д о б ы т о  и  п р о -  ^
Сложное со-
ержаніе золо- 
а во 100 пѵ- 1 Іо .іучеио  зо л о та .

Чнсло людей. Ч и сл о  діійстііоиавшихі,

л? Н а з в а н іе  р о с с ы п е й , и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  п р іи с к о в ъ
м ы т о  зо л о то - 1 дахъ іеску. задолжавшнх- п р о м ы в ал ь н ы х ъ  уст-

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.
с о д ер ж а щ и х ъ ся по расчету р о й с ти ъ  п о  расчету

н е с к о в ъ . ю лот доли . нуды . ФѴІІТЬІ ЗОЛОТ. ДО.ІИ. въ одниъ день въ  одиігь депь.

6 Царская, впадаюіцая въ рѣчку Степановку . . 41,152 --------- 91 --------- 4 9 --------- Людей 4-і Станковъ . . 4
Лошад. 1 Вашгердовъ . {

7 Усть-Баяновская, по рѣчкѣ Баяновкѣ, виадающей л о  Л /1 62 2 14въ рѣчку Большую Каменку.................................... 1,811,ээо 5 Люд. 75-і 
Лош. 20

Бугаръ . . .  1 
Станковъ . . 

Вашгердовъ . 2-т

8 Логъ Масловекій .................................................... 127,400 1 8 —.— 14 39 --------- Людсй 81 Станковъ . . 4

9
Лошад. 2 | Вашгердоііъ . \

Лѣсниковская, впадающая въ ръчку Большую
151 1 ------ 55 --------- Люд. 15 | Станковъ . . 1{

10 Чернорѣчинекая, впадающая съ правой стороны
Лошад. 21 Вашгердовъ . ~

1,521,845въ рѣчку Болчанку . . . . .  .......................... г
65

192,820
)  — 5 1• 21 ------ Люд. 76 Бутаръ . . .  11

Перевезено съ Леонтьевки.................................... 1 Лош. 151 Станковъ . . 41

11 Леонтьевская, по рѣчкѣ Леонтьевкѣ, впадающей
1,714,665 Вашгердовъ .

съ лѣвой стороны въ рѣчку Черную..................... 3,589,054 ------ 76 6 58 64 ------ Люд. 141 
Лош. 261

Бутаръ . . .  4 
Станковъ . . 11}

Отпущено на Ч е р н о й ......................................... 192,820 Вашгердовъ . 6|

12 Магдалинииская, по рѣчкѣ Магдалинѣ, впадаю-
щей съ лѣвой стороны въ рѣчку Черную . . . 456,900 ------ 40 ------ 19 27 --------- Люд. 1 8 | Станковъ . . 1}

13 Андреевская, по рт.чкѣ Андреевкѣ, впадающей съ 
правой стороны въ рѣчку Ларьковку. . . .

Лошад.4 Вашгердовъ . 1

70,681 1 12 ------ 8 50 ------ Людей 4 Станковъ . . \

14 Ларьковская, по рѣчкѣ Ларьковкѣ, впадающей
Лошад. 1 Ванігсрдовъ . \

съ лѣвой стороны въ рѣчку О н т ю .....................

1

597,956 1 2 1 24 Люд. 28 
Лошад. 5̂ -

Станковъ . . 24 
Вагагсрдовъ . \ \
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ПЕРВОЙ ЧАСТИ ГОРНАГО Ж У РН АЛА  

1848 года.

С траіі.

I. ГЕО Л О ГІЛ .
1) Геологическое описапіе Епропейскоіі ^осеіи и 

Хребта Уряльскаго; составлено Снромъ Роді ри- 
комъ ІІмпеемъМурчисоеомъ, наосповаіііи паблю- 
деній, пронзседенныхъ имъ самимъ, Эдуардомъ 

Ііереейлемъ н ГраФОмъ АдександрОмъ Кейзер- 

лнигомі^ переводъ Г . Подполковііика Озерскаго 
(продолженіе)  ......................................................1

2) Геологпческое описаніе Европейской Россін н 

хребта Уральскаго; составлено Сиромъ Родерн- 
комъ Нмпеемъ Мурчисономъ, на основаніи на- 

блюденій, произведенныхъ имъ самимъ, Эдуар- 
домъ Вернейлемъ и ГраФОмъ Александромъ Кен- 
зерлингомъ, переводъ Г . Подполковвпка Озер- 

скаго (продолженіе)  ................................................. 123
3) Геогвостичсское описаніе пространства, заклю- 

чающагося между рѣчками Каменкой н Чере- 
панихой, въ окрествостяхъ Семеновскаго руд-

і



Стран.

ника пъ Алтайскомъ округѣ; отчетъ Г. Штабсъ- 
Капнтана Макеровскаго о гірактііческихь заия- 
тіяхъ учениковъ старшаго класса Горнаго От- 
дѣленія Блрнаульскаго окружиаго училиіца въ 

1846 г о д у .......................................................................... 213
4) Отчетъ объ осмотрѣ мѣсторождеиія бураго угля 

въ Скопнискомъ уѣздѣ; Г . Штабсі.-Канитаиа 
Соколова................................................................................286

II. Г 0Р Н А Я  СТАТИСТИКА.
Статистическія свѣдѣнія о желѣзномъ производствѣ
въ Штатѣ Пеіісильваніи въ Америкѣ1, Г. Капитаиа
А л е к с ѣ е в а .................................................................................104

III. ЗАВОДСКОЕ ДТ>ЛО.
1) Опнсаиіе вентилатора, устроеннаго иа заводѣ 

Сентъ-СтеФань, вь Штиріи; Г. ІПтабсъ-Кагш- 
тана Мевіуса 1 - г о ........................................................293

2) Описаніе Шотландской тюрбины, устроениой 
иа заводѣ ВассеральФингенѣ; Г. Ш табсъ-Капи- 
тапа Мевіуса 1-го . . .   298

IV. М ЕТАЛЛУРГІЯ.
1) Описаніе сталыіаго производства въ Златоустов- 

скомъ заводѣ; Г . Поручика Венцеля . . .  82
2) Объ опытахъ, пронзводимыхъ въ Нейгюттѣ надъ 

пудлингованіемъ чугуна посредствомъ газовъ 
отдѣляюіцихся изъ кричнмхъ горповъ ; Г . Ма- 

іора І о с с ы ................................................................   . 226
3) Описаніе іюваго способа топки паровыхъ ма- 

шинъ, какъ постоянныхъ, такъ судовыхъ и 

локомотивиыхъ. Статья Горпаго Совѣтника Шей- 
хенштуля; доставлена отъ Г. Маіора Іоссы . 235

V. ХИМІЯ.  г
Отчетъ Лабораторіи Департамента Горныхъ и



Страп.

Соллныхъ Дълъ, за 1846 годъ; Г. Подпоиковника
Е в р е ш ю в а ..................................................................................253

VI. СІѴГБСЬ.

1) Отчетъ объ ѵспъхѣ дѣііствій развѣдочпыхъ пар- 
тій иа золото въ течеиіи лѣта 1847 года, въ 
округѣ Екатериибургскихъ заводовъ . . . . 1 1 1

2) В ѣ д о м о с т ь  объ открытыхъ и и.іслѣдоваппыхъ 

розсыпяхъ Нерчиискаго горнаго округа въ 1846 
г о д у ........................................................................................ 121

3) Краткій отчетъ о дѣнствіи поисковыхъ гіартій 

Нерчиискаго горнаго округа въ 1847 году . 247
4) Разборъ сочивенЬі А . Н. Демидова, і і о д ъ  за- 

главіемъ: Ѵоуаде (1ап$ Іа Яивбіе тёгі<1іопа1е еі 
1а С г іт ёе , раг 1а Ноп^гіе, 1а ѴаІасЬіе еі 1а 
МоЫаѵіе, ехёси іё еп 1837, вопз 1а (Зігесііоп 
сіе М. Апаіоіе сіе С ётісіой’ раг ММ. (1е 8аіп- 
50П, Ье Ріау, Ііиоі, Г,еѵеі11ё, Коибвеаи,, сіе 1Ѵог<1- 
т а п п  е і сіи Ропсеаи. 4 ѵоі. дг. — 8. Рагіз 
1810 — 1843. Аѵес ип АІІав бсіеніійс^ие е і ип 
АІЬит ріЦогезсріе ГоІ. (Нутешествіе въ ю;к- 
ную Россію и Крымъ, чрезъ Венгрію, Валахію  
н Молдавію, совершенпое въ 1837 году, подъ 
управлсніемъ Г. Анатолія Демидова, Гг. Сен- 

сономъ, Ле-П ле, Левелье, Руссо, НордманноМъ 

и П онсо. 4  большіе тома іп 8 . Парижъ 1840  
■—1843. Съ учевымъ атласомъ и жииописнымъ 
альбомомъ іи Г оі.). (Геологическая и горвад 
части обсуждены Г. Экстраординарнымъ Ака- 

демикомъ, Полковникомъ Гельмерсеномъ, а про- 
чія — Гг. Академиками: Бэромъ, Бравдтомъ и 

М иддендорФ ом х); переводъ Г. Штабсъ-Каиитана 

Ь р о Ф ѣ е в а ,  изъ отчета о шестпадцатомъ прн-



Стра п.
сужденіи учреждеппыхъ II. Н. Демидовымъ 
п р е м і й .........................................................   305

5) Разборъ сочиненія Гг. Гра«а Кейзерлинга и 
Капитапъ-Лейтеианта Крузенштерна, подъ за- 
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еіпег ііеізе іп <іа8 РеІзсЬога-Гапсі, і т  ІаЬге 
1843, 81. РеІегвЬиг^ 1846, 4° (ученыя наблю- 
денія во время путешествія но странѣ омывае- 
мой -Печорою, въ 1843 году), составлеішый Г. 
Экстраординарнымъ Акйдемикомъ, Полковни- 
комъ Гельмерсеномъ; нереводъ Г. Штабсъ- 
Капнтана ЕроФ Ьевл, нзъ отчета о шестнадца- 
томъ присуждеиін учрежденныхъ П. Н. Деми- 
довымъ премій .  338

6) Вѣдомость о чдстныхъ золотыхъ гіромыслахъ,
въ Киргизскихъ округахъ, за 1847 годъ . . 3 6 1
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