
ГОРНОЕ и ЗАЬОДСКОЕ ДѢ.10.

(Изъ журнала: Вегд-ипсі ПиеШпгшетшсІіе 2еііипд. 1802.
№№ 1 9 -2 3 ).

Валки имѣютъ различиую Формѵ и величипѵ, смотря по 
сорту желѣза. для котораго они предпазначаются, какъ-то: 
для прокатки крицъ, для квадратпаго, круглаго, плоскаго, 
шиннаго, рельсоваго, мелкосортнаго и листоваго желѣза. 
Главнѣйшее на что надо обращать вниманіе при устройствѣ 
валковъ: калибровка, діаметръ и длина.

Калибровку валковъ должно сообразовать съ усадкой же- 
лѣза при охлажденіи. ГІо опытамъ въ Кснигсгютте ѵсадка 
достигаетъ на 7 дюйм. длины 5/22 дюйма, т .  е . ,  если хо- 
тятъ имѣть желѣзо въ 7 "  ширины, то послѣдній ручей, въ 
который оно пропускается, дол/кенъ имѣть калибръ 7 5/22"  ши- 
рины. Для Ф и гур п аго  желѣза усадка принимается на 1 "  дли- 
ны: У С4 дюйма. Рельсовое желѣзо, приготовляемое обыкно- 
венно въ 21 Ф утъ  длины, им ѣетъ усадку на всю длииу 4 "  
6 '" . Самое главное въ калибровкѣ валковъ состоитъ въ 
умеиыпеніи величины ручьевъ. Прокатываемый кусокъ иолу- 
чаетъ дѣйствительное давленіе только по вертикальиому на- 
правлепію, боковое л?е давленіе только пассивное, препят- 
ствующее прокатываемому желѣзу расширяться. Уменьшеніе 
калибра ручьевъ, зависящее нреимущественно отъ уменьшенія 
высоты, должно слѣдовать такъ быстро, какъ только можно 
допустить безъ вреда получаемомѵ продукту. Онытъ долженъ
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ттлкіттт, наивыгоднѣйшес къ тому отношеиіе. По наблюде- 
ііііімъ г-иа Ледеръ, въ Кенигсгютте, за наивыгоднѣйшія 
уменьшенія въ первопрокатныхъ ручьяхъ приняты на 1/1Ь 
при сортовыхъ на \/ю и при мелкопрокатныхъ 1/8. Чѣмъ 
лучше качество желѣза, тѣмъ давлепіе въ ручьяхъ можетъ 
быть болѣе; въ мелкосортныхъ валкахъ сильное давленіе и 
скорость необходимы потому, что мелкіе сорта остываютъ 
скорѣе. ІІо этой же причинѣ прокатка крицъ требуетъ мень- 
шей скорости и мепынаго давленія. Валки болынаго діаметра 
и наименыией ско}юсти требуются при прокаткѣ листоваго 
желѣза, потому что въ этомъ случаѣ прокатка производится 
лри низшей темнературѣ.

Чтобы вычертить скалу для извѣстиаго сорта, напримѣръ 
для первопрокатныхъ ручьевъ со сФерическимъ угломъ (стрѣль- 
чатыхъручьевъ), возьмемъ (ф и г . 1 черт.У ІІІ) вертикальную ось 
перваго калибра (обыкновешю 5 ") равпую а Ь ,  раздѣлимъ ее 
пополамъ въ с и возставимъ перпендикуляръ сА— ас;  соеди- 
нимъ (I съ а  п Ъ; ас  раздѣлимъ на 11 равныхъ частей. 
Возьмемъ [ Ь = а е = ас/ и  соединимъ Л съ е и /> изъ точекъ 
с п /' радіусомъ ае  опишемъ дуги, пересѣкающія аЛ и ЪЛ въ 
точкахъ д и Н; проведемъ дк, которая и будетъ вертикаль- 
ною осыо втораго ручья; ежели теперь изъ точекъ і  и к, 
радіусомъ гд,  пересѣкающимъ еиі и ЪЛ въ точкахъ I и т ,  

опишемъ дуги, то Іт бѵдетъ вертикальная ось 3-го ручья 
и т . д. Такимъ же образомъ поступаютъ для устройства 
1-хъ  ручьевъ для полосоваго желѣза, только линін ас  раз- 
дѣляютъ на 10 частей, а для мелкосортныхъ ыа 8.

Для вычерчиванія розетчатыхъ копцевъ шеекъ, вкладывае- 
мыхъ въ соединительныя муФты, въ Кснигспотте употре- 
блястся слѣдующій способъ (ф и г . 2 черт. V II I) : ас  радіусъ 
основнаго круга; его дѣлятъ пополамъ въ точкѣ Ъ, продолжая 
линію Ъс до точки (I и взявъ у 8 часть окружности за раді- 
усъ, описываютъ имъ дугу р{; также поступаютъ и съ про- 
тивуположнымъ радіусомъ ат, поступая такимъ же образомъ
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с*ь перссѣкаюіцимъ вертикальнымъ діамстромъ, вычсрчиваютъ 
остальныя двѣ дуги, то Фигура конца готова и при этомъ 
р[=?/і0 а р/с=:2/2о окружности. Такую Фигуру даютъ какъ 
стержню, такъ и муФтѣ, соединяющей два валка въ разныхъ 
станинахъ. Стержень въ разрѣзѣ совсршеяно тождествеиъ 
оконечности шеекъ; только по длинѣ на 1 дюймъ короче 
истиннаго разстоянія соединяемыхъ валковъ. МуФта пустая и 
имѣетъ внутреннюю Форму соотвѣтствующую концамъ шеекъ, 
но имѣетъ зазору во всѣ стороны на V» дюйма, чтобы ее 
ѵдобно было сдвигать и надвигать. При валкахъ въ 16 дюй- 
мовъ діаметромъ, шейки ио принятому правилу = 9  дюймамъ; 
толщина стѣнокъ м ѵ ф ты  23Д дюйма. Длина муФты весьма 
различна, но не совѣтуютъ дѣлать ее короче 12 дюймовъ.

Выше упомянуто, что иудлинговые кѵски первоначально 
пропускаются въ иервопрокатные валки, съ стрѣльчатыми 
ручьями съ Ѵц уменыненія, для приготовленія сырой бол- 
ванки. Точно также первопрокатные валки для крѵглаго и 
квадратнаго желѣза имѣютъ стрѣльчатые ручьи. Полосы, изъ 
коихъ рѣжутся сутунки, должны предварительно пропускать- 
ся въ такихъ же ручьяхъ. Полоса пропущенная чрезъ стрѣль- 
чатые ручьи получаетъ въ разрѣзѣ видъ близкій къ квадра- 
ту , потому что изъ этого сѣченія она легче въ послѣдую- 
щихъ ручьяхъ приметъ видъ плоскіы, круглый или квадрат- 
ный. Ежели ручьямъ дать видъ правильнаго квадрата, то 
прокатываемое желѣзо, получая со всѣхъ сторонъ одинаковое 
давленіе, образуетъ острый край съ рванинами, скоро осты- 
вающій и вредящій дальнѣйшей обработкѣ ( ф и г . 3 и 4 ). 
Вотъ причина употребленія квадрата съвыгнутыми сторонами. 
Чѣмъ болѣе выгнуты стороны квадрата, т . е ., чѣмъ ближе 
площадь ручья подходитъ къ Ф іігурѣ  круга, тѣмъ лучше 
проваривается выкатанное въ немъ желѣзо и тѣмъ однороднѣе 
получается продуктъ.

Діамстръ изгиба имѣетъ все таки свою извѣстнѵю границу. 
Такъ какъ давленіе въ этихъ ручьяхъ производится только
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еверху и сиизу, то прокатываемое желѣзо должно растяги- 
ваться въ длину и ширипу, выжимая по послѣднему напра- 
вленію и остающіеся въ немъ шлаки. А чтобы при этомъ 
не образовалось тонкаго ребра, то ручей долженъ быть за- 
остронъ (съ боковыхъ сторонъ). ІІо какъ стороны ручья имѣ- 
іогъ дугу круга, то и стороны заостренія должны имѣть 
дугу тапгенса.

Для облегченія работъ при прокаткѣ не толстой болванкп и 
сортоваго желѣза, верхній валокъ имѣетъ пемного болыпій 
діаметръ нротивъ нижняго. ІІри прокаткѣ крицъ и толстыхъ 
сортовъ въ этомъ пе имѣется иужды, потому что толстые 
сорта почти не даютъ изгиба.

'Іто касастся до опредѣлеиія Фигуры первопрокатныхъ 
ручьевъ, то для сего есть различные способы, но самый 
употребителыіый есть способъ г . Ледеръ ( ф и г .  5 ). Возьмемъ 
аЬ за высоту перваго калибра ( = 5 " ) ,  радіусъ сЬ раздѣ- 
лимъ на 5 равпыхъ частей =  5 п. Діаметръ сЛ, пе- 
расѣкающій аЪ, подъ прямымъ угломъ, продолжимъ на 
обоихъ концахъ, на величину п, до точекъ [  и д. Изъ 
точекъ с и <1, радіусомъ =  п, опишемъ дуги, пересѣка- 
ющія дугу большаго круга въ Ъ, г, к, I. Радіусомъ 
[ і =  12 п опишемъ дуги, проходящія чрезъ Ъ и к , Ъ и I. 

а и і, а и к. Радіусомъ ~  I  п опишемъ дуги, нрохо- 
дящія чрезъ [  и к, [  и г, д и к, тогда Ъ І і [ іа кд  I будетъ 
составлять Фигурѵ требуемаго ручья. По этому же правилу 

вычерчиваются и слѣдующіе ручьи съ потребнымъ уменыне- 
ніемъ.

Въ Кенигспотте обжимные валки имѣютъ 10 ручьевъ, 
при высотѣ перваго въ 5". Иногда первый ручей имѣетъ 
до 55/8"  высоты. Осталыіые размѣры легко выводятся изъ 
этаго размѣра. Длииа валковъ 4 9 " ;  діаметръ верхняго валка 
1 6 % " ,  діаметръ і іи ж н я го  1 6 1/ / ' ,  діаметръ шеекъ 9 " .  Дліша 
шеекъ съ розетками 1 1 " , ширина цилипдрическихъ ироме- 
жутковъ между ручьями %  дюйма.
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Другой способъ вычерчиванія стрѣльчатыхъ ручьевъ, вве- 
денный Круликовскимъ въ Лобандѣ, естЬ слѣдующій: (ф и г . 6 ) .  

Принимая аЬ за высоту иерваго ручья, иересѣкаютъ ее въ 
серединѣ на двѣ части и съ обѣихъ сторонъ подъ 45°. Изъ 
точекъ е, к ,  [и  д описываютъ радіусомъ =  еа дуги Ла, ае,  сЬ,  

и Ь(1, е<1 продолжаютъ на обѣ стороны на г/6 до і  и к,  и изъ 
этихъ точекъ описываютъ дуги величиною г/3, иересѣкающія 
концы дугъ въ точкахъ т  и I, п  и о .  К  ооединяютъ съ 
I и т  дугами, описанными, радіусомъ =  г .  Также соединя- 
ютъ і  съ п и о. Фигура Ь, п,  і ,  о,  а ,  I, к,  т  будетъ 
предетавлять Форму перваго ручья.

Третій способъ Тальбата, употребляемый въ Лаурагютте 
( ф і і г .  7 ). Возьмемъ діаметръ аЬ} перпендикулярныи ссі, за вы- 
соту перваго ручья. Продолжимъ сЛ на обѣ стороны до то- 
чекъ е и [  на г/ 5; изъ точскъ а  и Ь опишемъ дѵги 2/3 г ,  

которыя пересѣкутъ окружность болыпаго круга въ д ,  к  , і  и 
к .  Пзъ этихъ точекъ, радіусомъ ІсЬ, или д а ,  опишемъ дуги 
Ы, ат,  а п п Ь о .  Точку [  соедшшмъ съ ?п и і дугою, описан- 
ною радіусомъ большаго круга; точно также точку с соеди- 
нимъ съ точками о и п  и получйіъ абрисъ перваго ручья 
Ы [ т а п е о .

Въ Верхней Силезіи употрсбляется способъ вычерчпвапія 
ручьевъ, описанный Валеріусомъ, но онъ считается не впол- 
нѣ точішмъ (ф и г .  8 ). Полагая аЬ высотоіо перваго ручья 
и с(1 перпендикулярною къ ией, то  и пр  пересѣкающія ихі> 
подъ угломъ 45°. Отложимъ М [  и М д  равные г/ 3, проведемъ 
ІІі п ік,  параллелыше сй.  Продолжимъ а і  на обѣ стороны на 
7 С. Радіѵсомъ равнымъ пЬ или о а ,  изъ точекъ п,  т ,  р ,  и 
о,  опишсмъдуги Ыі, Ы, а і  и а к .  Радіусомъ равнымъ 2 г = а Ь  

онишемъ дугу, соедііняющуіо к.Л,1  и е съ такимъ образомъ 
получимъ очертаніе ручья Ы г е г а к з і .  Половпна стрѣльчатаго 
ручья нарѣзывается въ верхнемъ и половпна въ нижнемъ 
валкѣ. Зазоръ между двумя валками не должснъ превышать 

Большею часгію разнща въ діаметрѣ валковъ допѵ-
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сверху и енизу, то прокатываемое желѣзо должно растяги- 
ваться въ длину и ширину, выжимая но нослѣднсму ішіра- 
вленію и остающіеся въ немъ шлаки. А чтобы при этомъ 
не образовалось тонкаго ребра, то рѵчей долженъ быть за- 
остренъ (съ боковых.ъ сторонъ). Но какъ стороны ручья имѣ- 
ютъ дугу круга, то и стороыы заостренія должны имѣть 
дугу тангенса.

Для облегченія работъ при прокаткѣ не толстой болванки и 
сортоваго желѣза, верхній валокъ имѣетъ немного болыній 
діаметръ противъ нижняго. При прокаткѣ крицъ и толстыхъ 
сортовъ въ этомъ пе имѣется пужды, потому что толстые 
сорта почти не даютъ изгиба.

Что касается до опредѣленія Фигуры первопрокатиыхъ 
ручьевъ, то для сего есть различные способы, но самый 
употребительный есть способъ г . Ледеръ (ф иг. 5 ). Возьмемъ 
аЬ за высоту перваго калибра ( = 5 " ) ,  радіусъ сЪ раздѣ- 
лидіъ иа 5 равныхъ частей =  5 « . Діаметръ сЛ, пе- 
расѣкающій аЬ, подъ нрямымъ угломъ, продоляшмъ на 
обоихъ концахъ, на величпну п, до точекъ /' и д. Изъ 
точекъ е и (1, радіѵсомъ =  п, опишемъ дуги, пересѣка- 
ющія дугу болыпаго круга въ Ь, і ,  к, I. Радіусомъ 

12 п оиишсмъ дуги, проходящія чрезъ Ь и к, ь и I, 
а и г, а и к. Радіусомъ =  і  п опишемъ дуги, нрохо- 

дящія чрезъ /■ и к, [  и *, д и к, тогда Ы і ( іа к д І  будетъ 

составлять Фигурѵ требуемаго ручья. По этому ;ке правилу 
вычерчиваются и слѣдующіе ручьи съ потребнымъ уменыпе- 
ніемъ.

Въ Кенигсгютте обжимные валки имѣютъ 10 ручьевъ, 
при высотѣ перваго въ !)". Иногда первый ручей имѣетъ 
до 55/8" высоты. Осталыіыс размѣры легко выводятся изъ 
этаго размѣра. Длиііа валковъ 19"; діаметръ верхняго валка 
161/2" ,  діаметръ ншкняго І б 1/ / 7, діаметръ шоскъ 9". Длина 
шеекъ съ розетками 1 1 " , ширина цилипдрическихъ нроме- 
жутковъ между ручьями %  дюйма.
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Дрѵгоіі способъ вычерчиванія стрѣльчатыхъ ручьовъ, вве- 
денный Круликовскимъ въ Лобапдѣ, есть слѣдующій: (ф и г . 6 ) .  

ІІринимая аЪ за высоту перваго ручья, нересѣкаютъ ее въ 
серединѣ на двѣ части и съ обѣихъ сторонъ подъ 45°. Изъ 
точекъ о, Л, /’ и д  онисываютъ радіусомъ =  еа  дуги <1а, ае,  <;Ь, 

и ЬЛ, ей  иродолжаютъ на обѣ стороны на г/6 до г и к,  и изъ 
этихъ точекъ описываютъ дуги величиною г/3, пересѣкающія 
концы дугъ въ точкахъ т  и I, п  и о .  К  соединяютъ съ 
/ и т  дугами, описанными, радіусомъ =  г .  Также соединя- 
ютъ г съ п и о.  Фигура Ь, п ,  і ,  о,  а ,  I, Іс, т  будетъ 
представлять Форму перваго ручья.

Третій способъ Тальбата, употребляемый въ Лаурагютте 
( ф и г . 7 ). Возьмемъ діаметръ «6, перпендикулярный сЛ,  за вы- 
соту нерваго ручья. Продолжимъ сЛ на обѣ стороны до то- 
чекъ е и /' на г/ 3; изъ точекъ а  и Ь опишемъ дѵги 2/3 г ,  

которыя пересѣкутъ окружность болынаго круга въ д ,  Л, і  и 
к.  Изъ этихъ точекъ, радіусомъ ІсЬ, или д а ,  оиишемъ дуги 
Ы, ат,  ап  и Ьо.  Точку /' соединимъ съ т  и I дугою, описан- 
ною радіусомъ большаго круга; точно также точку с соеди- 
нимъ съ точками о и п  и получимъ абрисъ перваго ручья 
Ы ( т а п е о .

Въ Верхней Силезіи употребляется способъ вычерчиванія 
ручьевъ, описанный Валеріусомъ, но онъ считается пе впол- 
нѣ точпымъ ( ф и г . 8 ) .  ІІолагая аЬ высотото перваго ручья 
и сЛ порнендикулярпою къ ней, то  и пр  нересѣкающія ихъ 
иодъ ѵгломъ 45°. Отложимъ М [  и М д  равные % , проведемъ 
ІІі п ік,  параллелыіые с<1. Продолжимъ ссі на обѣ стороны иа 
г/с. Радіусомъ равнымъ пЬ или о а ,  изъ точекъ п,  т ,  р ,  и 
о, опишемъдуги Ыі, Ы, а і  и ак .  РадіусоЯъ равнымъ 2 г = с і Ь  

оішшемъ дугу, еоедпняющую Іь.<1,1 и е съ *; такимъ образомъ 
нолучимъ очертаиіе ручья Ы г е і а к з і .  Половина стрѣльчатаго 
ручья нарѣзывается въ верхнемъ и половпна въ нижнемъ 
валкѣ. Зазоръ между двумя валками не долженъ превышать 
У " .  Большею частію разиица въ діаметрѣ валковъ допу-
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скается въ 1/4 ; такъ при верхпемъ валкѣ 16 'І2" , нижній 
валокъ имѣетъ діаметръ ІС '/ / ' .

Обыкновенное число оборотовъ для обжимныхъ валковъ 
отъ 30 до 40 въ минуту. При начертаніи валковъ число 
ручьевъ назначаютъ обыкновенно отъ 9 до 10 .

ПІирина пояса, раздѣляющаго два ручья, пе менѣе 3/8" .  
ІІредъ первымъ и за послѣднимъ ручьемъ кнаружи оста- 
вляются болѣе широкіе пояса, и подлѣ нихъ такъ называе- 
мые направляющіе пояса, препятствующіе движенію валковъ 
по направленію ихъ оси. Шейки обыкновенно въ 9 "  діаме- 
тра, съ утолщеніемъ при основаніи на 1 " , длиною 6 "  и 
розетки въ 5 " длины. Подобнымъ же образомъ поступаютъ 
при вычсрчиваніи и другихъ сортовъ валковъ.

Вторая пара обжимнаго стана состоитъ изъ отдѣлочныхъ 
валковъ съ плоскими ручьями, выточенными въ одномъ ниж- 
немъ валкѣ и высота которыхъ ограничивается входящими 
въ ручьи поясами верхняго валка; величина давленія въ 
этихъ ручьяхъ не такъ постоянна какъ въ первой парѣ и 
опредѣляется обыкновенно слѣдующимъ способомъ (ф и г . 9 ) .  

Пусть аЪ будетъ высота перваго ручья; изъ точки с, раз- 
дѣляющсй аЬ пополамъ, возставимъ нерпендикуляръ с о = 2  аЪ; 
аЪ раздѣлимъ на три равпыхъ части и радіусомъ аЬ/3 опи- 
шемъ дуги изъ точекъ а и Ъ, пересѣкающія линіи ао и Ъо 
въ точкахъ {  и і, то липія /V будетъ высота втораго ручья. 
Точно такимъ же образомъ радіусомъ (д или ік =  п/3 изъ 
точекъ (  и і опишемъ дуги, то получимъ линію кп., высоту 
3-го ручья, и т . д. Впрочемъ рѣдко придерживаются этого 
способа вычерчиванія. Въ Алвснслебенгіотте приняты за пор- 
му слѣдующія уменьшенія для четырехъ-дюймовой болванкп 
(т . е. 4 дюйма ширипы; толщина всегда въ 1 дюймъ). 
Кусокъ поступаетъ въ 1-й отдѣлочный ручей изъ стрѣльча- 
таго ручья въ 35/8"  разстояніемъ противѵлеяащихъ сторонъ 
(ф и г . 10) .  Въ отдѣлочныхъ ручьяхъ увеличеніс въ ширинѵ 
идстъ на V ."  п уменьшеиіе высоты на Ѵв,/- Для полученія
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3-хъ дюймовыхъ полосъ порсходятъ отъ стрѣльчаггаго ручья 

иъ 2 % " разстояиія между стороиами, въ 1-й отдѣлочиыи 
ручей въ 23/4"  ширины и 2 " высоты (фиг. 11) .  Здѣсь 
увеличеніе въ ширину идетъ тоже на 7 8" , а уменыпеніе 
высоты на у 2" .  Для 2 дюймовой полосы (фиг. 12) изъ 
стрѣльчатаго ручья въ I 3// ' въ отдѣлочный ручей 1у 8" ши- 
рины и 1 Уа" высоты. Слѣдующій ручей имѣетъ 2 " ширины 
и 1" высоты. Фиг. 13 представляетъ пару отдѣлочныхъ 
полосовыхъ валковъ, имѣющихъ три сорта ручьевъ. Только 
послѣдній отдѣлочный рѵчей имѣетъ острые края; прочіе же, 
для избѣжанія рванинъ, имѣютъ края срѣзанные. Пояса, на- 
ходящіеся между двумя рѵчьями, должны быть тѣмъ шире, чѣмъ 
глубина ручья болѣе; остальные размѣры валковъ опредѣля- 
ются по вышеприведеннымъ даннымъ.

Фиг. 14 представляетъ пару валковъ съ ручьями для 
иолосоваго желѣза, двухъ различныхъ размѣровъ. Согласпо 
общемѵ правилу, для сбереженія крѣпости валка, глубокіе 
ручыі нарѣзаны при ихъ концахъ. Два послѣднихъ ручья 
каждаго калибра имѣютъ острые края. Одинъ сортъ идетъ 
отъ 1 до 5 съ лѣва на право, другой сортъ отъ 1 до 4 
съ права на лѣво. Г . ШарФЪ въ Кенигсгютте употребляетъ 
сгрѣльчатыс ручьи съ Ѵ ,0 уменьшенія только для круппыхъ 
сортовъ. Для калибровки же полосовыхъ обыкновенпыхъ раз- 
мѣровъ вычерчиваютъ ручьи по болѣе простомѵ способу. 
Принимая аЬ за высоту перваго ручья, проводятъ къ ней 
перпендикѵляръ /с; раздѣляютъ г  на 8 равныхъ частей 
(ф и г . 15) и продолжаютъ /с на обѣ стороны на г/8 до то- 
чекъ (1 и е. Радіусомъ есі равнымъ 18/8 г соединяютъ Ъ съ 
Л, Ъ съ е, а  съ а  съ е то Ъ<1ае будетъ Фигура перваго 
ручья. Уменыненіе для средпихъ сортовъ равняется У 9.

Размѣры ручьевъ слѣдующіе:
Ручей I . II I I I IV V

Ширина 4 і " 4
3 2 з Г

О  Э п
3 2 і с

Высота 4 Зті
2 і
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Ручьи Г І УИ УІП IX  X
Ширина \і±іі 1 0 \ и/і \ ііі/

Глубина 2 - п ч і  і  і  ^2 8
іалки длиною 49% *", шеііки 1 1 " , при діаметрѣ 7*/2"

Діаметръ верхняго валка 13 % " и нижвяго І З 1// ' .
Теперь приступпмъ къ описанію отдѣлочныхъ валковъ съ 

квадратными ручьями. При отдѣлочныхъ валкахъ, какъ ква- 
дратныхъ сортовъ, такъ и крѵглыхъ, вычерчиваніе ручья 
начинается не съ перваго ручья, но съ послѣдпяго (фиг. 16).  
Начертпмъ ромбъ, одинъ уголъ котораго имѣетъ 88° и дру- 
гоіі 92° и стороны котораго равны требуемому размѣру я;е- 
лѣза. Продолжимъ аЪ на обѣ стороны на аЬ/32 до точекъ <1 п с. 
Изъ точекъ а ц Ъ па всѣ четыре стороны отдѣлимъ вели- 
ЧИНЫ ае/з ДО д> ІІ, і  и к; и соединимъ (I съ к И і, С съ 
д и Ъ, то едсН(ійк будетъ Фигура послѣдняго ручья. Въ 
послѣднііі ручей кусокъ пропускается два раза, повернѵвъ 
его при второй прокаткѣ на 90°. ГІредііоелѣдній ручей по- 
лучается отъ увеличенія сторонъ на Ѵв/; Д° */*'> смотря по 
круппости сорта желѣза.

Второй способъ, употребляемый въ Алвенслебенѣ, слѣдующій: 
вычерчиваютъ правильный квадратъ, сгоропы котораго равны 
требуемому желѣзу ( ф и г .  1 7 )  а Ъ с Л, точки <1 и Ъ сое- 
диняютъ діагоналыо, изъ точекъ а  п с описываютъ дуги, 
радіусомъ равнымъ сторонѣ, увеличеннымъ на нричитающую- 
ся усадку, точки е и /' пересѣченія этихъ дугъ соедпняютъ 
съ а  и с,  то а  (  с е будетъ абрисъ послѣдняго ручья.

Равнымъ образомъ вычерчиваніе круглыхъ ручьсвъ начи- 
нается съ послѣдняго ручья (ф и г .  18) .  аЪ будетъ діамзтръ 
требуемаго сорта желѣза, равный высотѣ послѣдняго ручья. 
Опишемъ по немъ кругъ и раздѣлимъ его четырьмя діаме- 
трами на 8 равныхъ частей; опишемъ изъ точекъ с п <1 ра- 
діусами 1x1 и Ъс ' дугп Ъе[да и Ъкіка;  далѣе изъ точки д  

радіусомъ д т  опишемъ дугу тп ,  тѣмъ же радіусомъ изъ 
точки е дугу т, изъ точки к  дугу рч; изъ к - г д ;  линію



(/а продолжимъ па обѣ стороиы па величины шI — дс, до 
точекъ ѵ и і. Изъ точки д, радіусомъ сг —  % дс, пересѣчемъ 
дуги рд и г([ въ точкахъ ю  и ю : Точпо также поотупимъ 
для опредѣленія точекъ о и ог  Радіусомъ —  2 <іп =  

или х х  (г  центръ) оппиіемъ дуги; соединяющія о и о, съ 
і; ѵ и ѵ,  съ о ; то Ъ т о і о ^ а п о ,  і ю р  бѵдетъ абрисъ послѣд- 
няго калибра. Предпослѣдній калибръ иолучится ежели для 
радіуса первоначальнаго круга вмѣсто гс возьмемъ щ .

Этотъ способъ употребляется особенно для крупныхъ сор- 
товъ желѣза, какъ оси и тому подобное. Нечего и говорить 
о томъ, что въ послѣдній ручей куски пропускаются два 
раза. Чѣмъ медлепнѣе ходъ валковъ при выработкѣ такихъ 
крупныхъ сортовъ, тѣмъ наружный видъ желѣза выходитъ 
лучше.

Для обыкновенныхъ мелкихъ сортовъ круглаго желѣза 
употребляется слѣдующій способъ: примемъ аЪ за радіусъ 
основнаго круга послѣдняго ручья ( ф и г . 1 9 ) ,  заключающій 
въ себѣ конечно и усадку, равную а й  =  ас =  е[ =  і к .  Раді- 
усомъ а і  =  сЪ изъ точки с опишемъ дугѵ ИЬо(  и изъ точкп 
<1 дугу (пр ті .  ІІотомъ отдѣлимъ (д  =  ік  =  аЬ/6. Радіусомъ 
аЬ/ 3 изъ точекъ (  ж і  пересѣчемъ дуги, онисаниыя изъ то- 
чекъ с и (1, въ точкахъ о,  п ,  т ,  I. ІІотомъ радіусомъ аЪ 

онишемъ дуги, которыя соедипятъ точку о съ д, и псъд,  
и точку к  съ точками I и т ,  то Фигура к І Ь  о д  п р  т  со- 
ставитъ абрисъ послѣдняго ручья. Умепыненіе ручьевъ для 
мелкихъ сортовъ дѣлается на '/К" , а для крупныхъ на '/8п.

Особенный родъ первопрокатныхъ ручьсвъ для круглаго 
желѣза составляютъ такъ назыпаемые овальные рѵчьи, уст- 
ройство которыхъ слѣдующес (ф и г . 20) .  Діаметръ аЪ тре- 
буемаго размѣра дѣлятъ на 8 частсй и, взявъ 7/8 за радіусъ, 
описьшютъ пмъ изъ точекъ « и Ь дуги, пересѣкущіяся въ 
точкахъ с и Л-, тогда Фигура сеЛ( представитъ абрисъ оваль- 
наго ручья для прокатки круглой болванки съ діаметромъ 
=  аЬ.
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Показавъ главиыя правила дли вычерчиванія валковъ обык- 
новенныхъ сортовъ желѣза, приведемъ для примѣра нѣкоторыя 
таблицы очертаній.

Размѣръ обжимныхъ валковъ съ 10 ручьями въ Алвепсле- 
бенѣ:

Ручьи I I I ш ІУ У

Глубина 5 " 4 _ і"
4 6

4 л "
3 2

О  и и г /
з за З 7"1 с

Ширина 6; 5 4—і  с 4 я-3 2

Діаметръ вал- 
ка въ глубинѣ 
Ручья:

Верхняго И і
И тв 12~ 12Н 12—

ГІижняго И і 12^ 1911іб

Ручьи V I У І І У І І І IX X
Глубина 9 з / /

3 2

997//
3 3

9  9// 9  з/  / 2

Ширииа О  2 3 

3 2

О  1 2
3 }

9 2  я
" 3 5 Ч

Діаметръ вал- 
ка въ глубинѣ 
ручья:

Верхняго 1 3 - 13-‘3 2 і з ~ І ^
14 і

Нияшяго 1 3 -3 2 13тІ і з к 7 14
Длина валковъ 49"; 

167," въ діаметрѣ.
верхній валокъ 167«", а ни?к

Въ валкахъ для плоскпхъ сортовъ желѣза, ручьи нарѣзы- 
ваются только на нпжнемъ валкѣ, а верхній имѣетъ соотвѣт- 
ственные пояса. Для различія названія этихъ валковъ приня- 
то верхній называть патрица, а нижній матрица.

Валки для прокатки семидюймовыхъ полосъ изъ пудлин- 
говаго желѣза имѣютъ діаметръ нижпяго валка 20%''.

Діаметръ. Ручьи.
Ручьи. Верхній. Нижній. Ширина. Вышина.

1 Щ "  13'" 6і" 3"
2 14 |  №  6т 2
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3 14г 15 7 п
4 15 і 7 1

5 15 ; 1 5 і| Ц
3
4

Валки для шестидюймоваго полосоваго желѣза въ 5%" и 5".

Ручьи. Діаметръ ручьевъ.
Матрицы. ГІатрицы. Ширина. Высота.

1 12 12 5” 4 '
2 і // _̂*//

2 13 % 1 4 5 ; 4 і іл 3 * 8
3 1 4 1 4 6 4

Э— х>4 6
4 14 і 15 6

в 
«в

5 1 4 1 4 6 ;
4

1 б
6 15 15 і 6 ;

9 
1 в

1 і з ~ і з н 5 6)* з
3 2

2 1 3 , 14 5 ’
б) й

3 3
3 1 4 14 і Ъ

1 -
3 8

4 1 4 1 4 5 ; І 3̂ 8
5 1 5 п 1 4 5 ;

7 

1 в
6 15 і3 1 4 5 ;

4
4 в

1 12 - 8 12 7 4т 3
2 І З Н і з ; : 4

4
|  УМ 

8

3 1 4 1 4 4
4 14 і 1 4 4
5 1 4 1 4 5 4 3

3 3
Г> 1 4 1 4 5 і

4

4 6
Валки для квадратнаго желѣза: длшіа валковъ 26" и

діаметръ 13 7 ,6".

Ручьи. 1
Длипа діагонала ~

8 
2 3 
2 4

15
2 I
3 3

2 3 4 5 6 7
1 0 / / 3 0 / / 3 6 / / з і у / 32 / / 3 0 I I

3 3

9 10 11 п 13 14
з \ 3 0 4 9 4 8 2 3 2 2

2 4 3 4 3 4 2 4 3 2 3 2

16 17 18 19 20 21
3 0

3 2

1 э

3 2

і я

3 3 3 2 3 2 3 2



нералъ-маіора Рашета, въ видѣ удлиненнои парамиды, обра* 
щенной основаніемъ къ верху. Далѣе будетъ изложено влія- 
ніе той или другой конструкціи домепныхъ печей п пред- 
станлепо сравненіе ихъ относительной выгоды.

Разсмотрамъ сначала вліяніе узкаго колошника иа ходъ 
доменной печи вообще.

Какъ извѣсгно, ходъ печи раздѣляется на четыре періо- 
да: обжиганіе, возстановленіе, обуглероживаніе и плавку, ко- 
торыя соотвѣтствуютъ ностепенно, сверху до низу, одинъ 
за другимъ слѣдующимъ ноясамъ печи.

Въ горну или нлавиленномъ поясѣ отдѣляются вмѣстѣ съ 
необходимымъ жаромъ обуглерожпвающіе и возстановительные 
газы; прежде всего обратимъна нихъ свое вниманіе, потому 
что на отдѣленіе газовъ болѣе всего имѣетъ вліяніеФорма печи.

Чѣмъ уже остающееся для выхода газовъ пространство, 
тѣмъ сильнѣе будетъ ихъ давленіе и тѣмъ съ болыпею ско- 
ростію они будутъ отдѣляться изъ печи; черезъ быстрое 
же отдѣленіе газовъ происходитъ слѣдующее:

1) Верхнія части печи слишкомъ нагрѣваются, отчего въ 
этихъ частяхъ повреждается скоро Футеровка, что маого 
разъ было замѣчено при печахъ съ узкимъ колошникомъ.

2) При легкоплавкихъ шихтахъ можетъ произойти непол- 
ное возстановленіе, нотому что руда отчасти сплавляется 
прежде совершеннаго своего возстановленія.

3) Газы, вслѣдствіе остроконической печной шахты, бу- 
дутъ течь по стѣнамъ и слѣдовательно дѣйствовать менѣе 
возстаповительно.

4) Напротивъ того, газы отъ чрезмѣрнаго давленія бу- 
дутъ производить сильпое обуглероживапіе въ распарѣ.

Вотъ существенное вліяніе узкаго колошпика на отдѣляю- 
щіеся изъ него газы, которые вслѣдствіе своей способности 
чрезмѣрно обуглероживать металлы вообще не благопріят- 
ствуютъ нолученію бѣлаго чугупа, хотя высшее обуглеро- 
живаніе можетъ быть произведено и другимъ путемъ.
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Еслп мы пойдемъ далѣе и разсмотримъ спязь между узкимъ 
Колошникомъ и состояніемъ плавиленной шихты, то уви- 
димъ слѣдующее:

1) Давлепіе на плавиленный столбъ нри узкихъ колош- 
никахъ менѣе нежели при широкихъ. Конечно, это имѣетъ 
нреимущество при рыхлыхъ рудахъ, мелкомъ углѣ или кок- 
сѣ, потому что и тѣ и другія не такъ сгруживаются и пото- 
му не такъ занираютъ выходъ восходящимъ газамъ. Хотя 
положеніе это до нѣкоторой степени и справедливо, но здѣсь 
могутъ встрѣчаться и дѣйствителыш встрѣчаются противу- 
положныя пеудобства. При понижсніи шихтъ они нолучаютъ 
болыиую поверхпость и тогда руда, какъ тяжелѣйшая со- 
ставная часгь, ношнкается быстрѣе нежели уголь, который при 
этомъ придпигается болѣе къ стѣнамъ печи и тамъ сгораетъ 
безполезпо, чѣмъ отчасти и объясняется высокая температура 
верхпихъ часгей шахты. Сюда же должно отнести и то обстоя- 
тельсгпо, что въ печахъ съ узкимъ колошникомъ происходитъ 
часто уханье домны и просыпаніе руды въ горнъ, если толь- 
ко засыпка пе производится съ чрезвычайнымъ тщаніемъ. 
Отъ неправпльнаго же схода колошъ зависитъ быстрое вы- 
теканіе газопъ, которое ни въ какомъ случаѣ не можетъ 
зависѣть только отъ одного діаметра колошника.

2) Отъ менынаго давленія значительно увеличивается вре- 
мя, пъ продолженіи котораго находится шихта въ печи и отъ 
этаго, естественпо, ѵменынается выплавка и увеличивается, 
отиосительно, потребленіе горючаго.

Вышеприведенные выводы мпого разъ подтверждались опы- 
томъ, а изслѣдованія Трурана устранили въ этомъ отноше- 
ніи всякое сомнѣніе. Если тѣмъ не мепѣе не воспользова- 
лись еіце ими при полученіи нѣкоторыхъ сортопъ чугуна, 
такъ напримѣръ зеркальнаго, то это зависитъ отъ того, что 
при нечахъ обыкновенпаго устройства, безъ узкаго колош- 
ника, вевозможпо достигнуть условій плавки, необходимыхъ 
для производства упомянутыхъ выше сортовъ чугуна.
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Топсрь сравпймъ описанныя условія съ тѣми. которыя гос- 
подствуютъ при отпосительпо широкихъ колошпикахъ.

Что касается до дѣйствуюіцихъ газовъ, то прежде всего:
1) Отъ болыпаго размѣра колошиика быстрота ихъ бу- 

детъ гораздо мевьше, поэтому оііи будутъ дѣйсгвовать луч- 
ше п температура ихъ у колошника будетъ тоше мепѣе.

2) Вслѣдстліе Формы печи, обусловлеішой колошеикомъ 
и происходящаго оттого положепія рудяпыхъ и угольныхъ 
слоевъ въ шахтѣ печи, газы будутъ менѣе идти по стѣнамъ и 
равномѣрнѣе дѣйствовать па плавиленный столбъ, при чемъ 
горючій матеріалъ будетъ въ болѣе выгодныхъ условіяхъ для 
евоего дѣйствія.

3) Продукты плавки увеличатся въ количествѣ отъ бы- 
стрѣйшаго схода колошъ, вслѣдствіе большаго давленія га- 
зовъ па шахтпую засыпь, при чемъ отпосительпое потре- 
блепіе горючаго матеріала умепьшится.

Д) Можно будетъ ожидать меньше случаевъ разстройства 
плавки отъ болѣе равпомѣрнаго діаметра шахты.

Этн практическія данныя иодтверждаются опытомъ и ире- 
имущество широкихъ колошпиковъ неоспоримо.

ІІри послѣдовательномъ заключеніи, изъ вышеприведен- 
і іы х ъ  Фактовъ можно бы вывести, что чѣмъ пшре колошникъ, 
тѣмъ бѵдетъ лучше ходъ плавки во всѣхъ отношеніяхъ. 
Но опыты, произведеппые по этому предмету въ Апгліп, не 
дали ожпдаемыхъ результатовъ; они указали на наиболыиее 
отношеиіе между размѣрами распара и колошпнка, котораго 
нельзя переступать. Отношеніе это Труранъ назначаетъ въ 
2/3. Легко догадаться, отчего это происходитъ. Чѣмъ болѣе 
попсречный діаметръ шахты, тѣмъ болѣе должно быть ко- 
личество отдѣляющихся газовъ и чѣмъ сильпѣе давленіе за- 
сыпи, тѣмъ болѣе давленіе газовъ; при этомъ, однако, нуж- 
но такое дутье, котораго не могутъ произвести никакія віѣ- 
ха прн настоящемъ устройствѣ Фурмъ; потому то и уста- 
новилась сама собой граница для поверхности колошниковъ.



—  179 —

Ие смотря па это, все ішшесказанпое должпо подтвердиться, 
если соотвѣтсгвепно умѣрить другіе дѣятели, какъ папр. ко- 
личество воздуха, давлепіе, вышипу печп и размѣры горпа.

Условія эти выполнепы въ пормалышхъ печахъ Рэшета.
Иризнавая презмущество широкихъ колошпиковъ и оцѣ- 

нивая содѣйствующія обстоятельства, Рашетъ прежде всего 
уменьшивъ высоту печи, далѣе, и что, вѣроятно, есть са- 
мое существеппое, прппялъ другое положеніе Фурмъ, для 
того, чтобы достигпуть пеобходимой температуры и давле- 
вія, такъ какъ температура въ псчи зависитъ отъ количе- 
ства углерода, потребляемаго въ извѣетное время; чѣмъ бо- 
,іѣе его въ онредѣленпую едипицу времепи сгоритъ, тѣмъ 
выше температура.

Осповываясь на этомъ, уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
устроили въ Шотландіи печи съ пягыо, шестыо и девятыо 
Фурмами, которыя дали высшую температуру при болѣе про- 
сторпыхъ горпахъ; ііо пе смотря па это печи сіи не допу- 
стили употребленія чрезмѣрно широкихъ колоіпниковъ. Ошиб- 
ка была въ круглой Формѣ горпа, причемъ нельзя было 
установить дѣйствительпый Фокусъ горѣнія въ самомъгорнѵ, 
что п составляло главную цѣль опытовъ. Въ справедливости 
этаго положенія можно убѣдиться онытами въ ЗеФстрем- 
скомъ горну.

Г . Рашегъ, напротивъ, устроилъ горнъ и вообще всю 
печь съ продолговатымъ поперечнымъ сѣченіемъ, причемъ 
длина зпачительно превышаетъ шприну п вообще, первая 
изъ нихъ, теоретически, нс имѣетъ никакихъ предѣловъ.

Такимъ образомъ разрѣшена задача раціопальнѣйшей кон- 
струкціи печи, потому что при этой Формѣ достигается, весьма 
естествеппо, высочайшая температура.

Результаты дѣйствія этой печи сдѣлались уже теперь 
пзвѣстными и они вполнѣ сходны съ теоретически расчи- 
танными выводами; такъ что, вѣроятно, недалеко то время, 
когда опіі при доменной плавкѣ вытѣснятъ всѣ печп дру-
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гихъ ксшструкцій. Сомпѣпіе, способиы ли эти печи къ 
работѣ рыхлыми желѣзиыми рудами, легко можетъ исчез- 
иуть, если взять въ соображеніе Форму ся, которая спо- 
собствуетъ иравильпому сходу колошъ и окончателыіо 
препятствуетъ сдвигивапію къ стѣнамъ лсгчайшаго противу 
руды угля. Неизбѣжная ;ке при этой конструкціи боль- 
іиая плотносгь илавиленпаго столба, весьма достаточно 
уравповѣшивается болѣе высокимъ давлеиіемъ. Въ заклю- 
чсиіе мы можемъ сдѣлать вопросъ: можно ли употреблять 
эти печи, не смотря па всѣ ихъ преимущества, при вы- 
плавкѣ бѣлыхъ чугуповъ, такъ какъ до сихъ иоръ изъ еихъ 
иолучался только сѣрыи чугунъ? *)

Помимо обстоятельствъ засыпки, можно утвердительпо 
сказать слѣдующее: бѣлый чугунъ, т . е. нормальные сорта 
бѣлаго чугуиа, извѣстнаго химическаго состава, относитель- 
но содержанія углерода, выилавляются при пизшеи темпера' 
турѣ, нежели сѣрый чугунъ. Такая темоература, однако, при 
печахъ вышеописанной Формы, иовела бы къ томѵ, что га- 
зы прп большемъ давлепіи илавиленнаго столба хуже про- 
пикали бы, возстановляли и обуглсроживали руду. Это не- 
удобство можно бы усграпить нѣкоторымъ измѣненіемъ 
печи, именпо сдѣлавъ пологіе заплечики и припявъ болѣе 
гаирокій горпъ, причемъ, при благопріятпыхъ обстоятоль- 
ствахъ, была бы возможносгь полѵчать въ этихъ печахъ и7 «і
бѣлый чугунъ. Практическихъ опытовъ по этому прсдмету 
еще пе сдѣлано, потому что употребленіе этихъ печей огра- 
иичивалось только Сибирыо, при получепіи сѣраго чугупа

*) Сколько изпѣстпо, на Тагильскихъ заводахъ гг. Демидовыхъ, гдѣ дѣй- 
г.твуюп. псчи г. Раш ега, чугунь бо.іыпею частію  выплавляется для пере- 
дѣла его въ желѣзо; посему вѣроятио ли, чтобы для подобпоіі цѣли, п 
прсимущестпенпо для пудлингованія, выплавляли только одинъ сѣрый чу- 
гупъ? Напротивъ на псредѣльныхъ заводахъ выплавка сѣраго чугуна мо- 
ж егъ быть не болѣе, какъ только случаііностью.

М. Ив.
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изг магпитныхъ жолѣзпяковъ, и кромѣ того, выплавгса бѣ- 
лаго чугупа по преимуществу сопряжеаа съ совершенао осо- 
бееными обстоятельствами, болѣе всего зависящими отъ рудъ.

СТАШ ІІТЁІІАЯ ПІЧЬ ПО І Ж Т Е К  СІШІНСА.
ІІо распоряжепію горнаго департамента, штабсъ-капита- 

яы Протасовъ и Алексѣевъ доставили свѣденіе о дѣиствіи 
сталелитейнои печи, устроенной по системѣ Сименса въ за- 
водѣ КапФенбергъ въ Штиріи, принадлежащемъ Францу Май- 
ру и получившемъ золотую медаль ма всемірной выставкѣ 
1862 года за введепіе печей этой системы. Черте;къ ста- 
леплавиленпой печи Симееса (см. ф и г . 1, 2 и 3 черт. IX ) 
и пѣкоторыя относящіяся до нея данныя, переданы г . Про- 
тасову управляющимъ завода КапФепбергъ, г-мъ Майръ. 
Фиг. 1 и 2 представляютъ вертпкальпый и горизонтальный 
разрѣзы упомянутой печи. На ф и г . 3 япдѣнъ разрѣзъ ре- 
генераторовъ и отводящаго газы въ трѵбу капала.

А —  генераторъ. Для наполеенія его горючимъ матеріа- 
ломъ служитъ цилиндрическое отверсгіе а, закрывающееся чу- 
гунной крышкой. Въ верхней части его имѣется необхо- 
димая чугунная труба, служащая для отвода образующихся 
во время литья газовъ, когда клапанъ Л опущенъ; во вре- 
мя дѣііствія печи оеа бываетъ закрыта.

Отверстіями К входитъ воздухъ въ резервуаръ В , н;іхо- 
дяіційся на противоположномъ концѣ. Чѵгунные клапаны с и 
с' служатъ для сообщенія газамъ и воздуху того или друга- 
го направлепія. Клапаны Л и Л'— для прекращенія ихъ при- 
тока, во время литья. Послѣдніе дѣлаются или вращаюіцшш- 
сл, какъ показапо на чертежѣ, или въ видѣ выдвижныхъ за- 
слопокъ. Поворотъ клапановъ производится ручками ег ходя- 
щими въ дугообразныхъ прорѣзахъ чугунныхъ досокъ (д.

С и С'— регенераторы.



Л — горпило, покруатос разнимающимся па чстыре части 
сводомъ. Кчждая частъ представляетъ чугунную опоку съ 
ручками, выложенную клппчатыми кирпичами. Для подъема 
этихъ частей, при взятіи пробы, или передъ отливкой, око- 
ло каждой печи есть неболыпой крапъ.

При показанвомъ па чертежѣ положеніи клапаповъ с и с', 
газы и воздухъ идутъ первоначальпо въ рсгенераторы С ;  
пройдя горпило, опускаются въ рсгенераторы С и каналами 
Е  уходятъ въ газоотводную трубу. Высота послѣдней равпа 
высотѣ трубъ чугуноплавиленныхъ отражательныхъ нечей. 
Направленіе газовъ измѣпяется вначалѣ черезъ каждые пол- 
часа, а впослѣдствіи, когда регснераторы достаточпо ра- 
зогрѣются, черезъ каждую четверть часа. Магеріалами длл 
кладки внутрепнихъ частей печи слугкитъ прессоваппый бг>- 
лый кирпичь. приготовляемый на самомъ заводѣ. Въ горп- 
зонтальныхъ частяхъ регенераторовъ онъ выдержпваетъ жаръ 
довольно хорошо, но горнило и вертикалышя частп реге- 
нераторовъ требѵютъ переправки еженедѣльно, или въ двѣ 
недѣли разъ, смотря по твердости расплавляемой стали.

На каждый центперъ стали требуется 3 цептпера бураго 
угля. Такое большое потребленіе горючаго объяспяется пло- 
химъ его достоинствомъ; онъ здѣсь дѣйствптельно, какъ 
болыпею частію всѣ Штирійскіе угли, крайне разсыпчатый.

Для разогрѣва печи требуется 24 часа.
Расплавка стали продолжается отъ 4 до 5 часовъ.
Заразъ въ двѣнадцати-тигельной печи расплавляется до 

5 цептнеровъ стали; каждый тигель вмѣщаетъ до 40 австрій- 
скихъ Фунтовъ.

Здѣсь дѣлали опыты съ двадцати-тигельной печыо, но 
результаты получили неудовлетворительные: сталь распла- 
влялась неодповременпо.

Г . ІІротасовъ предупреждаетъ, чтоболынеючастію пишетъсо 
словъ; при всемъ желаніи, печей въ дѣйствіи видѣть ему не 
удалось; еще неизвѣстно когда онѣ будутъ пущены въ ходъ.
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По свѣденіямъ, сообщаемымъ г . Алексѣевымъ, температу- 
ра, съ которою газы достигаютъ трубы, не должпа бытьме- 
нѣе 500°Ц., а температура, съ которою они должны поки- 
дать рабочее нространство, должаа быть болѣе 1400°Ц ., 
(температура плавлеаія мягкой стали). Слѣдовательво, при 
правильпомъ устройствѣ печи, 900°Ц. могутъ быть пере- 
даны регенераторамъ, отдающимъ ихъ въ свою очередь хо- 
лоднымъ газамъ и воздуху, направляющимся въ печь. Эти 
900° составляютъ чистую теоретическую выгоду печей Си- 
мепса, сравнителыю съ дрѵгими печами или горнами, не 
говоря уже о нравильности горѣнія газовъ; количество воз- 
духа, пеобходимое для сожиганія ихъ, моікетъ быть регули- 
ровано съ точностыо почти математическою.

ГІринявъ температуру горѣпія газовъ, согласно опредѣле- 
пію Эбельмена, равною 1350°, легко видѣть, что цыФра 

эта менѣе температуры плавлепія мягкой стали (1400 ) ; слѣ- 
дователыю безъ предварительнаго нагрѣванія газовъ и воз- 
духа расплавить стали невозможно. Ііоэтому, чѣмъ дѣйст- 
вительнѣе предварителыюе нагрѣваніо, тѣмъ будетъ выше 

температура печи и тѣмъ скорѣе расплавится сталь, пото- 
му что скорость расплавленія прямо пропорціональпа разно- 
сти температуръ. Что регенераторы Сименса представляютъ 
для этаго наивыгодпѣйшій съ экономической точки зрѣнія 
приборъ, сомнѣваться нельзя. Одно изъ пеудобствъ, дѣлаю- 
щихъ эти нечи ие внолнѣ примѣнимыми для плавки стали, 
когда имѣется въ виду отливка крупныхъ вещей, составля- 
етъ неодновременаое поспѣваніе стали въ различпыхъ горш- 
кахъ.
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ПРИГОТОВЛЕНІЕ БРОІІЁВЫХЬ ІІЛИТЪ Г. ЖІ .

і;юбрѣтеніе г . Джемса Этсъ, изъ Ротергема, имѣетъ 
предметомъ усовершепствованія въ приготовлеіііи тя?келыхъ 
бропевыхъ плитъ и брусьевъ, для обшивки постояшіыхъ 
Фортовъ или пловучихъ батгарей; изобрѣтеніе это даетъ воз- 
мо?кпость праготовллть плиты болѣе крѣпкія, и въ то?ке вре- 
мя по дешевѣйтеи прогивъ прежняго цѣнѣ.

Ири теперешнемъ способѣ выдѣлки броневыхъ плитъ, онѣ 
прокатываются или выковываются, обыкновенпо болѣе или 
менѣе одинаковой толщины, ори чемъ края у нихъ остаются 
неровными; поэтому, послѣ прокатки или проковки плитъ, 
края ихъ должны быть обрѣзаны и обравнены— операція до- 
рого стоющая и ведущая за собою безполезнѵю тратѵ ма- 
теріала. Усовершенствованія г . Этсъ дѣлаютъ послѣднюю 
операцію почти совершенпо излишнею, потому что плиты 
выдѣлываются съ ровными краями, которые почти не тре- 
буютъ дальнѣйшей обдѣлки. Для этой цѣли плигы выковы- 
ваются подъ молотомъ въ металлическихъ Формахъ или ра- 
махъ, которыя придаютъ имъ требуемые размѣры и Форму; 

при этомъ веутренніе бока рамы сжимаютъ металлъ и не 
даютъ ему подаваться въ стороны подъ ударами молота, 
такъ что плиты получаются съ краями сравнительно ровными 
и гладкими. Во время процесса проковки, на плитѣ дѣ- 
лаются необходимыя выемки или выступы, для соединеііія 
плитъ междѵ собою или для ихъ прикрѣпленія.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда въ плитахъ требуется 
большое сопротивлепіе, къ задней сторонѣ шшты, выдѣлан- 
ной по вышеописанному способу, приливается другая плпта 
или подкладка изъ чугупа или другаго годнаго къ тому ме- 
талла: для этаго ?келѣзиая плита, въ холодномъ или нагрѣ- 
томъ состояпіи (въ послѣдпемъ случаѣ оба металла тѣснѣе 
соединяются ме?кду собою), кладегся въ Форму, имѣюпіую
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глубиву, соотвѣтствующую требуемой толідивѣ подкладка. 
Форма можетъ имѣть бока глэдкіе, или же съ выступами 
и выемками для скрѣпленія плитъ между собою. Такія двой- 
ныя плиты можно приготовлять также обратвымъ путемъ; 
прежде всего отливается чугунная подкладка съ выступами и 
выемками на той поверхносги, которая должна притти въ 
соприкосновеніе съ желѣзной плитой; послѣдняя выковы- 
вается или штампуется на чугунной плитѣ, пока желѣзо 
еще въ мягкомъ или пластичпомъ состояніи, и такимъ 
образомъ обѣ плиты плотно соединяются одна съ другою.

Фиг. 4 и 5 черг. IX  представляютъ іптампованную плигу 
съ отлитою съ задней стороны подкладкою В ,  съ боковъ 
плита имѣетъ выступы и выемки для скрѣпленія съ други- 
ми плитамн; ф и г . 5а показываетъ также двоііную плиту, приго- 
товленную по второму способу. Очевидно, что такія штам- 
пованныя илиты будутъ служить достаточной защитой для 4 
старыхъ Фортовъ, баттарей или арсеналовъ; въ новыхъ же 
Фортахъ, баттареяхъ и другихъ укрѣпленіяхъ, онѣ могутъ 
образовать собою совершенно правильныя стѣны, требующія 
относительно немного издериіекъ на свое сооруженіе.

Фиг. 6 нредставляетъ вертикальный разрѣзъ одного устрой- 
ства для выковки броневыхъ плитъ въ Формахъ или рамахъ, 

посредствомъ гидравлической силы; ф и г . 7 показываетъ со- 
отвѣтствующій горизонтальный разрѣзъ. Въ этой машипѣ, 

какъ вертикальное такъ и боковое давленіе дѣйствуетъ на 
плиту посредствомъ отдѣльпыхъ гидравлическихъ нрессоьъ и 
давящихъ поршней, и такимъ образомъ болванкѣ придаются 
требуемые размѣры и Форма; обрѣзка краевъ плиты, послѣ 

проковки, дѣлается уже излишнею, кромѣ тѣхъ случаевъ, 
гдѣ плиты должны быть точно пригнаны одна къ другоіі.

А— наковальня, на которой четыре боковыхъ бруса Ь,Ъ 
и с,с движутся горизонталыю, посредствомъ совершенно отдѣль- 
пыхъ гидравлическихъ прессовъ и цилиидровъ й; /^/'трубки 
сообщающія прессы съ цилиндрами Л; внутрепнія ішверх-



ности брусьевъ, придаюіція извѣстпую Форму краямъ плитъ, 
и образующія собою прямоугольную или другой требуемой 
Формы раму р, въ которую болванка кладется прямо съ под- 
везшей ея тележки или ваггона. Верхияя станина д,д прикрѣ- 
плепа болтами и чеками къ наковальнѣ; на ней установленъ 
вертикальный цилиндръ /і съ поршнями і  и /с; къ послѣд- 
нему прикрѣпляется спизу молотъ I. Цилшідръ /і сообщается 
съ гидравлическимъ прессомъ посредствомъ трубы т ; п  тру- 
ба отводящая воду изъ подъ давящаго поршня. Пра штам- 
повкѣ болынихъ нлитъ, вмѣсто одного циливдра Ь, могутъ 
употребляться два или болѣе. Работа на прессѣ производится 
такъ: металлъ въ пластичномъ состояніи кладется въ Ф о р - 

му или ограниченное нространство р, и тогда два проти- 
воположныхъ бруса Ь,Ь одновременно нажимаются къ кон- 
цамъ брусьевъ с ,с ,  которые нотомъ тотчасъ же надвигают- 
ся на болванку, такъ что всѣ края послѣдней подвергаются 
одинаковому давленію и получаютъ требуемую Форму. ГІослѣ 
этаго большой молотъ I опускается на всю массу, и окон- 
чательно нридаетъ болванкѣ требуемыя Форму и толщину. 
Послѣ охлажденія плита требуетъ только небольшой по- 
правки краевъ и можетъ прямо игти въ дѣло.

Ф иг. 8 и 9 нредставляютъ другой механизмъ, въ кото- 
ромъ брусья Ъ,Ь и с ,с ,  нажимаются пальцами рычаговъ съ 
ноперемѣпнымъ движеніемъ е ,с .  Болыпой молотъ мо- 
жетъ быть приводимъ въ дѣйствіе посредствомъ гидравла- 
ческаго сресса, или гке прямымъ давленіемъ пара.

На ф и г .  10 и 11 представлепы вертикальпый разрѣзъ и 
планъ наковальни съ боковыми брусьями Ь,Ь и с ,с , которые 
не могутъ производить боковаго давлепія на края болванки, 
но служатъ только Формою, въ которой плита штампуется съ 
одного нагрѣва и съ м е п ы ш ш и  издержками. Брусья могутъ 
быть надвигаемы и снова раздвигаемы, для выемки готовоіі 
плиты, посредствомъ нажимныхъ винтовъ е ,е .

(Т к е  Е п д іп е ег , №  4 0 9 ,  1 8 6 3 ) .
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ГЕО ІО ГШ ,

ГЕ0ГН 03ІЯ  іі ПАІЕОНТОІОГІЯ.

о ВЁічнихъ ,іі;с()!іі;ііііп, імастахь срвдіівй

РОССІИ.

П . С ем ено ва  и В . М ел л ер а .

Всѣ извѣстныя мѣсторожденія каменнаго угля въ средней 
Россіи находятся на южной окраинѣ такъ называемаго мо- 
сковскаго горно-известковаго бассейна, образуя широкую по- 
лосу, простирающуюся отъ востока къ западу чсрезъ южныя 
части губерній Рязанской, Тульской и Калужской. Сѣверную 
границѵ этой полосы можно опредѣлить приблизительно ли- 
ніею, приходящею черезъ города Ряжскъ, Скопинъ, Алек- 
синъ, Калугу и ГІеремышль; южную, другою линіею, про- 
ходящею черезъ города Раненбургъ, Данковъ, Бѣлевъ и Жизд- 
дрѵ. Многочисленныя, хотя нерѣдко весьма незначителыіыя 
мѣсторожденія каменнаго угля разбросаны спорадически въ 
предѣлахъ очерченной такимъ образомъ полосы и въ особен- 
ности вдоль рѣкъ Жиздры, Оки, Упы, Непрядви и ея прито- 
ковъ Рановы, Ягодной Рясы ипр. Каменный уголь залегаетъ 
обыкновенно въ пластахъ темно сѣрой или черной сланцева- 
той глйны, которая въ свою очередъ подчинена пластамъ 
песчаника, иногда плотнаго, но иногдавесьма рыхлаго и же- 
лѣзистаго. Совокупность ѵпомянѵтыхъ пластовъ образуетъ уро- 
веиь весьма іюстоянпыіі, какъ по своимъ литологическимъ 
и палеоитологическимъ признакамъ, такъ и по своемѵ на- 
пластовапію; ѵровеыь сей мы будемъ разумѣть подъ именемъ 
цеіппральпо-русскаго углесодержаіЦйю этажа. Этажъ
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этотъ характсризуется нс только нѣкоторыми остатками ра- 
стсиій, какъ напр. 8 і ід т а г іа  [ ісоіЛеа В г . ,  Ь ерій оЛ еп й гоп  іс-  

п еггігп и т  и и ш іа іи т  АиегЬ. и .  'ГгаиІзсЬ., Т.ер. О ііѵ іе г і Е і с і т . , 

но и остатками нѣкоторыхъ морскихъ раковинъ, о кото- 
рыхъ мы бѵдемъ говорить ниже. ІІостоянство этаго гсогно- 
стичсскаго уровня иредставится намъ еще поразительнѣе если 
мы обратимъ вниманіе на пласты, образующіе крышѵ и ло- 
же нашего этажа. Дѣйствительно, вездѣ гдѣ только мы имѣ- 
ли случай наблюдать пласты известняка лсжащіе пепосред- 
ственно на нашемъ углесодсржащемъ этажѣ, мы находили 
въ нихъ Р гойисіиѣ  д ідап іеи я , раковину столь характерпсги- 
ческую для нижняго яруса горныхъ известняковъ московска- 
го бассейна. Напротивъ, во всѣхъ мѣстностяхъ гдѣ намъ 
удавалось наблюдать налеганіе углесодержащаго этажа, мы 
паходили непосредственно подъ нимъ пласты известняка, 
который становится кверху все болѣе и болѣе мергелистымъ 
и у подножія ѵглесодсржащихъ глинъ и песчаниковъ пе- 
реслоенъ съ пластами свѣтло голубой глины. Эти известня- 
ки, которыс, по двумъ наибоаѣе изслѣдованнымъ нами мѣст- 
посгямъ, мы назовемъ малевско-мураевнинскіиш, были при- 
числяемы то къ горно-известняковой (Аѵэрбахъ и Траут- 
шольдъ ' ) ) ,  то къ девонской Формаціи (Гельмерсенъ 2) ,  Мѵр- 
чисонъ, Вернейль и Гр. Кейзерлингъ 3) , Еремѣевъ ;‘) Бар- 
ботъ-де-Марни я) , Романовскій 6) ) .  Во всякомъ случаѣ, они 
образуютъ совершенно самостоягслыіый этажгь, которыв отли- 
частся отъ нижс и выше лежащихъ пластовъ не толь- 
ко постоянствомъ своихъ литологическихъ и палеонтологичс-

*) См. АиегЬасІі ипсі ТгаиІясЬоИ: ІІеЬег йіе КоЫеа ѵ. Сепігаі Кизвіапіі.» 
Мозкаи 1860 и АиегЬасЬ: Г)сг Каікзіеіп ѵоп Маіоелѵка въ Виіі. йе Іа §ос. (Іеа 
паі. (1е Мозсои 1862 № 3.

2) См. Горн. Журн. 1841, № 10; 1861, № 2; 1862, № 1.
3) О-еоІоцу оГ Визйіа 18 і-5.
')  См. Горп Журп. 1853. № 9.
*) См. ѴегІіаіісІІ іі. гиза. Каій. Міпег. Ссйеіійсіі. 1835.
®) См. Ѵегііаіиіі іі. пійй. Каій Міпег. Сезеіізсіі. 1855-56.



скихъ цризнаковъ, обширностыо области своего распространсііія, 
но и особенностями своей Фаупы. Какъ бы то ни было, ма- 
левско мураевнпнскіе известняки образуютъ переходное обра- 
зованіе между нормальными девопскими осадками Орловской 
губерніи (заключающими въ себѣ ЯН упсІіопеІІа Ігѵопіса, 8 р і -  

ггд сга  с о п с е п іг іс а , 5 р і г і ( е г  й щ и п с іт  (А гсН іасі) ,  Р го в м с іт  

зиЬасиІеаІиз и Р г .  р го й и сіо іЛ ев)  и несомнѣнными горио-изве- 
стняковымп образованіями сѣверныхъ частей Рязанской, Туль- 
ской и Калужской губерній. <.

Предлежащая статья посвящается опредѣленію палеонголо- 
гическаго характера малевско-мураевнинскихъ известняковъ. 
Одинъ изъ насъ имѣлъ случай, въ теченіи многихъ лѣтъ, 
собирать окаменѣлости въ этихъ известнякахъ, преимуще- 
ственно вдоль береговъ р. Рановы Данковскаго и Раненбургскаго 
уѣздовъ Рязанской губерніи, въ окресностяхъ села Мураевни; 
оба же мы имѣли возможность тщателыю наблюдать тѣже 
известняки и собирать заключающіяся въ ішхъ окаменѣлости 
въ селѣ Малевкѣ, Богородпцкаго уѣзда, 'Гульской губерніи. Кро- 
мѣ того, мы зпаемъ, отчасти изъ собственныхъ наблюденій, 
отчасти по окаменѣлостямъ собраннымъ другими наблюдате- 
лями, много другихъ мѣстностей, въ которыхъ обнажены 
известняки, съ характеристическими окаменѣлостями нашего 
малевско-мураевнинскаго этажа. Знаніе этихъ мѣстностей ноз- 
волило намъ прослѣдить распространеніс известняковъ озна- 
ченнаго этажа отъ границъ Ряжскаго уѣзда, на востокѣ, до 
грапицъ Одоевскаго уѣзда съ Калужскою губернію, на западѣ, 
на нротяженіи болѣе 200 верстъ. Чтоже касается до сѣвер- 
наго и южнаго иредѣловъ распространенія нашихъ известня- 
ковъ, то на югѣ они выклиниваются въ параллели города 
Данкова, смѣняясь типическими и нижележащими девонски- 
ми известняками со 8 р і г і ( е г  й щ и п с іт , І ік уп ск о п е ііа  Ііѵопіса  

и пр., а на сѣверѣ скрываются подъ пластами углесодеряш- 
щаго этажа и горными известняками, подъ кгіжорыми обра- 
золаціями они были прослѣжены, буровымп работами, на зна-
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чителыюіі глубинѣ, до параллелй деревпи Ерішой. ГІодоль- 
екаго уѣзда, Моекопской губ.

Вт> іожііой части Рязанской губериіи самыа обширныя обна- 
жеііія пашмхъ известняковъ находятся въ верховьяхъ р. 
Рановы, гдѣ ихъ моЖно нреслѣдовать отъ села Ранов- 
скіе-Верхи черезъ Мураевшо, до села Урусова. Здѣсь, оии 
образѵютъ скалистые обрывы вдоль красивой долины р. Рано- 
вы, а также выходятъ паружу во всѣхъ оврагахъ и ложби- 
нахъ впадающихъ въ эту долипу. Въ нѣкоторыхъ изъ сихъ 
овраговъ, какъ напримѣръ въ лощиыѣ Орѣшникъ, въ дачѣ 
с. Мураевни, и въ Лощянѣ Зеркала, въ дачѣ дер. Бабипки, 
можно наблюдать неносредственное налеганіе углесодержа- 
щихъ песчаниковъ и черныхъ сланцеватыхъ глинъ на мерге- 
листыхъ известнякахъ малевско-мураевпинскаго этажа. Въ ло- 
щинѣ Орѣшникъ сландеватыя глины заключаютъ въ себѣ до- 
вольно толстые пласгы камеішаго угля; въ оврагѣ Зеркала 
тѣже глины, вмѣсто каменнаго угля, заключаютъ въ еебѣ 
только отпечатки растеній 8 і ід т а г іа  [ ісо к іся , Ь ер и іо ііе ш іго п  

іеп сгг іт и т  и пр. Къ востоку отъ Рановскихъ обнаженій на- 
ши известняки появляются при деревнѣ Тютчевой (близъ се- 
ла Лихаревщины въ Раыенбургскомъ уѣздѣ) и при дер. Са- 
мариной (въ южной часги Ряжскаго уѣзда). Къ югу отъ 
верховьевъ Рановы тѣже известняки обнажены по р. Ягодной 
Рясѣ и неболыпимъ ея притокамъ, въ селахъ Карповкѣ (Архан- 
гельскомъ), Топкахъ и Свинушкахъ; въ Карповкѣ и Свинуш- 
кахъ на нашемъ известнякѣ напластованъ утлееодсржащій 
этажъ. Къ ю. з. отъ всрховьевъ Рановы тѣяіе изв^стняки 
обнажены въ деревнѣ Каменкѣ (недалеко отъ с. Ягоднаго) и 
въ селахъ Хонѣевкѣ, Остромъ-Камнѣ, Хрущовѣ, Аынинѣ-Верхѣ 
(или Самодуровкѣ на Доиу) и въ Баловневѣ (за Дономъ). Нако- 
нецъ, къзападу отъ Рановскихъ верховьевъ, малевско-мураев- 
ниескіе пзвестняки образуютъ береговые обрыпы глубоко врѣзан- 
ной долішы р. Дона, отъ се.іа Стрѣшнева вверхъ доселъ Хитро- 
ва и Миледина. Отсюда, въііаправленіикъзападу, наши извсст-
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пяки псреходятъ въ Тулъскѵю губорпію, гдѣ извѣстпы намъ 
въ слѣдующихъ мѣстностяхъ. І)[, Епифапскомъ уѣздѣ: въсе- 
лахъ БІзчалки (па р. Мокрой Таболѣ) и Каменцы (иа дорогѣ изъ 
Е пифяпи въ Тулу); въ Богородицкомъ уѣздѣ: при селахъ 
Малевкѣ и Товорковѣ, пспосродствепію подъ пластами угле- 
содержащаго отажа; въ Крапивепскомъ уѣздѣ: при селахъ 
Панинѣ (на границѣ Богороднцкаго уѣзда, непосредствеішо 
подъ пластами углесодержаіцаго этажа), Долгомъ, Куровѣ, 
Милепипѣ и Чернецовѣ (въ двухъ нослѣдпихъ нодъ пласта- 
мп углесодержаіцаго этажа), па тульско-орловскомъ шоссе 
гри д. Озерки (подъ пласгами углесодержаіцаго этажа) и на 
Окѣ при Жердевѣ и Крапиваѣ: въ Одосвскомъ уѣздѣ: на 
рѣчкѣ Улабьѣ (на полпути изъ Крапивпы въ Одоевъ) п бли- 
же къ Тулѣ, при с. Филимоновѣ, Вялиной и Слободѣ (во 
всѣхъ трехъ мѣстностяхъ нспосредствеішо подъ углесодер- 
жащими нластами). Наконецъ, въ Тульскомъ уѣздѣ, наши 
и.шестпяіш выходягъ еще наружу въ глубокихъ обнаже- 
ніяхъ къ югу и юго-западу отъ города Тулы. а имснно въ 
дорсвпѣ Прилѣпы на Уиѣ и въ окрестпостяхъ селъ Высокомъ, 
Частомъ, Мещорскомъ и Куракинѣ.

0  дальнѣйшемъ распространеніи малевско-мѵраевнинскихъ 
известняковъ къ западу, по Калужской губерніи, мы не имѣ- 
емъ положительныхъ свѣденііі.

Нижеслѣдующіе разрѣзы ясно показываютъ весь порядоігь 
напластованія изслѣдовапныхъ нами эгажей въ Малевкѣ (<і) 
и Мураевнѣ (&) *).

*) Иласты ироФиля а быліг весьма тщателыю йзслѣдованы одішмъ мзъ 
насъ въ 1X62 г., въ береговыхъ обрывахт» рѣчки Малевки, съ іюмоіцііо 
г-на Део, уиравлсюіцаго міаевскіши каменноугольными копями.
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Разрѣзъ п.

Черноземъ.

Днлювіальный песокъ.

Сыпучій псеокъ.

Черная глина съ  РгоЛисІт 
а сагЬопагіи*, СНопеІев Ьадисз- 

і  іапа и отпечатками раетенііі; 
а—петолстый слой каменнаго 
угля.

Твердый кварцеватый песча- 
никъ.

^ Голубая глина; Ъ—тонкійслой 
мергелистаго конгломерата съ 
остатками рыбъ; с-тонкій слоіі 
известняка съ СуіНете Іиіепзів, 

с СНопеІез папа , Ргойисіиз (а і-  
Іах, Агса Огеііапа, Ресіеп 
Н е іте п е п іі и зубами Ипіойиа.

Известнякъ съ ВНупсЬопеІІа 
Рапйегі, ЗрігіГсг іп(1а1и$ 
РгоЛисІиѵ [ а ііа х , Ц е іііа  рго- 
т іш іа .

Толстые слон известняка бѣд- 
паго окаменѣлостями.

Уровень рѣчки.
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Разррлъ Ь.

_ і і і і

ЧерпозсмТ).

Дилювіалытый песокх съ валу- 
нами граниіа и краспаго шок- 
шинскаго несчаника.

Сыпѵчііі бѣлый пееокъ.

Темносѣрая глипа ст> отпечат- 
ками растеній (8 іід т а г іа  [ ісоі-  
ііея, Ьері&ойепйгоп Іепеггітит.)

Плотный, трещиповатый и же- 
лѣзистый песчаникъ, съ отпе- 
чатками раковинъ р. 8рігіСег.

Свѣтлоголубая глина ст. мерги- 
листыми прослойками и тонки- 
ми слолми известняка, заклю- 
чающими тѣ же окаменѣлости, 
какъ и нижележащія известияки.

Известпякъ съ  Е Ьупсіюпеііа 
Рапііегі, Ргоііиеіия Рапйегі, 
РгоЛисЫх [а ііа х , СІюпсіез па- 
па, ИрігіГег іпГІаІиз, \{е І:іа  
ргот іпи іа .

Нзвестнятаз бѣдный окаменѣло- 
стями.

Уровонь рѣнкп
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Указавъ па постояпство уровня малевско-мураевшшскихъ 
извсстияковъ, какъ въ порядкѣ ихъ папластоваиія, такъ и въ 
ихъ литологическихъ и палсонтологическихъ призпакахъ, пе- 
реходимъ мы къ подробеому описанію пайденныхъ нами въ 
сихъ известнякахъ окамепѣлостсй, также, какъ и къ описа- 
пію неболыпаго числа окамепѣлостей, найдепныхъ г . гор- 
пымъ инжеперомъ Лео въ углесодержащихъ сланцсватыхъ 
глинахъ с. Малевки, и обязательно сообщенныхъ намъ Г . П . 
Г  ельмерсеномъ.

А. Оканенѣлости малевско-мураевнянскаго известняка.

I .  К лассъ  Р і в ш .
Мы имѣемъ больпюе число отдѣльныхъ зубовъ ископаемыхъ 

рыбъ, собранныхъ въ желтыхъ, мергелистыхъ известнякахъ 
близь Малевки и Мураевни. Зубы эти принадлежатъ тремъ 
различвымъ Формамъ, отвосящимся къ извѣстнымъ родамъ 
Агассиса: О го А т , Іісісхіііх , и СІаЛоЛив; но вънижеслѣдующемъ 
описавіи этихъ зубовъ, мы отстраняемъ себя соксршен- 
но отъ впдоваго опредѣленія ихъ, па томъ основавін, 
что считаемъ установленіе видовъ ископаемыхъ рыбъ, едип- 
ственно по зубамъ, безъ знанія другпхъ частей этихъ жи- 
вотныхъ, трѵдомъ совершеппо безполезпымъ; а потому, мы 
ограпичиваемся лишь указаніемъ на близкія Формы, откры- 
тыя предшествовавшими палеонтологическими паблюдевіями.

1 . О го Л ш ,  А д а зз .

Сюда, безъ всякаго сомнѣпія, долженъ быть отнесепъ пе- 
большой, продолговатыи зубъ, изображенный па нашей таб. 
I ,  ф и г . 1 и составленвый изъ явствеппой коропки и хоро- 
шо отдѣленнаго корня. Коронка этаго зуба спабжепа въ се- 
рединѣ болыпимъ, тупымъ и гладкимъ конѵсомъ, отъ кото- 
раго къ переднему и заднему копцамъ зуба простирается



— 195

узкій продолыіый ішль; па пемъ, по сторопамъ средпяго 
конуса, возвышаются еще другіе два, гораздо меныіііе; кро- 
мѣ того, жевательная поверхность зуба покрыта многочи- 
слешшми іюперечпыми бороздками, берущими начало на про- 
дольномъ килѣ и неправильно простирающимися къ нижнему 
краю коронки; отверстія мозговыхъ трубочекъ обозпачепы 
на свѣтлосѣрой поверхности зуба темными мелкими точка- 
мн. Корепь зуба вдвое ниже корошш и имѣетъ выпуклѵіо 
п вертикалыю бороздчатую наружную и вогнутую веутреп- 
шою сгороны.

Представители этаго рода, по настоящее врсмя, были извѣ- 
стны лишь въ осадкахъ каменноуголыюй почвы; между опи- 
савпыми зубами, мы пе еаходимъ однако-ж е ни одной Фор- 
мы тожественной нашему экземилярѵ.

Находится рѣдко близь Мураевни.

2 . Н е іо й и з , А^аяз.

Сюда принадлеяиатъ экземпляры, представленные на табл. 
I ,  ф и г . 2 — 11.  Между ними мы встрѣчаемъ Формы близ- 
кія къ зубамъ Р м т т о й т  (фиг. С —  11), по въ тоаіе вре- 
м я  отличающіяся отъ  послѣднихъ гораздо большею выпу- 
клостыо ?кевательпой поверхности; эти Формы представляютъ 
съ  однои стороны переходъ къ зубамъ съ простою, плоско- 
выиуклою коронкою, съ другой-же стороны, къ зубамъ, же- 
вательная поверхность которыхъ пмѣетъ видъ тупзго конуса. 
Наши экземпляры составлены изъ хорошо разграниченеыхъ: 
коронки и корея; между ними мы различаемъ:

а) Зубы Неіойиа съ коническою поверхностію> табл. 
I , ф и г . 2 —  5 . Коронка этихъ зубовъ окружепа при осно- 
ваніи возвышсшіымъ краемъ п еосгавлена изъ одного или 
трехъ конусовъ; въ послѣднемъ случаѣ должно различать 
главный, средиій конусъ и два боковыхъ. Поверхпость ко- 
рошш бываетъ обыкновенпо сѣраго или темнобураго пвѣта 
п покрыта мелкпми точечными отверстіями мозговыхъ капа-

Горн. іКурн. Кн. 11. 1864. 3
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ловъ. Наружная сторона корпя выпуішя и покрытая вортикаль- 
ными бороздками; внутрееняя-же. папротивъ того погаутая.

Наши экземпляры ІЫ о Л ш  съ ковическою поверхностыо, 
отличаются отъ сходственныхъ зубовъ, описанныхъ изъ осад- 
ковъ каменноугольной почвы, присутствіемъ возвышеннаго и 
довольно широкаго нижняго края при основаніи коровки.

ІІаходятся, довольво часто, близь Мураевви.
Ь) Зуб'ы ІЫ осІия съ простою, плоско-выпуклою по- 

верхностгю. Табл. I ,  ф и г . 6 —  11.
Очертаніе этихъ зубовъ почти исключитслыю четырех- 

угольное; ?кевателыіая поверхность ихъ достигаетъ наиболь- 
шей высоты на внутревнемъ краѣ, близь котораго на ней 
замѣтны иногда три, явствеішыя но дсвольпо плоскія возвы- 
шенія (табл. I ,  ф ф .  7 и 1 0 ); гораздо рѣже, наиболыпая 
высота коронки привадлежитъ серединѣ жевательной поверх- 
ности (таб. I ,  ф .  9) и еще рѣже, эта послѣдняя предста- 
вляетъ тупое діагональпое возвышепіе (табл. I ,  ф . 11). 
Въ большой части нашпхъ экземпляроізъ, края зубовъ по- 
крыты вертикалыгами зубчиками; въ другихъ же, они бо- 
лѣе или менѣе стерты и округлепы. Высота корней вдвое ни- 
же или одинакова съ высотою коронки; корни имѣютъ вы- 
пуклыя и покрытыя вертикальными бороздками боковыя сто- 
роны; нижняя-же поверхность ихъ представляетъ болѣе или 
менѣе вогнутую плоскость. Гіоверхность коропки покрыта 
точечпыми отверстіями мозговыхъ каналовъ. Относптелыю 
внутреппяго строенія этихъ зубовъ, мы огранпчиваемся лпшь 
указаніемъ на извѣстное сочиненіе г . Пандсра« ІІеЬег сііе 

С іе п о с іір іе г іп е п »  1858, въ которомъ (сгр . 46 , табл. Т П , 
ф .  1 2 )  уже было подробно описано микроскоішческое стро- 
еніе зубовъ ІЫ осІия, съ нростою жевателыюю повср— 
хностію, изъ верхнихъ девонскихъ осадковъ Тульской губер- 
ніи, ио безъ ближайшаго указанія ва мѣстонахожденіе ихъ.

Зубы съ плоско-выпуклою жевателыюю поверхіюстію и 
зазѵбпрп^м-хщ іиоаями быди онисаны также Макъ-Коеыъ изъ
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Еамснноугольныхъ осадковъ Великобританіи подъ видовьшъ 
нязваніемъ И е іо й т  р іа п т  (ВгіІізЬ раіаеогоіс Гоззіія, стр. 
631 , табл. 3 А , ф . 12).

Находятся часто близь Мураевни и Малевки.

3 .  С іа Л о іт , А ^ а зз .

Обломокъ. представленный на таблицѣ I ,  ф . 2 , неотли- 
чается вовсе отъ зубовъ описапныхъ Агассисомъ гюдъ пазваніемъ 
СІаЛоЛт зіт р іе х ;  ' )  подобпо послѣдпимъ, коронка нашего 
экземпляра представляетъ сжатый и аемного согнутый ко- 
иусъ, поверхнрсть котораго покрыта простыми, тонкими, 
выдающимися и довольио отстоящими вертикальными струй- 
ками. Корень низкій, гладкій. С Ш о й т  з іт р іе х  былъ най- 
сенъ въ девонскихъ осадкахъ окрестностеи С. Петсрбурга.

Находится рѣдко близь Мураевпи.

II К л ассъ . Сгихіасеа.
ф . 1 . ф .  2 .

1 .  Ь ер е гііг ііа , К о н а и і і .

І е р е г й й іа  п ід ге зс е т ,  Е іс іп ѵ .  (см. грав. Ф. 1 ) .

ЕісЬ\ѵа1{]. ЕеІІіаса І іозяіса ,  ап с .  р сг .  р а" .  1 3 4 3 .

Раковина вссьма малая, очертаиія продолговатоовалыіаго. 
Правая створка съ болылимъ, почти срединпымъ, глазнымъ 
бѵгоркомъ и охвачена протмвуположпою— на переднемъ ниж- 
немъ и заднемъ краяхъ. Верхній или спинной край почти 
прямолинейный; передпій и 'задній округленпые. РаКовина 
всегда чернаго цвѣта.

’) Л§а§*іг, МоподгарЬіс сіев роіззопв іоззііев. 184-і, стр. 121, табл. XXXIII, 
ф ф. 28—31.

3'
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Длина 'VI2, ширина 1 мм.
Находится вссьма часго близь Товаркова и дер. Филимо- 

товой.
2 .  С у ік е ге ,  М иеіі .

С уіЪ еге Ы іе п т ,  п .  зр. (см. грав. Ф . 2 ).

Раковина весьма малая; очертаніе ея продолговато-оваль- 
ное и немного расширенное къ заднему концу. Спинной край 
тупоугольный; брюшной слегка округленный. Створки почти 
одинаково выпуклы; изъ нихъ лѣвая, болыная охватываетъ 
противуполояшую на переднемъ, нижнемъ и заднемъ краяхъ. 
Наружвая иоверхность раковины гладкая. ІІа каждой створкѣ, 
ближе къ спинному краю и притомъ на линіи наибольшсй 
ширины, замѣчается одно точечное углубленіе.

Длина 1, ширина Ѵг мм.
Находится весьма часто близь Мураевни и Малевки.

III К л ассъ . ^Ѵеппе».
ЗрігогЫз 8ІІЖІСШ, Е ІС І1\Ѵ.

Еіс1і\ѵа1«]. Ь е іЬ а е а  К о з з іс а ;  апс. р ёг .  Р .  6 6 8 ,  іаЬ XXXIV, 

Г. 2 а ,  Ь.

Небольшія раковины этого вида, совершенно тожествен- 
ныя изображеннымъ въ сочиненіи г . Эйхвальда, встрѣчаютея 
часто, на створкахъ нижеописаннаго Зрігідега тЬругі(огті$ 

(п. яр.) ,  въ известнякахъ близь Товаркова.

I ?  К л ассъ . Сер1іа1оро(1а.
Огііюсегав, В геуп .

Огііюсегаіу ІМтетепіі, Р а с Ы . Табл. I ,  Ф . 13 а, Ь.
Р асЬ і.  6 е о § п о в ( ізс Ь .  Ш іе г з а с Ь .  іп <1еа т і і і і е г е п  С ои ѵ еі’-  

п е т .  Киззіапсіз (В а ег  и .  Н е і т е г з е п .  И е ііга е д е  гиг К е і т і п і з з  

гіея гиззізсЬ. К е ісЬ ез ,  21 ВаепсІсЬеп, 1 8 5 8 ,  р. 8 8 ,  ІаЬ. III ,  

Г. 3 ] .



Мн обладаемъ только ядрами этаго ішда. Посдѣднія имѣ~ 
ютъ коническую Форму, овальное ноперечиое сѣченіе и 
эксцентрическій с и ф о н ъ , расположенный на малой оси сѣче- 
нія н въ значительномъ отдаленіи отъ края раковины. Вну- 
тренпія перегородки на краяхъ немного изогнуты, что наи- 
болѣе замѣтпо на шнрокихъ бокахъ раковины. При попереч- 
номъ сѣченіи, длинная ось котораго= 12 мм., а короткая 
=  10 мм., умѣщаются 4 перегородки на длинѣ 12 милиме- 
тровъ.

Находятся близь Мураевпи; по указанію Р . Пахта по- 
падаются также весьма часто въ известнякахъ. близь Ельца, 
Задоиска, Ендовища, Конь-Колодца, Орла и др. мѣстъ.

V . К л ассъ . Са8Ігоро(Іа.
1. Т и гг ііе і іа ,  Ьіп.

Т и гг ііе ііа  я р іси іи т , Еіс1і\лг. Табл. IV*, ф . 10.
ЕісЬѵѵаЫ. Е е і і іа е а  К о з з іс а ,  а п с .  рёг .  р . 1 1 2 0 ,  ІаЬ Х Ь ІІ ,  

Г. 5.

Этому виду принадлежатъ безъ сомнѣнія изображецныя 
нами, (таб. IV , ф . 5 ), внутреннія ядра неболыпой конической 
раковины, составленныя изъ 5 -6  выпуклыхъ извилинъ; по- 
перечныя струйки, покрывающія, по показанію г . Эйхвальда, 
раковину этаго вида, несохранились иа нашихъ |экземиля- 
рахъ.

ЬІаходится весьма часто близь Малевки и въ жслтой глинѣ 
бдизь дер. Слободы (Эііхвальдъ).

С Л ет п ііш і, сГОгЬ.

С к ет п ііг іа  Іаеѵ іда іа , ЕісЬлѵ. Табл. IV , Ф . 9 .
ЕісЬѵѵаЫ. Е с іЬ аеа  К о з з іс а ,  ап с .  р ёг .  Р .  1 1 1 7 ,  ІаЬ. 

Х И І ,  Г. 6.
Раковина весьма малая, коническая и составленная изъ 

8 -9  плоскихъ, гладкихъ извилинъ.
Находится вмѣстѣ съ СуіКЩе іи іе п т  въ мергелистыхъ
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известнякахъ Малевки и въ желтой глинѣ близь дер. Сло- 
боды (ЭйЦвальдъ).

3 .  М а ігса , А(1апз.

Н а ііс а  іп й е іе гт іп а іа .

Къ роду Еаііса принадлежатъ, безъ сомнѣнія, прод- 
ставленныя на таблицѣ IV , ф и г . 6, ядра, составленныя 
изъ двухъ, быстро расширяіощихся извилинъ. Болѣе 
точное опредѣленіе наіпихъ экземпляровъ не могло быть 
произведено вслѣдствіо весьма неудовлетворительнаго сохра- 
ненія ихъ; вообще же, можно зашѣтить, что, по Формѣ 

своен, они весьма близки къ Иаііса паѣа, ёісіпѵ. (Ьсіііаеа 
Коззіса, апс. рёг. Р . 1114, іаЬ. Х Ь ІѴ , Г. 10) пзъ желтой 

глипы деревни Слободы.
Находится въ известнякахъ Мураевни.

4 . Е и о т р ііа іт ,  8 о \ѵ .

Е и о т р ііа іи в  а е гр е т , Р ІііІІ. Табл. IV , Ф . 4 а , Ъ. 

ВгііізЬ Раіаеохоіс ГоззіЬ , 1 8 4 1 ,  р .  9 4 .  іаЬ. X X X V I ,  Г. 1 7 2 .

Раковина илоская, съ весьма открытымъ пупкомъ, позво- 
ляющимъ видѣть всѣ извилины; эти послѣднія, имѣютъ 
овальное поперечное сѣченіе, длинная ось котораго совпадаетъ 
съ плоскостыо, въ которой свернута раковина; извилины или 
соприкасаются между собою или же отдѣлепы неболыпимъ 
промежуткомъ. Поверхность раковипы покрыта тонкими, едва 
замѣтиыми струйками возрастанія.

Нашъ рисунокъ представляетъ только часть раковины это- 
го вида и именно 4 первыя извилины.

Находится близь Мураевни и Малевки.
Е п о т р к а іш  сосЫ еаіт  п. 8р. Табл. IV , Ф Ф. 5 а , Ь; 8 а , Ъ.

Раковина небольшая, коническая и составленная изъ 4, 
сверху плоскихъ, снизу выпуклыхъ извилинъ; извилины 
обыкновенно касаются другъ друга и только въ рѣдкихъ случаяхъ 
отдѣлены неболышшъ промежуткомъ ( ф и г . 8  а, 6 ) ;  поперечное
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сѣченіо извилинъ имѣетъ Форму, четырсхуголыіика съ округ- 
ленными углами; пупокъ широкій, но менѣе открытый, не- 
жели въ предъидѵщемъ видѣ. ГІаружеая поверхность изви- 

линъ покрыта тонкими линіями возрастанія.

Находится близь Мураевни.

В е ііе го р к о п , М опіі1.

В еііе го р іго п  $1гіа1и$, Регизз. Табл. ГѴ, ФФ. 2 а ,Ь ,с ;  3.

П о е т е г ,  ЬеІІіаеа О е о д п о з і іс а .  3  ЛиГІ. 1 8 5 1 - 5 6 ,  I I .  р. 

Ш ,  Ы> 111; Г. 19 :  ІаЬ. I .  Г. 1 1 .

Мы обладаемъ лишь молодыми экземплярами этого вида. 
Они имѣютъ совершеино объемлющія извилины и вслѣдствіе 
этого весьма узкій, хотя впрочемъ, довольно глубокіи пу- 
покъ; спинная, правильно выпуклая сторона извилппъ снаб- 
жепа довольно широкимъ, выдающимся килемъ. Наружная 
поверхпость раковины покрыта тонкими поперечпыми струй- 
ками, весьма изогнутыми кзади, близь спшшаго киля.

На таблицѣ IV , ф и г . 3 , представлеио внутреннее 
ядро В е ііе го р ііо п , отличающееся отъ осталыіыхъ нашихъ 
экземпляровъ болѣе плоскими извилинами, пе смотря на что, 
одиако, оио по видимому принадлежитъ тому же самому 
виду.

Находштся близь Мураевии.

V I К лаесъ . ЕІаІоЬгапсІііа.
1 .  М е д а іо й т ,  СіоІсІГ.

М е д а іо й т  т Ъ оЫ оп дт . Ѵегп. Тпбл. ГѴ, Ф. 15.
М гдаіос іоп  яиЬоЫ опдиз, Ѵегпеиіі.  О о іо ^ у  оГ 1{и§зіа. II ,  

р. 3 0 5 ,  іаЬ. X X ,  Г. 4 .

Раковина небольшая, продолговато-овальнаго очертанія. 
Замочный край ея прямой, макушки весьма выдающіяся и 
приближснныя къ переднему коіщу; отъ иихъ къ заднему 
концу въ каждой створкѣ простирается тупое діогоналыюе



возвышеніе. Наружная поверхноеть раковины нокрыта пра- 
вилыіыми, концентрическими струйками. '

Длина 18, ширина XV /2) толщина 9 мм.
—  12 —  8%  —  6'/2 мм.

Находится близь Мураевни.

2 .  А з іа г іе ,  8о \ѵ .

А я іа г іс  яосіаігя, ЕісЬѵѵ. Табл. IV , ф . 7  а Ъ.

ЕісІпѵаЫ . Ь е іЬ а е а  К о з з іс а ,  а п ,  р ёг .  Р . 4 0 0 5 .  ІаЬ, 

X X X I X ,  Г. 1 .

Раковина весьма малая, немного удлинонная и повидимому 
равностворчатая и равносторонняя. Макушки на серединѣ за- 
мочиаго края; они выдаются весьма сильыо и снабжены вну- 
три низкою перегородкою, простирающеюся почтп до центра 
створокъ; перегородки эти прекрасно видны на ядрахъ рако- 
випы. Наружная поверхность покрыта немногими и вьсьма 
отстоящими концентрическими линіями.

Длина непревышаетъ 1 мм.
Раковины этого в и д а , положеніе котораго въ родѣ Амагіе 

пока еще весьма сомнительпо, попадаются въ огромномъ 
количествѣ близь Мураевни. Въ музеѣ горнаго ипетитута хра- 
нятся куски известияка, преисполнешгае раковин;імп этого 
вида и доставлешіые г . академикомъ Гельмерсепомъ изъ 
окрестностей г . Задонска; кромѣ этаго пункта, раковвны 
разсматриваемаго вида были иаходимы упомянутымъ геоло- 
гомъ еіце близь Ельца, Отрады и Ефремова *) Г . Эйхваль- 
домъ, они были описаны изъ известняковъ каменноугольной 
почвы, близь дер. Маковой, на р. Ратовкѣ, ГІовосильскаго 
уѣзда, Тульской губерніи. ГІо, вслѣдствіе вышесказаннаго 
нахождепія этого вида въ девонскихъ известпякахъ близь
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*) См. Баог и. Неіюегзсп, Веіігііде гиг Конпіпізз йе& гизз. Ііоісіюз. 21 
ВаепйсЬ. 1858, р . 50.



Задонска, Ельца и др. мѣстъ, мы имѣемъ достаточиое ос- 
нованіе предполагать, что известняки дер. Маковой принад- 
лежатъ девонской, а не каменноутольнон почвѣ.

3 .  М исиіа, Іл пк .

К и си іа  Ііп еа іа , Р і і і і і  Табл. IV , Ф. 1 1 .

РЬіІІірз, СгііізЬ р а іа ео х .  Гоззііз. 1 8 4 1 ,  р. 3 9 ,  ІаЬ. 

X V III ,  Г. 6 4  л, р.

Мы имѣемъ лишь ядра этого вида, которыя совершепно 
тожествепны онпсаппымъ Филлипсомъ подъ названіемъ Ни- 
сиіа Ііп еа іа . Наши экземпляры имѣютъ почта трехугольное 
очертаніе; они усѣчепы па передпеиъ концѣ и пемного 
удлпнепы кзади; замокъ ихъ составленъ изъ ряда пеболь- 
шпхъ зубовъ.

Длипа 0, ншрииа 4 , толіцина 3%  мм.
ІІаходится въ известнякахъ близь Мураевни.

К и си іа  іп й е іегт іп а іа -

Въ известнякахъ Муравни иопадаются небольшія ядра. 
(Таб. IV , ф. 1 2 ), которыхъ среднестоящія макушки и клю- 
вообразпый задній копсцъ, весьма напоминаютъ Форму раковиоъ 
Ь сй а;  блияіайшее опредЬлепіе этихъ ядеръ пе могло быть 
произведеио, по весыиа дурному сохраненію ихъ. Кромѣ 
того, въ мураевнинскихъ известиякахъ попадаются еще дру- 
гія ядра, табл. (IV , ф . 13), когорыя по общей Формѣ своей 
весьма близки КЪ Н и сиіа е х ід и а ,  Е ісіпѵ . (ЕеІІі, К оязіса ,  апс.  

рег. р. 9 9 4 ,  ІаЬ. X X X V I I I ,  Г. 13)!

4 .  А гс а ,  Ь а т к .

1 гса  О геігап а , Ѵегп.

Ѵ егпсиіі,  О ео іо^ у  оГ. К а5з іа ,  II ,  р . 3 1 4 ,  ІаЬ. X X ,  Г. 3 .

Къ діапюзѣ этого вида, устаповлепиой Вернейлемъ, мы 
нмѣемъ ирисовокупить, что замочиый край, въ раковипахъ

ф . 3 .
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А гс а  О гс ііа п а  позпди макушекъ, представляетъ пе прдмую, 
какъ это покпзаио на рисункѣ Вернсйля, но немного вогну- 
тую ЛИІІІЮ.

Прилагаемая гравюра продставляетъ раковину этаго вида изъ 
известняковъ Малевки.

Находится, кромѣ Малевки, такяіс въ известпякахт» близь 
Топаркова и Мѵрасвни.

5 . Р ес іеп , М й іі .

Р сс іеп  (? ) І іе іт е гве п іі, п. зр. Табл. IV , Ф. 14 Ь.

Раковина небольшая, плоско выпуклая и равносторошіяя; 
длина и шѳрина ся одинаковы. Замочныи край прямой. 
Ушки плоскія, почти одинаковой величины и довольпо рѣзко 
отдѣлены отъ остальной раковины; пореднее, болѣе за- 
острепное ѵшко правой створки, имѣетъ глубокѵю выемку 
для прохода доржала. Наружная поверхпость раковины по- 
крыта нитеобразными, выдаюіцимися и довольно сближенны- 
ми, радіальными струйками, въ числѣ 50 на нижнемъ 
краѣ и тонкими концевтрическими лииіями возрастанія; изъ 
нихъ только послѣдяія покрываютъ ушкп створокъ. Увели- 
ченіе числа радіалышхъ струекъ происходитъ чрезъ приба- 
вленіе одиой или двухъ новыхъ струекъ, между двумя 
старыми.

Длипа и ширипа =  8 мм.
Мы даемъ этому виду назвапіе въ честь извѣстнаго рус- 

скаго гоолога, которому мы обязаны частію пашего мате- 
ріала.

ІІаходится въ сопровогкденіи С копеіев п а п а , К к у п с к о п е ііа  

Р а п Л е г іі , А гс а  О ге ііа п а , С у ік е ге  Іи іеп ш  и др. окаменѣло- 
стей близь Малевки и Мураевни.
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V II  К л а есъ . ВгасЬіопасерЬаІа.

1 .  Т егеЪ гаІиІа , ІЛІпѵѵсІ.

ТегеЫ аІиІа Ъиг.ча; ЕісЬѵѵ. Табл. I ,  Ф. 1 І  а , Ъ, е ,

ЕісІпѵаЫ . Е е іЬ а с а  1І085Іеа, А п с .  рёг .  Т .  I ,  р. 0 9 2 ;  ІаЬ. 

X X X I V ,  ТегеЪ гаіиІа Р ш с к іа п а ,  АиегЬ. Б и і і .  (]е 1а 8ос і т р .  

(Іез па іиг.  (ІеМ озеои. 1 8 0 2 ,  N .  III ,  р .  2 3 4 ,  іЬ. V II I ,  Г. 1 1 .

Очертаніе раковины продолговато-пятиугольное; лобвыіі 
край ея прямой п короче всѣхъ остальныхъ. ІІравпльно 
выпуклая брюшпая створка достигаетъ наиболылей высоты 
на серединѣ и имѣетъ небольшую, заостренную и весьма 
загпутую макушку, снабженную малымъ, почти круглымъ 
отверстіемъ; среднее, весьма плоское углубленіе ея нзчи- 
нается только въ серединѣ створки и затѣмъ, быстро раз- 
шаряется къ лобпому краю, выгибая ыѣсколько этотъ по- 
слѣдній. Спинная створка почти совершеішо плоская и тоже 
снабжена среднимъ углубленіемъ, впрочемъ весьма незначи- 

■ тельнымъ и замѣтнымъ только близь лобнаго края. Нарѵж- 
ная новерхность раковины совершепно гладкая.

Длина наиболынаго экземпляра —  7, ширина —  6 , и 
толіціша — ■ 3 мм.

Этотъ видъ имѣетъ нѣкоторое сходство съ ТегеЪ гаіиІа ш с -  

сиіиз, 8олѵ. и РЬіІІ ТегеЪ гаіиІа ѵ ігд о ,  Р Ь іІІ ., А іг у р а  Іа с іігут а  

и А . ]иѵепі$  8о\ѵ. Огъ послѣдияго, наиболѣе близкаго вида, 
наши экземпляры отличаются весьма неравномѣрною выпу- 
клостыо сгворокъ и ночти совершенно плоскою, спшшою 
створкою.

Паходится довольно рѣдко близь Мѵраевип и Слободы.

2 . З р г г ф г ,  8оѵѵ.

8 р іг і [ е г  А п о88о[[і, Ѵегп. Табл. I ,  Ф. 15 а , Ъ, с .

ѴегпеиіІ, Сеоіо^у оГ Киззіа, Т. II ,  р. 1 5 3 ,  ІаЬ. IV , Г. 3 .

Раковипа поперечпая; отношеніе длипы ея къ ширинѣ 
измѣняется отъ 9 : 10 —  2 : 3 ;  паибольшая ширипа со-



отвѣтствуетъ серединѣ дяины. Весьма выпуклая брюшная стіюр- 
ка пмѣетъ среднее неглубокое и дурпо ограниченное углу- 
бленіе, въ основаніи котораго замѣтна продольная борозда, 
иростирающаяся отъ самоа макушки; ея низкая и вогнутая 
замочная илощадка ограничена окрѵгленными краями; высота 
площадки относится къ ширинѣ какъ 1 : 3 , иослѣдпяя 
же къ длинѣ замочнаго края, какъ 2 : 3 .  Площадка 
имѣетъ высокое среднее отверстіе, вершина котораго скрыта 
подъ загнутою макушкою. Спинная створка менѣе выпуклая; 
среднее возішшеніе ея едва замѣтно и даже воізсе иесу- 
ществуетъ на многихъ экземплярахъ. Наружная поверхность 
раковины украшена плоскими, округленпыми нродольными 
складками, которыя замѣчаются также на снинномъ возвы- 
шеніи и въ углубленіи брюшзои створки.

Въ брюшной створкѣ, число складокъ простирается до 
6 —  8 на середнемъ углубленіи и до 12 —  15 на бокахъ; 
въ спинпой же створкѣ число ихъ доходитъ до 30 —  40 .

Длина 12 , ширина 14 , толщина 9 мм.
Наши экземпляры совершенно схо;ки съ тѣми, на кото- 

рыхъ Вернейль основалъ свой видъ; отъ иослѣднихъ, они 
отличаются только меньшею величнною.

Находится довольно часто близь Іураевни и Товаркова. 
$ р і г і [ е г  а си іеа іи з , 8 с 1 т .  Табл. I I ,  Ф. 6 а , Ь, с .

8 с 1 т и г ,  В и п к е г  иисі М еуег ,  Р а Іа ео п Іо ^ г а р Ь іса  I II ,  р .  

2 0 3 ,  ІаЬ. X X X I V ,  Г. 2 .  Б р гг і[е г  щ и а т о т в . Р .  К о т е г ,  

ІЗипк. и. М еуег . Р а1аеоп Іо§гар Ь іса  II I ,  р і  1 0 ,  іаЪ. II,  {. 8 .  

5 р .  с г ів р ш  нѣкоторыхъ авторовъ, нанр. К , Ремера (В .  Шіеіп 
Ш е г ^ а п ^ е Ь і г д е ,  р . 6 9 . )

Длина раковины равняется ширинѣ; наиболыпая ширииа 
на замочномъ краѣ, боковые углы котораго пѣсколько окру- 
глепы. Брюшпая створка немпого выяуклѣе спинпой; замоч- 
пая площадка ея довольно высока (высота ея отпосится къ 
ширинѣ, какъ 2 : 5) и снабжена болынимъ, средпимъ трех- 
угольнымъ отверстіемъ, оспованіе котораго занимаетъ %  часть
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всей длипы замочнаго края. Средпее, хорошо огрмпичеппое 
углублеиіе брюшпои створки довольпо широкое,' глубокое, 
въ серединѣ илоское и иодобно возвышсиію сиипной створ- 
кѣ гладкое, не иокрытое складками. Остальная же иоверхность 
створокъ, напротивъ того, украшена 8 —  12 иросгыми, 
округленпыми, и доволыю широкими складками и черепицо- 
образно расположепными копцептрическими струйками возра- 
ставія, простираіоіцимися иепрерывно чрезъ средпее углублсніе 
и возвышепіе раковнпы.

Длипа 12 , ширина 13 , толщина 11 мм.
—  8 —  9 —  7 мм.

ІІаши экземпляры пичѣмъ пе отличаюгся отъ эйФельской 
Формы § р іг і [ е г  с г к р т ,  которая г г . Рёмеръ и Шнуромъ 
расматривается какъ самостоятелыіыіі видъ; послѣднимъ иа- 
леоптологомъ она впервые была описапа иодъ имепемъ 
8 р .  а си іе а іт . Настоящая Форма силурійскаго Я р. сгія ри в , ХОТЯ 

и соотвѣтствуетъ расматриваемому виду, но отличается отъ 
него болѣо узкими и менѣе округленными складками, а такгке 
отсутсгвіемъ грубыхъ копцентрическихъ струекъ возрастанія 
Что же касается до раковинъ камениоугольнаго известня- 
ка, онисаішыхъ за 8 р .  с г ізр и з ,  то они отличаются отъ 
8 р .  а с и іе а іт  мепьшимъ числомъ складокъ, имѣющихъ къ 
тому Форму двускатной крышн н ширина которыхь одина- 
кова съ ширииою средияго возвышенія на сииішой створкѣ; 
кромѣ того, въ раковинахъ камепноуголыіаго 8 р .  сгія ри я, 

среднее брюшпое углубленіе своею ширипою иочти не- 
отличается отъ промежутковъ между складками, тогда какъ 
въ раковипахъ 8 р .  аси іеа іи з  углублепіе это выражено весьма 
рѣзко.

Находится рѣдко близь Мураевпи, и Малевки.

8 р іг і [ е г  гп[1а1т , 8сЬп Табл. П, Ф. 2 а , Ъ, с.
8сЬпиг, І)ипкег и. М еуег ,  Р а І а е о п іо ^ г а р Ь іс а ,  Т. III р. 

2 1 1 ,  іаЬ. X X X V I I ,  Г .  2 .  8 р .  и п д и іс и іт , Р .  К о е т е г ,  

Ѵ егзіеіпегипдеп  сіез Н агх^еЬіг^ез р. 1 5 ,  ІаЬ. IV , Г. 2'.і.
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8 р .  Ѵ г іі , К і е т .  В г і і ,  а п і т .  р . 3 9 7 .  Л іг у р а  и п ди іси іи в, 

8охѵ . О е о і .  Т гап зс .  2'1 Яегіез, ѵ о і .  V . ІаЬ. Ь ІѴ , Г. 8 .  

8 р і г і ( е г а  и п д и іси іа , РЬіІІ. В г і і .  р а іа е о х .  Г о зз .  р . 6 9 ,  іаЬ.  

Х Х Ѵ ІІГ , Г. 1 1 9  М а гііп іа  ІІг іі, М . С оу .  З у п о р з із  оГ. іЬ е  

Ьгіі.  сагЬопіГ. Ро85ІЬ. р .  3 7 7 .

Раковина обышюпсиоо понеречноовальнаго очертанія; въ 
рѣдкихъ случаяхъ пшрина ея равняется длинѣ. Брюшпая 
створка весьма выпуклая и вздутая близь макѵшки; ея до- 
вольио высокая, вогоутая замочная площадка немного короче 
замочнаго края и снабжена большимъ, трехуголышмъ отвер- 
стіемъ, оспованіе котораго занимаетъ третыо часть всей 
ширпны площадки; макушка болыная и немного загнутая. 
Вмѣсто средпяго углублепія, на брюшной створкѣ замѣтна 
продольная борозда, которая только въ рѣдкихъ случаяхъ 
выгибаетъ лобиый край ракопины. Спинная створка менѣе 
выпукла нежели брюшная, пеимѣегъ вовсе средпяго воз- 
вышенія, вмѣсто котораго на многихъ экземплярахъ замѣ- 
чается неглубокая продольная борозда. Замочная площадка 
этои стіюрки весьма низкая. Гладкая поверхиость раковшш 
покрыты тонкими струйками возрастанія.

Длина 8 , ширина 10 , толщиаа 6 мм.
—  6 —  7 —  5 мм.

Видъ этотъ отличается отъ другихъ гладкихъ спприФе- 
ровъ евоею вздутою макушкою, весьма неравпомѣрпою вы- 
пуклостію створокъ, малою выпуклостію спинной створки, 
иочти совершеішымъ отсутствіемъ продолыіаго углубленія и 
соотвѣтствующаго ему возвышенія. Мы вполнѣ убѣждены въ 
то;кестіі(; нашихъ экземпларовъ сь видомъ г . Шпѵра 8 р і г і -  

{'ег гг[1а1т  или все равно со 8 р .  и и д и іси іт  Фердин. Рё- 
мера. Англійскіи видъ А іг у р а  ипдиісиіиа, 8о«г- или 8р ігі(ет а  

и п д и іс и іа ,  Р Ь іІІ. ,  хотя и коротко описанъ, по очевидно 
тожественъ съ онисанпымъ здѣсь видомъ г. Шнура, такъ, 
какъ существованіе среднихъ углубленій на обѣихъ створ- 
кахъ, и вогнутости па лобномъ краѣ, о которыхъ между



— 209 —

прочимъ говоритъ Соверби, отпосится, по указапію Филлипса, 
толъко ггь видопзмѣпепіямъ разсматриваемаго вида, которыя 
замѣчаются также и между многочисленпыми нашими экзем- 
плярами, но доволыю рѣдко. $ р іг і { е г  с ісе г, Кісіг.ѵ. изъ 
известняковъ Гериховскаго рудника, на Алтаѣ, раковины 
котораго былн собраны нами въ весьма болыномъ количеетвѣ 
на мѣстѣ нахождеиія, отличается отъ § р іг і [ е г  іп [1 а іт  толь- 
ко болыпею величиеою и врядъ лы можетъ быть отдѣленъ 
отъ послѣдпяго вида. Раковины описанныя Макъ-Коемъ изъ 
камеиноугольеаго известняка Ирландіи, подъ именемъ З р і г і -  

[е г  (М а г і іп іа )  вігіпдосерН аІоіЛ ез , весьма близки къ 8 р і г і [ е г  

гп [к и т ,  отъ котораго, одеако, они отличаются заостреппою 
макушкою, высокою замочкою площадкою и вообще, болѣе 
круглою, Формою раковины.

Находится вссьма часто близь Мураевни, и Малевки.

8 р іг і [ е г  дІаЪег, 8оѵѵ. Табл. I I ,  Ф. 5 а , Ъ, с .

Иоегпег. Ь е і і іаеа  6 е о § а о 8 І іс а .  1 8 5 1  —  5 6 ,  р .  5 2 5 ,  ІаЬ. 

I I ,  Г. 1 6 ,  АисгЬасЬ. Виіі.  <1ез оа іи г .  М озсои ,  1 8 0 2  

N .  III, Р .  2 1 3 ,  ІаЬ, V III ,  Г. 0.

Раковина поперечноовальнаго очертапія; створки ея почти 
одинаково выпуклыя. Брюпшая ствирка имѣетъ большую и 
весьма загнутую макушку; довольпо низкая замочная нло- 
щадка ея хорошо ограшічена. и занимаетъ большую часть 
кардинальнаго края; глѵбокое и доволыю широкое среднее 
углубленіе (зіпик), начинающееся въ макушкѣ, сильпо вы- 
гибаетъ. лобпый край раковины. Спинная створка снабжееа 
значительпо выдающимся среднимъ возвышеніемъ. Нару?кная 
поверхиость раковнны нокрыта концентрическими струйками 
возрастапія.

Длипа 20 , ширина 22 , толщина 15 мм.
—  11 •—  13 —  8 мм.

Находится доволыю часто близь Мѵраевни, Малевки и 
Озерковъ.
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3 .  Х р іг ід с г а ,  <ГОгЬ.

Зрігідега Риьсіііапа, Ѵегп. Табл. I I .  Ф. 3 а, Ь. с.

ТегеЪ гаІиІа Р и зсЫ а п а , Ѵ егпеи іі .  С ео іо^ ѵ  оГ ГСиззіа I I ,  р .  

С 9, (аЬ. IX ,  Г. 1 0 .  З р і г ід е г а  с о п с с п іг іс а , ЕісЬѵѵ. Е е іЬ а е а  

Н оязіса А п с .  рёг іос іе .,  р .  7 3 7 .  ТегеЪгаІиІа Р и зск га п а , А о е г -  

ЬасЬ В и і іе і .  <1ез п а іи г а і .  <1е М о зсо и ,  1 8 6 2 ;  N  III ,  р .  2 3 4 ,  

ІаЬ. Ѵ Ш ,  Г. 1 1 .

Ракопииа пятиугольнаго очертанія; длина и ширина ея 
почти одинаковы. Брюшная створка немного выпѵклѣе про- 
тивуположной и имѣетъ небольшую, короткую макушку, 
снабженную круглымъ отверстіемъ, безъ дельтидіума. Средній, 
неглубокій 8Іпи$ зтой створки начинается въ макушкѣ въ 
видѣ узкой борозды; на дальнѣйшемъ же простираиіи своемъ 
разшвряется весьма мало и слегка выгибаетъ лобный край 
раковины. Спинная створка ие имѣетъ средняго возвышенія. 
Наружиая поверхность раковины покрыта слабыми, концен- 
трическими струйками, изъ которыхъ только немпогія вы- 
даются рѣзко. Внутри, раковина снабжена спиральными 
поддержками рукъ.

Длина 13, ширина 12 , толщина 7 мм.
Этотъ видъ весьма близокъ къ 8рігідега сопсепігіса и 

къ пѣкоторымъ другимъ спиригерамъ. Огъ Яр. сопсепігіса 

онъ отличается меньшею величиною, слабою выпуклостыо 
створокъ, совершешшмъ отсутствіемъ средняго спиннаго 
возпышеиія, меиьшимъ огверстіемъ макушки, неявственпымъ 
и болѣе узкимъ углубленіемъ брюшной створкп и совершен- 
нымъ отсутствіемъ правильной концептрической струйчатости.

Видъ этотъ былъ установлеиъ Вернейлемъ па экземиля- 
рахъ изъ известняковъ р. Улабьи, тождественныхъ ио гсоло- 
гическому горнзонту малевскимъ и мураевеинскимъ пластамъ.

Находится весьма часто близь Мураепнп, Малевки, Улабья 
Кипети, Озерковъ и дер. Филимоповой.
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З р і г і у е г а  т Ь р у г і(о гт і$ , п .  яр. Табл. I I ,  Ф. I  а, Ь, с .

Очертааіе почти трехуголыюе, а потому, при зиачитель- 
ной толщинѣ, раковина имѣстъ грушевидную Форму. Наи- 
большая ширина ея прибли?кепа къ почти прямому лобному 
краю. Брюшпая створка правильно и сильно выпукла; она 
снабжена большою и немеого загнутою макушкой, имѣющею 
на коецБ большое круглое отверстіе, безъ дельтидіума; ея 
нлоское и довольпо широкое, среднее углубленіе едва 
замѣтяо и во мпогихъ экземплярахъ несетъ въ серединѣ 
одпу неясную продольпуго складку. Спинеая створка неимѣ- 
етъ средняго возвышенія, вмѣсто котораго, па ией замѣ- 
чается иногда небольшоѳ, плоскос углубленіе. Наружная по- 
верхпос-ть раковины гладкая, покрытая лишь слабыми кон- 
центрическими струйками, наиболѣе замѣтными близь лобнаго 
края. Внутри, раковина имѣетъ вссьма развитыя спиральныя 
поддержки рукъ.

Длина 10 , ішірина 16 , толщина 10 мм.
Наіпъ видъ имѣетъ пѣкоторое сходстао съ 8 р .  Р ш с Ы а п а , 

отъ котораго лсгко отличается своею грѵшевидною Формою 

и болыпею величиною. ІІамъ кажется, что раковины опи- 
сапныя г . Эйхвальдомъ изъ ?келтой глины близь дер. Сло- 
боды за Т . засси іи з, принадлежатъ нашему же ваду.

Зрігідеѵа ресііпаіа , п. зр. Табл. I I ,  Ф. 1 а , і ,с .

5 р г г і ( е г  Ііп еа іш  (М а г і . ) ,  АиегЬ асЬ . В и і іе і іп  (Іез п а іи г .  (іе 

М о зсо и .  1 8 0 2 .  N  III ,  ІаЬ. VIII, Г. 8 .

Раковина почти круглаго очертанія, длина и ширина ея 
одинаковы; паибольшая ширина приближена къ замочномѵ 
краю. Брюшная створка, весьма выііуклая близь макушки, 
достигаетъ наибольшей высоты между замочнымъ краемъ и 
центромъ раковины; къ лобному же и боковымъ краямъ 
высота ея постепенно понижается; средняго углубленія она 
неимѣетъ вовсе. Спинная створка въ такон же стенени вы- 
иукла какъ и брюшная; вслѣдствіе чего, края раковины

Горп. Ж урн. Кн. I I .  1864. 4



тірсдеташшются весі.ма рѣжущими. Наружиая поверхпость 
стнорокъ нокрыта тоикими и правильными концснтрическими 
линіями; эти послѣднія усажены тонкими, короткими тру- 
бочками, наиболѣе замѣтными близь лобпаго и боковыхъ кра- 
свъ. Внутри, раковина имѣетъ спиральныя поддержки рукъ.

Длина I I ,  ширина 11 , толщина 7 мм.
—  8 —  8 —  5 мм.

Этотъ видъ весьма близокъ къ камепноугодьному З р і г ід е г а  

П о у т і  и къ пермскому 5 р .  р е с ііп і(е га ;  но совсршенное 
отсутствіе брюшнаго углублеиія ( з іп т )  отлнчаегъ его отъ 
перішго, паружное же очертапіе раковины отъ обоихъ при- 
веденныхъ видовъ. Со Х р іг ід е га  со п сеп ігіса  іі 8 р .  РизсН іапа  

нашъ видъ никоимъ образомъ неможетъ быть сравпиваемъ.
ДІаходится доволыю часто близь Мураевпи, Малевки п 

Улабья.

\ .  Н е іг іа , К іп § ,

Р е іг іа  р го т іп и іа , С. Р .  К о е т е г .  Табл. I I ,  <т>, 8  а , Ь , с , сі, с.

ТегеЪгаЫ Іа р го т іп и іа ,  С. Р .  К о е т е г .  I) .  К Ь е іп .  ІІЬег-  

дап^в^еЬіг^е, Р .  6 6 ,  ІаЬ. V ,  Г. 1 .  8с1іпиг, В г а с Ь і о р о іё п  

<!і г ЕіГеІ, М еуег . и .  Б ш ік е г ,  Р а Іа е о п іо ^ г а р Ь іс а ,  I II ,  р .  1 8 4 .  

ІаЬ. X X V ,  Г. 3 .  ТегеЫ аІиІіпа аегреп ігп а  ѵ а г . іиІеп8І$. (Р а п -  

<3ег), К о т а п о Г я к у .  ѴегЬапі!! .  Лег гиз§. К а із .  т і п е г .  С езе і і -  

яЬаГі 7іі 81. РеІегзЬ иг". 1 8 5 5 — 5 6 .  р .  8 7  и .  8 8 .  Г. 7 .  
ТегеЪ гаіиІіпа іи іет гз , А иегЬ . В и і іе і .  <1е 1а §ос. і т р .  сіез. 

п а іи г .  сіе М о зсо и .  1 8 6 2 .  М  I I I ,  р .  2-34, ІаЬ. V II I ,  Г. 1 0 .

Раковина продолговатая, яйцевидная; наиболыпая ширипа 
ся приближена къ лобному краю; створки почти одипаково 
выпуклы. Брюншая-имѣетъ болыную, съ боковъ округлен- 
ную, выдающуюся и немпого загнутую макушку; послѣдняя 
спабжена на концѣ болыпимъ, круглымъ отверстіёЙ, огра - 
ниченнымъ снизу яиствепнымъ дельтидіумомъ, занпмающпмъ 
середину неболыпой, трехугольпой замочной площадки (агса);  

съ каждой сторопы этой послѣдией, на замочномъ краѣ, 
замѣчается пеболыпое, завругленное, по явстпеішое ушко.
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Ірюшнаго углубленін раковина или вовсе ие имѣетъ, или 
же оно едва заиѣтио; спішнаго возвышенія недостаетъ ей 
вовсе. ІІаружная поверхносгь створокъ иокрыта округленны- 
ми и ссегда простыми радіалышми складками, въ нислѣ 

17— 20. Внутри, раковина имѣетъ спиралышя ручпыя иод- 
держки, легко обиаруживающіяся при шлифовкѢ (см. ф . 8 . с .)

Длина 18, ширина 1 5 , толщина 10 мм.
—  12 —  9 —  6 мм.

Наши экземпляры этого вида совершеппо тожественны 
съ рейнскими. Къ сходствоциымъ Формамъ иринадлежитъ 
Н в іи а  ЛЛтгепі, Ѵегп. отличающаяся отъ В . р го гп іп и іа , 

болѣе круглымъ очертаиіемъ раковины и меныпею величипою 
Ліакущки. Отъ каменноугольнаго вида И. яегрегі/лиа, гіс К о п ., 
наши экземпляры весьма отдаляются присутствіемъ ушей по 
сторонамъ замочнаго края, а также своими складками, всегда 
простыми, болѣе широкими и покрывающими раковину въ 
меньщемъ числѣ.

Находится близь Мураевии, Малевки, Озерковъ и Улабья.

5 . ВЬупеНопвІІа,  і і я с і і с г .

ВЬупсН т еІІа Р а т іе г і  п .  «. Табл. II, ф. 7 а , Ъ, с , <1.

ВНупскопеІІа р іеи госіоп . А иегЬ . В и і іе і .  (1о 1а §ос .  і т р .  

сіез п а іи г .  (1с М озсои .  1 8 6 2 .  N I I I ,  р .  2 3 3 ,  іа Ь .  V III ,  I. 9 .

Раковина почти пятиуголыіаго очертаиія; паибольшая ши-
рина ея соотвѣтствуетъ серединѣ длины. Довольио слабовыпу-
клая спинпая створка имѣетъ немного выдающееся, по хорошо
ограниченное возвышеніе и достигаетъ наиболыней высоты
въ серединѣ. Брюшная, мепѣе пыпуклая створка, образуетъ
широкое и явственаое среднее углубленіе, которое высоко
поднимаетъ лобныіі край; ея выдающійся и весьма заострен-
ный носикъ снабженъ нродолгонатымъ отверстіемъ, прости-
рающимся отъ вершины носика къ макушкѣ противуполож-
ной створки; отверстіе это ограничено съ каждой стороны
пластинкою дельтидіума. Наруншая поверхность раковины

г



покрыта шярокими и острыми складками, которыя постепен- 
но исчезаютъ къ замочному краю; общее чиело складокъ 
простирается отъ 9 -1 1 -1 4  (рѣдко), изъ которыхъ 2 , рѣдко 
3 , занимаютъ брюшное углубленіе и 3 , рѣдко 4, иокрыоаютъ 
спинное возвышеніе.

Длина 10 , ширина 12 , толщина 7 мм.
—  7 —  8 —  4 мм.

Видъ этотъ имѣетъ нѣкоторое сходство съ 1\к . Ііѵопіса,  ВисЬ  

нли все равно съ В к . І Іи о ііп а ,  Ѵегп., отъ которыхъ наши 
экземнляры отличаются меньшею величиною и меньшимъ 
числомъ складокъ; этихъ послѣднихъ въ раковииахъ М .  

Ііѵопіса  насчитывается отъ 4— 6 въ брюшномъ углубленіи и 
отъ 8— 10 на бокахъ створокъ.

Находится весьма часто близь Малевки, Мураевни, Озер- 
ковъ и дер. Филимоновой.

6 .  О г ік п ,  І )а1ш ,

О г ік п  «І г га іи іа ,  З сЫ оіЬ . Табл. II, ф . 11 а , Ь, с .

К о е ш е г  Ь е іЬ а е а  О ео^п ок і іса .  1 8 5 1 — 5 6 ,  II ,  р .  3 5 9 ,  ІаЬ. 
II ,  I. 1 1 0  а , Ь.

Наши экземпляры этого хорошо извѣстнаго вида имѣютъ 
широкое и плоское брюшное углубленіе. Брюшная створка 
менѣе выпукла нежели спинная и ииѣетъ неболыную и 
невысокую замочную площадку; макушка ея едва загнута и 
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ выдается иередъ макушкою спин- 
ной створки; послѣдняя довольно сильпо и правплыю выпѵ- 
кла. ГІоверхность раковины покрьгга нитеобразпыми, возвы- 
шенными и двудѣльными радіальными ребрами, въ числѣ 65-70  
на лобномъ краѣ и тонкими концентрическими лішіями.

Длина 13 , ширина 17, толщвиа 8 мм.
_  ц  _  13 -  7 мм.

На ф . 1 0  а , Ь, с , представленъ молодой экземпляръ О г ііт  

отличающійся отъ нормальной Формы ОгПііз а іг іа іи іа  почтя 
одинаковою выпуклостыо створокъ, узкимъ продолыіымъ
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углубленіемъ спинной створки, болѣе тонкими ребрами, 
и болыпею шириною замочнои площадки; не смотря на эти 
уклопевія, игображенная раковипа имѣетъ мпого общаго съ 
О гШ з а іг іа іи іа  и по всему вѣроятію нринадлежитъ этому виду.

Находится близь Мураевни и Малевки.

7 .  О гік іт ш ,  сГОгЪ.

О г ік т п а  р іа п п ш т іа , п. яр. Табл. II, ф . 9 а , Ь, с.

Раковииа малая, очертанія полукруглаго; длина и ширина 
ся одинаковы; ваибольшая ширина нринадлежитъ прямоли- 
неаному замочному краю. Брюшная створка немного выпу- 
кла; ея плоская и довольно высокая замочная площадка 
имѣетъ оспованіемъ всю длипу замочнаго края (высота ея 
относится къ ширипѣ какъ 1 : 3 ); высокое и узкое трех- 
угольное отверстіе ея совсршенио закрыто выпуклымъ 
псевдо-дельтидіумомъ; макушка этоіі створки прямая, не 
загнутая. Спшшая створка срвершепно плоская и имѣетъ 
зачаточную замочпую плоіцадку. Наружная поверхпость ра- 
ковины покрыта 50 , весьма топкими, возвышеннными ра- 
діальными ребрами, увзличивающимися въ числѣ чрезъ пря- 
бавленіе между двумя старыми одиого поваго ребра; кромѣ 
того, на пей замѣтны тонкія концентрическія липіи.

Длина 7, ширина 7, толщипа 2 мм.
Между описанными, по пасгоящее время, видами О гіН т п а , 

мы пе встрѣчаемъ ни одной Формы, которая соотвѣтствовала 
бы вполнѣ нашимъ экземплярамъ.

ІІаходится близь Мураевыи и Малевки.

8. СНотіеіез,  Г ізсЪ ег.

СНопеіев п а п а ,  Ѵсгп. Табл. III , Г .  3 а , Ь, с.

Ѵ егпеиіі,  О е о іо ^ у  оГ Иизвіа. II, р . 2 - ій ,  ІаЪ. X V ,  Г. 1 2 .  

Б е - К о п іп с к  Б е зс г ір і іо п ,  <1ез а и і т а и х  Гозя. 4 8 4 7 .  р .  2 1 3 ,  

іаЪ. X X ,  Г. 9 .  СНопеіе$ ш гс іп и іа іа ,  АиегЪ. В и і іе і .  <Іе 1а 

зо с .  р і т .  <ІС5 п а іи г .  (1е М о зсо и .  1 8 6 2 .  №  III ,  р. 2 3 1 .

—  215 —



— 216

Раковина слогка поперечная, почти полукруглаго очертанія; 
наибольшая ширина прииадлежитъ прямолинейному замочпо- 
му краю. Ея правильно, но слабо выпуклая брюшная створ- 
ка снабЖена невысокою замочною площадкою, неболыпое 
трехугольпое отверстіе которой закрыто в^іпуклымъ псевдо-* 
дельтидіумомъ; верхпій край площадки усажепъ топкими, 
косвонно стоящими трубками, по 3— 4 съ каждой стороны 
едва выдаюшейся макушки. Весьма вогнутая спиапая створка 
снабжена замочною площадкою, высота которой уступаетъ 
нѣсколько высотѣ а геа  противуположпой створки; трехуголь- 
ное отверстіе этой плоіцадки совершенно выполнено замоч- 
нымъ продолженіемъ. А ге а  обѣпхъ створокъ сходятся на 
замочномъ краѣ подъ весьма тупымъ угломъ. Поверхность 
раковины покрыта 35— 45 тонкими, довольно острыми, ча- 
сто раздвояющимися стрѵйками и едва замѣтными концеи- 
трическими линіями.

Длина 7 , ширпна 6 , высота брюшной створки 2 мм.
Наши многочисленные экземпляры совершенио тожественны 

съ описанными Вернеилемъ. Имѣющіяся у насъ раковины 
этого вида, собранныя близь Русскаго-Брода, въ Ливенскомъ 
уѣздѣ, Орловской губерніи, ничѣмъ не отличаются огъ ма- 
левскихъ и мураевнинскихъ экземпляровъ.

Находится весьма часто близь Малевки, Товаркова, Му- 
раевни и Озерковъ.

9 .  Р го Л и с Ш ,  8о \ѵ егЬ у .

РгпіІисШ в Р а п й с г і,  А исгЬ. 'Габл. III, Ф. 1 а ,  Ь, с .  

А иегЬ асЬ . Б и і іе і іп  (1е 1а з о с .  і т р .  сіез паіиг. ііе М озсои .  

1 8 0 2 ,  N .  II I .  р .  2 3 2 ,  ІаЬі V III ,  Г. 5 .

Раковина продолговатая; наибольшая ширина ея на прямо- 
линейпомъ замочиомъ краѣ. Брюшная створка, во взрослыхъ 
экземплярахть правильоо и весьма выпукла; наружная по- 
верхность ея покрыта необыкновеіно тонкими, моогочислео- 
ными и иногда волоистыми, продольоыми струйками; кромѣ



•гого, иа иеіі замѣчается зиачительное число ненравильио 
расцоложенныхъ короткихъ трубокъ, изъ которыхъ наибо- 
лѣе тонкія украшаютъ небольшія, но явственныя ушки; 
на наслѣдиихъ, замѣчаются еще довольно толстыя ноие- 
речиыя складки; складки эти исчезаютъ гь  серединѣ ра- 
ковины. Ногдутая спиішая створка, подобно брюшиой, ио- 
крыта нродольными струйками и понерсчными складками, на- 
болѣе развитыми на ушкахъ. Внутри, спинная створка снаб- 
жена выдающимся, двудѣлышмъ замочнымъ нродолженіемь 
отъ котораго къ лобному краю простирается иизкая не- 
регородка, исчезающая въ центрѣ створки; съ каждой сто- 
роны этой иерегородки лежатъ два овалыіыхъ впечатлѣнія.

Длина 20 , ширина 16 , высота брюшной створки 10 мм.
Видъ этотъ близокъ къ струйчатымъ Р го Л и с іт  камешю- 

угольной почвы и между прочимъ, къ Р го й и с Ш  С о га  іГОгЬ, 

отъ котораго отличается гораздо меныпею величиною, чрез- 
вычайио тонкою струйчатостыо, большею выпуклостыо брюш- 
ной створки и большимъ числомъ трубокъ, разсѣянныхъ на 
ішверхнэсти раковины. Отъ девонскаго Р го й и с іш  р га е іо п д и а , 

М .С оу (І е р іа е п а  р г а е іо п д а ,  Зоѵѵ^, наши экземпляры отли- 
чаются отсутствіемъ средней продольной складки на брющ- 
иой створкѣ.

Находится часто близь Малевки и Мураевни.

Р го й и с іш  [ а і іа х ,  Рапс!. Табл. III, Р .  2 а, Ь, с,  іі, е.

Гельмерсенъ, Гориый Журналъ 1862 Л? 1 , стр. 90.

Р го й и с іш  Р іе т т іп д п , А пегЬ. ИсЬег Ьіе К о Ы е а - ѵ о п  С е п іг а ! -  

К иззіаік і.  1 8 6 0 .  р .  1 1 .  Р го й и с іш  а си іе а іш , А иегЬ . В и і іе і .  

(1е 1а 8ое. і т р .  і е з  паіиг. <1е М озсоа .  1 8 6 2 ,  N .  III,  р .  2 3 1 ,  

ІаЬ. V I I I ,  Г. 3 ,

Раковина полукруглаго очертанія; длина прямолипейнаго 
замочнаго края ея почти одинакова съ наибольшею шириною. 
Брюшная створка, въ молодыхъ экземплярахъ, нлоская 
(см. ф . 2 (1.); во взрослыхъ же, нанротивъ того, весьма
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выпукла. Наружная поверхность ея покрыта тонкими концен- 
тричеекими струйками и складками, замѣтныдш лишь на не- 
большихъ ушкахъ раковины; на взрослыхъ экземплярахъ за- 
мѣчаются кромѣ того и въ особешюсти близь лобнаго края, нѣж- 
ныя и довольно широкія продольныя складки: за тѣмъ, поверх- 
ность рмковины всегда бываетъ усѣяна перпендикулярно возстаю- 
щими, тонкими трубками, представляющими часто склонность 
къ образованію правильныхъ концентрическихъ рядовъ. Спин- 
ная етворка вогаута, за исключеніемъ ушковъ, которыя со- 
вершепно нлоски; поверхность ея покрыта коицентрически- 
ми струиками и складками, наиболѣе замѣтвыми на ушкахъ. 
Замочныя плоіцадки обѣихъ створокъ совершенно скрыты 
внутри раковины.

Длипа 17, ширина 17 , высота брюшнои створки 9 мм. 
Видъ этотъ весьма близокъ къ Р г .  т ст Ъ гапасет  и въ осо- 

беішости къ Р г .  $иЪасиІеаІи$ ц Р г .  М и гс /іізо п іа п и з. Отъ ПО- 

слѣдняго, онъ отличается большею выпуклостію раковины, 
скрытыми замочными площадками, меньшимъ числомъ и 
перпендикулярно стоящими трубками, а также болѣе пра- 
вилышмъ распредѣленіемъ этихъ послѣднихъ. Отъ Р г .  ш Ь а си -  

Іеа іи з , онъ отличается меньшею выпуклостію брюшной створ- 
ки, меньшею величиною ушковъ и болѣе правильнымъ рас- 
предѣленіемъ тонкихъ и многочисленныхъ трубокъ. Наконецъ, 
отсутствіе характеристическихъ и изогнутыхъ зигзагомъ, 
поперечныхъ струекъ и большое число трубокъ легко бтли- 
чаетъ этотъ видъ отъ Р г .  т е т Ь га п а се ш .

Находится весьма часто близь Малевки, Мураевни и дер. 
Филимововой.

V I I I . К л ассъ  В гуогоа.
Р е п ез іе ііа ,  Ь опзсі.

Р еп еШ ІІа  Леѵопгса  п . зр .  Табл. I I I , Ф. 1 6 .  а ,  Ь, 

Кораллъ составленъ изъ сближепныхъ параллелышхъ и 
тонкихъ нолосокъ, соединешшхъ довольно толстыми, но ко-
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роткими вѣточками и представляетъ вслѣдствіе этаго парял- 
лельные ряды узкихъ продолговатыхъ петлей. ІІа внутрен- 
ней сторонѣ коралла, полоски несутъ по два ряда ячеичпыхъ 
отверстій или поръ, расположенныхъ поперемѣнно но обѣ 
стороны средияго продольнаго ребра; число поръ, соотвѣт- 
ствующее каждой пстлѣ, простирается отъ 6 —  8 , т . е. по> 
3 — 4 съ каждой стороны средняго ребра. На высотѣ Зм м . 
въ корзллѣ насчитывается отъ 3 до 4 поперечаыхъ вѣто- 
чекъ; на той же шириаѣ до 5 полосокъ. Наружная сторона 
коралла совершенно гладкая.

Видъ этотъ весьма близокъ къ Р е п е м е ііа  р г і з с а ,  СоЫГ. 
(РеІгеГ. Сегтап. ІаЬ. X X X V I. Г. 10), отъ котораго ОТЛИ- 
чается болѣе продолговатыми петлями, болѣе толстыми но- 
лосками и накопецъ, гораздо болѣе отстоящими порами.

Находится близь Мураевни.

Р&пе&іеііа іийеіегт іп аіа . Табл. I I I ,  Ф. 17 а, Ь.

Сѣтчатый кораллъ сортавленъ изъ тонкихъ и весьма от- 
стоящихъ, параллельныхъ полосокъ, соединенныхъ тонкими по- 
перечными вѣточками; петли короткія, немного нродолгова- 
тыя. Наружная сторона покрыта продольными струйками. На 
3 милиметра ширины приходится 6 полосокъ; на столько же 
милиметровъ длины отъ 4 —  5 поперечныхъ вѣточекъ.

Единственный экземпляръ непозволяетъ наблюдать внутреа- 
ной, покрытой порами стороны коралла, ибо иосредствомъ 
ея оііъ покоится па известнакѣ.

Находится близь Мураевди.

V I I I .  К л а ссъ . Р о іу р і.

1. М іс к е ііп іа ;  К о п .

М іс к е ііп іа  го вв іса , п . яр. Табл. I I I ,  Ф. 8 а, Ь, с, (1, е.
Ііолипникъ имѣетъ круглую и весьма выпуклую Форму; 

онъ составленъ изъ сросшихся ячеекъ, представляющихь



опрокинутыя, неправилыіыя шеетиетороинія ниргшиды, исхо- 
дящія изъ одного общаго центра; при основаніи, полип 
никъ окруженъ снаружи толстою эпитешо, покрытою кон- 
центрическими складками, по непредставляющею ьорпообрлз- 
ныхъ отростковъ. Ячейки наполнены вздутыми попереч- 
ііыми  перегородками; нолоски, замѣияіоіція иродольвыя нере- 
городки, незямѣтпы вовсе. Конечная ячейка, или чашечка, 
весьма неглубока и имѣетъ въ поиеречникѣ отъ 8 -10  мм. 
Табл. I I I ,  ф и г . 8 а , Ь, представляетъ взрослый кораллъ, еъ 
развившимся на немъ молодымъ полигшикомъ. Діамётръ нер- 
ваго равенъ 6 У 2 сентм; высота іке =  3 сентм. Діаметръ 
втораго =  5 , высота =  2 сентм.

Табл. I I I ,  ф и г . 8 с, а, изображаетъ сонершенно молодой 
іюлшшикъ, основаніе котораго покрыто еще весьма тонкою 
эпитекою.

Этотъ видъ близокъ къ М іс Ш іп іа  (аѵ оя а , СоІЛ ’. (Реігеі'. 
С е г т а о .  ТаЬ . I ,  Г. 1 1 ) ,  отъ котораго отличается большею 
выпуклостію верхнеи новерхности коралла, почти нлоскимъ 
оспованіемъ, также отсугствіемъ корнеобразныхъ отростковъ 
эіштеки и полосокъ замѣняюіцихъ, въ ячейкахъ коралла, гіро- 
долыіыя перегородки; кромѣ того, нашъ видъ, отлнчается отъ 
М іск е ііп іа  (а ѵ о ш  меньшею величиною нолипника.

ІІаходится близь Мураеіши.

2 .  З у г іп д о р о г а ,  ОЫГ.

Я у г іп д о р о га  са е зр ііо я а ,  6ЫГ. Табл. I I I ,  ф . 7 а, Ь.

СоЫГа88. РеІгеГасІа у е г т .  2  АиГІ. Т. 1, р .  7 6 ,  ІаЬ 

X X V ,  Г. 9 .

Полииникъ составленъ изъ тонкихь, иараллелыіыхъ и весь- 
ма сближенныхъ вертикальныхъ трубокъ, соединенНыхъ ко- 
роткими и немного косыМи, понеречными трубочками; тол- 
щина трубокъ достигаетъ лишь 13Д. мм., разстоянія же меж- 
ду иими обыкновенно непревышаютъ 1 мм. ІІродольный раз- 
рѣзъ, ф и г . 7 Ь, показываеть, что трубки выаолнены виутри



Мйогочисленньшй, іюронкообразно-изогпутыми поперечными 
перегородкамв. Эпвтека гладкая, покрытая лишь линіями воз- 
растанія.

Находится близь Мураевни.

3 . Іа р Ъ ге п ік ,  К Г у .

Іа р Н ге п ііз  М о е д д е га ік і,  Е(і\ѵ. N. Табл. I I I ,  Ф. 4 а, Ь.

Мііпе Е(і\чгаг(]з еі І Іа іт о . Мопо^гарЬіе сіез роіу ріегз Гоззі- 
Іез (іез іеггаіпя раіаеохоі^иез (АгсЬіѵез сіц Миз. <і’Ьі»Іоіге 
оаіиг. Т .Ѵ ) р. 338.

Полипшшъ простой, весьма малый, имѣетъ Форму опро- 
кинутаго и иемного согнутаго копуса; конечная ячейка его 
весьма иеглубока. ГІоперечное сѣченіе круглое ( фиг. 4 Ь ); 
оно обнаруживаетъ 26 весьма развитыхъ продолышхъ пе- 
регородокъ и одно двудѣльное радіональное углубленіе. Эпи- - 
тека морщипистая и продолыю бороздчатая.

Длина полипника, а также діаметръ его конечной ячейгси 
=  12 мм.

Находится близь Мураевни.

4 .  С у а ік о р ііу ііи т , ЕсІлѵ. II.

С уаіН оркуІІит  са с в р ііо т т ,  СсіІГ. Табл. I I I  Ф. 5 а, Ь,

Мііпе Е(і\ѵагсІ8 еі Н а іт . ІЗгіІі.чЬ Гоѵчіі согаіз Ггот ІІіе 
(іеѵопіап Ро гта ііо п , р. 229, ІаЬ. Ы , Г. 2 .

Часто встрѣчающіяея отдѣлышя ячейки этаго слоаваго 
полиіпшка имѣютъ циЛиндрическую и болѣе или менѣе изо- 
гпутую Форму; поперечное сѣчепіе ихъ круглое или же оваль- 
иое. Продольныя лерегородки, въ числѣ 60— 66, вдаются 
въ брюшпую полость полииника ие далѣе, какъпа 2/3 радіу- 
са его сѣченія. Поперечныя перегородки плоскія и въ се- 
редипѣ гладкія. Камеры выполнены позырчатою эндотекою. 
Морщииистая эпитека покрыта продольными бороздами.

Діаметръ ячеекъ ненревышаетъ 15 мм.
Табл. I I I ,  фиг. 5, изображаетъ отдѣльную ячейку атаго



полипника, изъ желтыхъ известняковъ Мураевни; для срав- 
ненія, на той же таблицѣ, ф и г . 0, представленъ подобный же 
экземпляръ изъ девонскихъ пластовъ Кыповскаго завода, нз 
р. Чусовой, на западеомъ уральскомъ склонѣ.
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Кромѣ упомянутыхъ выше видовъ, намъ кажется, чтоивсѣ 
органическія остатки описанпыя г. Эйхвальдомъ, въ « Ь е іЬ а е а  

] {о 8 § іса » ,  изъ желгой глины дер. Слободы, какъ изъ осадка 
каменноугольнаго иеріода, тоже принадлежатъ нашему яру- 
су. Близь Слободы, иа короткомъ разстояиіи обаажены 
кругоподнятые и частію весьма разстроевные пласты нижпя- 
го горнаго известняка и залегаюіцихъ подъ нимъ угленос- 
пыхъ осадковъ и известняковъ малевскаго-мураевнинскаго 
этажа *) и должно полагать, что нижеприведенныя окаменѣло- 
сти были собравы не въ горноизвестняковыхъ пластахъ, ио 
въ слокхъ, являюіцихся здѣсь подъ угленосными осад- 
ками. Въ подтвержденіе нашего нредположенія служитъ то 
обстоятельство, что поименованные здѣсь виды, до сихъ поръ, 
неизвѣстны вовсе въ каменпоугольныхъ осадкахъ другихъ, 
тщательно изслѣдованныхъ мѣстностей и что, напротивъ того, 
какъ видно изъ вышесказаннаго, многіе изъ оиисанныхъ 
г . Эйхвальдомъ видовъ, уже найдены нами, вмѣстѣ съ ха- 
рактерными девонскими окаменѣлостями въ малевскихъ и му- 
раевнинскихъ известнякахъ **). Кромѣ цитированныхъ ішше 
видовъ, сюда принадлежатъ:

')  См. геппостическій разрѣзъ близь дер. С.юбоды, сообщенный г. Ере- 
меевымъ, въ Горпомъ Журналѣ, 1853, Л1» 9. Показанныя въ этомъ разрѣзѣ, 
подъ каменнымъ углемъ, желтыя гляны іі суть тѣ самые слои, въ кото- 
рыхъ былинайдены г. Романовскимъ окаменѣлости, опмсанныя п п о с л ѣ д с т в ін  

г. Эпхвальдомъ.
" )  Что же касаегся до окаменѣлостей, описанныхъ я  изображенныхъ г. 

Ауэрбахомъ пъ «Виііеі. (Іез. паіиг. сіе Моесои», 1862, Л» III, то должно 
имѣть вь виду, что оии не были собраны на мѣстѣ имъ самимъ и что, 
слѣдовательио, нельзя полагагься на го, что всѣ эти окаменѣлости бы.ш



К оп гоп іп а  г о іи іа ,  Ь е іЬ .  Ко85. Стр. 3 4 9 ,  табл. XXII, ф .  1 8 .  

Т с х іііа г іа  ех ігп іа , іЬісІ. Стр. 3 5 5 ,  табл. XXII, ф . 1 9 .  

Ѵ іп си іа гіа  т и г іс а іа ,  іЬМ . Стр. 3 9 9 ,  габл. XXIV, ф . 3 .  

Ѵіпс. о т а іа ,  іЬісЗ. Стр. 4 0 0 ,  табл. ХХІУ, ф .  1 4 .
Ѵіпс. а р р г о х іт а іа , іЬісІ. Стр. 4 0 0 ,  табл. XXIV’ , Ф . 5 .

Ѵіпс. ісп сііа ,  іЬій. Стр. 4 0 1 ,  табл. XXVI, ф . 7 .

Ѵіпс. г а г ір о г а ,  іЬіЛ. Стр. 4 0 1 ,  табл. XXIV, ф . 6 .  

С іеп о р о га  а р р го х іт а іа ,  іЬісІ. Стр. 4 1 5 ,  табл. XXXIII, ф . 5 .  

Ь от сіаіеіа сагЪ оп агіа , іЬісІ. Стр. 5 6 7 ,  табл. XXX, ф . 7.  

Р о іе г іо с г іп т  іт рге$т $, іЬісІ. Стр. 5 8 7 ,  табл. XXXI, ф . 4 3 .  

Р .  іе п и т іт и з ,  іЬісІ. Сгр. 5 9 0 ,  табл. XXXI, ф . 4 1 .

Р .  ѵ а г іа т ,  іЬісі. Стр. 5 9 1 .  табл. XXXI, ф ф . 3 0 ,  3 1 ,  3 4 ,  4 0 .  

ЕкупсНопеІІа зрН ех, іЬісІ. Стр. 7 7 3 ,  табл. XXXIV, ф .  2 4  (по- 

видимому представляетъ молодыо экземпляры В е іъ іа  

р го т іп и іа ) .

К к . асіея, іЬісІ, Стр. 7 7 4 ,  табл. XXXIV, ф . 2 0 .

О гі/гіа  аѵ іси іагіа ,  іЬісІ. Стр. 8 0 9 ,  табл. XXXV, ф . 2 3 .  

О гіЫ з зіН епогкупсЬа, іЬісІ. Стр. 8 1 0 ,  табл. XXXV, ф . 2 4 .  

О гііт  іи п іс а іа ,  іЬісІ. Стр. 8 1 2 ,  табл. XXXIII, ф . 2 4 .  

СІюпеіе8 сгіЬ гош 8 , ІЬісІ. Стр. 8 8 0 ,  табл. XXXV, ф . 2 5  и 

табл. XXXII, ф . 1 .

А ѵ іси іа  п а п а ,  іЬісІ. Стр. 9 5 4 ,  табл, XXXVII, ф .  2 3 .  
ВеІІсгорНоп (Іог8иаІІ8, іЬісІ. Сгр. 1 0 9 0 ,  табл. Х Ь ,  ф . 2 9 .

(Оішсыпается также изъ девонскихъ известііяковъ 

Старой Русы и др. мѣстностей).
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собрапы въ разсматриваемыхъ осадкахъ. Многія изъ нихъ дѣіістпнтельно 
прішадлежитъ малевскому этажу и уже были упомянуты нами пыше. 
Остальныя я:е, частію представляютъ такіе экземнляры, которые, вслѣд- 
сгвіе дурнаго сохрапенія не могутъ быть нодвергнуты точному видовому 
опредѣленію, напр. раковины Огікосегаз и ЛгаиШи.і; частію же, опи 
легко могли быть собраны между отторженцами горнаго известняка, столь 
обыкновенными въ руслѣ р. Малевки. Основаніемъ эгого нредположенія 
служитъ намъ мпогочисленное собраніе оргапическихъ остатковъ малев- 
сиихъ-мураевнинскихъ известняковъ, съ осторожностію составлеппое въ 
теченіи многихъ лѣтъ и въ которомъ мы не находимъ вовсе окаменѣлостеіі 
иодобныхъ описаннымъ г. Ауэрбахомъ за СНопеіех сотоісіез (Табл. ѴПІ 
Москов. бюлл. Р . 2) РгойисЫз Сога (Табл. V III, ф . і  а) и ВеІІегор/ю п  
К е уп іа тч  (Табл. 8 I1’, 15).
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В . у ги п и ін т ,  іЬісі. Стр. 4 0 9 1 ,  табл. Х Ь ,  ф . 3 4 .

В . р т і о ,  іЬісІ. Стр. 4 0 9 4 ,  табл. X I , ,  ф . 3 0 ,  а ,  Ь.

Т огп а іеІІа  п а п а ,  іЬі<]. 4 4 4  5 ,  габл. Х Ь ІІ ,  ф . 4 2 .

М асгосЫ Іш  Іасѵів, іЬ ій. Стр. 4 4 4 8 ,  табл. Х Ы І ,  ф - 7.
X  '//  И/ ж . ' • ,

Т и г п іе і іа  а с т , іЬі(1. Стр. 4 1 2 4 ,  табл. Х Ы І ,  ф. 4 .

Р а іи с ііп а  с х а і іа іа ,  іЬі(1. Сгр. 44 2 5 ,  табл. Х Ы І ,  ф . 1 4 .

Р . Ь ауіііх , ІЬІф Стр. 4 4 2,5, табл. ХІЛѴ , ф . 2 1 .

Т и гЬ о  [ е гги д іп е и з  (? )  іЬіс!. Стр. 4 4 3 7 ,  Х Ы І,  ф . 4 8.

Т, п а п ж ,  іЬіД. Стр. 1 1 3 8 ,  табл. Х Ы Ѵ , ф . 2 0 .
Е ц о т р ііа іж  п а п ж ,  іЬнІ. Стр. 1 6 3 5 ,  тадл. Х Ь ,  ф . 2 0 .

ІѴа/гса п а п а ,  іЬісІ. Стр. 14 4 4 ,  табл. Х Ы Ѵ , ф . 4 0 .
Р іе и го іо т а г іа  т іс го со я т ш ,  іЬі(1. Стр. 4 4 7 8 ,  табл. ХІЛ11, 

ф . 4 .
Р І. піІіЛа,  іЬіЛ. Стр. 4 1 7 9 ,  табл. Х Ы І І ,  ф . 8.
Й ? ■ Л-: ' ' ( , // А 0 *

Р іг и іа  ех іііз , іЬі(1. Стр. 4 4 8 6 ,  табл. Х Ы І ,  ф . 4 9 ,
ТЫІІІпа са гЪ о п а гіа , іЬісІ. Стр. 44 8 8 ,  табл. Х Ы І ,  ф . 4 8 .

(іот ркосегаь  Іадепа,  іЬісІ. Стр. 4 2 0 9 ,  табл. Х Ы І І ,  ф . 4 4 ,

В а ігЛ іа  аециаіі&, іЬісІ Стр. 4 3 4 0 ,  табл. Ы І ,  ф . 7.

В . ехсіва ,  іЬіЛ. Стр, 4 3 4 2 ,  табл. Ы І ,  ф . 8 .
В . Іаеѵ іда іа , іЬЫ. Стр. 4 3 4 2 ,  табл. Ы І .  ф . 5.

В е у г іс к іа  и т Ъ оп аіа , іЬісІ. Стр. 4 3 4 7 ,  табл. Ы І ,  ф . 4 0 .

В . в іг іо іа іа ,  іЬісІ. Стр. 4 3 4 8 ,  табл. Ы І ,  ф . 4 4 .

В . діЬЬегова, іЬій. Стр. 4 3 4 9 ,  табл. Ы І ,  ф . 4 4 .

1 3 . О каненѣлости малевскихъ углсдоспы хъ глинъ,

4 .  Р е с іе п  Ьеопіи, п . зр. Табл. IV , Р .  С.

Раковина пебольшая, плоская; шпргша и длина ея одина- 
ковы; пару?кная поверхность іюкрыта 20— 30 тонкими и 
весьма отстоящйми радіальными ребрами, увеличивающи- 
мися въ числѣ чрезъ йрибавленіе одного новаго ребра ме- 
жду двумя старыми; концентрическія ли пі и возрастанія едва 
замѣтны. Ушки неравныя; переднее, менынее, покрыто радіаль- 
ными ребрами; задвее, болыиее, немного заострепо и по* 
крыто лиіпь концентрическими струйками.



Длина п иіпршіа = 1 2  мм.
Наиш эі.‘зсмплнры гю могутъ быть сравноны съ какимъ 

лпбо друпімъ, пзвѣстнымъ каменноугольнымъ ішдомъ.

2 .  § р і г і [ е г  о с і о р і і с а і т 8о \ѵ .

ЗолѵегЬу. М іпег.  соп сЬ . V I ,  р .  1 1 9_, ІаЬ. 5 0 2 ,  Г. 2 ,  3 .

8 р і г і [ е г  сгЫ аЬ т , (1а К о п .  В е з с г ір і іо п  (1е§ а п іш . Гозз. 

р. 2 4 0 .  ІаЬ. X V ,  Р .  5 .  8 р і г і [ е г  о с іо р іт й т ,  <1е К о п .  

і(1. з і ірр і.  1 8 5 1 ,  р . 8 .

Мы имѣемъ только отпечатки спинвой створки этаго г,п- 
да, на которыхъ, по сторопамъ узкаго, выдающагося и глад- 
каго средняго возвышенія, можно насчитать до 6 высокпхъ и 
толстыхъ складокъ, постененпо понижающихся и изчезающихъ 
къ замочному краю.

Длина створокъ достигаетъ 6 мм., іпирина 9 мм.

3 .  О гік ів  г е т р іп а іа ,  М агі.

Этому хорошо извѣстному виду принадлежатъ имѣющіяся 
у насъ ядра О Ш т  изъ Малевской углистой глипы.

4-. Сіюпеісз Ь а д и е ш а п а „ (1е К о п .  Табл. ІУ, Р .  А .

(1е К о п іп с к ,  Б е з с г ір і іо п  сіез а п і т .  Го88. р .  2 1 1 ,  ІаЬ. 

X I I ,  ЬІ8, Г. 4-. Б е  К о п іп с к .  М оп о^ гар Ь іе  (Іез Р госіисіиз  е і  

СЬопеІея. р . 1 9 8 ,  ІаЬ. X X .  Г. 6.

Ыашъ единственный экземпляръ этаго вида соотвѣтствуетъ 
описанію г . Де-Конинка, не только по общей Формѣ рако- 
вивы, но и по тонкосги и чпслу радіальныхъ струекъ, 
украшающихъ паружную поверхность створокъ.

Длииа = 9  мм., ширина = 1 6  мм.

5. Р ^ осіи сіт  са гЪ о п а гіт ,  <1е К о п .  Табл. IV , Г .  В.

В е - К о п і п с к ,  В е зс г ір і іо п  (Іез а п і т .  Гозз. р . 1 6 1 ,  ІаЬ. XI I ,  

Г. 1.  В е - К о п і п с к ,  М опо^гар Ь іе  гіея Р го с іи с іш  е і  С ЬопеІез.  
р. 9 0 ,  ІаЬ. X X ,  Г. 4 .

Видъ это тъ  имѣетъ нѣкоторое сходство съ Р гоЛ . .четіге 

і іс и іа іт ,  М агі., оті, котораго отличается болѣе топкими
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струйками, менѣе разпитыми поперечными складками и мент,- 
шею величиною раковины.

Длина нашихъ экземпляровъ достигаетъ 15 , ширипа 18 мм.

При разсмотрѣніи описашюй иами пеболыной Фауны, от- 
носителъно ея аналогііі и особепностей, оказывается слѣ- 
дующее:

1 ) Два вида изъ малевско-мураевнипскихъ известпяко.въ, 
а именно 8 р і г і ( е г  дІаЬег И Огііт Ы гіаіи іа  (весьма труд- 
но огличимыа огъ нѣкоторыхъ видоизмѣненій горпоиз- 
вестняковаго Огікк г е т р іп а іа ) принадлежатъ къ прохо* 
дяіцимъ изъ одной Формаціи въ другую, а имеппо изъ де- 
вояской въ горноизвестняковую, а потому не имѣютъ ника- 
каго значенія для опредѣленія палеонтологическаго характера 
нашихъ известняковъ.

2) Большинство видовъ (18) пе могутъ быть отне- 
сены ни къ какимъ извѣстнымъ девонскимъ и горноизвест- 
пяковымъ видамъ и должны быть признаны характеристиче- 
скими для нашего этажа. Нѣкоторые взъ сихъ видовъ 
были описаны уже до насъ различными наблюдателями, но 
всегда изъ малевско-мураевнинскихъ извесгняковъ; другіе 
же, или найдены нами вновь, или паходимыя прежде, бы- 
ли смѣшиваемы съ такими видами. съ которыми опи не 
имѣютъ ничего общаго. Эти 18 видовъ, признаваемые нами 
за характеристическіе для малевско-мураевнинскаго этажа суть 
слѣдующіо:

О го й т  зр . іпй.
Н е іо й т . зр .  іпЛ.
Ь е р е гй іііа  п ід гевс ет .  ЕісЬлѵ.
С у ік е ге  Іи іеп т  п . 8р.
Т и гг ііе і іа  ьр іеи іи т , ЕісЬѵѵ.
С кет п ііъ іа  Іаеѵ ідаіа  ЕісЬлѵ.
Е и от рііа іи и  сосЫ еаіт  п . §р.
Р есіеп  Н е Ы е п е п і  п . §р.
Т егеЪ гаіиІа Ьгігаа ЕісЬлѵ.
З р іг ід е га  ш Ъ ругі{огт і&  п .  зр,



8 р .  р е с ііп а іа  п .

5 р .  Р т сН іап а  п. вр.

ВНупсНопеІІа Р а п ііе г і  п .  зр .

О гік т п а  р іа п іт с и іа  п .  зр .

Р го с іи с іт  Р а п й е г і  АисгЬ.

Р г .  { а ііа х  Рапсі.
Репс&іеііа сіеѵопіса п .  8р.

М ісН еІіпіа го взіса  п . «р.

Между этими, хотя и вссыиа отличителыіыми окаменѣлоетя- 
ми нѣкоторыя иоказываютъ рѣшителыюе сродство съ девонски- 
ми видами, другія съ горноизвестііяковыми, Къ иервой катего- 
ріи принадлежатъ: 1) Б р іг ід е г а  Р т с Ы а п а  Ѵегп., которая 
съ трудомъ различима отъ нѣкоторыхъ видоизмѣненій 8 р і -  

г ід с г а  соп сеп ігіса  и съ которою она нерѣдко была смѣшіінае- 
ма; 2) З р іг ід е г а  т Ь р !у г і[о гт і§  п. зр. так;ке близкая съ З р і г і -  

д е га  соп сеп ігіса  3) ВН ускопсІІа Р а іи іе г і  п. зр. весьма са- 
мостоятельная Форма, на которую можно однакоже смотрѣть 
какъ па замѣияющую Е к уп ск о п е ііа  Ііѵоп іса , съ которою 
она пе разъ была смѣшиваема; 4) Р го Л и сіи ь  {а і іа х  п. зр. 
имѣющій сродство съ Р г .  т Ь а с и Іе а іт , за который былъ не- 
рѣдко принимаемъ; 5) Р еп езіеііа  йеѵопіса  п. зр. Форма весь- 
ма сходпая съ нѣкоторыми дсвонскиміі вадами РепеьЫ Іа. 

Ко вгорой категоріи, а имеино иоказывающей сродство съ 
горноизвестковыми видами, принадлежатъ: 1) Рыбьи зубы, 
которые хотя и отличпы отъ извѣстныхъ видовъ камепно- 
угольпой Формаціи, по, за исішоченіемъ С іа й о й т , принадле- 
жатъ къ такимъ родамъ, которыхъ представители были до 
сихъ поръ наблюдаемы только въ горпомъ известпякѣ; 2 ) 
З р іг ід е г а  р е с ііп а іа  п. 8р. весьма близкая къ З р і г ід е г а  К оуя- 

** и 3 ) ирекрасныіі Р г о й и с іт  Р а п й е г і  АиегЬ., который при- 
надлежитъ къ струичатымъ видамъ РгоДисіиз, столь харак- 
териымъ для горпаго известняка, представляетъ бодьшое 
сродство съ Р г о й и с іт  сога  и Р г .  я іг іа іт .  Впрочемъ, струй- 
чатые Р гоД исіиз уже были паходимы, хотя въ весьма огра-

Горп, Ж урн. Кн. I I .  1804. 5
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ниченномъ числѣ пидовъ, въ девонснихъ пластахъ Англіи п 
Америки.

3 )  17 видовъ изъ малевско-мураевншіскихъ известняковъ 
положительно тожественіш съ девонсками, а именно:

СІаАосІт я іт ріех  А%.

З р іго гЫ х  з і іи г іс ш  ЕісЬлѵ.

О гІкосега$ Н еіт егвсп і Р а с Ь і .

Е и о т р к а іи а  ш р е т  Р Ь .

В е ііе го р к о п  х іг іа іш  РЬ .

М ед а іо с іт  тЪоЫ опдж  Ѵ егп .

А в іа г іе  $осіаІІ8 ЕісЬлѵ.

А г с а  о ге ііа п а  Ѵ егп.

К и с и іа  Ііп еаіа  РЬ.
8 р і г і [ с г  А по8$о[ [ і  Ѵ егп.

5 р .  а с и іе а іт  8 с Ь п .

5 р .  іп [1аіи$  8 сЬ п .

В е іъ іа  р го т іп и іа  8 с Ь п .

Скопеіев п а п а  Ѵ егп.

8 у г іп д о р о г а  сае$рііо$а  ОоІсІГ.
С у а ік о р к у ііи т  сае$рі(о$ит  М. Е<Ьѵ. II.
Ъ аркгепіі$  ЛТб д д е г а ік іі  М . Е<1\ѵ. II.

Замѣчательпо, что изъ спхъ видовъ только 7 встрѣчаются 
въ сосѣдиихъ девонскихъ пластахъ средней Россіи и потому 
только эти виды проходятъ въ нашъ эта?къ изъ нижележа- 
щихъ осадковъ девонской Формаціи. Виды эти сѵть: СІаЛо- 

йи$ в іт р іех , А § .  О гік о се га з  Н еІт ег$епі, Р а с Ы ,  МедаІоЛи$ 

$иЬоЫ опди$, А гс а  о ге ііа п а , Ѵ егп. А $ іа гіе  $осіаІі$, ЕісЬлѵ. *), 

5 р і г і [ е г  А п о$$о[[і, Ѵ егп. и Скопеіе$ п апа  Ѵ егп. Остальные 

виды тожественны съ девонскими окаменѣлостями различ-

')  Видъ этотъ былъ найденъ Гр. Ц. Гельмерсеномъ въ девонскихъ пла- 
стахъ близъ Задонска, Ельца, Отрады и Ефремова; но мы находимся въ 
иѣкоторомъ сомнѣніи не принареж итъ  ли Лхіагіе зосіаііз къ исключи- 
тельпымъ видамъ наиіего этажа, такъ какъ пласты малевскихъ и м у- 
раевнинскихъ извесчняковъ могугъ имѣть большее или менынее раснростра- 
нен іе также и въ упомянутыхъ здѣсь мѣстностлхъ.
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пыхъ и отчасти весьма огдалепныхъ мѣстноетеи Германіи и 
Англіи и слѣдовательно остаются здѣсь, въ средней Россіи, 
вполнѣ опредѣлительными для нашего малевско-мураевнинска- 
го этажа. Что касается тожественности нашихъ видовъ съ 
девонскнми ЭйФеля и Девовшайра, то такая тожественность 
кажется намъ достаточно доказанною нашими описаніями 
и тѣмъ болѣе несомнѣвною, что нѣкоторые изъ сихъ 
ВИДОВЪ, какъ напр. 8 р і г і [ е г  іп {1 а іт  8 с Ь п . ,  8 р і г .  аси іе- 
а іт  8 сЬ п . и К е іъ іа  р го т іп и іа  К о е т . ,  представляютъ столь 
характеристическія особенности, что не могутъ быть смѣ- 
шаны ни съ какима другими видами.

Что же касается до описаннаго распрострапенія въ малев- 
ско-мураевпивскихъ известпякахъ описанпыхъ вами видовъ, то 
наичаще всѣхъ другихъ окаменѣлостей въ нихъ попадается 
КкупсКопеІІа Р ап Л егй  которую мы имѣли случай собирать 
въ безчисленномъ количествѣ экземпляровъ; за нею слѣду- 
ютъ: СкопеШ  п а п а , Ргосіисіиа { а і іа х ,  Р го Л и с іт  Р а т іе г і, Л гс а  

о ге ііа п а ,  Л а іа гіе  яоеіаііх, 8 р г г і { е г  Іп{1а1т ,  8 р іг ід е г а  Р т с к іа п а ,  

И с іг іа  р го т іп и іа , Б р ггід е га  р е с ііп а іа , С у а ік о р к у ііт п  сае&рііо- 

тт; также собранныя нами въ многочисленныхъ экземпля- 
рахъ. Упомявутые виды можно считать руководящими (Ьеіі 
Ро88ІІіеп), для различенія нашего этажа; осталыіыя же ока- 
менѣлости принадлежагъ къ рѣдкостямъ, хотя и были най- 
дены иами бол1,нею частію во многихъ экземплярахъ.

Принпмая въ соображеніе все вышеизложенное, мы прихо- 
димъ есгественно къ слѣдующимъ заключеніямъ.

1 ) Малевско-мураевнинскіе извествяки. которыхъ верхніе 
слои всегда перемежаются съ мергелями и свѣтло голубова- 
тыми глипами, представляютъ постоянную систему пластовъ, 
которая въ средней Россіи лежитъ всегда подъ песчаниками 
и черными глинами углесодержащаго этажа московскаго гор- 
ноизвестняковаго бассейна и всегда надъ типическими девон- 
скими известпяками средне-русской (орловской) девонской 
полосы.

5'
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2 ) Малевско-мураевнинскіе пласты, пъ своемъ обширномъ 
распространепіи отъ верховьевъ рѣкъ Рановы, Хупты и Ягод- 
ной Рясы (въ южаой части Рязаиской губерніи) до окре- 
стностеи города Одоева (Тульской губерпіи) и границъ Ка- 
луікской губерніи, слѣдовательно па протяжепіп болѣе 200 
верстъ, легко различаются отъ всѣхъ другихъ сосѣднихъ 
осадочпыхъ образоваиій особливыми и весьма постоянными 
литологическими и налеоптологическими признаками и об- 
разуютъ такимъ образомъ еесьма характерцстичсскій 
этадт въ обіцемъ порядкѣ нанластовапія палеозойскихъ 
осадковъ центральной Россіи.

3) Эта?къ этотъ, по характеру своей Фауны, долженъ 
быть отнесеиъ къ девонской почвѣ и пригомъ очевидно 
является самымъ повѣйшимъ членомъ между образованіямп 
этой почвы въ средпей Россіи.

4) Углесодержащіе пласты цептральвой Россіи обра- 
зуютъ также весьма постояпный геогностическій уровень и 
были встрѣчаемы нами въ многочисленныхъ обнаженіяхъ 
неиначе каіа непосредственно на известнякахъ малевско-му- 
раевницскаго этажа и иодъ горпыми извесщяками съ Р госіи с-  

і ш  д ід а п іе т .  Всѣ другія показанія о напластовапіи углесо- 
держащихъ песчапиковъ и сланцеватыхъ глинъ въ средпей 
Россіи кажутся намъ въ высшей степепи еомнйтельнымп іі 
основаны, по пашему мнѣпію, или на ошибкахъ въ наблюде- 
ніи о належаніи нластовъ или На смѣшепіи руководящихъ 
окаменѣлостей нашего этажа съ другими органическими ос- 
татками; смѣшеніе весьма легкое ири томъ обстоятельствѣ, 
что нѣкоторыя изъ малевско-мураевнинскихъ окаменѣлостей 
носятъ типъ горпо-известпяковыхъ видовъ.

5) Углесодержащій ярусъ, по своимъ палеонтологи- 
ческимъ [признакамъ иринадлежитъ несомнѣнпо каменно- 
угольной почвѣ и представляетъ самое древнее образованіе 
ея въ сродпе-русскомъ или такъ пазываемомъ московскомъ 
каменноугольномъ бассейнѣ.
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Еелн изложеипыя иами заключеиія покажутея читателямъ 
строго логичеекими выводами изъ точнаго изучеиія тщательно 
собранныхъ нами матеріаловъ, то мы считаемъ совершепно 
излашнимъ входить въ какую бы то пи было полемику о 
различпыхъ опредѣлоніяхъ столь мало извѣстныхъ, по сіе 
время, окаменѣлостей пашего малевско-мураевпинскаго этагка. 
Каждый ваблюдатель можетъ лично иовѣрить наши опредѣ- 
ленія и сравнспія, такъ, какъ мы передали въ музеумъ 
горнаго института въ С. Пегербургѣ полную коллекцію на- 
шихъ окамепѣлостей и большею частію въ многочислеппыхъ 
икземилярахъ.

і. Зубъ О госіиз, нзъ Мураевяи.

2— 5. Зубы І іе іо й и з , изъ Мураевни.

6 .  Зубъ ІІеІоА ш , изъ Малевки.

7 — 1 1 .  Зубы И еІо Л т , изъ Мураевии.

1 2 .  Обломокъ зуба СІаЛоЛив (СІ.  з іт р іс х  А ”'.) изъ Мураевни.

1 3 .  О гіііосегав  Н еіт ег& епіі, Р а с і і і ,  изъ Мураевии.

1 4 .  ТегеЪгаіиШ  Ь и гза , ЕісЬ\ѵ. изъ Мураевни.

1 5 .  8 р іг і [ е г  Апо&$о[[і, Ѵ е г п . ,  изъ Мураевші.

1 .  Б р іг ід е г а  р е с ііп а іа ,  п. зр .  изъ Мураевші.
2 .  8 р іг і [ е г  іп [1 а іт ,  8с1ш. изъ Мураевни.

3 .  З р і г ід е г а  Р т с Ы а п а ,  Ѵ егп . изъ Мураевни.

А. З р і г ід е г а  т Ъ р у г і[о т т * п .  зр .  нзъ Товаркова.

5. 8 р і г і [ е г  дІаЪег„ М агі.  изъ Товаркова.

6 .  8 р іг і [ е г  а си іеа іи з> 8сЬ п . изъ Мураешш.

7 . Н куп скоп сііа  Р ап сісгі, п . яр. изъ Мураевнп.

8 .  ІІеЛъіа р г о т іп и іа ,  І іо е ш .  (8  с— ноиеречиыіі разрѣзъ), нзъ 

Мураевіш.



0 .  О г ік т п а  р іа п іш си іа *  п . зр . изъ Мураешш.

1 0 .  Разновидность О г ік із  я іг іа іи іа  (?), изъ Мураешш.

1 1 .  0 г ік І8  в іг іа іи іа ,  8сЫ оі1і . ( 1 1 а — ядро съ отпечатками мус- 

кула оссіш огеа , Н а п с к .  брюшной створки), изъ Мураевші.

Т а^л. I I I .
1. Р госіи сіш  Р а п А е гі,  АиегЬ. изъ Мураевни.

2 .  Р го А и с Іт  [ а і іа х ,  Рапсі.  изъ Мураевни.

3 .  С копеіев п а п а ,  Ѵ егп. изъ Мураевни.

4 .  Ъ аркгеп ііь  № е д д е г а ік і ,  М Е. Н .  изъ Мураевни.
5 .  Огдѣлыіая ячейка С уа ік о р к у ііи т , саехрііояит , (іоісіГ. іш ,  

Мураевни.
6 .  Подобная же ячейка С у а ік . са е в р ііо зи т ,  боЫ Г. изъ окре- 

сгностей Кыновскаго завода, на р. Чусовой.

7 .  З у г гп д о р о г а  са е я р ііо т , 6ЫГ. (7  Ь, нродолыіый разрѣзъ 

одной трубки этаго коралла), изъ Мураевни.

8 .  М гск еігп іа  г о т с а ,  п . зр .  (8 е , А, молодой экземнляръ), 

изъ Мураевнп.
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1 .  Верхняя сторона зуба О го А т  (см. табл. I ,  ф . 1 . ) ,  въ 

увеличенномъ видѣ, изъ Мураевни.

2 .  В еііе го р к о п  ь іг іа іт ,  сіе Р егг .  (молодой экземпляръ), изъ 

Мураевни.

3 .  Ядро разновидііосги В е ііе го р к о п  я іг іа іт ,  изъ Мураевни.

4 .  Обломокъ Е и о т р к а іт  а е гр е т ,  РЬіІІ ,  изъ Мураевни.

5 .  Е и о т р к а іи з  с о с к іе а іт ,  п . яр. изъ Мураевни.
6 .  Х а і іс а  і п й е іе г т іп а ія ,  изъ Мураевни.

7 .  А з іа г іе  (? )  во с іа ііз , ЕісЬлѵ. (7  Ь, ядро), изъ Мураевіш.

8 .  Е и о т р к а іт  со с к іе а іт , п . зр .  изъ Мураевни.

9 .  Скегппііх-іа Іа еѵ ід а іа , Е ісЬ\ѵ. изъ Малевки.
1 0 .  Ядро Т и гг ііе ііа  зр іс и іи т , Е іс іп ѵ .  изъ Малевки.

1 1 .  Ядро М и си іа  І іп еа іа ,  РЬіІІ. изъ Мураевни.
1 2 .  М исиіа  іп с іе і е г т іп а іа ,  изъ Мураевни.

1 3 .  Х и с и іа  і п й е іе г т іп а іа ,  изъ Мураевни.

1 4 .  Р ес іеп  Л е іт е п е п іі,  п .  зр.  изъ Малевки.
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1 5 .  М сдаіой ж  т Ъ оЫ опдиа , Ѵ егп. изъ Мураевни.

1 6 .  Гепсаіеііа Л еѵопіса, п .  яр. изъ Мураевни.

1 7 .  Р еп е з іе і іа  і п і е і е г т і п а і а  изъ Мурасвни.

A . Скопеіез Ь а д и сзм а п а ,  сіе К о п .  изъ углеиосныхъ глинъ 

Малевки.
B . Р го с іи с іш  сагЪ опапи.$, (Іе К о п .  изъ угленосныхъ глинъ 

Малевки.

C. Р есіеп  Ь сопіа, п .  8р. изъ малевгкой угленосной глины.

ГЕОГНОСТИЧЕСКОЕ ОПІЮАЩЕ ЗЕМЛИ І Т .  КУЛАЦЕЛЬ  
II Р Л М Д К А  О Т К Р Ы Т Ы Х Ь  В Ь  ІІЕІІ ІЫ А С Т О В Ъ  

ІШ М Е ІШ О -А ІІТ Р іЩ ІІТ О В Л Г О  Ш Я .
СтАХЬЯ ГОРИАГО ИНЖЕНЕРЪ ПОРУЧПКА НОСОВА 2 -ГО .

По желанію гг . владѣльцевъ открыть въ своей землѣ иско- 
паемый горючій матеріалъ и устроить неболыной рудникъ для 
его добычи, мною были въ 1861 году составлены геогности- 
ческій планъ и разрѣзъ для правильныхъ развѣдокъ мѣстно- 
сги при селѣ Шгеровкѣ, дер. Малой Николаевкѣ и Елиза- 
встовкѣ, находящейся въ 38 верстахъ на Ю .З . отъ Луган- 
скаго завода, на почтовой дорогѣ, мея;ду станціямн Успен- 
ской и Ивановской.

Для большей яспости, геогностическое описаніе земли раз- 
дѣляю на четыре главныхъ отдѣла: 1) осмотръ земли, 2) 
опредѣленіе въ обнажепіяхъ простиранія и паденія пластовъ 
вообще, 3) съемка обнаженій и нивеллпровка дія разрѣза и
4) сосгавленіе геогностическаго плаиа и разрѣза.

1 . Осмотръ земли.
Дача эта, заключающая въ себѣ 8000 десятинъ земли, 

прорѣзана съ юга на сѣверъ рѣчками Ольховой и Юлиной, 
по сторонамъ когорыхъ мѣстносгь изрыта балками и овра- 
гами, доходящими г.іубиною до 6 саженъ. Окраины рѣчекъ,



балокъ и овраговъ мѣстами представляютъ красивыя скали- 
стыя обнаженія горныхъ породъ: песчапиковъ, известняковъ, 
глинистыхъ сланцевъ и углей. Рѣчка Юлина, по правую сто- 
рону соединяясь съ глубокимъ яромъ и съ балкой Цукоров- 
ской, упирается въ скалистое обнаженіе песчаника (аркоза) 
и вѣроятно во время сильныхъ весеннихъ водъ, послѣ про- 
должительной борьбы съ сопротивленіемъ песчаника, нако- 
нецъ прорѣзала его, не доходя села ІПтеровки. Рѣчка Васю- 
кова, соединяясь съ р. Юлиной, прорѣзываетъ песчаникъ 
(псамитъ). Рѣчка Ольховая, соединяясь съ р. Васюковой, 
прорѣзываетъ песчаникъ (аркозъ) въ дер. Елизаветовкѣ и за 
ней. Это подтворждаетъ геологическій Фактъ, что при соеди- 
неніи одного тока воды съ другимъ, разрушительная сила 
увеличивается огъ болынаго количества воды и стремится да- 
лѣе, разрушая на пути своемъ болѣе сильныя сопротивленія.

Въ обнаженіяхъ песчаники и известпяки преобладаютъ, а 
глшшстые сланцы и выходы углей, какъ болѣе слабые, раз- 
рушены и снесеиы съ своего мѣста поверхностными водамп 
и. только тамъ уцѣлѣли отъ разрушительнаго дѣйствія водъ, 
гдѣ прикрыты известняками и песчаниками; хотя послѣдніе 
и разрушаются, но въ мепыпей степени. Обнаженія породъ, 
въ иныхъ мѣсгахъ, въ видѣ живописныхъ скалъ, имѣющихъ 
высоту до 4 саженъ, разбросаны но различнымъ направле- 
ніямъ простиранія и паденія пластовъ, что зависѣло отъ по- 
верхностныхъ склоновъ мѣстности, по которымъ шли разру- 
шающіе погоки водъ.

Горныя породы, составляющія столь древшою каменно- 
угольиую Формацію этой мѣстности, имѣютъ слѣдующія свой- 
ства:

а) Известнякъ имѣетъ темный синевато-и желтовато- 
сѣ})ыіі цвѣтъ; плотенъ, твердъ; изломъ раковието-перовныіі: 
мѣстами проникнутъ прожилками криеталлическаго известко- 
ваго шпата; въ пемъ встрѣчаются окаменѣлыя раковины изъ 
рода Р го Л и с іи в . Известиякъ залегаетъ иластами толщииою отъ
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2 до 5 Футовъ, выходящимина поверхыость въ обнаженіяхъ, 
въ видѣ гребней; въ иныхъ мѣсгахъ гребни эти состоятъ 
изъ ромбическихъ отдѣльностей во всю толщину пласта, 
которыхъ болыная ось длиной въ 3 Фута, и малая въ 2 
Фута»

б) Песчаиикъ— имѣетъ цвѣта желтовато-сѣрый и крас- 
новато-желто-сѣрый; состоитъ и.п, кварца, вывѣтрѣлаго поле- 
ваго шпата, слюды и роговой обманкн, связашіыхъ каолино- 
ііымъ цемептомъ. Разности, въ которыхъ преобладаетъ поле- 
вой шпатъ, составляютъ аркозы, представляющіе собою слит- 
ные песчаники, безъ слоеватости, съ неправпльнымъ крупно- 
зернистымъ изломомъ.

Весьма замѣчательно, что скалистыя обнаженія песчани- 
ковъ образовапы большею частію аркозами. Это же самое за- 
мѣчено мною но берегамъ рѣчки Кундрючьей и Мокрому 
Керчику въ Войскѣ Донскомъ, куда я былъ приглашенъ ка- 
питаномъ Вагнеромъ для геогностическаго изслѣдованія мѣст- 
ностей. Всѣ же нескалистыя обнаженія въ имѣніи г г . Бу- 
лацель состоятъ преимущественно изъ слюдистыхъ песчани- 
ковъ, псамитовъ зеленовато-сѣраго цвѣта отъ присутствія 
хлорита, въ изломѣ мелкозернистыхъ, имѣющпхъ слоева- 
тость параллельную плоскостямъ простиранія и паденія ила- 
стовъ, вслѣдствіе чего они раздѣляются въ видѣ досокъ на 
плиты. Въ аркозахъ встрѣчаются стволы Саіатіш-, въ пса- 
митахъ же отпечагки растеній, по малой ясности трудно опре- 
дѣлимыхъ. Толщина вообще пластовъ песчаника въ обнаже- 
ніяхъ отъ 1 до 5 и болѣе саженъ.

в) Глинистый сланецъ темпо-синевато-чернаго цвѣта; 
плотенъ, твердъ, съ раковистымъ изломомъ; въ немъ попа- 
даются признаки отиечатковъ растеній, въ особенности въ 
мѣстахъ прикосновенія съ пластами утлей. Толщина пластовъ 
глинистаго сланца въ обнаженіяхъ отъ Ѵ2 до I  и болѣе 
саженъ.

Иногда обнаженія породъ состоятъ изъ перемежающихся
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пластовъ слюдистаго песчаника (псамита) съ пластами гли- 
нистаго сланца. Толщина тѣхъ и другихъ пластовъ вмѣстѣ 
отъ Ѵ9 до 20 ф у т о в ъ  и болѣе.

г) Слаіщеватал глина темно-синевато-сѣраго цвѣта; на 
ощупъ жирна и мягка; составляетъ большею частію постели 
каменноугольныхъ пластовъ. Пласты сланцеватой глины бы- 
ваютъ отъ 1 до 6 ф ѵ т .  толщиною.

д) Пламенпо-антрацитовыи уголь имѣетъ черный смо- 
листый цвѣтъ, алмазный блескъ, раковистый неправильныі 
изломъ, твердъ, крѣпокъ. Толщина пластовъ его въ обнаже- 
ніяхъ отъ 1 до 4 ,5  ф у т ъ .

Примѣчангс. Во время составленія геогностическаго ила- 
на обнажались пласты пламенно-антрацитоваго угля не глубже 
2 саженъ; посему настоящія свойства углей на глубинѣ 10 
или 15 саженъ опредѣлены въ послѣдствіи развѣдочными ра- 
ботами, объ чемъ бѵдетъ говорено ниже.

2 .  О иредѣленіе въ обиаж еніяхъ простиранія и паденія п л а с -
товъ вообщ е.

ІІо окончаніи геогностическаго обзора породъ, было црис- 
туплено къ подробному опредѣленію простиранія и паденія на 
всѣхъ встрѣчаемыхъ выходахъ пластовъ, въ обнаженіяхъ по 
рѣчкамъ, балкамъ и оврагамъ, а также и между иими. Опре- 
дѣлеиіе простиранія и паденія производилось Фрейбергскимъ 
часовымъ горнымъ компасомъ, на ровныхъ плоскостяхъ, 
параллельныхъ плоскостямъ простиранія и паденія пластовъ 
лесчаника, известняка и глинистаго сланца. Каждое опредѣ- 
леніе записывалось въ журиалъ за нумеромъ, съ назвапіемъ 
породы, на когорой производилось онредѣленіе, и означеніемъ 
мѣста, гдѣ находилось обнаженіе. Такимъ образомъ веден- 
ный журпалъ простирапіл и падеиіл пластовъ служилъ 
однимъ изъ главныхъ руководствь при составленіи геогности- 
ческаго плана и разрѣза.



3 . Съемка обнаж еній и ннвеллировка для составленія  г ео гн о -  
стическаго разрѣза.

Имѣя вѣрный топограФическій плаіп» этой мѣстности, была 
сдѣлана (отъ одной изъ межевыхъ ямъ, точки топограФиче- 
скаго плана) геодезическая съемка всѣхъ обнаженій известня- 
ковъ, песчаниковъ, глинистыхъ сланцсвъ и углей. Геодези- 
ческая съемка производилась буссолью съ зрителыюю трубою, 
причемъ въ каждомъ станѣ дѣлалась нивеллировка, для состав- 
ленія геогностическаго плана въ одной горизонтальной плос- 
кости. Въ семъ случаѣ инструментъ этотъ одинъ изъ удоб- 
ныхъ, по легкому направленію его въ различныя стороны 
обиа/кеній. ІІри этомъ былъ составленъ журналъ съемки 
обнаженій.

Зная простиранія породъ, легко уже было вести нивелли- 
ровку для составленія разрѣза, по возможности въ кресгъ 
гіростиранія пластовъ, для опредѣленія иоперечныхъ разсто- 
яній между геогностическими горизонгами (известняками).

Ир имѣчаніе. Изъ числа иородъ, составляющихъ здѣиі- 
і ію ю  каменноугольную Формацію, я  принялъ пласты извесгня- 
ковъ за геогностическіе горизонты, т . е. за пластьг, по поло- 
женію которыхъ можио бы было распознавать появлеиіе въ 
разныхъ мѣстахъ всрхнихъ, среднихъ или нижнихъ пластовъ 
Формаціи; я выбралъ ихъ для сего предпочтителыю нередъ 
другими ио ихъ характеристическимъ свойсгвамъ, по толщинѣ 
и иотому, чго они хорошо сохранились въ обнаженіяхъ огъ 
разрушительнаго дѣйствія атмосФерныхъ дѣятелей. Въ снятой 
мѣстности встрѣчено 6 пластовъ известняка, показанныхъ въ 
разрѣзѣ А В С О ЕР 6 , черг. X , и различающихся между собою по 
толщинѣ и свойствамъ, которыя они сохраняютъ постоянно. 
Между известняками располагаются остальныя иороды, менѣе 
иостояішьш, по порядку наиластованія.

Нивеллировка производиласъ той же буссолыо, только пред-



варитсльно ииструмеытъ былъ вывѣряемъ нѣсколько разъ, какъ 
и нри съемкѣ обнаженій.

Всѣ обна?кенія иородъ, встрѣчаемыя въ станахъ иивелли- 
ровки, на измѣряемыхъ каждый разъ разстояніяхъ, записы- 
вались въ журыалъ, иодъ названіемъ: журиалъ пивеллировки 
для разрѣза, съ обозначеніемъ нодробностей свойства ила- 
стовъ въ обна;кеніяхъ.

Кромѣ вышеуиомянутыхъ журналовъ, былъ составлеыъ эюур- 
палъ породъ, въ которомъ занисаны иодъ нумерами харак- 
тсристически замѣчательныя собранныя иороды: известняки 
и иесчаники.

Всѣ і  журнала, ыо иростотѣ составленія ихъ, очень по- 
нятны. Они не помѣщены здѣсь вслѣдствіе того, чтобы пе 
усложнить геогностическаго описанія и этимъ не обремешпъ 
внимапіе читателя.

I  С о с т а ш і е  геогиостичсскаго ылаиа и разрѣза.

Кончпвши журналъ простиранія и паденія пластовъ, жѵр- 
налъ съемки обнаженій, журналъ нивеллировки для разрѣзовъ 
и журналъ породъ, съ коллекціею собраішых ь породъ, я прис- 
тупилъ къ состав.іепію геогностическаго илана и разрѣза.

Составлеше геогпостическаго плана. Отъ одной изъ 
межевыхъ ямъ (точки топограФическаго плана), по журналу 
съемки обнаженій, были назначаемы на планѣ, по транспор- 
тиру и масштабѵ, горизонтальныя проекціи становъ, для со- 
ставленія геогностическаго плана въ одноіі плоскости, съ 
нанесеніемъ на нихъ всѣхъ обнаженій породъ. По журналу 
породъ, съ коллекціею собранныхъ породъ, былп соединяемы 
иунктирами преимуществеино известняки однихъ обпаженій 
съ др}тими, прииимая въ соображеніе данныя по журпалу 
простиранія и падепія иородъ. Обнаженія известняковъ, мѣста- 
ми доходящія но простиранію до 600 саженъ, иоказывали 
иаправленіе нласговъ прочихъ иородъ, выше и ниже ихъ
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лежаіцихъ, и ио зиачительиой своей длинѣ были лучшймъ 
соединеніемъ для ианесснія на геогностическомъ планѣ прости- 
ранія всеіі Формаціи.

Состаеленге разрѣза. Послѣ нанесенія на геогностиче- 
скій планъ горизопталышхъ проекцій разрѣза (см. иа планѣ 
линію разрѣза А В С О Е Г О ) ,  съ обозпаченіемъ мѣстъ обнаже- 
ній встрѣченныхъ ііородъ, по журналу нивеллировки для раз- 
рѣза, были вычерчены отдѣльпо стаіш нивеллировки (см. раз- 
рѣзъ А В С і) Е Г С ) ,  также съ обозначеніемъ тѣхъ же мѣстъ 
обнаженій встрѣченныхъ породъ. ГІо журналу простирапія и 
паденія пластовъ нанесены на отдѣльнтлй разрѣзъ паденія 
пластовъ въ градусахъ, опредѣленныя въ обнаженіяхъ гор- 
нымъ компасомъ.

Въ разрѣзѣ А В С Б Е Г С , въ станахъ: 19 , 2 2 , 25 и 27 , 
обнаженія известняка, подъ которымъ залегаетъ пластъ угля 
толщиною до 4 Футъ, составляютъ три котловины: первая въ 
19 станѣ, имѣетъ паденіе къ N 10° и къ 8 5°; вторая 
южпая, отъ 22 до 26 стана, имѣетъ паденіе къ N 5° и 
3 ,5° и къ 8 4 ,5 ° ; тротья котловина сшерпал, отъ 25 ио 
27 станъ, имѣетъ паденіе къ N 8 ,75 ° и 1 ,5° и къ 8 15°.

Геогпостпческій горизонтъ— известпякъ, служащій крышей 
угольнаго пласта, изгибаясь въ этихъ трехъ котловпнахъ, 
далъ положеніе другимъ известнякамъ съ прочими породами 
п угіями, выше и нпяіе его лежащими, соблюдая при этомъ 
общій законъ Допецкаго каменноугольнаго бассейна-марал,- 
лельностъ напластоваиіл.

Есть еіцс четвертая котловипа, образуемая известнякомъ въ 
станахъ отъ 39 но 47 . Изве.стнякъ этотъ выходитъ въ обна- 
женіи 14 стана, углубляется подъ другими породами, изгп- 
баясь въ первыхъ трехъ котловинахъ, выходитъ въ обнаже- 
ніи въ 37 станѣ и отъ 39 по 47 станъ образуетъ котло- 
вину, имѣюіцую падепіе къ N 4 ,5° и къ 8 10°.

Вссьма замѣчательно положеніе известняка, находяіцагося 
въ обнаженіи къ сѣверу отъ веріпины балки Малой Золотой
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(см . на геогностическомъ планѣ). Известнякъ этотъ, идя отъ 
вершины балки на СЗ, потомъ поварачиваетъ на сѣверъ и на 
разстояніи 100 саженъ имѣетъ сѣдлообразиое положеніе, съ 
паденіемъ около 5° на заиадъ и востокъ. Далѣс онъ раз- 
дваивается: одна часть идетъ на СВ за межу, съ иаденіемъ 
къ 8 7°, а другая часть извостняка, поворачивая на заиадъ, 
соединяется съ обнаженіями того же известняка ио обѣ сто- 
роиы балки Золотой. Потомъ известнякъ этотъ являотся въ 
обнаженіи по иравую сторону рѣчки Ольховой и, пересѣкая 
рѣчку, идетъ черезъ 33 станъ разрѣза.

Такимъ образомъ залеганіе этаго известняка оиредѣляетъ 
иоложеніе всѣхъ пластовъ породъ, выше и ниже его лежа- 
іцихъ въ сѣверной и южной частяхъ общей котловины. Это 
иоказано пунктирнымъ продолженіемъ известняковъ.

Свита пламенно-антрацитовыхъ нластовъ, въ настоящее 
время гіреслѣдуемая развѣдками, выходя въ обнаженіяхъ въ 
1 и 10 станахъ и проходя въ глубинѣ съ изгибами въ чс- 
тырехъ вышеупомянутыхъ котловинахъ, должна имѣть выходъ 
на поверхность въ 50 и въ 51 станахъ; она соблюдаетъ 
повсюду параллелыюстъ напластованія.

Пластъ пламешю-аитрацитоваго угля, толщиною въ і  Фута, 
изгибаясь въ котловинахъ (что показано въ разрѣзѣ АВСБЕЕ& 
пупктиромъ) отъ выхода въ 1 станѣ до предполагаемаго вы- 
хода въ 51 станѣ, черезъ всю общую котловину, имѣетъ 
разстояніе 6 верстъ и 300 саженъ.

Простираніе пласговъ пламенно-антрацитоваго угля, весьма 
важное для развѣдокъ, дѣлается яснымъ, но разрѣшенію за- 
дачи залеганія геогностическихъ горизонтовъ. Отъ крайняго 
къ югу обнаженія на планѣ съ лѣвой стороны балки Рѣдь- 
киной, озиаченнаго буквою Н, упомянутый пласгъ антрацита, 
толіциною въ 4 Фута, продолжается на востокъ, пересѣкая 
балку Каменную и рѣчку Ольховую; на западъ, пересѣкая 
1-й станъ разрѣза, онъ является въ обнаженіи въ яркѣ про-



тивъ тока *), ие доходя сола Штеровки и далѣе, пересѣ- 
кая въ ІІІтеровкѣ р. Юлину, выходитъ за нею въ другомъ 
обнаженіи. ІІростираніе этаго пласта показано на планѣ пунк- 
тирною линіею и въ дачѣ гг . Булацель имѣетъ длину 11 
верстъ и 300 саженъ.

Общее направленіе простиранія части кряжа, показаннаго 
на прилагаемомъ геогностическомъ иланѣ, есть 6 ,4 3  часа 
Фрейбергскаго горнаго компаса.

Мѣстность эта геогностическимъ строеніемъ напоминаетъ мѣ- 
стности въ Воискѣ Донскомъ: около хутора Браницкаго на Дон 
цѣ; по рѣчкѣКундрючьей, начинаяотъ Садковскаго хутора до 
впаденія этой рѣчки въ Донсцъ; по Донцу отъ Калиновскаго 
хугора, по правѵю сторону рѣки, по балкѣ Рубожной до 
песковъ Усгь-Быстрянской станицы и по Мокрому Керчику 
съ балкой Бургустой. По желанію г . капитана Вагнера въ 
упомянутыхъ мѣстностяхъ были составлены мною геогносги- 
ческіе планы съ разрѣзами, въ продолженіи чстырсхмѣсяч- 
ныхъ заиятій, съ августа по декабрь мѣсяцъ, въ 1859 году, 
для Волжско-Донской компаніи.

Описавши геогностическое строеніе земли гг . Булацель, 
остается сказать о развѣдкѣ пластовъ пламенно-антрацитоваго 
угля и о выгодности коммерческаго иредпріятія въ усгрой- 
ствѣ рудника.

Имѣя даиныя, на основаніи геогностическаго плана съ раз- 
рѣзомъ, предварйтельно былъ сдѣланъ выборъ слѣдующихъ 
мѣстностей для развѣдокъ:

1) Южная и сѣверная котловины (см. въ разрѣзѣ АВСБЕРС 
въ станахъ отъ 22 но 27 и на планѣ по линіи разрѣза) и

2 ) Свита пластовъ пламенно-антрацитоваго угля, проходя- 
іцая въ разрѣзѣ и на планѣ въ 1 и 10 станахъ, по прости- 
ранію, показанному пунктирнымъ продолженіемъ къ западу
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отъ р. Ольховой, которая тянетея черезъ балку Рѣдькипу и 
р. Юлину до межи, на иротяженіи 9 верстъ и 100 саж.

Избранныя эти мѣста предночтены другимъ:
а) по толщинѣ пластовъ пламенно-антрацитоваго угля въ 

обнаженіяхъ отъ до 4 фѵт. и болѣе;
б) по иологому падеиію пластовъ, а именно: въ южной кот- 

ловинѣ къ N 5° и 3 ,5 ° и къ 8 4 ,5°; въ сѣверной котловинѣ 
къ N 8 ,75° и 1 ,5 ° и къ 8 15° и въ свитѣ угольныхъ 
пластовъ между д. малой Николаевкой и с. Штеровкой и къ 
западу отъ послѣдней до межн къ N— 19°. Ііъ иологомъ 
падеиіи пластовъ, при разработкѣ ихъ, истрачивается віень- 
шее количество лѣса д,ія крѣпленія въ выработкахъ, тогда 
какъ при разработкѣ угольиыхъ пластовъ съ паденіемъ въ 
40° и болѣе, количество лѣса для крѣплеиія въ выработкахъ 
увеличивается. Въ послѣднемъ случаѣ, кромѣ давленія породъ 
сверху (въ крышѣ пластовъ), крѣпь должна выдерживать 
давленіе по паденію иластовъ, отъ такъ иазываемыи пустой 
породы, заложенной въ выработанпыхъ мѣстахъ. Лѣсъ въ 
здѣшнихъ мѣстахъ, по малому его количеству, составляетъ 
драгоцѣішость; и

в) по возвышенности упоашнутыхъ мѣстъ надъ горизонтомъ 
рѣчки Ольховой (см. разрѣзъ А В С Б Е Р С ) южной котдовипы 
на 38 саженъ, сѣверной котловины иа 30 сажеиъ и свиты 
уголыіыхъ пластовъ, въ 1 и 10-мъ станахъ, на 50 саженъ. 
Вслѣдствіе сего больше надежды встрѣтить шахтами, глуби- 
ною въ 10 или 15 саженъ, при устройствѣ иебольшаго руд- 
иика, малое количество воды, что значительно сократитъ 
иакладные расходы иа добычу угля.

Въ 1862 году было приступлено къ развѣдкѣ пластовъ 
ископаемаго горючаго матеріала; развѣдочныя работы увѣича- 
лись полпымъ успѣхомъ. На югъ отъ дер. Елизаветовки, 
между рѣчками Ольховой и Васюковой, въ двухъ пологихъ 
котловинахъ: южной и сѣверной, были встрѣчены шурфами, 
иа глубинѣ отъ 2 до 7 сажепъ, два угольныхъ пласта:
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пластъ № 1-й  толщшюю въ 5 четвертей
—  № 2 - й -----------—  5 ---------

Между Малой Николаевкой и Штеровкой (въ вышеупомя- 
нутой свитѣ угольиыхъ пластовъ), иослѣ предварительиыхъ 
буровыхъ скважипъ, шурФами ыа глубинѣ отъ 3 до 5 са- 
женъ, были встрѣчены пять утолышхъ пластовъ:

Пластъ № 3 толщиною въ 3 четверти.

—  № 5 -------—  4 ----------
— № 6    6% ----
_  № 7 -------- ------  2 , 7 5 --------

Обозначенная толщнна пластовъ представляетъ чистый уголь, 
безъ тірослойковъ пустой породы.

Не смотря на такую малую глубину развѣдочныхъ шур- 
ф о в ъ , уголь, по своимъ свойствамъ, заслуживаетъ особеннаго 
внимапія, составляя высшую разиость изъ открытыхъ до сихъ 
иоръ ископаемыхъ углей во всемъ Донецкомъ каменноуголь- 
номъ бассейнѣ и, какъ дающій плаліеппо-бѣлокаліиыіый 
жаръ, его можно назвать пламеппо-антрацитовымъ 
у/лемъ.

Свойства уілл. ІІо наружнОму виду уголь имѣетъ смо- 
листо-чериый цвѣтъ, алмазный блескъ; плотенъ, крѣпокъ, 
вслѣдствіе чего долго можетъ лежать па воздухѣ, пс разру- 
шаясь и но теряя свосго достоииства, а потому мояшо изъ 
нс.го дѣлать запасы иа продолжительное время; изломъ угля 
раковисто-неровный; болыніе куски угля, при разбиваніи 
молотомъ, распадаются на меньшіе, представляя собой отдѣль- 
ности въ видѣ косыхъ ромбическихъ призмъ. По испытаніи 
въ лабораторіи горнаго департамента въ С. Петербургѣ, уголь 
этотъ въ 100 частяхъ содержалъ: углерода 83°/0, летучихъ 
воществъ 12%  и пспла 5°/0. При этомъ надо замѣтить, что 
образцы угля для испытанія были взяты съ незначительпой 
глубииы, около 5 сажонъ а потому достоипствомъ хужс, чѣмъ 
съ глубины 15 и болѣе саженъ. Уголь этотъ принадлежитъ

Г о рк.  г і і урп,  Іін.  II. ■1864. 6
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къ разряду сухихъ антрацитовыхъ углей (Ьоиіііе зёсЬе ап- 
Ігасііеизе).

При иробахъ иа горючесть въ локомобилѣ паровой, 8-ми 
сильной, передвижной молотильной машины и въ цечахъ 
жилыхъ строеній, уголь этотъ оказался наилучшимъ.

1) ГІослѣ сухой и малой подтопки изъ хвороста уголь раз- 
горался скоро; во время горѣнія не спекался; давалъ пламя 
и бѣлокалильный жаръ. При семъ изъ дымовой трубы ви- 
дѣнъ былъ бѣлый дымъ (подобный пару), но не черный, 
какъ стъ обыкновеннаго пламеннаго угля.

2) Куски угля въ раскаленномъ видѣ, до конца своего 
сгоранія, сохраняли первоначальпую Форму. Это свойство иоз- 

воляетъ предполагать, что уголь этотъ можетъ быть годенъ 
въ сыромъ видѣ для выплавки чугуна изъ желѣзныхъ рудъ 
въ доменныхъ псчахъ.

3) Золы, послѣ сгоранія угля, оставалось очень мало, 
около 5%-

4) Во время горѣнія угля сѣрнистаго запаха почти слышно 
не было и когда уголь потѵхалъ въ комнатныхъ печахъ, то, 
не выгребая его, можно было закрывать трубы печей выош- 
ками, что доказываетъ самое малое количество въ углѣ сѣр- 
наго колчедана, а именно 3Д°/о-

5) Объемъ, вмѣщающій 122 части пламенно-анграцито- 
ваго угля, равенъ такому же объему, вмѣщающему 100 ча- 
стей каменнаго угля. Одинъ объемъ каменнаго утля равенъ 
15 объемамъ дровъ.

6 ) Для нагрѣванія комнатъ жилыхъ етроеній, угля этаго 
въ печи шло значнгелыю менѣе, въ сравненіи со спекаю- 
щимся мусоровиднымъ углемъ, и еще менѣе въ сравненіи съ 
дровами; а именно: относительно спекающагося угля на 44%  
и дровъ на 23% -

Послѣднее достоинство угля было замѣчено также и въ 
топкѣ 8 сильнаго пароваго локомобиля, имѣющагося у гг. 
Булацель, гдѣ для образованія извѣстнаго количества нара въ
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часъ, въ топку локомобиля шло 2 ,1 4  пуд., а лучшаго сорта 
спекающагося каменнаго угля, для образованія того же коли- 
ства пара, въ часъ шло 4 ,8 2  пуда. Послѣдній уголь давалъ 
хогя и очень болыпое пламя, ио сравнительно съ первымъ 
мепѣе сильный жаръ. Свойство это представляетъ превосход- 
ство пламенпо-антрацитоваго угля надъ всѣми пламенными 
каменными углями, до сихъ поръ извѣстными въ Донецкомъ 
каменноугольномъ бассейнѣ.

По свосй толщинѣ уголыше пласты №№ 1, 2 , 4 , 5 и 
6 годпы для разработки и раздѣляются по порядку напласто-
ванія на двѣ группы: верхшою и нижнюю.

Верхаюю группу составляюгъ пласты №№ 1 и 2 , зале- 
гающіе въ двухъ пологихъ котловинахъ: южной и сѣверной, 
между рѣчками Ольховой и Васюковой, наЮ . отъ дер. Ели- 
заветовки. Пласты эти наглѵбинѣотъ 7 до 12 саженъ (счи- 
тая ио вертикальному направленію отъ поверхности земли) 
образуютъ площадь для разработки угля въ 110000 квад- 
ратпыхъ саженъ, при 3Ѵг и 1'/2 градусахъ падепія па сѣверъ.

Нижнюю группу составляютъ власты №№ 4, 5 и 6 ,
залегающіе между малой Николаевкой и Штеровкой и къ 3. 
отъ Штеровки. ІІласты эти, при 19%° паденія на сѣверъ, 
на глубинѣ между 8 и 80 саж. (считая по вертикальному 
направленію отъ поверхности земли), образуютъ, каждый въ 
отдѣльности, площадь въ 720000 квадратн, саж. на 7'Д 
верстномъ протяженіи.

Примгьчаніе. По неоконченности развѣдочныхъ работъ во 
всей дачѣ гг . Булацель, количество пламенно-антрацитоваго 
угля, которое можно добыть изъ пластовъ №№ 1, 2 , 43 5 
и 6 верхней и нижней группы, при разработкѣ ихъ, хотя 
еще съ точностію не опредѣлено, но по имѣющимся даннымъ 
о видимомъ въ обнаженіяхъ углѣ можно предположить:

1) Ііласта № 2 , при толщинѣ его въ 5 четвертей чи-
стаго угля, можетъ открыться, въ двухъ пологихъ котлови-
нахъ, южной и сѣверной, площадь для разработки въ 95000

6’



квадр. еаженъ. Полагая, что кв. саж. этаго плаета наимеиь- 
шее дастъ 215 пуд. крупнаго угля, изъ псеіі площади ізъ 
95000 кв. саж. можно добыть 20423000 пуд. круппа- 
го углл.

Угольный пластъ № 1-й еще иедостаточио развѣданъ, 
чтобы можно было судить о предполагаемомъ количествѣ 
угля, залегаюіцаго въ его площади.

2 ) Пластовъ №№ 4, 5 и б, при толщинѣ каждаго въ 
отдѣльности въ 4 четв., 4 четв. и 6Ѵ2 четвертей, всего въ 
слоишости 1 іУ 2 четвертей чистаго угля, безъ прослойковъ 
пустой иороды, на протяжепіи 7Ѵ4 верстъ, можетъ открыть- 
ся площадь для разработки въ 720 ,000  кв. саж. и, пола- 
гая что 1 кв. саж. дастъ 609 пуд. крупнаго утля, изъ всей 
площади можно добыть 458480000 пуд. круппаго уіля.

Общая сложпость количества утля, котороо можно добыть 
изъ пластовъ №№ 2 , 4 , 5 и 6 , представитъ цыФрувегма 
значительную 458903000 пуд. чистаго крупнаго углл.

Лучшаго, по толщинѣ въ бѴа четв., пласта .№ 6 иламенно- 
антрацитоваго утля открывается площадь для разработки въ 
720000 кв. саж, и одна квадратпая сажень этаго пласта 
дастъ не менѣе 280 пуд. круннаго угля; посему изъ него 
можно добыть 20  і 600000 пуд. чистаго (безъ прослой- 
ковъ пустой породы) крупнаго угля.

Если предположить изъ Николаевскаго рудника гг . Булацель 
годовой сбытъ пламепно-антрацитоваго угля въ 2 мил. пуд., 
то это послѣдисе количество выработается въ продолженіи 
400,8 лѣтъ; не говоря уже о вышеупомянутыхъ 458905000 
пуд. чистаго крупнаго угля, которыхъ, при годовомъ сбытѣ 
угля въ 2 мил. пуд., достанетъ на 22 9 ,4 5  лѣтъ, па время 
очень продолжителыюе.

Выгодность комморческаго предпріятія въ устройствѣ руд- 
ника зависитъ отъ трехъ условій: отъ дешевизны разработки 
утля, отъ количоства на пего запроса и отъ умѣренныхъ 
цѣнъ доставки угля къ мѣстамъ потребленія.

—  240 —
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Дещешша разработки угля находится въ зависимости отъ 
благопріятныхъ условій залсганія угольныхъ пластовъ и отъ 
цѣнъ найма рабочихъ. Какъ залеганіе угольныхъ пластовъ, 
такъ и цѣпы найма рабочихъ для добычи угля находятся въ 
имѣніи гг . Булацель въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ; въ 
первомъ отношеніи по пологому вышеупомянутому положе- 
нію и по крѣпости крышъ угольныхъ пласговъ, требующихъ 
наименынее количество лѣса для крѣиленія въ выработкахъ, 
и во второмъ по большому колпчеству рабочихъ въ окрест- 
ностяхъ Николаевскаго рудника, знающихъ разработку угля и 
живущихъ въ селахъ Успенскомъ (въ 14 верстахъ), Ива- 
новкѣ (въ 10 верстахъ), Красномъ Кутѣ (въ 20 верстахъ), 
и Городицѣ (въ 25 версгахъ отъ Николаевскаго рудника). 
Эги два обстоятельства весьма важиы въ случаѣ добычи угля 
изъ Николаевскаго рудника въ количествѣ 2 и болѣе милліо- 
новъ пудъ въ годъ.

Занросъ на уголь въ здѣшнихъ мѣстахъ находится въ 
болыной завйсимости отъ юговосточной или антрацитовой 
липіи предполагаемой желѣзной дороги, отъ Екатеринославля 
до Грушевки (откуда уже устроена Гр]шевская желѣзная 
дорога къ Дону у Аксая), протяженіемъ до 380 версг. (см. 
объ антрацитовой линіи желѣзной дороги въ пятой книжкѣ 
журнала путей сообщенія за 1863 г . ,  на стр. 2 5 , съ сѣтью 
главныхъ линій желѣзныхъ дорогъ Европейской Россін).

ІОговосточная или антрацитовая липія проходитъ около 
мѣстечка Ивановки (гдѣ Ивановская почтовая станція, въ 
Славяносербскомъ ѵѣздѣ), въ 10 верстахъ на ІОІОЗ. отъ 
Николаевскаго рудника. Рудникъ находится въ 277 верстахъ 
на 3. отъ Екатеринославля (ечитая по проектироваппой линіи 
желѣзной дорогп).

Снабженіе желѣзныхъ дорогъ топливомъ изъ Николаевска- 
го рудника весьма удобно. Главные склады его можно будетъ 
учредить на Днѣнрѣ: въ Екатерииославлѣ и Кіевѣ.

ІІламенно-антрацитовый уголь можетъ быть доставляемъ ио
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слѣдующимъ цѣнамъ въ различныя части сѣти желѣзиыхъ 
дорогъ.

Цѣна угля на мѣстѣ добычи, въ
Николаевскомъ р удни кѣ ,...............................4Ѵ2 коп. за пудъ.
На складочныхъ мѣстахъ:
Въ Екатеринославлѣ.................................... 1 2 -------- —

(считая по 2%  коп. за 100 верстъ, на
277 версгъ, да Ѵг коп. на утрату).

Въ К іе в ѣ .............................................................. • 2 0 ---------—
(считая по ІѴа коп. за 100 верстъ во-
дою, на 500 верстъ, да У 2коп. на утрату).

Среднія цѣны на линіяхъ:
1) Южной.

Отъ Екатеринославля къ Сивашу . . . 16Ѵ* коп. за пудъ
—  Сиваша до Севастоиоля........................... 1 8 % ---------------
—  Екатеринославля до Орла..................... 1 8 ------------

(счигая среднее разстояніе 300 верстъ
и цѣну перевозки на обратныхъ вагонахъ
2 коп. за 100 верстъ).

Въ Орлѣ................................................................ 24 —  —  —
(считая разстояніе 600 верстъ и цѣну
2 коп. за 100 верстъ).

Въ М осквѣ......................................................... 3 5 % ---------------
(считая 950 верстъ огъ Екатеринославля
и цѣнѵ 2'Д  коп. за 100 верстъ).

2 ) Одесской.
Отъ Кіева на югъ 250 верст..................... 2 6 % ---------------
(счигая 2Ѵ2 коп. за 100 верст.).
Отъ Кіева на сѣверъ 400 верст. . . . 2 8 % ---------—

Цѣны англійскаго угля на складочныхъ мѣстахъ:
Въ О дессѣ .............................................................. 15 коп. за пудъ
—- Севастополѣ.................................................... 18 —  _  —

Ыа линіяхъ: 
1) Южной:
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Отъ Севастополя на 350 верст....................26%  —  —  —
2) Югозападной.

Отъ Одессы на 350 верстъ...........................22 —  —  —
(счптая по 2 коп. за 100 верстъ).

Употребленіе заграничнаго угля, на линіяхъ желѣзныхъ до- 
рогъ Московско-Севастопольской и Кіевско-Одесской, можетъ 
установиться въ Одессѣ и Севастополѣ и далѣе по линіямъ 
дорогъ отъ этихъ городовъ на нѣкоторое разстояніе, до пре- 
дѣла равенства цѣнъ Николаевскаго пламенно-антрацитоваго 
угля и разныхъ сортовъ англійскаго каменнаго угля, что бу- 
дегъ зависѣть отъ количесгвъ теплорода, отдѣляемаго сими 
топливами при одинаковомъ вѣсѣ и отъ упомянутыхъ цѣнъ 
доставки угля по липіямъ желѣзныхъ дорогъ. Съ доставкою 
англійскій каменный уголь долженъ стоить:

Въ Кіевѣ...............................................................3 0 ,4  коп. за пуд.
(считая 15 коп. пудъ въ Одессѣ; по 2'Д 
коп. за 100 верстъ, на 597 верстъ и 
Ѵз коп. на утрату).

Въ Екатеринославлѣ........................................31 '/ , —  —  —
(считая 18 коп. пудъ въ Севастополѣ; 
по 2Ѵз коп. за 100 верстъ, на 511 
верстъ, и 4/2 коп. на утрату).

Англійскій уголь будетъ обходиться дороже Нико.таевскаго 
пламенно-антрацитоваго: въ Кіевѣ на 10 ,4  к. и въ Екате- 
ринославлѣ на 19 'д  к. на пудъ. Изъ этаго ясно видна выгода 
въ проведеніи юговосточной или антрацитовой желѣзной дороги 
отъ г . Екатеринославля вблизи Николаевскаго рудника, для 
снабгкенія по умѣреннымъ цѣнамъ пламенно-антрацитовымъ 
углемъ какъ Московско-Севастопольской, такъ и Кіевско-Одес- 
ской линій желѣзныхъ дорогъ. Должно замѣтить, что мною 
не взято въ сравненіе количество теплорода отдѣляемаго сими 
топливамп, нрп одинаковомъ вѣсѣ, но можно сказать по свой- 
ствамъ пламенно-антрапитоваго угля, что онъ будетъ имѣть 
нревосходство надъ привознымъ англійскимъ.
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Кромѣ того, запросъ па уголь изъ ІІиколаевскаго рудника 
можетъ усилиться въ случаѣ устройства заводовъ и Фабрикъ 
по близости горючаго матеріала.

Накопецъ и мелочыая распродажа угля можсгъ постепеішо 
увеличиваться отъ примѣненія паровой силы въ молотилыіыхъ 
машинахъ, отъ устройства паровыхъ мельницъ, для отопки 
строеній въ городахъ, селахъ и деревняхъ и для друтихъ по- 
требностей.

ІІослѣднее условіе выгодности разработки пламенно-антра- 
цитоваго угля изъ Николаевскаго рудника, въ отношеніи цѣиы 
доставки его къ мѣстамъ потребленія, будетъ также впо.шѣ 
зависѣть отъ проведенія юговосточной или антрацитовой линіи 
желѣзной дороги, по проекту проходящей всего въ 10 вер- 
стахъ отъ него (какъ уже было замѣчено мною выше).

Дорога эта сильно понизитъ цѣну топлива въ Екатеринославлѣ, 
чрезъ что сдѣлается болѣе достуинымъ для жителей употреб- 
леніе пламенно-антрацитоваго угля, какъ лучшаго горючаго 
матеріала, въ самомъ городѣ и въ окрестпостяхъ его. Въ на- 
стоящее время въ Екатеринославль доставляютъ дрова изъ 
Могилевской и Минской губерній, но слѣдующимъ цѣнамъ за 
1 кубическую сажень трехъ-поленныхъ аршпнпыхъ дровъ:

Средняя цѣна 1 куб. сажени дровъ въ Екатеринославлѣ 
14 р. 50 к . ;  принимая же въ "соображеніе, что 80 пуд. 
пламенно-антрацитоваго угля могутъ совершенио замѣнить 
1 куб. саж. подобныхъ дровъ, уголь этотъ можетъ быть 
употребляемъ въ Екатеринославлѣ даже по 18'/ч коп. за 
пѵдъ и тогда отопленіе имъ по цѣиѣ своей будетъ равпяться 
отопленію дровами; а какъ по вышеупомяпутому расчету стои- 
мость его на мѣстѣ склада въ Екатериносдавлѣ составитъ все- 
го только 12 коп., т . е. но б '/8 коп, на ііудъ дешевле, то

Лѣтомъ. Зимой.
Ольховыхъ
Сосновыхъ
Дубовыхъ

12 р. 18 р.
8 —  12 —
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съ каждой сажени дровъ, замѣнонной этимъ углемъ, соста- 
вится сбереженія 4 руб. 90 коп. Отсюда видно, какуюполь- 
зу въ этомъ отношеніи должна принести антрацитовая желѣз- 
ная дорога всему близкому къ ней краю; о другихъ суще- 
ственныхъ ея выгодахъ я не имѣю права здѣсь упоминать.

Въ настоящее время, между малой Николаевкой и балкой 
Рѣдькиной, шахтою глубиною въ 16'/з саженъ (см . разрѣзъ 
по линіи МІѴ) пересѣченъ пластъ угля № 6 , толщиною въ 
61/2 четвертей. Шахта эта открыла поле для разработки пла- 
монно-антрацитоваго угольнаго пласта: по простиранію на 60 
саженъ и по возстанію на 45 саж., а какъ одна квадрат- 
ная сажень этаго пласта дастъ не менѣе 280 пудовъ круп- 
наго угля, посему 2700 кв. саж. открываютъ 756000 пуд. 
чистаго крупнаго угля.

йбзоръ иъкоторыхъ гшогичвскпъ тт 
ЗЛНАДПОЙ -ввропы.

Въ путевомъ журналѣмоемъ по заграничной поѣздкѣ 1862 
и 1 8 6 3 г . находятся, мсжду прочимъ, замѣтки объ осмотрѣп- 
ныхъ міюю геологическихъ музеяхъ. Замѣтки эти, дополнивъ 
ихъ свѣдоніями изъ печатныхъ каталоговъ, имѣющихся при 
нѣкоторыхъ музсумахъ, я представляю въ настоящей статьѣ 
съ той мыслію, что нѣкоторымъ читателямъ можетъ быть 
не безъинтересно будетъ и заочно сдѣлать туръ по хранили- 
щамъ всякаго рода замѣчатслъныхъ предметовъ минеральнаго 
царства. Замѣтки эти будутъ слѣдователыю имѣть скорѣе ха- 
рактеръ простаго обзора, чѣмъ изслѣдованія, для котораго, вся- 
кій знаетъ, тугъ потребовался бы не одинъ десятокъ лѣтъ 
и не одинъ десятокъ ученыхъ.

Печатные кагалоги, въ которыхъ бы предметы описывались 
съ спеціальпой точки зрѣпія, въ музеяхъ весьма рѣдки; я 
наиюлъ ихъ только въ двухъ мѣстахъ, имопно въ лондоп-



СКОМЪ Поуаі Соііеде о [ Зт деот  И въ ЛОНДОНСКОМЪ Мтеит  

о [ ргасііса і беоіоду. Печатные же каталоги парижскаго М и- 
$ёе й іт іо іге паіигсііе, лондонскаго Вгііівк Мтсит  и дрезден- 
скаго Кбпгдііске Міпегаіодіаске Мтеит  имѣютъ характеръ 
популярный, будучи главнѣйше назначены для массы публи- 
ки, пбсѣщаюіцей музеи. Въ музеяхъ парижскихъ Есоіе йе& 
Міпея, Соііёде сіе Егапсе и СоИёде Ле$ Агі& еі Мёііег8, въ музе- 

яхъ горныхъ академій Фрейберга и Клаусталя, въ универ- 
ситетскихъ музеяхъ Берлина, Гёттингена, Гейдельберга и 
Бонна, въ Зенкенбергскомъ музеѣ ФранкФурта на Майнѣ, рав- 
но какъ И въ мадритскихъ Кеаі Асисіетіа сіе 8ап Еетапсіо, 
Липіа депегаі сіе Езіайгвііса и Езсиаі сіе І08 іпдепіегов сіе 
тіпая я не нашелъ никакихъ печатныхъ каталоговъ, и по- 
тому тутъ читателя попрошу довольствоваться лишь однѣ- 
ми моими замѣтками.

I .

Музей Фрейбергской горной акадешп.
Музей горной академіи во Фрейбергѣ, въ Саксоніи, осо- 

беныо же минералогическій отдѣлъ его, принадлежитъ къ чи- 
слу самыхъ интересныхъ мѵзеевъ въ Европѣ, именно въ отно- 
шеніи ученой обработки находящихся въ немъ предметовъ.

Устройство этаго музея восходитъ почги до времени осно- 
ванія самой академіи. Она же возникла слѣдующимъ обра- 
зомъ. Еще съ 1702 г . существовала во Фрейбергѣ касса 
для стипендіатовъ, назначавшихся въ горную службу. Принцъ 
Ксаверій, администраторъ Саксоніи, воспользовался пребыва- 
ваніемъ курФирста Фридриха Августа во Фрейбергѣ и пред- 
ложилъ учредить пастоящее учебное заведеніе по предметамъ 
горной части, на что и послѣдовалъ рескриптъ 4 декабря 1765 
года. Первыми учигелями были Геллертъ, Шарпаптье, Лом- 
меръ, Рихтеръ и Клотчъ. Въ 1775 г . поступилъ Вернеръ и 
въ этомъ году читалъ минералогію. Въ 1781 оиъ въ первый 
разъ читалъ о горныхъ породахъ и въ 1786 курсу этому
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далъ названіе геоіпозіи. Въ 1788 Вернеръ читалъ минера- 
логію подъ названіемъ ориктогнозіи, а въ 1799 изложилъ 
ученіе объ окаменѣлостяхъ (Ѵ сп іегп егип д М ге). Вернеръ при 
лекціяхъ употреблялъ образцы изъ своей собственной коллек- 
ціи, которая въ 1814 годѵ и пріобрѣтена была для акаде- 
міи и послужила основаніемъ минеральному собранію. По 
смерти Вернера въ 1817 г . собраніе это окончательно приве- 
ли въ порядокъ Фрейеслебенъ, Брейтгауптъ и Кёлеръ.

Въ настояіцее время минеральная часть Фрейбергскаго му- 
зея состоитъ изъ трехъ отдѣловъ: 1) собственно Вернеров- 
скаго музея, 2 ) методическаго минералогическаго собранія и 
3) геологическо-палеонтологическаго собранія.

1 .  В е р н е р о в ъ  м у з е у м ъ .

Въ скромной залѣ, украшенной портретомъ ѵже сѣдаго Вер- 
нера *), и на стѣнахъ которой висятъ его шпага и Зіегдег- 
НаксНеп,  находятся коллекціи основателя геогнозіи. Коллекціи 
эти, которымъ составленъ подробный каталогъ Вейссенбахомъ, 
не пополняются и представляютъ науку ьъ томъ видѣ, какъ 
она была при знаменитомъ учителѣ. Коллекціи эти имѣютъ 
вообще двойной интересъ: историческій, сохраняя системѵ и 
названія Вернера, и общій, показывая многія свиты минера- 
ловъ, которыя нельзя достать теперь и которыя имѣютъ здѣсь 
великолѣпныхъ предсгавителей.

Вернеровскій залъ находится въ завѣдываніи инспектора 
академіи, между тѣмъ какъ методическое и геологическо-па- 
леонтологическое собранія завѣдываются проФессорами мине- 
ралогіи и геогнозіи. Вернеровскій музей составляютъ: общее 
собраніе, коллекція драгоцѣнныхъ камней и коллекція для 
показанія минеральныхъ признаковъ (Кёппъеіскетаттіипд) .

') Небольшой прекрасный рельеФный портретъ Вернера можно также віі- 
дѣть вь Фрейбергскомъ Музеѣ Древностей.
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Въ общемъ собраиіи поліюе впиманіе па ссбя обращаютъ:
а) кристаллическія группы серебрлнаго блеска изъ Нсие 
М о гд ст іет  и темной красной серебряной руды] послѣд- 
нія особенио хорошими попадались въ 1811 году въ В сзсѣ сг- 

Сіисіі; Ь)  лучшая, какая только извѣстна, свита кристал- 
ловъ меллита изъ Лртерна, въ Тюрингіи, принаддежавшаго 
пѣкогда Саксоніи; тутъ большіе отдѣльные прозрачные, какъ 
красноватобурый янтарь, кристаллы меллита представляютъ 
собою октаэдры съ конечной плоскостью и призмой, йли же 
мелкіе медовожелтые кристаллы, сидя на лигшітѣ, имѣютъ 
характеръ ромбическихъ додекаэдровъ, но на самомъ дѣлѣ но- 
казываютъ комбинацію призмы съ октаэдромъ; с) лучшая, какая 
только извѣстна, свита кристалловъ миметезита— кристал- 
лы достигаютъ до дюйма длины; въ нихъ два типа, они 
являются то болыпими призмами съ пинакоидомъ и мелкимъ 
бордюромъ пирамиды, или же въ видѣ господствующей пи- 
рамиды съ подчиненпыми плоскостями пинакоида и призмы; 
иногда кристаллы бываютъ расположены въ видѣ розы —  всѣ 
они изъ Іоганнгеоргенштадта; й) великолѣпная свита кристал- 
ловъ бѣлой свинцовой рудьг и е) зеленои урановой слюдки. 
Кромѣ того особенною прелсстыо отличаются кристаллы 
серебра, мѣднаго блеска, вольфрамата, теллурис- 
таго висмута, равно какъ и куски мѣдиой бархатиой 
руды ( К ирСегзат т іегг) изъ Баната и желтой урановой охры 
(циппеитъ?), которая подъ лупой представляется Фиброзиой, 
какъ бы кристаллической массой.

Какъ величайшая рѣдкость, здѣсь сохрапяются гердеритъ 
и розелитъ. Первый, чуть ли пе ипгсиз, есть безцвѣтпый, 
кристаллическо-пластипчатый минералъ, разъ найденный съ 
апатитомъ въ ЭреііФридерсдорФѣ; по составу оиъ представ- 
ляетъ ФосФорнокислое соединеніе глинозема и извести. Второй 
минералъ, въ такой же степепи рѣдкій, происходитъ изъ 
Шнееберга и представляетъ розовые ромбическіе октаэдры, 
можетъ быть водной мышьяковокислой окиси кобальтаиизвести.
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Въ коллекціи драгоцѣиныхъ камией замѣчателспъ алмазг, 
въ видѣ октаэдра, полученнаго искуствепно, чрезъ раздѣле- 
ніе но спаиности. Одинъ кусокъ аметиста показываетъ ром- 
боэдрическѵю спайность, а кливажи, какъ извѣстно, вообще 
такъ рѣдко удается видѣть въ кварцѣ. Красивы дендриты 
краснаго цвѣта въ сердоликѣ, по особенный интересъ тутъ 
представляютъ топазы розоваго и желтаго цвѣта, весьма 
похожіе на бразильскіе. Они происходятъ изъ Анатоліи и 
кажется вовсе не паходятся въ дрѵгихъ музеяхъ.

Между больпіими кусками, которые нѣмцами пазываются 
5скаш ійскс, замѣчателенъ огромный кристаллъ волъфрати- 
та и огромный двойпикъ арендальскаго эпидота. Тутъ же 
находятся огромные псевдоморФЫ краспаго желѣзняка по 
известковому шпату и группа кристалловъ плавика изъ Корн- 
валлиса, запутавшихъ въ себѣ часть энкринита.

2 .  М е т о д п ч е с к о е  с о б р а н іе .

Методическоѳ собраиіе служитъ для преподавапія мипера- 
логіи. Своимъ усовершенствованіемъ оно обязано Брейтгауп- 
ту , въ 1826 г . запявшемѵ мѣсто Моса. ІІри Вернерѣ оно 
было не велико, а при Мосѣ оно не получило болыпаго при- 
ращенія. Въ настоящее же время оио занимаетъ тысячу 
однихъ выдвижныхъ ящиковъ, отличается рѣдкои полнотой и 
рѣдкой обработанпостію. Оно располоя;епо по системѣ Брейт- 
гаѵпта и ярлычки съ нѣмецкими пазваніями несѵтъ тзкже и 
названія латинскія. Большая часть кристаллическихъ ком- 
бинацій также обозначена на этикетахъ. Собраніе раздѣлено 
на три части: коллекцію ориктогностическую (.Кеппгеісііеп- 
заттіипд) , общее собраніе и коллекцію моделей.

Ориктогностическое собраніо представляетъ въ себѣ въ 
высокой степеии занимательность, именно оио между прочимъ 
показываетъ во всей полнотѣ всевозможныя явленія спанпо- 
сти. Ничего подобнаго ііѣтъ ни въ какомъ другомъ мѵзеѣ и эта 
часть собранія считается одинственною. Галантерейная часть эга



—  256 —

есть твореніе рукъ Брейтгаупта, утаго мастера и великаго 
знатока въ дѣлѣ спайности. Листонрохожденіе служитъ, какъ 
извѣстно, однимъ изъ важныхъ признаковъ для различенія 
минераловъ, ііо признакъ этотъ для освоенія его требуетъ 
огромной практики. Тутъ нужно имѣть огромный навыкъ, чтобъ 
различить спайность втораго или третьяго порядка (что воз- 
можно при разсматриваніи кристалла на свѣтѣ и при пово- 
рачиваніи его по различнымъ направленіямъ), а потомъ на- 
добно имѣть болыпое искѵство дѣлить кусокъ по направле- 
нію спайности желаемаго порядка, для того чтобъ взять напр. 
мѣру гоніометромъ. По числу различныхъ направленій спай- 
ности и по углу, подъ которымъ направленія эти пересѣ- 
каются, можно дѣлать важныя заключенія о кристаллической 
системѣ разсматриваемаго минерала. Въ коллекціи Брейтгауп- 
та находятся многочисленныя, полученныя путемъ искуствен- 
наго раздѣлснія, первообразныя Формы. Мало того, находятся 
многія Формы одного и того же минерала, полученныя чрезъ 
раздѣленіе его по спайностямъ различныхъ порядковъ. Мало 
наконецъ того, тутъ находятся еще многія Формы напр. тес- 
серальной системы, представ'ляющія характеръ Формъ си- 
стемъ одноосныхъ; такія Формы получены чрезъ нераішомѣрное 
(несимметрическое) раздѣленіе по нлоскостямъ спайности ка- 
кого нибудь порядка, и частію чрезъ совершенное опущеніе 
такого дѣленія по нѣкоторымъ плоскостямъ. Такъ напримѣръ 
чрезъ раздробленіе цинковой обманки послѣдпепомянутымъ спо- 
собомъ, получены тутъ Формы, напоминающія собою комби- 
націи, принадлежащія систсмамъ квадратной, гексагональной или 
же ромбической. Замѣчателснъ великолѣпнѣйшій кусокъ черной 
Фрейбергской цинковой обманки, показываюіцій, кромѣ 
спайности ромбическо-додекаэдрической, еще дѣленіс октаэ- 
дрическое. Особснно разнообразны Формы плавика. Замѣча- 
тельно, что корнваллійскіс плавики болѣе явственно пока- 
зываютъ спайность октаэдрическую, а саксонскіе— кубическую. 
Замѣчательно также, что нѣкоторые минералы, какъ напр.



лейцитъ, турмалипъ, ортитъ, гадолипитъ спаятся толь- 
ко съ поверхности, внутри же какъ бы имѣютъ ядро, вмѣ- 
сто спайности показывающее изломъ, нерѣдко раковистый; 
ядро и оболочка имѣютъ тутъ различіе и въ другихъ оизиче- 
скихъ свойствахъ. Явленіе это зависѣло, можетъ быть, отъ 
чрезъчуръ быстраго охлажденія, причемъ средина осталась 
не выкристаллизовавшеюся. Нѣкоторые уралиты также нока- 
зываютъ подобное явленіе. Должно также замѣтить, что если 
минералы съ призматическою снайностыо показываютъ еще 
спайность діагональную, то спайность эта болынею частію 
брахидіагональная ('пгіроксепъ, амфиболъ);  если же въ ми- 
нералѣ встрѣчаются двѣ спайности діагональныя, то брахи- 
діагональная большею частію бываетъ явственнѣе (перидотъ). 
Формы нѣкоторыхъ минераловъ, какъ папр. гипса, различны- 
ми минералогами ставятся различно, смотря потомѵ, которая 
изъ двухъ косоугодьныхъ осей бѵдетъ выбрана за главную—  
и въ подобныхъ слѵчаяхъ для соглашенія минералоговъ мо- 
жетъ служить только одно, именно спайность. Тутъ слѣ- 
дуетъ отыскивать спайность призматическую и согласно ей 
ставить кристаллъ; положеніе кристалла будетъ при этомъ 
вполнѣ правильное— призматическая я:е спайность въ гипсѣ, 
помимо брахидіагональной спайности перваго порядка, мо- 
жетъ быть отыскана, хотя и имѣетъ въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ видъ жилковатый. Ко всѣмъ этимъ замѣчаніямъ я былъ 
приведенъ при разсмотрѣніи классической коллекціи Брейт- 
гаупта.

Собраніе моделей сдѣлано изъ кленоваго дерева въ мастер- 
ской академіи г . Шуманомъ, по указанію г . Брейтгаѵпта. Со- 
браніе это особенно интересно по своимъ сростчатымъ кри- 
сталламъ. Образцы, употребляемые при лекціяхъ, имѣютъ 
обыкновенно болыпую величину, именно до 15 центиметровъ 
длины.

Обращаюсь теперь собственно къ систематическому собра- 
нію. Оно, какъ я уже сказалъ, расположено по системѣ Брейт-



гаупта. Въ этой системѣ минерілы сгруппированы лъ четы- 
ре класса: соли, кампа, руды и юрючіл.

Слѣдуя этой системѣ и опуская въ ней малоиптересный 
(говоря разумѣется относительно) классъ первый или соли 
(8аЩ , я останавливаюсь на второмъ классѣ или кампяхъ 
(Іариіея). Тутъ въ разрядѣ РкуІШез сейчасъ обращаетъ на 
себя вниманіе болыпой двойниковый кристаллъ гипса, совер- 
шепыо прозрачный и необыкновепной красоты. Онъ считается 
лучшимъ кристалломъ гипса, какой только извѣстепъ. Онъ 
происходитъ изъ Кастеллина, близъ Вольтерры, въ Тосканѣ и 
образованъ по тому закону, что ось вращенія перпендикуляр- 
на не къ передней, а къ задней гемидомѣ; уголъ вращепія 
тутъ въ 180° и заднія гемипирамидальныя плоскости вытя- 
нуты. По близости съ изящнымъ двойникомъ гипса, въ томъ 
же разрядѣ РЫІІіш  находятся превосходнѣйшіе кристаллы 
халъколита; по величинѣ и совершенству крисТаллизаціи 
они тоже чуть ли не ипісщ . Извѣстно, что ураниты встрѣ- 
чаются обыкновенно въ видѣ тетрагональныхъ таблицъ, по 
тутъ кристаллы мѣдистаго уранита (хальколита) имѣютъ 
характеръ пирамидалыіый и столбчатый, а не табличпый. Боль- 
шой кристаллъ, до ІѴа цептиметровъ длипою, съ сильно 
развитыми октаэдрическими плоскостями, происходитъ изъ 
Готтесберга, въ саксопскомъ Фохтландѣ (Ѵоідііаші). Приз- 
матическій же кристаллъ, лишь съ зачаточными плоскостями 
октаэдра, происходитъ изъ Богсміи. Объ уранитахъ должно 
вообще замѣтить, что они представляютъ три разно- 
сти: свѣтложелтую (известковистую), темнозеленую (мѣдис- 
тую) и красную (ванадиновую и отчасти марганцовистую). 
Третья разность образуетъ обыкновепно средину или ядро крис- 
талловъ второй и первой разности, точно такъ какъ желтая 
разность имѣстъ часто зерно зеленое. Красную разность Брейт- 
гауптъ называетъ фритчеитомъ. Присутствіе ванадія въ раз- 
сматриваемомъ мщіералѣ интересно между прочимъ потомѵ, что 
онъ часто находится и въ урановой слюллнои облшпкѣ.
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Въ разрядѣ ХраіЫ интересна свита известковыхъ ѵта- 
товъ, особенно же въ томъ отношеніп, что, какъ извѣстно, 
Брейтгауптъ признаетъ въ известковомъ шпатѣ три вида 
и много подвидовъ ШиЪвресгев). Болыпая часть минералоговъ 
хотя и не принимаетъ этихъ подраздѣленій, основанпыхъ лишь 
на ничтожной разности удѣльнаго вѣса и мѣры угловъ, такъ 
какъ измѣненіе это можетъ обусловливаться присутствіемъ 
изоморФныхъ нримѣсей, тѣмъ не менѣе однакоже подвиды 
эти весьма замѣчательны. Возьмемъ хоть самый обыкновенный 
известковый шпатъ съ угломъ въ 105° 8 ', СагЪопгШ 
Агатезш. Въ немъ Брейтгаѵптъ различаетъ три нодвида:

С. роіутогрііш. Удѣльный вѣсъ 2 ,7 0 7  — 2 ,7 1 4 .
С. тейіт. Уд. в. 2 ,721  —  2 ,7 2 7 , и 
С. вупдепеіісш. Уд. в. 2 ,7 3 2  —  2 ,7 4 9 .

Каждому изъ подвидовъ свойственна особая Форма, такъ 
С. роіутогркш встрѣчается обыкновенно въ Формѣ остраго 
скаленоэдра К 3, ме?кду тѣмъ какъ два другіе встрѣчаются въ 
комбинаціи тупаго обратиаго ромбоэдра съ призмой — У 2 К . 
с л К . Если подвиды эти всгрѣчаются вмѣстѣ, то С. зуп- 

депеіісш всегда является сверху, т . е. образовавшимся по- 
слѣднимъ. Если съ ними встрѣчаются еще другія вещества, 
напр. сѣрный колчедапъ, то этотъ послѣдній сидитъ то на 
С. роІутогрНш, то на С. тесііия, ш никогда не бываетъ ими 
покрытъ; покрываетъ же его только С. вупдепеіісш. Такая 
генетическая послѣдовательность въ образованіи этпхъ подвидовъ 
ые есть случайная, причастная лишь рудоноснымъ жильнымъ 
образованіямъ, —опа встрѣчена также и въ пѵстотахъ мипдаль- 
ныхъ камней. Всѣ эти Факты за подвидами этими какъ бы 
то ни было, а упрочиваютъ нѣкоторую самостоятельность. 
Кусокъ изъ Пршибрама ведетъ насъ еще далыпе. Въ немъ 
С. роіутогрііт замѣщепъ тлоіселымъ шпатомъ, между 
тѣмъ какъ С. зупдепеііст остался безъ псевдоморФ изаціи, 
пе смотря на то, что дѣйствіе растворовъ было по всей вѣ- 
роятности сверху. Какъ объяснить нодобное явленіе? Брейт-

Го рн.  Ж у р н .  Кн.  II.  1864.  7
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гауптъ вообще склоненъ думатъ, что кальцій есть тѣло слож- 
ное и состоитъ изъ двухъ элементовъ; онъ твердо вѣруетъ, 
что предположеніе его со временемъ будетъ доказано. Видя 
гигантскіе шаги современной химіи, видя чудеса спектроско- 
па, нельзя считать предположеніе Брейтгаупта чрезъ чуръ 
гиперболическимъ.

Въ этомъ а;е разрядѣ 5'раікі замѣчательны еще ар- 
рагоптпъ, штольцитъ, шеелъшпатъ и а п а т и т ъ , 

Шеелитп изъ Шлаггенвальда, апатитъ изъ Модума 
и арраюнитъ изъ Билина отличаются большою ве- 
личиною; длина призмы аррагонита тутъ въ 15 дюймовъ; 
это есть кажется самый болыпой п самый лучшій кристаллъ изъ 
Билина. Модумскій сѣроватобѣлый апататъ, около 3 1 /2 
дюймовъ длиною, также едва ли не самый большой; другой 
чудеснѣйшій апатитъ, совершенно безцвѣтный, въ видѣ 
призмы съ бордюромъ, имѣющей ширины около дюйма, про- 
исходитъ изъ ЭреііФридерсдорФа *). Крайне рѣдкій минералъ 
штолъцитъ (БсІіеаІЫ ещ іаік), бураго цвѣта, паходится тутъ 
въ отличнѣйшемъ экземплярѣ, представляющемъ квадратную 
призму съ острой пирамидой и базисомъ; мѣсторожденіе ми- 
нерала Ципнвальдъ.

Въ разрядѣ Сегаіез нельзя не остановиться на большой рѣд- 
кости, именно на отличныхъ гексаэдрическихъ кристаллахъ 
роговаго серебра, цвѣта шоколадной пѣны, изъ Ипѵегко([- 

іег Зеедеп Соііев, у ОЪегзскоп*а, близъ Фрейберга. Хороши 
также буроватыя гексагональныя таблицы іодистаго серебра 
изъ Чили.

Разрядъ Сггаттііев, съ его фелъзитами, пцроксенами, 
амфиболами, эпидотами и проч., отличается полнымъ 
разнообразіемъ. Тутъ интереспо разсмотрѣть множество вп- 
довъ полевыхъ шпатовъ, которые установилъ болѣе или

*) Лучшій же кристаллъ апатита изъ ЭрѳнФридерсдорФа находится въ 
Бреелавльскомъ музеѣ.
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менѣе удачно Брситгауптъ. Многіе штуФы интереены между 
прочимъ тѣмъ, что, подобно пертиту, они показываютъ вза- 
имныя пластинчатыя проростанія двухъ видовъ Фельзитовъ. 
Бреитгауптъ вообще недавно доказалъ, что нѣкоторые поле- 
вые шпаты, считавшіесн до сего времени простыми минера- 
лами, па самомъ дѣлѣ состоятъ изъ двухъ, правильно другъ 
друга проростающихъ, видовъ фелъзита. Оііъ полагаетъ, 
что между видами этими существуетъ родъ изоморФизма. 
Что пертитъ состоитъ изъ двухъ видовъ фельзита, въ 
этомъ сейчасъ можно удостовѣриться по различію цвѣта со- 
ставляюіцихъ его пластинокъ; буроватокрасныя пластинки вѣ- 
роятно прппадлежатъ тутъ ортокластическому виду, такъ какъ 
преобладаніемъ ихъ обусловливается ортокластическая Форма все- 
го миаерала; бѣлыя же пластинки, нѣтъ сомпѣпія, ирпнадлежатъ 
плагіокластическому виду, такъ какъ показываютъ столь извѣ- 
стную двойниковую струйчатость. При разсматриваніи спай- 
ности этихъ пластииокъ оказывается, что онѣ показываютъ 
наибольшій отблескъ (т . е. наиболѣе явственпую сиайность) 
не по одинаковому иаправленію. Изъ различія н;е направле- 
нія плоскостей наибольшаго отблеска можетъ быть опредѣленъ 
самый крисгаллограФическій законъ проростанія. Явленіе, откры- 
тое первоначалыю въ пертгтѣ, можно видѣть въ Фрейберг- 
ской коллекціи и па полешхъ шпатахъ другихъ мѣстно- 
стей, какъ наир. на санидинѣ изъ ДрахенФельдскаго трахпта 
и даже, какъ еще недавно показалъ Гергардъ (Сегкапі), на 
полевыхг, шпатахъ изъ уральскихъ деревепь Мурзинки и 
Шайтанки. Нѣкоторые образцы изъ Мурзинки показываютъ 
даже, чго пластинки одного фелъзита бываютъ совершенно 
извлечены дѣйствіемъ расгворовъ, между тѣмъ какъ другой 
фельзитъ (ортоклазь) остался въ видѣ скелетообразной 
массы *). Болыніе полевошпатовые кристаллы изъ Шайтан-

‘ ) I Iо спраізедліівому однакож ъ замѣчанію  В. В. НеФѲдьева наблюдаемыя 
ту тъ  пустоты прйнадлѳжагъ въ болынинс.твѣ случаевъ  не альбиту, а исчез-

Т
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ки, встрѣчающіеся вмѣстѣ съ дымчатымъ горпымъ хруста- 
лемъ и турмалипомъ, на плоскостяхъ М  нокрыты алъби- 
томъ, который идетъ далѣе и во внутренііость ихъ, совер- 
шенно какъ въ пертитгъ.

Любопытно здѣсь также явленіе, носящее назвапіе игры 
цеѣтоеъ. Различпые минералы показываютъ его лишь по 
направленію извѣстныхъ плоскостей; такъ ошлифованные ку- 
ски микроклипа, изъ Фридериксверна, показываютъ игру цвѣ- 
товъ па плоскостяхъ макродіагональныхъ, между тѣмъ какъ 
въ лабрадорѣ игра эта замѣчается иа илоскостяхъ втораго 
кливажа, т . е. па плоскостяхъ брахидіагональныхъ. Замѣча- 
тольно и то, что явлепіе это имѣетъ мѣсто не въ однихъ 
гиперстепахъ, но опо открывается также и въ нѣкоторыхъ 
амфиболахъ;  такъ показываютъ его лежащія здѣсь роговыл 
обманки изъ Ісргеас, близъ Вогт го, въ верхней Италіи и 
изъ Гарцбурга па Гарцѣ. Открытіе это важно потому, что 
до сихъ поръ полагали, что всѣ отливающіе черные мине- 
ралы непремѣнно суть пироксены. (Впрочемъ Деклуазо ны- 
нѣ доказалъ, что гиперстены должны быть отчислены отъ 
пироксеновъ и отнесены къ ромбической системѣ, словомъ они 
изоморФны съ энстетитомъ). Куски изъ Гарцбурга пока- 
зываютъ пироксепъ вмѣстѣ съ амфиболомъ и игра цнѣ- 
товъ видна лишь на послѣдпемъ.

Находящіеся здѣсь кристаллы цоизита изъ Моравіи не- 
давпо привели Брейтгаупта къ заішочеиію, что цоизтпъ 
есть минералъ голоромбическій (ШогЪотЬйсІі) и слѣдова- 
тельно долженъ быть отчислеиъ отъ эпидота. Къ этому 

результату, нѣсколько ранѣе Брейтгаупта, пришелъ Деклуазо, 
на основаніи изслѣдованій свойствъ оитическихъ; оиъ также 
отнесъ цоизитъ къ прямой ромбоидальной призмѣ.

нувшему кварцу. Вг. самомъ дѣлѣ миогіе образцы пъ музеумѣ горпаго 
инстигута показываютъ ортоклазъ, альбіггъ и слюду хорошо сохранившимися, 
между тѣмъ какъ кварцъ разъѣденъ или исчезъ вовсе; подобныя пустоты , 
оставшіяся послѣ кварца, находятся и вт, еврейскомъ камнѣ Ш айтанки.



Въ разрядѣ Хсіёгііеа кристаллограФическѵю замѣчательность 
иредставляетъ груипа кристалловъ горнаю хрусталя, комби- 
націи н -К .-ь -Ѵ зК .- іК , изъ Квебека въ Канадѣ. Комбйнація 
эта замѣчательна иотому, что въ ней принимаетъ ѵчастіе тѵ- 
пой ромбоэдръ-^К; онъ вообще всгрѣчается крайие рѣдко и 
есть единственный тупой во всемъ рядѣ отрицательныхъ или 
обратныхъ ромбоэдровъ кварца. Въ этомъ же разрядѣ рѣд- 
кою прелестью отличается безцвѣтный кристаллъ циркона изъ 
долины Пфичъ въ Тиролѣ; съ циркономъ изъ Бревига ві» 
Норвегіи паходится здѣсь самый болыпой буроцвѣтный кри- 
сталлъ оратита,— мииерала, въ которомъ Бергеманнъ пред- 
полагалъ новый металлъ допарій, оказавшійся, по изслѣдо- 
ваніямъ Дамура и Берлина, торіемъ. Великолѣпенъ также 
болыпой, зеленоватаго цвѣта, двойниковый кристаллъ сфена, 
изъ долины Целль въ Тиролѣ. Иедурны и саксонскіе розо- 
вые турмалипы изъ гранита въ ЫтЬаск, близъ Хемнитца, 
и саксонскіе топазы изъ Шнеккенштейна въ Фохтландѣ, 
показывающіе ипогда кристаллическія плоскости на обѣихъ 
вершинахъ.

Перехожу къ трегьему классу или рудамъ (Міпегае) , со- 
ставляющему главное богатство и истинное украшепіе музеу- 
ма. Руды серебра имѣютъ здѣсь чудныхъ представителей, 
равыо какъ п другія руды, такъ что это заставляетъ меня 
послѣдовательпо пройти по разрядамъ.

Въ разрядѣ Аегеа особаго вниманія достоинъ отличпый, около 
трехъ дюймовъ длиною, простой кристаллъ оловлннаго кампя 
изъ \Ѵ іІМ ег, въ МогЫНап, во Франціи, и замѣчательпый слож- 
ный сросгокъ, шестерникъ (8ерЫ іп д ), этаго же миперала, 
также изъ ѴѴіІШег. Интересны также стальносѣрые кристал- 
лы настоящаго богемскаго поліанита, этаго изъ металличес- 
кихъ веществъ послѣ иридія самаго твердаго минерала.

Въ разрядѣ Ругііе.ч  великолѣпна свига кристалловъ сѣрна- 
го колчедапа, въ которой особешю хорошъ діакисдодекаэдръ 
изъ Траверселлы. Хороши также кристаллы серебряиои
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бмклой руды ( }ѴетдіШдегх) изъ Бешеръ-Глюкъ. Замѣча- 
тельно, что кристаллы эти, вовсе нс показываіоіціе спайно- 
сти, являются не въ видѣ простыхъ тетраэдровъ, какъ обыкно- 
веиная блеклал руда (.РаЫегг) ,  но въ видѣ тетраэдровъ 
пирамидальпыхъ, что легко замѣтить по тремъ отблескамъ 
на каждой плоскости кристалла.

Въ разрядѣ М еіаШ  находится обиліс всевозможныхъ Формъ 
самороднаго серебра. Одинъ кусокъ изъ ГиммельсФюрста по- 
казываетъ въ себѣ буровый стаканъ, оставшійся послѣ неу- 
дачнаго пороховаго взрыва. Коллекція эта обогатилась многи- 
ми отличными штуФами и въ 1863 году. Какъ величайшую 
рѣдкость, и пісиз, должно почесть здѣсь кристаллъ (острый ром- 
боэдръ) самороднаю бисмута изъ Шнееберга въ Саксоніи.

Разрядъ Ьатргіісз ( блески) преисполнеиъ дорогими шту- 
Фами. Такъ между свинцово-сурьмяными блесками здѣсь на- 
ходятся отличнѣйшіе шту®ы іеокронита, изоморФнаго съ 
стефанитомъ, изъ Ѵаі йі Сазіеііо въ Тосканѣ, и цинке- 
нита съ Гарца; первый минералъ, въ числѣ двухъ кусковъ, 
находится въ кристаллахъ, которые, какъ извѣстпо, предста- 
вляютъ величайшую рѣдкость. Между мѣдными блесками 
хороши желѣзночерные перуанскіе кристаллы энаргита, ко- 
торый съ хароситомг, *) принадлежитъ къ числу самыхъ 
лучшихъ видовъ (какъ по самостоятельности, такъ и по 
красотѣ), установленпыхъ Брейтгауптомъ. Въ ряду серебря- 
ныхъ блесковъ съ величайшею похвалою должно отозваться 
о серебряномъ блескѣ собствепно или аргентитѣ (С іазегх), 
находящемся какъ отличнѣйшими отдѣльными кристаллами, 
такъ и огромными щетками,— хороши тутъ его кубы съ ром- 
бическимъ додекаэдромъ и икоситетраэдромъ изъ Гиммельс-

*) Замѣчательно, что Брѳйтгауптъ, пъ бытность его ігг. 1831 г. въ Пѳ- 
тербургѣ, открылъ хароситъ (.Гагозй) на одномъ кускѣ изъ Борезовска. 
Ш туФъ эготъ иаходится въ коллекціи нагаего высокопочтепнаго минера- 
лога Н . И. Кокшарова.



Фіорста, октаэдры нзъ Аннаберга и дельтоидалыіые додекаэдры 
изъ Іогаингеоргенштадта; объ стефанитѣ (М еіа п д іа п ь), въ 
большихъ (до дюйма длиною) большею частію двопниковых^ 
и тройниковыхъ кристаллахъ, изъ ГиммельсФіорста и изъ 
Эммануель въ ГиммельФартѣ; о полыбазитѣ (Е и д в п д іа т ) , въ 
самыхъ великолѣпныхъ большихъ кристаллахъ изъ Бранда, 
совершенно напоминающихъ крисгаллизацію желѣзнаго блес- 
ка; о штернбергитгъ въ чудныхъ кристаллахъ изъ Іоганнге- 

оргенштадта и Шнееберга; и о фрейеслебенитѣ (ЗсЫ Ц дІав- 

егг,) въ двойникахъ, въ которыхъ ось вращенія перпенди- 
кулярна или къ макродіагоиалыюй плоскости, какъ въ образ- 
цахъ изъ Гіенделенсины въ Испапіи, или же перпендикуляр- 
на къ гемидомѣ, по которой идетъ сиайность, какъ въ образ- 
цахъ изъ Бешеръ-Глюка; и накопецъ объ акантитѣ, этомъ 
красивомъ минералѣ, еще такъ недавно сдѣлавшемся извѣст- 
нымъ. Акаптитъ по составу есть серебряпый блескъ, ио 
Форма его не тессералыіая, а ромбическая; отличные двойни- 
ки его происходятъ изъ ГиммельФарта.

Не менѣе богатъ и разрядъ Міпіа или обмапки. Особен- 
ною прелестыо тутъ отличается, часто въ четверниковыхъ 
сросгкахъ, свѣтлал краснал серебрлпалруда или прус- 
титъ (Ысіііея Лоі1идіИідег%) изъ Іоахимсталя; на крисгал- 
лахъ прустита изъ ГиммельФарта сидятъ гіаципгово-крас- 
ныя, имѣющія алмазный блескъ, таблицы ошенаой обмап- 
ки (ЕеиегЫепсІе). Менѣе хороши кристаллы пираріирита 
( ОипЫез ЯоіЪдіПідегъ) , но замѣчательно, что тѣ изъ нихъ, 
которые происходятъ изъ Киіігргіш-Ргіесігіск, представляютъ 
полую внутрснность. Хороши также кристаллы ксантакона 
изъ ГпммельсФіорста, и міартрита изъ БрейнсдорФа. На 
мѣдномъ индшо я останавливаюсь здѣсь лишь для того, 
чтобъ сказать, что мннералъ этотъ, считавшійся до сего вре- 
мени рѣдкимъ, открыгъ теперъ вгь ІІовой Зелаидіи въ такихъ 
огромпыхъ массахъ, что составляетъ тамъ одну изъ главныхъ 

рудъ, идуіцихъ въ плавку.
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На четвертомъ классѣ ( ІпЦаттаЫІіа) я не остннаішпшось, 
а скажу лучше нѣсколько словъ о находяідихся въ музеѣ 
русскихъ минералахъ. Болыная часть этихъ миисраловъ ио- 
лучена изъ нашего музеума горнаго института, равно какъ 
иожертвована Г . А . Іоссою и въ послѣднее время Ѳ. I I .  
Фелькнеромъ; многіе минералы куплены также отъ Кемме- 
рера и Фредмана. Особенпое вниманіе обращаютъ на себя 
наши хризобериллы и фенакиты съ рѣчки Токовой, и 
топазы и бериллы изъ Нерчинска. Кристаллъ берилла съ 
Урѵльги, длиною около 1 } дюймовъ, по превосходному сво— 
ему цвѣту, чистотѣ воды и отчетливости кристаллизаціи (на 
вершинѣ его находятся 13 плоскостей), вообще по безуко- 
ризненности свойствъ своихъ, долженъ тутъ почесться однимъ 
изъ самыхъ лучшихъ, до сего времени извѣстныхъ берил- 
ловъ * ) . Здѣсь между прочимъ находятся два русскихъ ми- 
нерала, которыхъ нѣтъ и въ нашемъ петербургскомъ музеу- 
мѣ горнаго института; минералы эти— кубоитъ и іосситъ 
(Іош пі). Первый изъ пихъ былъ иѣкогда купленъ у Менге; 
Брейтгауптъ принялъ его сначала за новый видъ и далъ ему 
назваціе кубоита; впослѣдствіи химическій анализъ, произ- 
веденный манчестерскимъ докторомъ Генри въ лабораторіи 
Генриха Розе (котораго теперь утратила наука), показалъ, 
что минералъ этотъ есть разность апалъсима. Онъ проис- 
ходигъ съ горы Благодати, гдѣ находигся въ авгитовомъ пор- 
фирѣ съ магнитнымъ желѣзнякомъ. Онъ большею частію 
сплошной, бѣлаго, нѣсколько сѣроватаго цвѣта; кристаллы его 
рѣдки— здѣсь находится только одинъ, имеыно икосіггетраэдръ; 
кубъ ;ке получепъ чрезъ раздѣленіе по спайности. Іосстаъ 
есгь очень красивый минералъ, сидящій на березитѣ мелки-

’) На сопровождающомъ штуФЪ этотъ ярлычкѣ рукою Брейтгаупта на- 
гшсано, что отличный кристаллъ этотъ нринесенъ въ 1851 году въ даръ 
академіи Н. Барботъ де Марни, кадотомъ горнаго института въ С. Нетер- 
бургѣ.
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ми иолупрозрачными бураго и померанцеваго цвѣта кристал- 
лами; кристаллы эти по-видимому такіе же какъ у миспике- 
лл (призма и дома). Минералу сдѣлано только качественное 
разложеніе и онъ состоитъ кажется изъ хромовокислой соли 
свинца и цинка. Брейтгауптъ вообще полагаетъ, что хромо- 
содержащіе минералы березита образовались на счетъ содер- 
щейся будто-бы въ породѣ этой хромистой слюды. Надо уди- 
вляться, что разсматриваемый минералъ, не смотря на рѣз- 
кія его свойства, не могутъ найти въ Березовскѣ, равно какъ 
и въ старыхъ, происходящихъ оттуда, коллекціяхъ. Впрочемъ 
такую долю несетъ и скородитъ, нѣсколько лѣтъ тому на- 
задъ также описанный происходящимъ изъ Березовска; но 
скородитъ этотъ отысканъ въ старой коллекціи отдѣльными 
кристаллами, между тѣмъ какъ у госсаита есть законный 
иаспортъ, именно березитъ, на которомъ онъ сидитъ; соиро- 
вождающіе его фепщитъ и вокелепитъ также не остав- 
ляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что онъ дѣйствительно 
происходитъ изъ Березовска. Брейтгауптъ обращаетъ еще 
вниманіе иа землистое синяго цвѣта вещество, похожее на 
мѣдную лазурь и находящееся вмѣстѣ съ іосситомъ на кѵс- 
кѣ березита. Надо полагать, что это то?ке новый минералъ. 
Между русскими минералами здѣсь находится еще озерскитъ, 
въ полупрозрачныхъ бѣлаго цвѣта призмахъ; его должно от- 
носить къ аррагопиту, отъ котораго онъ немного уклоняется 
лишь мѣрою ѵгла и удѣльнымъ вѣсомъ. Онъ происходитъ изъ 
Трехсвятительскаго рудника въ Нерчинскѣ. Замѣчательно, что 
большая часть кусковъ, присланныхъ въ послѣднее время съ 
Урала во Фрейбергъ за гидраргилитъ, оказалась просто 
талькомъ, и только одинъ кусокъ, бѣлый, полупрозрачный, 
нѣсколько перламутровый,былъ настояіцимъ шдрартлитомъ.

Изъ болыпихъ кусковъ въ музеумѣ обращаетъ на себя 
вниманіе плита песчаника, усѣяшіая лучистыми звѣздами ва- 
веллита изъ Вгеиіипа  въ Богеміи. Но главное я не гово- 
рнлъ ещс объ огромномъ кускѣ метеорическаго желіьза
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шъ Кіиепдгйп ігь Саксоніи, пѣслщсмъ 86,' килограммовъ 
и, ири иосредстііѣ Брейтгаупта, въ 1861 г . весьма дешево 
иріобрѣтеиномъ для академіи. Желѣзо это очень напоминаетъ 
собою палласово желѣзо, такъ какъ, подобыо смѵ, оно со- 
держитъ оливит и показываетъ при обработываніи кислотой 
видманнстеттовы Фигуры. Фигуры эти однакожъ нѣсколько 
отличны отъ тѣхъ, которыя наблюдаются въ желѣзѣ Красно- 
ярска, Атакамы и Брагина. Въ этихъ послѣднихъ, матовое 
поле Фигуръ бываетъ кругомъ ограничено блестящими выда- 
юіцимися металлическими брѵсочками, которые мѣстами явля- 
ются и среди самаго поля; въ риттерсгрюнскомъ же кускѣ, 
напротывъ, каждая металлическая частица (брусочикъ), раз- 
дѣленпая оливинозіъ, тянется по одному направленію чрезъ 
весь кусокъ; такое-же направленіе показываютъ и частицы, 
лежащія нодлѣ. Разсматривая Фигуры эти въ трехъ разрѣ- 
захъ куска, сдѣланныхъ перпендикулярно одинъ къ другому, 
яс-но вкдно, что весь огромный кусокъ этаго мстеорита пред- 
ставляетъ собою одинъ кристаллъ; и въ самомъ дѣлѣ эти иа- 
раллелыю идущія линіи брусочковъ соотвѣтствуютъ тутъ про- 
хожденію октаэдрической сиайности желѣза. Этому свѣтлосѣ- 
рому желѣзу, ясно представляющему октаэдрическую снай- 
ность, Рейхенбахъ даетъ названіе камацшпа или желѣза 
брусковатаго (В аШ епеш п), въ отличіе отъ двухъ другихъ 
разностей метеорическаго желѣза, именно желѣза ленточ- 
паго (Вап(1еІ8еп) или тэпита ( Тапгі) и желѣза запол- 
плющаго ( Г й ііеп еп  ) или плессита. Должно вообще замѣ- 
тить, что тэпьть содержитъ 13“ никкеля, имѣетъ цвѣтъ 
изабелловый, лежитъ всегда между камацитомъ и плесси- 
томъ и никогда не сопровождается сѣрнымъ колчеданомъ и 
граФитомъ. Плессішъ напротивъ всегда занолняетъ простран- 
ство лишь между частицами тэиита, имѣетъ ывѣтъ темно- 
сѣрый, иногда красноватый, бываетъ матовымъ и аморФнымъ. 
Эти три разновидности встрѣчаются въ образцахъ метеори- 
ческаго желѣза большею час/гію вмѣстѣ и образуютъ собою
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такъ называемый тріасъ, но въ образцахъ съ Мыса Доброй 
Надежды господствуетъ ночти одинъ плссситъ. Тэпитъ и 
плесситъ встрѣчаюгся также и въ камневидныхъ метеори- 
тахъ.

Г . Рубе въ риттерсгрюнскомъ метеоритѣ нашедъ:
Ре. Ш. Со. М§0. СаО. Р. 5 І03.

8 7 ,1 3 . 9 ,6 3 . 0 ,5 8 . 0 ,1 5 . 0 ,2 5 . 1 ,3 7 . 0 ,9 8 .
Съ новерхности желѣзо это имѣетъ тонкую кору магнит- 
наго желѣзняка, образовавшуюся можетъ бьггь вслѣдствіе 
долгаго лежанія куска въ землѣ. Кусокъ этотъ еіце въ 1847 
г . былъ найденъ однимъ крестьяниномъ, при распашкѣ зем- 
ли, на глубинѣ около аріиина; долго валялось это «старое 
желѣзо» и ни одинъ окрестный кузнецъ не хотѣлъ его обра- 
ботывать, пока наконецъ случай не привелъ узнать о немъ 
Брейтгаупту.

Отличны здѣсь также куски метеорическаю желѣза  изъ 
долины Толюка въ Мексикѣ — въ немъ, даже въ необрабо- 
танныхъ кислотою, отполированныхъ иоверхностяхъ, очень 
отчетливо видно, какъ гибкія, свѣтложелтыя, имѣющія осо- 
бенный блескъ пластинки шрейберсита (т . е. фосфорпсто- 
никкелеваго желѣза) слѣдуютъ за параллельными брусочками 
каліацита.

Рѣдкою нолнотою отличаегся здѣсь и коллекція мипераловъ  

псевдоморФііыхъ. Эпигеніи эти классиФицированы тутъ  ио  

кристаллическимъ системамъ тѣ хъ  минераловъ, Форму кото- 

рыхъ онѣ представляю тъ. При этой классиФикаціи удобно  

отыскивается какой угодно псевдоморФЪ, и притом ъ  п оуч и - 

тельно видно, въ какія разнообразныя веіцества обращ ается  

часто одинъ и тотъ  ж е минералъ. Я приведу нѣкоторые изъ  

многочисленныхъ находящ ихся здѣсь примѣровъ образованія 

ложныхъ кристалловъ.

Между исевдоморФами тессеральной системы естъ одинъ, 
хотя весьма обыкновенный, но самый большой по своей кри- 
сталлической Формѣ; это именно октаэдръ (съ притупленны-
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ми ребрами) красной мѣднои руды  изъ Шесси близъ Л іо 
иа, имѣющій около дюйма величины и обращенный въ м а- 
лахитъ. Ллавиковый шпатъ изъ БрейнсдорФа представляетъ 
октаэдръ, на четырехгранныхъ углахъ котораго свдятъ кубы 
(съ нлоскостями ромбическаго додекаэдра) также плавика, 
но только эта первая Форма (октаэдръ) обращена въ кварцъ—  
удивительно, отчего тутъ могли остаться безъ измѣненія ку- 
бы, такъ какъ они едва ли образовались впослѣдствіи. Тутъ 
;ке великолѣпенъ бурый желѣзнякъ въ Формѣ цинковой 
обманки изъ Гейера.

Въ гексагональной системѣ болы пую  рѣдкость представляетъ  

огличнѣйш ій образецъ серебра въ Формѣ (призм а съ  р о м -  

боэдромъ) красной серебряной рудьі. Изъ НіттеЦаЬгі за- 

мѣчательпы огромные кристаллы псевдоморФовъ сѣрнаго кол- 
чедана и миспикеля по колчедапу магнитному, въ и ер -  

вомъ случаѣ ш естисторонняя призма имѣетъ три дюима въ  

длину и стол ьк о-ж е въ ш ирину, а во второмъ случаѣ 'і\ 
дюйма ширипы и Фута длины — - замѣчательно, что самъ  

магнитный колчеданъ не извѣстенъ въ природѣ въ настоя- 

щ ихъ  кристаллахъ такой огромной величины, по крайней мѣрѣ  

въ Саксоніи. Въ Формахъ известковаго шпата находятся  

тутъ  разнообразиѣйш іе минералы; особенно полна свита п с е в -  

доморФовъ кварца по кальциту и наоборотъ кальцита по  

кварцу, замѣтить мож но, что кварцъ, когда онъ находится  

въ чужой Формѣ, то имѣетъ больш ею часгію  видъ рогови- 
ка; эти огромные отличные псевдоморФЫ роговика ио каль- 
гщгпу особепно хорош и иьъ Ш нееберга. Весьма тож е и н т е -  

ресснъ по происхож’денію своему хлоритъ въ Формѣ ром - 

боэдра олигоноваго (СагЪопіт оіідт), т . е . марганцовистаго 

бураго шпата изъ  ЭренФридерсдорФа.

Въ ромбической системѣ обращаютъ на себя вниманіе 
самородная мѣдь изъ Боливіи, являющаяся въ Формѣ боль- 
шихъ кристалловъ арраюішта; кварцъ въ огромныхъ кри- 
сгаллахъ тяжелаго шпата (Фрейбергъ) и въ отличныхъ
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кристаллахъ лгеврита (Эльба); известковый шпатъ іп» 

кристаллахъ сѣры  ('Сицилія). Интересны также псевдомор- 
фы облеканія ( ІІеЬегяидв— Р т и іо т о гр іт ш і),  именно тутъ 
бурый желѣзнякъ, въ образцахъ изъ КапкепЬасЫкаІ въ Ба- 
денѣ, облекаетъ собою великолѣпные кристаллы тяжелаю  
шпата. Но болѣе интересиы, именно ио своему происхож- 
денію: слюда, которая ваполняетъ собою кристаллы тур- 
малина (Штіайі, близъ 8 іо Ір сп , въ Саксоніи) и лучистый 
шерлъ изъ долииы П ф и ч ъ  въ  Тиролѣ, сидящій съ магнит- 
нымъ желѣзиякомъ въ хлоритовомъ сланцѣ, и также обращен- 
ный въ слюді/.

Въ косой ромбической системѣ я долженъ отмѣтить стеа- 
титъ въ Формѣ пироксепа (Сиарумъ) ,известковыи шпатъ 
въ Формѣ гей-люссита (Эйслебенъ), апатитъ въ Формѣ 

прозопита (Шлаггенвальдъ) и тетартинъ въ отличныхъ 
кристаллахъ амфибола (Норвсгія).

Въ косой косоугольной системѣ я останавливаюсь на лин- 
заитѣ, т . е. на леполитѣ изъ Оріерви, перешедшемъ въ 
змѣевиковое вещество.

Въ заключеніе нельзя но пожалѣть о томъ, что Фрейберг- 
скѳе минеральное собраніе имѣетъ весьма тѣсное помѣщеніе—  
старинные ш к э ф ы  его умѣщены всего въ одинъ залъ. 06- 
становка тѵтъ вообще крайне простая. Несмотря на то, что 
въ собраніе это допускаются студенты для занятій, порчи и 
потери минераловъ почти не бываетъ. Наиротивъ въ музсѣ 
замѣчено образованіе нѣкоторыхъ минераловъ; такъ бѣлая 
свинцовая краска, которою выкрашены полки въ шкаФахъ, ча- 
сто, именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лежатъ кѵски сѣрнаго или 
магнитнаго колчедана, нокрывается чериоватымъ налетомъ. 
Ііалетъ этотъ есть свинцовый блескъ.
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3 .  Г е о д о г и ч е с к о - п а л е о н т о л о г и ч е с к о е  с о б р а н іе .

Геогнозію послѣ Вернера во Фрейбергской Академіи читалъ 
Кюпъ, потомъ Науманнъ и наконецъ Котта. Геогностическія 
изслѣдованія Саксоніи производились еще со временъ Шар- 
пантье и Вернера, но когда въ 1835 г . была окончена по- 
дробная геодезическая съемка, то Науманнъ приступилъ къ 
составленію геогностической карты сначала одипъ, а съ 1842 
г . съ Коттой и весь трудъ окончсиъ былъ въ 1846 году. 
Геогносгическое собраніе главнѣііше обязапо трудамъ Кюна, 
Наумапна и Котты и особенно хорошо представляетъ мине- 
ралогическій характеръ Германіи, въ особенности-же Саксоніи.

Все собраніе состоитъ изъ главной систематической кол- 
лекціи горныхъ породъ и изъ нѣсколькихъ неболыпихъ, но 
очень иіггересныхъ коллекцій, служащихъ для поясненія раз- 
личныхъ геологическихъ явленій; эти послѣднія коллекціи, 
своего рода Кепп%еісЬ,етаттІипдеп , соотвѣтствуютъ столь важ- 
нымъ для изученія минералогіи коляекціямъ ориктогностичес- 
кимъ.

Полное систематическое собраніе горныхъ породъ и харак- 
теристическцхъ орѵдныхъ остатковъ расположено по Форма- 
ціямъ. Я не останавливаюсъ на немъ, такъ какъ оно хотя и 
прекрасно, но не отличается отъ нодобнаго рода собраній во- 
обще. Іптереснѣе поименовать здѣсь, какъ составлены другія 
коллекціи; интереснѣе это потому, что онѣ могутъ служить 
образцомъ для составленія подобныхъ собраній вообш,е, а 
такихъ собраній у насъ вовсе нѣтъ, не смотря на то, что 
напримѣръ въ горномъ институтѣ геологическій музей и ка- 
ѳедра геологіи существуютъ многія лѣта.

а) Коллсщ ія длп показаніл лвленііі наслоеніл. Тутъ 
вы видите въ неболыпихъ кускахъ слѣдуюіціе иримѣры: 1)
наслоеніе, обнаруживаемое перемежаомостыо известняка съ ро- 
говикомъ; 2) наслоеніе, обнаруживаюіцееся различіемъ цвѣ-
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та породы; 3) слоеватостъ, узнаваемая изъ расположенія ока- 
менѣлостей; 4) волнистое наслоеніе, и т . д.

b) Коллещ іл длл показанія отдіьлъпости (АЪ&огмІе- 

гипд) 6ъ горныхъ породахъ. Тутъ вы видите: 1) всевоз- 
можные примѣры столбчатой отдѣлъности въ породахъ волка- 
ническихъ; 2) кажущуюся столбчатую отдѣльноеть (тутъ 
одна изъ плоскостей куска есть плоскость наслоенія) наприм. 
кремнистаго сланца; 2) столбчатую отдѣльность отъ растрес- 
киванія при высыханіи; 4) отдѣлыюсть плитняковую (базальтъ) 
и черепковатую (базальтъ); 5) параллелопипедовую; 6) шаро- 
вую и т . д.

c) Коллещіл сростковъ (С оп сгеііоп еп ), находимыхъ 
въ іхурныхъ породахъ. Тутъвы видите 1) шаровые сростки 
породъ изверженныхъ (базальта, грюнштейна); 2) шаровые 
сростки породъ песчаниковыхъ, известковыхъ и глиняныхъ 
(камни орлиные, очковые, волчковые, шишковые, гремушеч- 
ные, иматрскіе, желваки кремня мѣловой почвы, септаріи),
3) сростки узловатш и валиковидные (въ менилитахъ); 4 ) 
стилолиты *): 5) странные гвоздевидныс и Ф-унтиковые срост- 
ки известняковъ (Лгаде11;аІк, Тиіепкаік) каменноугольной поч- 
вы; 6) сталактиты, натеки, желѣзные цвѣты; 7 ) дендриты, 
и т . д.

сі) Коллекціл для показанія послѣдствгй тренія. 
Сюда относятся образцы, показывающіе: 1 ) такъ называемыя 
внѵтреннія плоскосіпи стирангя (К еіЪ ипдз/Іаскеп), съ ихъ 
царапинами и нолитурой (,З р іе д е і , Н а гп т к е )  —  образцы эти 
состоятъ изъ различныхъ породъ осадочныхъ и эруптивныхъ 
Формацій, рудъ, каменнаго угля и проч. и произошли глав- 
нѣйше при сдвигахъ породы; 2) образцы, показываюіціе на-

*) Стилолиты извѣстны і і з ъ  плеиера, раковиннаго известняка, нестраго 
песчаника и цехйтеина. Гревпнгкъ о іихожденіи ихъ упомпиаетъ въ с ѣ -  
ромъ пахучеиъ известнякѣ цехштейновой Формаціи Ниграндена въ К у р -  
ляндіи.
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ружныя плоскости стиранія,— они произошли оти дѣйствія 

глетчоровъ и пловучаго льда (ТгеіЬеп) ; 3) Формы, происшед- 

шія отъ размыванія (онѣ особенно интересны въ гипсѣ); і )  

Формы, происшедшія отъ буренія породы раковинами ( МоЛіоІа 
Пііюркада), и т . Д.

е) Какъ продолженіе предъидѵщей коллекціи, слѣдуетъ кол- 
лекціл валуновъ. Тутъ находятся: 1) валуны различной Фор- 
мы, образованные дѣйсгвіемъ воды. (Нельзя не упомянуть меж- 
ду ними валуновъ кремня съ берега острова Рюгена, которые, 
вслѣдствіе приростанія къ нимъ водорослей, далеко уносятся 
съ этими послѣдними въ море); 2) валѵны, происшедшіе отъ 
дѣйствія глетчеровъ и несущіе на себѣ цараиины; 3 ) глет- 
черные валѵны, показывающіе на себѣ слѣды сильнѣйшаго да- 
вленія— они показываютъ трещины (Оиеі.чскдехскіеЬе), быва- 
ютъ раздавлены на части, которыя иногда снова сплочены;
3) валуны, несущіе на себѣ отпечатки другихъ валуновъ (оыи 
происходятъ болынею частію изъ нагельФлю); 4) валуны, на- 
ходимые въ трещинахъ жилъ и происшедшіе, вѣроятно, отъ 
тренія боковъ трещины ( СопіасідезсІш Ье)\ 5) пустыевалѵны 
—  интересные валуны эти происходятъ изъ Ь аи геііа  въ 
ЬейкадеЬггде  *) .

Г) Коллещ ія для показанія различныхъ явленій въ 

рудныхъ жилахъ. Тутъ собраны примѣры 1) нахожденія 
различныхъ минераловъ въ видѣ жилъ; 2 ) показаны свиты 
жилъ ( &апдтде)\ 3 )  сѣтчатыя жилы, перекрещиваніе (8с1іаа- 
гипд), сталкиваніе жилъ (8сМеррипд), сбросы; 4) ионереч- 
ные отнрыски; 5) сплошное сложеніе жилъ, 6) ленточное 
строеніе жилъ съ иросгою, новторяющеюся или-же нарушен- 
ною симметріею; 6 ) брекчіевое строепіе жилъ (съ кусками 
заключающеи породы (ІУеЪепдевіеіп), съ кусками болѣе древ- 
ией жилы, съ кусками показывающими концентрическую обо-

') Вѣжекій геологическій инститѵтъ раздавалъ ихъ присутствовавшимъ 
ла съѣздѣ нѣмецкихъ естествоиспытателей и врачей въ Вѣиѣ въ 1850 г.



лочку; 7) образованіе друзъ въ жилахъ; 8) жильныя друзы, 
показывающія послѣдователъное образованіе различныхъ мине- 
раловъ и также псевдоморФозы; 9) измѣненія боковой поро- 
ды (обезцвѣчиваніе, вывѣтрѣлость, проникновеніе руднымъ 
веществомъ); 10) примѣры искуственныхъ рудныхъ жилъ 
(печныя выломки съ свинцовымъ блескомъ, мѣднымъ колче- 
даномъ). Въ добавленіе ко всемѵ этому есть еще огромные 
куски для показанія состава различныхъ жильныхъ Формацій 
Фрейберга и полная коллекція рѵдъ вообще. Модели для по- 
казапія сдвиговъ и сбросовъ сдѣланы изъ папки и стекла; 
пластины стекла представляютъ собою жилу пересѣкающ}Чо, а 
куски папки жилу пересѣченную.

Здѣсь находится еще собраніе фульгуритовъ (24 штуки) 
изъ Липпе-Детмольда; одинъ Фѵльгуритъ (изъ дрѵгой впро- 
чемъ мѣстности) имѣетъ длины 3{ Фута; находятся слѣды 
ступней въ пестромъ песчаникѣ изъ Гильдбургаузена и въ крас- 
номъ лежнѣ изъ Фридерихсроде; находится огромный, до 4 
аршинъ длиною, развѣтвляющійся кверху стволъ кноррги изъ 
конгломератовъ куммскоіі Формаціи Гайнихена.

Здѣсь-же наконецъ сохраняются молотки Леопольда фонъ-  
Буха.

I I .

Королевскій иипсрадогіічсснііі музсулъ въ ДрсздсиИ.
Дрезденскій музей составляетъ часть Цвингера и находит- 

ся у начала Остра-аллеи; онъ невеликъ, но помѣіценіе его 
такъ чисто, такъ свѣтло, чго всѣ находящіеся въ немъ пред- 
меты выглядятъ особенно изящно. Музеумъ открытъ для пу- 
блики три раза въ недѣлю утромъ съ 9 До 12 часовъ, съ 
платою за входъ по 15 серебряныхъ грошей; кромѣ того, 
въ періодъ отъ перваго мая по конецъ октября, назначаются 
еще два дня, съ 10 до 12 часовъ, для безплатпаго впуска. 
Обозрѣніе мое здѣсь облегчается печатнымъ каталогомъ, со-

Горн.  Ж у р н .  К н .  II. 4864 .  8
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ставленнымъ, но королевскому повелѣнію, самимъ директо- 
ромъ музея, извѣсгнымъ палеонтологомъ Гейнитцемъ.

Георгій Агрикола, почитаемый отцемъ наукъ минералоги- 
ческихъ, въ свое время успѣлъ по всей Германіи развить 
такой вкусъ къ минералогическимъ занятіямъ, что курФирстъ 
Августъ послалъ двухъ знатоковъ камней ГирніФельдера и 
Носсени изъѣздить всю Саксонію и собрать замѣчательности 
ископаемаго царства— этимъ и положено было въ 1587 году 
начало дроздепскаго музеума , посившаго прежде названіе 
Кип8І~ипсІ К а іи га ііеп -К ат т аг.

Въ настоящее время музей раздѣляется на двѣ части, рас- 
положенныя въ отдѣлыіыхъ половинахъ зданія. Именно, на- 
право отъ южнаго павильона находится минершогическое 
собраніе, а налѣво— геолотческое.

I. М ш і Е Р А Л О Г П Ч Е С К О Е  СОБРАНІЕ.

Собраніе это въ концѣ послѣдней четверти прошлаго сто- 
лѣтія обогатнлось покункою болыпой коллекціи у гоФмарша- 
ла Фонъ-Ракнитца . Интересно припомнить, кчкъ измѣнились 
теперь цѣны на нѣкоторые минералы, считавшіеся въ то вре- 
мя большою рѣдкостью; такъ напр. за кусокъ кріолита бы- 
ло тогда заплачено 24 талера, за неболыную плитку лабра- 
дора 15 , а за кусокъ гранита съ пинитомъ 18 талеровъ. 
Впослѣдствіи, собраніе пополненіемъ своимъ очень обязано 
было Трейтлеру и Гесеелю. Нѣкогда оно было расположено 
по системѣ Брейтгаупта, потомъ Моса и наконецъ теперь 
расположспо по новой системѣ, основанной главнѣйше на хи- 
мическомъ началѣ, причемъ неметаллическія вещества рас- 
предѣлены по кислотамъ, а металлическія по металламъ: глав- 
нѣііше-же тутъ обращено вниманіе на генезисъ отдѣльныхъ 

-минераловъ, именно минералы такъ нпзываемаго вторичнаго 
или послѣдующаго образованія положены подлѣ тѣхъ минера- 
ловъ, изъ которыхъ они по всей вѣроятности образовались; 
обращено также особенное вниманіе на параморФіізмъ и по-



лимернмй изоморфизмъ мйнераловъ. Система эта все мине- 
ралыюе царство представляетъ въ пяти отдѣлахъ: О соіііке , 
Меіаііе, МсІаІІоіЛе, АпікгасоіЛе и , І іа іо ііік е .

Все собраніе раздѣляется на двѣ части: общее миперало- 
гическое собрапіе и собраніе отечестмнныхъ минера- 
ловъ.

ІІосѣтитель съ ѵдовольствіемъ останавливается на отличной 
свитѣ полевыхъ шпатовъ  ̂ скаполитовъ, цеолитовъ (осо- 
бснно хороіии тутъ стильбиты, гармотомы и натроли- 
ты) ,  атітитовь (изъ ШеАег Р оЬ е І), на гелъвипѣ, акси- 
нитѣ, хароситѣ (/аго$іі) *), цинковой обманкѣ и 
оловпнпомг камніъ (огромные кристаллы изъ Шлаггенпаль- 
да), но особеннаго вниманія заслуживаютъ слѣдующіе семь 
ШТуФОВЪ.

1) Кронштедитъ (хлоромслапъ) въ видѣ мелкихъ корот- 
кихъ призмъ изъ Пршибрама. Рѣдкій минералъ этотъ нынѣ 
цѣнится па вѣсъзолота.

2) Пираріиритъ (ВипЫсз Ііоікдіііідегх) желѣзно-черна- 
го цвѣта въ огромныхъ кристаллахъ, длиною въ 2 и шири- 
пою въ 1 дюймъ.

3) Самородное серебро въ отличнѣйшихъ кускахъ изъ 
Шнееберга; тутъ находится между прочимъ кусокъ отъ из~ 
вѣстной глыбы въ 400 центнеровъ.

4 ) Два болынихъ кѵска роюваго серебра изъ Аннабер- 
га; одинъ изъ нихъ обдѣланъ въвидѣкуба, имѣющаго дюй- 
ма 4 въ сторонѣ; вѣсъ его 14 марокъ и І^ лота.

5 ) Самородный мышъпкъ въ видѣ огромнаго черепковид- 
наго куска.

6) Шеелитъ изъ ІПлаггенвальда. Самый болыпой, досе- 
лѣ извѣстный кристаллъ— октаэдръ бураго цвѣта имѣетъ тутъ 
около 2 дюймовъ ширины.

’ ) Куска харосита происходятъ между йрочимъ изъ Колоз )рука и Чер- 
мига въ Богемій.



7) Лазоревый камепь ('Іаргз Іаги іі)  въ видѣ отличнѣй- 
шаго кристалла (о о .О .) , съ Востока, ко откуда именйі не- 
извѣстно.

Въ отсчественномъ собраніи находятся также небольшіе са- 
мородки саксонскаго розсыпнаго золота. Изъ русскихъ мине- 
раловъ хорошъ синій топазъ изъ Нерчинска и уральскіе 
талахитьі.

II. Г ео ло ги чско е с о б р а іііе .

Собраніе это ( Саііегіе (Ісг Ѵогтеіі) теперешнимъ своимъ 
прекраснымъ состояніемъ исключительно обязано Геинитцу, 
который еще въ 1847 году назначенъ былъ въ инспекцію 
музея. Но вскорѣ послѣ того, какъ Гейнитцъ поступилъ въ 
музей и началъ приводить въ порядокъ находящіеся тамъ 
предметы, въ музеумѣ, въ маѣ мѣсяцѣ 1849 года, произо- 
шелъ сильнѣйшій пожаръ. Большая часть предметовъ сдѣла- 
лась жертвою пламени; одни изъ нихъ сгорѣли, другіе пе- 
возвратно попортились. Къ сгорѣвшимъ принадлежала велп- 
колѣпная коллекція янтарей, съ находящпмися въ нпхъ 670 
окаменѣлостями, опредѣленными Берендомъ. Изчезъ напри- 
мѣръ также Фульгуритъ ( Вііі&гвііге) ,  найденный въ 1822 г . 
Фидлеромъ въ окрестностяхъ Дрездена (въ Ілпке* Ііа л і)  и 
имѣвшій 16 Футовъ длины; разбился въ куски и исполин- 
скій стволъ, пять Футовъ діаметромъ, Агаисапіез «ахопіст  
ЯеіскепЬ. изъ мертваго красыаго лежня Хемнитца. Но съ 
1850 г . ,  по словамъ самаго Гейиитца, геологическое собра- 
ніе какъ Фениксъ возникло изъ пепла. Для возобновленія его 
тотчасъ была куплена великолѣпная коллекція окаменѣлостей 
и иородъ у доктора Сакка (Заск)  въ Галлѣ; въ 1853 была 
куплена*знаменитая коллекція окамепѣлостей полковника Гут- 
бира; была пріобрѣтеиа огромпая коллекція саксонскихъ гор- 
ныхъ породъ отъ доктора Ьбзске  и многія коллекціи отъ 
самаго Гейнитца; наконецъ, благодаря заведеныой системѣ дѣ- 
ятельнаго обмѣна образцовъ и благодаря многочисленнымъ



приношеніямъ, собраніе разрослось быстро и теыерь оно пре- 
восходно; нѣкоторыя часги его, именно иредставители орга- 
нической жизни квадернаго песчаника, діаса, каменноугольной 
почвы и краснаго мертваго лежня, должны считаться класси- 
ческими, будучи обработаны первоклассными учеными.

Окаменѣлости лежатъ отдѣльно отъ горныхъ породъ; тѣ и 
другія распэложеиы по Формаціямъ.

Между представителями дилювіальной энохи особенно пол- 
на коллекція косгей пещерныхъ звѣрей: пещерный медвіьдь 
( ІІГ8Ж вреіаеш, ВІитепЪ.) изъ Принцевой пещеры въ Сунд- 
выгъ, близъ Изерлона, въ ВестФаліи, является тугъ въ видѣ 
собраннаго, почги полнаго скелета.

Въ моллассовой группѣ изящны свиты раковинъ бассей- 
новъ Парижа и Вѣны, равно какъ и рыбъ изъ Монте-Боль- 
ко, но особенно иптереспы позвопки, до Фута діаметромъ, и 
пѣкоторыя другія части 2еидІойоп сеіоиіен, Оѵоеп изъ Ала- 
бамы. Кытовидное животное это имѣло по крайней мѣрѣ 
70 Футовъ длины; въ Америкѣ остатки его попадаются въ 
такомт огромномъ количествѣ, чго въ южной Каролинѣ, Ге- 
оргіи и Алабамѣ нерѣдко служатъ строитольнымъ матеріа- 
ломъ, именно для возведенія оградъ.

Мѣловая почва представляетъ богагѣйшій матеріалъ, моно- 
іраФическимъ описаніемъ котораго занимается въ настояпі,ее 
время Гейнитцъ. Тутъ имѣются отличнѣйшіе образцы раковъ 
( Саііапазза и др .), серпулъ (особенно внутри раковинъ), ог- 
ромнѣйшіе Аттопііеа регатріт  и ЛТаиіііт  еіедапа, О ТЛИЧ- 

ные гиппурнты и Ріппа йііиѵіапа до Фута длиною, чрезвы- 
чайно красивая Лвіегіа З с ііи ііп  изъ Шандау и огромные, въ 
руку толщшюю, стволы и вѣтви Зропдіа ш хоп іса . Здѣсь 
?ке ыаходятся огромные базальтовые столбы и песчаникъ столб- 
чатой отдѣлыюсти йзъ извѣстной мѣстности ІШ а и  въ Сак- 
соніи.

Въ юрской ночвѣ особснно хороши образцы изъ Золенго- 
Фопа и Эйхштедта. Тутъ находится самая древняя, летавшая



въ Европѣ бабочка Зркупх Зскго іегі, 5 е к І., равно накъ и 
Аезскпа Іопдіоіаіа  и Адгіоп ЬаІгеШ , соотвѣтйвующіе пынѣш- 
нимъ стрекозамъ; великолѣпиа также Оркіига Ед егіоп і изъ 
Лаймъ-Реджиса.

Въ тріасѣ достойны полнаго вниманія огромные черепа су- 
хопутныхъ ящеровъ Тгетаіозаигт В гаип і, Вигт . изъ пе- 
страго песчаника Бернбурга; этому же животному, по мнѣ- 
нію Гейнитца, принадлелгатъ и стѵпни изъ пестраго песча- 
ника Гильдбургаузена, давно приписываемые хейротеріуму 
( Скігозаигш В а г ік іі) . Отличенъ также образецъ Епсгіпііея  
Ы ІЩ огт к , равно какъ и челюсть съ зубами рыбы Ріасойиз 

Апсігіапі, Мйпзі. Интересны также стуцни птицъ (О т іікіск- 
пііез) изъ Коннектикута; итицы, какъ извѣстио, впервые по- 
являются въ тріасѣ.

Образцы пермской почвы особешю интереспы потому, что 
болыпая часть ихъ служила оригиналомъ Гейнитцу при изда- 
ніи въ 1861— 62 г . сочиненія особенно полны
тутъ свиты раковинъ и рыбъ цехштейна, и также растенія 
мертваго лежня. Изяіцный образецъ цикадеи Ваитегіа Кеі- 
сЬепЪасЫ Соер. происходитъ тутъ изъ Велички, а огром- 
ные стволы, въ аршинъ діаметромъ, хвойнаго Агаисагііез 
захопісиз и папоротника Рзагопіиз СиіЪіегі происходятъ пзъ 
Хемнитца.

Каменноугольная почва представляетъ здѣсь такой богатый 
матеріалъ (6000  образцовъ), какой рѣдко гдѣ можно встрѣ- 
тить. Особенно хороши здѣсь отпечатки каменноутольныхъ 
растеній; изъ огромныхъ же стволовъ находится 5ідіПагіа 
аіістапз изъ Нидервюршнитца. Хорошо также собраніе ка- 
менныхъ ѵглей изъ разиыхъ странъ.

Девонская и силурійская эпоха тоже имѣютъ многихъ от- 
личныхъ представителей, особенно же іраптолитовъ.

Модели представляютъ здѣсь челюсть, аршинадва длиною, 
Іеид іойоп сеіоійез и полный скелетъ новозеландской м оа  или
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Раіар іегіх іпдет Оѵоеп— оригипалъ этой птицы находится въ 
Шѵага-Мизеит  въ Вѣнѣ.

Я иоименовалъ выше только самые замѣчательные органи- 
ческіе остатки, но, повторяю, многія осадочныя Формаціи 
представляютъ здѣсь богатѣйшій матеріалъ для изученія па- 
леонтологін.

III.

Мішералогическій кабииетъ Берлинскаго уииверситета.
Берлинскій университетскій МіпегаІіеп-КаЬіпеі открытъ для 

пѵблики два раза въ недѣлю безплатно; онъ состоитъ изъ ми- 
нералогическаго, геологическаго и палеонтологическаго собра- 
ній, которыя почитаются однѣми изъ лучшихъ въ Европѣ. 
Въ немъ есть однакоже нѣкоторое нсудобство, именпо въ немъ 
не только не имѣется печатиаго каталога, по въ геологи- 
ческомъ собраніи и ярлычки лежатъ такъ, что ихъ неіьзя 
прочесть, а въ палеонтологическомъ собраніи ярлычковъ часто 
нѣтъ вовсе— все это очень затрудняетъ обозрѣніе музея и я 
не могъ напримѣръ познакомиться съ нимъ такъ, какъ съ 
музеемъ Фрейбергскимъ.

Минералогическое собраніе расположено по системѣ Вейсса, 
въ новыхъ отличныхъ легкихъ шкаФахъ; всюду шторы и 
портьеры, чтобъ предохранить нѣкоторые минера.ты отъ вы- 
цвѣтанія. Систематическая коллекція полна прскрасныхъ образ- 
цовъ; тутъ находятея многія весьма рѣдкія комбинаціи кварца, 
еще въ 18-16 г . описанныя Густавомъ Розе; находятся вели- 
колѣпные огненные опалы, вывезенные Гумбольдтомъ изъ 
Мексики *); отличные сафиры изь Ункеля; отличные двой-

') Въ Берлинѣ, ігь коллекціи академика Эренберга, я видѣлъ между про- 
чимъ кусокъ опала, содержащій внутри раковпну Уегтеіиз;  самъ же опалъ 
выполняетъ собою пустоты Цимананскаго трахига. Кусокъ этотъ краііне 
ннгересенъ, показывая, что опалъ ссть мпиералъ вторичнаго, воднаго об- 
разоваиія.
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никовые сростки фенакита изъ ДоФИне; отличныя свиты 
полевыхъ шпатовъ и множества другихъ минераловъ. Изі» 
большихъ кусковъ здѣсь замѣчательны, какъ достояніе соб- 
ственно ІІруссіи, два /итарл; одинъ изъ нихъ, самыи боль- 
шои какой только извѣстенъ, найденъ года четыре тому на- 
задъ и ііѣситъ 20 прусскихъ Фунтовъ; оііъ соломенножелтаго 
цвѣта, непрозраченъ и некрасивъ; другой кусокъ красновато- 
бурый, лежащій здѣсь давио, вѣситъ 13:’/ 4 Фунтовъ. Инте- 
ресны большіе кристаллы, до двухъ фѵтовъ длиною, пирофи- 
золшпа изъ Фалуиа въ Швеціи; кристаллы уралита (4 дюй- 
ма длиною и ~ д. шириною) изъ Арендаля, отличный бру- 
ситъ и нодлѣ него огромные псевдоморФы змѣевика по 
оливппу изъ Снарума и Модума въ ІІорвсгіи— въ огромныхъ 
кускахъ этихъ изъ Спарума еще Квенштсдтъ замѣтилъ, что 
внутренность ихъ состоитъ изъ псразложившагося оливина.

Обрагимся къ русскимъ минераламъ, которыми богатъ му- 
зей и большая часть которыхъ была прнвозена Гумбольдтомъ 
и Розе. Здѣсь, нанримѣръ, находится величайшая рѣдкость 
— это кристаллъ (кубо-октаэдръ) самороднаго ираділ изъ 
уральскихъ розсыпей; паходится настоящій чевкинитъ, тотъ 
самый кѵсокъ, который былъ по?кертвованъ г . Лисенко и ко- 
торый служилъ орнгиналомъ Густаву и Гейприху Розе для 
описанія; находится полупрозрачный желтый анатазъ изъ 
розсыпей Тагила; одна изъ великолѣпнѣйшихъ какія извѣстиы 
іцетка борезовской краспой свинцовой руды, куски пла- 
тины и отличные кристаллы (нѣкоторые ромбическіе доде- 
каэдры имѣютъ характеръ призмъ, соединепныхъ съ октаэдра- 
ми вгораго порядка) золота изъ Нижняго Тагила. Наконецъ 
не очень давно былъ сюда купленъ за 500 талеровъ у купца 
Бутина кристаллъ топаза изъ Урульги; это родной братъ 
двадцатшіятиФунтоваго топаза, находяіцагося въ горномъ инсти- 
тугѣ, но только вполовину его меныне. Изъ русскихъ лхнмъ, 
мраморовъ, орлеца и порфировъ сдѣлана здѣсь пирамида; 
хороши вещи и изъ алиберовскаго графита.



Въ двухъ отдѣльныхъ витринахъ находится обработанная 
нъ послѣднсе время г . Розе коллекція метеоритовъ, со- 
стоящая шъ 153 нумеровъ. Самые большіе куски метео- 
рическаго эіселіьза находятся тѵтъ изъ Толюка въ Мексикѣ 
(10  Фунтовъ 12 лотовъ) и Шветда въ Пруссіи (1 0  ф . 1 л . ) ,  
а болыпіе куски метеорическихъ камней изъ Ныо-Кон- 
кордъ въ Огайо (20 Фунг.) и Мезо-Мадарасъ въ Семиградьѣ 
(5 ф . 11 л . ) .  Интересно привести здѣсь классиФпкацію Гу- 
става Розе, чтобъ показать какъ распредѣлены въ ней напр. 
русскіе мстеориты.

I .  Ж е л ѣ з н ы е  м е т е о р и т ы .

1. Метеорическое желѣзо  или никкелистое желѣзо, 
въ которомъ разсѣяны шрейберситъ (Ф осФ ористо-никкелистое  

желѣзо) и тэнитъ (желѣзистый никкель). Оно состоип, или 
изъ одного недѣлимаго безъ  скорлуповатаго сложенія, или изъ 
многихъ грубозернисты хъ или мелкозернистыхъ недѣлимыхъ, 
или же наконецъ изъ одного недѣлимаго, но съ скорлупова- 
тымъ сложеиісмъ, параллельнымъ плоскоетямъ октаэдра, отче- 
го и происходятъ на разъѣденныхъ кислотою отполирован- 
ныхъ плоскостяхъ видманнштеттовы Фигуры. Къ этому послѣд- 
пему разряду принадлежатъ между прочимъ наши метеориты 
изъ Сарепты (Саратов. г у б . )  и ІІечаева (Тульск. г у б . ) .

2 . Палласитъ, метеорическое жслѣзо съ кристаллами 
оливина. Красноярскъ (Еиисейск. губ .) иБрагина (М инск.губ.).

о . Мезосидиретъ, зернистое смѣшеніе метеорическаго 
желѣза, магнитнаго колчедана, олпвнна и авгита.

I I .  К а м е н н ы е  м е т е о р и т ы .

/ .  Хондритъ, тонкозернистая основная масса съ мелки- 
ми шариками горькоземистаго силиката, съ кристаллами и 
зернами оливина, хромистаго желѣзняка, никкелисгаго желѣза 
и магнитнаго колчедана. Ставрополь (Кавказъ), Доронинскъ 
(Иркутск. губ.) ,  Красныи Уголъ (Рязан. губ .), Тимохішъ,
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Слободка и Юхповъ (Смоленск. губ .), Динабургъ (Витебск. 
губ .) , Полтавская губ ., Бахмѵтъ (Екатеринослав. губ .) , Боб- 
рикъ (Харьков. губ .), Кулешовка (Полтав. гу б .) , Кременецъ 
и Заборжикъ (Волынск.), островъ Эзель.

2 . Говардітъ, тонкозернистая смѣсь оливина съ анор- 
титомъ (? ) , хромистымъ желѣзнякомъ и никкелистымъ же- 
лѣзомъ. Лоутолаксъ (Выборг.) и Кнаста (Бѣлосток.)

5 . Шассипыітъ (Хскатдпіі) тонкозернистый желѣзистый 
оливинъ съ зернами хромистаго желѣзняка.

4. Челыштъ (Хкаікіі), зернистое смѣшеніе оливина, 
шепардита (М§'2 8 і3) и хромистаго желѣзняка.

о . Хладпшпъ, смѣсь шепардита съ глиноземрвымъ сили- 
катомъ, никкелистымъ желѣзомъ, магнитнымъ колчеданомъ и 
иѣкоторыми другими веіцествами.

6. Уиист ы е ліетеориты.
7 . Эекритъ, смѣсь анортита и авгита съ небольшимъ 

количествомъ магнитнаго колчедана и никкелистаго желѣза.
Кромѣ того здѣсь находится множество моделей метеори- 

товъ, въ томъ числѣ и русскихъ, именно изъ Сарепты и 
Ставрополя.

Коллекція горныхъ породъ въ музеѣ ссобенно интересна 
для спеціалиста по этой части, такъ какъ надъ ними много 
трудился Густавъ Розе. Я имѣлъ случай видѣть только по- 
роды, присланныя Гейссеромъ изъ провннціи Минасъ-Гераесъ 
въ Бразиліи, замѣчательныя потому, что нѣкоторыя изъ нихъ 
(итаколумитъ, тальковый сланецъ) составляютъ тамъ корен- 
ное мѣсторожденіс алмазовъ. За кристаллъ алмаза, вросшій 
въ тальковый сланецъ, Гейссеръ желалъ получить четыре 
тысячи талеровъ. Кромѣ помянутыхъ метаморФііческихъ по- 
родъ, по свидѣтельству Гейссера, алмазы встрѣчаются и при 
томъ главнѣйше въ породахъ обломочныхъ (каскальго и та- 
панхоаканга); иногда они бываютъ сросшимися съ анатазомъ 
и рутиломъ и содержатъ иногда внутри листочки золота и 
желѣзнаго блеска.



Въ палеонтологичсскомъ собраніи находятся нрекрасныя 
всщи изъ ЗоленгоФена, Монмартра, Саарбрука, Никерми, и 
множества другихъ мѣстностей, но, какъ я уже выше ска- 
залъ, вещи эти трудно осматриваются, особенно лѣтомъ, 
когда завѣдывающій ими проФессоръ находится въ зкскурсіи. 
Изъ отдѣльно лежаіцихъ предметовъ особенно останавлива- 
ютъ на себѣ вниманіе огромнѣйшія плиты съ стуннями С к і-  

гоікегіит, и слѣдующіе отлично сохранившіеся черепа: вельд- 
скаго Масгогкупсііив Меуегі, юрскаго Музігіозаигиз, Рйіояаи- 
гих дгапйаеѵт изъ раковиннаго известняка, пестропесчанико- 
ваго Тгетаіошигт Вгаипг и камеішоугольнаго Агскедоэаигт  

Вескеп і. Этотъ послѣдній черепъ, принадлежащій чуть не 
прародигелю всѣхъ ящеровъ, вмѣстѣ съ многими отличнѣй- 
шими ископаемыми растеніями доставленъ сюда докторомъ Іор- 
даномъ изъ Саарбрѵка. Изъ нашей пермской почвы, именно 
изъ Верхне-Мулинскаго завода, здѣсь находятся рыбы, при- 
везенныя еще г . Розе, и черепъ 2удо$аигт Іисіш  изъ окре- 
стностей Стерлнтамака, доставленный Вангенгеймомъ ф о ііъ  

Квалленъ.
Ни въ одномъ кажется музеѣ нѣтъ столько иалеонтологи- 

ческихъ моделей, какъ здѣсъ.
Музей между прочимъ украшенъ портретами Вернера и 

Вейсса.

I V .

Музен горной школы въ К лаусталѣ.
Въ минералогическомъ музеѣ Клаустальской горной школы 

особенно замѣчательны, какъ и слѣдуетъ ожидать, минералы 
Гарца. Коллекція помѣщена въ одной залѣ, въ небольшпхъ 
витринахъ. Къ замѣчателънымъ свитамъ иринадлежагъ:

1) Известновые шпатьі Андреасберга, отличаюіціеся 
какъ величиною, такъ сложиостыо и красотою своихъ кри- 
сталловъ. Нигдѣ кажется кальцитъ не представляетъ тако-
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го богатства Формъ, какъ здѣсь; Формы эти выражаются одна- 
кожъ главнѣйше двумя типами: таблицеобразными кристалла- 
ми съ О.І\. и тупыми положительными скаленоэдрами, ком- 
бшшрующимися съ ядромъч-К.

2 )  Различные цеолиты Андреасберга, изъ коихъ особен- 
но хороши розовые апофиллиты.

3) Свипцовые блески, замѣчателыше также сложностыо 
Формъ.

4) Машаниты ИлеФельда.
5) Стронціанитьі БергверксвольФарта.
6 ) Великолѣпнѣйшій кристаллъ сурьмянаго ссребра 

(ХріемдІа.тІЬег) изъ Андреасбсрга, имѣющій видъ двойной 
шесгисторонней пирамиды (онъ принадлежитъ однакожъ ром- 
бической системѣ).

7) Самѵю же большую замѣчательность представляетъ 
крисгаллъ прустита ( Коікдіііідегх) ,  также изъ Андреас- 
бсрга, около дюйма длиною и просвѣчивающіи во всей массѣ 
цвѣтомъ отллчнаго бордо.

Андрсасбсргъ истощился, равно какъ и рудники близъ IIле- 
Фельда, а потому перечисленные минералы въ хорошихъ ку- 
скахъ досгаются теперь съ большимъ трудомъ.

Хранящійся здѣсь болъшой кусокъ метеорическаго желѣза 
изъ Бремена замѣчателенъ между прочимъ тѣмъ, что паде- 
і і і с  его было наблюдаемо.

Между замѣчательными штуфами иностранныхъ минера- 
ловъ доляшо поименовать:

1 ) Прекрасные кристаллы гаусманиита изъ Ильменау 
въ Тюрингіи.

2 ) Кристаллы, столь вообіце рѣдкіе, краснаго никкеле- 
виго колчедана изъ МансФельда. (Подобные кристаллы по- 
надаются еще въ Гессенѣ).

3) Всликолѣпнѣйшій кристаллъ атлезита въ свипцовомъ 
блескѣ изъ Монте-Пони въ Сардиніи; штуФЪ этогъ иріоб])ѣ- 
тенъ па всемірпой парижской выставкѣ.
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Между большими кусками должно еще упомянѵть о каль- 
цитѣ изъ Иеландіи, замѣчательномъ тѣмъ, что онъ, кромѣ 
плоскостей спайности, представляетъ еще раковистый изломъ.

V . 

М узей Геттиигенскагѳ уииверситета.
Въ Гсттингепскомъ университетѣ находится минералогиче- 

ское, геологическое и палеонтологическое собранія; я имѣлъ 
возможность осмотрѣть только первое. Главное основаиіе ми- 
нералогическому собранію положилъ здѣсь Блуменбахъ и по- 
томъ оно получило значительное прираіценіе вслѣдствіе дара, 
принесеннаго барономъ Ашъ_, бывшимъ студентомъ гет- 
тингенскаго ѵниверситета и которому служба въ Россіи и 
путешествіе въ далекую Сибирь дали возможность собрать 
множество минераловъ изъ различныхъ странъ. При проФес- 
сорсгвѣ Гаусманна, собраніе не обогатилось очень, ибо по- 
койный проФ ессоръ имѣлъ свою коллекцію; поступившій же 
послѣ него баронъ Сарторіусъ фонъ Вальтерсхаузенъ поста- 
вплъ собраніе на степень одного изъ самыхъ богатыхъ и поучи- 
телыіыхъ. Онъ присоединилъ къ нему все, что собралъ самъ 
въ своихъ многолѣтнихъ замѣчательныхъ путешествіяхъ, ра- 
вно какъ и все, что было куплено богатой рукой его. По- 
этому коллекція особенно драгоцѣнна по образцамъ Италіи, 
Сициліи и Исландіи, и также образцами съ Гарца —  этаго 
геттингенскаго сосѣда.

Собраніе раздѣлено на три части: коллекцію окристаллован- 
ныхъ минераловъ, коллекцію систематическую и коллекцію 
большихъ штуФОвъ.

Вниманіе первымъ дѣломъ осганавливается на отдѣлыіыхъ 
кристаллахъ и щеткахъ самородной сѣры  съ целестипомъ 
и селенитомъ изъ Сициліи. Многіе кристаллы совершенно 
ирозрачны. Разнообразіе кристаллическихъ комбинацій здѣсь
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такое, что, въ этомъ отношеніи, съ гщтингейскимъ собра- 
ніемъ можетъ соперничать развѣ только коллекція, нахо- 
дящаяся въ городѣ Катаньѣ.

Коллекція минераловъ Везувія и Этны ничого не заста- 
вляетъ желать болѣе. Безцвѣтные кристаллы циркоповь, гель- 
вітовь, апортитовг,, девіиповъ, равио какъ кристаллы 
везувіановъ, хондродитовъ, тенората съ хлористою 
мѣдью и желѣзнымъ блескомъ, периклаза, плеонастовъ 
и проч. и проч. тутъ великолѣпиы. Изъ Исландіи оеобенно 
замѣчательны гейландиты (ширина кристалловъ до Ѵ/% діоіі- 
мовъ), десминьі и другіе цеолитьі. Прекрасна группа 
минераловъ, также собранныхъ Сарторіусомъ, въ Віппепікаі, 
въ Ѵаіаіа; тутъ въ доломитѣ находятся реалъгаръ, дюфренуа- 
зитъ и склероклазъ. Въ Наиіе Ѵаііее (въ Ѵаіаіз), Сар- 
торіусъ нашелъ и перовскитъ и кромѣ того имѣетъ еще 
образцы этаго миперала въ кварцѣ изъ Сенъ-Готарда и изъ 
Кгет кодеі близъ Гастейна въ Зальцбургѣ. Такъ что кроМѢ 
двухъ мѣстонахожденій перовскита на Уралѣ, за границей 
есть еще три помянутыхъ, потомъ четвертое въ Кайзершту- 
лѣ въ Баденѣ и наконецъ пятое въ долинѣ П ф ичъ въ Тп- 
ролѣ.

Очень также хорошъ здѣсь рядъ ш тѵ ф о в ъ  серебра;  
интересно золото въ антрацитѣ изъ Вераспотака, равно какъ 
весьма рѣдкіе кристаллы нагіагита, кристаллы селенистаго 
свинца. изъ Тилькероде на Гарцѣ и кристаллъ лазореваго 
калтл изъ Персіи. Лучшимъ же штуФомъ всей коллекціи 
должно кажется почесть болыной почти совершенно прозрач- 
ный кристадлъ прустита (Ысіиеь ВоіІідіШ дегв) изъ выра- 
ботанныхъ уже рудниковъ Заіпіе-Магіе-аих-Міпез въ Эльзасѣ.

V I.

Зенксибергскііі музей во Ф раикФ уртѣ-па-М ащ ѣ.
Зенкенбергскій музей іюситъ имя одного доктора медицины, 

который завѣіцалъ капиталъ для основанія этаго мѵзея. Это-
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же имя носитъ и ФранкФуртское общество естестпоислытателей. 
Въ мѵзеумѣ особонно важно собраніе орнитологическое и 
собраніе скелетовъ. Въ послѣднемъ собраніи находится мсжду 
прочимъ черепъ допотопнаго гйппопотама, слуяшвшій для 
Кювье орпгиналомъ при описаніи этаго ископаемаго рода. 
Здѣсь же находится плита (Осдепріаііе) изъ Ениыгена съ 

отпечагкомъ саламандры, к ото р у ю  въ первой четворти прош- 
лаго столѣтія докторъ Шейхцеръ описалъ за Ното Ш иѵ іі 

іеаііх. Соотвѣтствующая же ей плига съ самой окаменѣ- 
лостыо находится въ Голландіи, въ Лейденскомъ музеумѣ. 
Хороши здѣсь остатки ископаемыхъ рыбъ (напр. Асапіілойш  

Іігоп п іі, Ад . )  и яіцеровъ (напр. Агскедозаигт ПесКепі СоЫ(~ 
и А гсіі. Іаіігоаігі$ .Іаг<1.) изъ камеНноугольной почвы Лебаха 
въ бассейнѣ Саары. Окаменѣлости эти попадаются внутри 
желваковъ глинисгаго желѣзняка и сФ ер оси дср и та , разсѣяп- 
ныхъ въ сланцеватой глинѣ. Куски эти теперь очень трудно 
пріобрѣсть, такъ какъ желѣзные рудники, изъ которыхъ онн 
происходили, въ настояіцее время не разработываются, п о той 
причинѣ, что, съ устройствомъ желѣзныхъ дорогъ, тамошніо 
заводы находятъ выгодпѣе проплавлять руду чужую, съ р. 
Ланы, съ Вогезовъ и проч. Хороши также и юрскія рыбы 
изъ ЗоленгоФена (напр. АвріЛогкупскив асиіігозігів), которыя 
служили оригиналами описаніямъ Агассиса.

Минералогическое и геологическое собранія, благодаря дѣя- 
тельности доктора Отто Фольгера, переселившагося сюда изъ 
Цюриха, значительно обогащаются. Мѣстный интересъ пред- 
ставляетъ тутъ коллекція, носяіцая названіе Войеп Лег Ргапк- 

[и г і ; въ іюе постунаютъ образчики не только изъ всѣхъ 
принадлежащихъ къ городу каменоломенъ, но и берутся 
образцы при рытьѣ колодцевъ, погребовъ, Фундаментовъ 

и т. н. во всѣхъ частяхъ города. Поучитсльна здѣсь также 
свита известковыхъ инкрустацій, образовавшихся при по- 
средствѣ коііФервовъ, и коллекція эрратическихъ камней Гер- 
маніи—между камнями этими находятся и порФиры ЭльФда-
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лена. Въ мииералогическомъ собраніи отлична свита ліеври- 
товь съ острова Эльбы и отличны кристаллы тяэюемю  
шпата изъ новаго мѣсторожденія, именно изъ Шесіет Оаіегп 

въ Оденвальдѣ. Тѵт,ъ ліе находится глыба асфальта Фута 
два въ діаметрѣ, занимавшая внутренность одной жеоды мин- 
дальнаго камня и найденная при нроводѣ туннеля для желѣзной 
дороги близъ Крейцнаха.

V II .

Музей Геидельбергскаго Уішверситета.
Минералогическая коллекція геидельбергскаго университета 

отличается величайшимъ порядкомъ; ни одна кажется кол- 
лекція не составлена съ такою любовыо, какъ эта. Всемъ 
этимъ она обязаиа проФессору Блюму. Она однакоже не ве- 
лика, не можетъ соперничать съ первокласспыми коллекціями, 
но и въ ней есть отличные штуФЫ. Такъ куеокъ самород- 
паго теллура изъ РасеЪау близъ Залатны здѣсь едвали не 
самый болыпой; серебряная амалъгама изъ Мошельландс- 
берга находится въ прекрасныхъ кристаллахъ; особенно же 
хороши здѣсь штуФЫ самороднаго серебра изъ Конгсберга. 
Изъ большихъ кусковъ должно упомянуть о кубѣ плавика 
изъ ЗскарЪасН въ Баденѣ, имѣющемъ около Фута въ сторо- 
нѣ. Ориктогностичсская коллекція (КстшеісНетаттіипд) осо- 
беішо изящна; она составлена по третьему изданію В іш пя  
ЬекгЪиск йег Огукіодпозіе. При университетской аудиторіи 
находится еще принадлежащая г . Блюму замѣчательнѣйшая 
коллекція псевдоморФовъ, описанная этимъ ученымъ. Между 
множествомъ псевдоморфовъ, достаточно упомянуть папр. о 
двухъ, о кристаллѣ полеваго шпата, кипящемъ съ кислотою 
и почти совсѣмъ уже обратившемся въ углекислую соль, и 
о скаленоэдрѣ (вѣроятно известковаго шпата), представляю- 
щемъ собою вещество полево-шпатовое. Изученіе псевдомор- 
ф о в ъ  во многихъ отношеніяхъ интересно. Такъ напр. оно
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показываетъ намъ, что кордьсритовые и шерловыо граниты 
вѣроятно суть ничто ішос, какъ одинъ и тотъ же гра- 
питъ, по съ различными псевдоморФозами слюды; оно объ- 
яспяотъ почему, напр. ѵ насъ въ Высокогорскомъ мѣдномъ 
рудникѣ на Уралѣ, съ малахитомъ находится и бурый желѣз- 
някъ; тутъ малахитъ есть псевдоморфъ мѣднаго колчедана, 
а бурый желѣзпякъ есть продуктъ, выдѣлившійся изъ мѣдна- 
го колчедана при его псевдоморФизаціи, такъ какъ мѣдный 
колчеданъ часгію содержитъ желѣзо. (Безъ сомнѣнія часть 
бураго желѣзняка тутъ можетъ быть представляетъ собою 
просто псевдоморФъ колчедана сѣрнаго). Точио такъ штейер- 
маркскіе желѣзные цвѣты представляютъ собою продуктъ 
выдѣленія въ рудникахъ желѣзныхъ.

VIII.

ПаппельсдорФскій музей п В онні
Въ минералогическомъ собраніи паппельсдорФскаго мѵзея 

при Боннскомъ университетѣ находится о д и ііъ  изъ лучшихъ, 
если только не самый лѵчшій огненпый опалъ изъ Мексики; 
паходятся отличные, самыс болыпіе кристаллы (длиною около 
1 центиметра) серебряпой амалыамьі изъ Рейнской Баваріи; 
отличные кристаллы киновари и фрейеслебенита изъ 
Испаніи, и наконецъ находятся здѣсь отличные предста- 
ватели того разнообразія мпнераловъ (гаюины, назеаны, 
цирконы, корундьі и т . д .) , которое извѣстно въ трахи- 
тахъ и базальтахъ недалеко отсюда ле;кащихъ ІІндсрмендига 
и Ункеля. Въ породахъ этихъ очень много мпнераловъ— одни 
изъ нихъ (санидит, роговая обманка, слюда), какъ 
полагать надобно, выдѣлялись кристаллами при самомъ обра- 
зованіи породы, другіе (цеолиты) введены въ полости по- 
родъ этихъ внослѣдствіи, а третьи наконсцъ, какъ напр. 
корунды, ио предположснію Неггерата, механически вынесены 
базальтовою породою изъ глубины земли уже готовыми, по-

Горн. Журп. Кп. 11. 1864. 9
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добно вынесеішымъ кускамъ разлігшыхъ горныхъ нородъ, - — 
иородъ, которыя и представляли можетъ быть коренное мѣ- 
сторожденіе этихъ корундовъ.

Полнаго ввиманія заслуживаетъ коллекція миыдальныхт, 
камней, еоставленная съ цѣлію ясно показать ихъ генезиеъ. 
Одна миндалина, внутри съ кристаллами известковаго шпата, 
вѣсигъ тутъ тысячу Фунтовъ; она найдена въ Кронвейлерѣ 
близъ Оберштейна.

Въ палеонтологическомъ отдѣленіи нельзя не отмѣтить пол- 
ный черепъ Сиіо «реіает  изъ Гайленрейтской пеіщры въ 
Баваріи, равно какъ и оригиналы Р іего ііа с іу іт  сгат гоМ гм  

изъ ЗоленгоФена и Мо&оааигш М ахіт іН апі съ Миссури.
Г . Диккертъ, состоящій при музеѣ, изготовляетъ модели: 

Везувія, Семигорья, острововъ Пальмы и ТенериФа, мааръ 
Эйфсля и т . н.

( Окончаніе будетъ).

Н. Б арботъ де Марш і.

N



ГОГНАЯ ИСТОРІЯ » СТАТИСТИКА. 

І І Ѣ С М Ь К О  О О О Ъ  0  П И ТВЛРАІІДСКИ ХЪ  Р У Д В И В И Ъ  
II ЗА В О Д Ѣ .

Извѣстные Питкарандскіе мѣдные и оловянные пріиски от- 
ирыты были въ 1770 году, но до 1832 года были сдѣланы 
только слабыя и болынею частію неуспѣшныя попытки раз- 
работки ихъ * ).

Съ этаго времени, т . е. съ 1832 года, начата была болѣе 
дѣятельная разработка ихъ г . Омельяновымъ; въ 1810 году 
по сосѣдству съ Омельяновымъ, на восточномъ продолженіи 
Питкарандскаго мѣсторожденія, началъ работать г . Клее. Въ 
1847 году, по смерти г . Омельянова, Клее полѵчилъ отъ 
Финляндскаго правительства Питкарандскіе пріиски и продалъ 
ихъ составпвшейся въ С. Петербургѣ компаніп, подъ назва- 
ніемъ Питкарандской, за 120 т . руб. сер.

Во все время разработки рудниковъ г . Омельяновымъ по- 
лучено только до 500 пуд. олова и самое пеболыпое коли- 
чество купФерштейна. Г . Клее довелъ добычу мѣди до 1000 
пуд., компанія нѣсколько увеличила эту добычу и въ первые 
четыре года довела ее до 3000 пуд. Въ слѣдующей таблицѣ 
показана добыча мѣди и олова съ 1851 года.

’ ) Историческііі, довольно подробпыіі очеркъ этихъ рудшгковъ гіомѣ- 
щенъ былъ въ № 5 Морскаго сборника на 1863 годъ Г . М. Цебриковымъ.
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дѣйствія Питкарандскаго мѣди-и оловоплавиленнаго завода за послѣдніе четыре года.
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Изъ припасовъ, заготовленныхъ въ 1862 году на 47059 руб., въ цѣну выплавленшлхъ въ 1863 году металловъ отнесено 20000 руб., согласно дѣйствительному 
употребленію ихъ въ томъ году. Въ 1859 году долговъ состояло на заводской коиторѣ 18012 р ., у конторы па рабочихъ 1168 р .; за исключевіемъ послѣднихъ на 
конторѣ оставалось долгу 16844 руб.

На 1864 годъ осталось долговъ на конторѣ 10256 р.; у конторы на разныхъ лицахъ 4966 р .; за исключеніемъ послѣднихъ осталось на копторѣ 5990 руб. ІІро- 
тивъ 1859 года осталось долгу меиѣе на 10854 р., которые должно исключить изъ общей цыФры расхода 416569 р ., тогда и составится настоящаго излишка до- 
ходовъ надъ расходами 53225 руб. сер.
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М Ѣ д и.
В С Е ГО . ОЛОВА.

Розегиой Штыковой

Пуд. Ф ун. Пуд. Ф ун. Пуд. Ф ун . Пуд. Ф ун.

Въ 1851 и въначалѣ 1852г. ,-- _ 6229 _ 6229 _ 530 09

—  1852 — 1 8 5 3 - 4059 — 856 06 4915 06 20 01

—  1853 — 1854— 5882 05 1115 — 6997 05 65 05

—  1854 — 1855— 6338 03 705 09 7044. 02 4-2 09

—  1855 — 1856— 5798 02 1833 03 7631 05 — —

—  1856 ' — 1857— 5430 06 1271 03 6701 09 — —

—  1857 — 1858— 4-957 07 1557 04 6515 01 — —

—  1858 — 1859— 4-042 — 1274- — 5316 — — —

Какъ б и д н о  изъ этихъ чиселъ добыча мѣди была довольно 
значитслыіа, что должно быть приписано введенію правиль- 
наго заводскаго дѣйствія г . барономъ Унгерпъ-Штернбергъ. 
которому не мало способствовали болыиіе запасы рудъ, добы- 
тыхъ въ 15 лѣтъ г . Омельяновымъ, добыча же олова была 
мала и потомъ совсѣмъ прекратиласъ, по причинѣ недоста- 
точнаго количества воды, нужной для промывки рудъ, а бо- 
лѣе по слабому присмотру за развѣдкой и отсортировкой 
хорошихъ ОЛОВЯПІІЫХЪ рудъ.

Когда я вступилъ въ 1859 году въ управленіе Питкаранд- 
скими рудниками, то правленіе компаніи обратило мое вни- 
маніе на важность развитія оловяннаго/производства; по этому 
указанію я прежде всего поторопился окончаніемъ и разши- 
реніемъ промывальной Фабрики. Этимъ съ нерваго жс года 
мнѣ удалось довссти добычу олова до 576 нуд. и въ слѣду- 
юіціе за тѣмъ три года постепенно усилить ее до 1000 пу- 
довъ. Цѣна, по которой олово обходилось на заводѣ, была сна-
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чала отъ § руб. 60 коп. до 8 руб. 95 коп. за пѵдъ; но 
въ 1863 г . ,  когда оловянное прошводство было уже устроено, 
миѣ удалось поішзить ее до 6 руб. 60 коп. Кромѣ этаго, 
особошюе вниманіе обратилъ я на сортировку рудъ, па за- 
готовку и употребленіе угля и пороха; при тщательной сор- 
тировкѣ, изъ кубической сажени добытыхъ рудъ начали по- 
лѵчать среднимъ числомъ: мѣдныхъ 431 нуд. и оловянныхъ 
560 пуд., тогда какъ прежде высортировывалось изъ той же 
массы рудъ 238 пуд. мѣдныхъ рудъ. Шахта, служившая для 
добычи оловянныхъ р)дъ, за 7 лѣтъ до вступленія моего была 
оставлена и затоплена водой, и если, какъ видно изъ выше- 
приведенной таблицы, въ нѣкоторые года было добываемо по 
нѣскольку десятковъ пудовъ олова, то это количество полу- 
чалось отъ высортировки рудъ его изъ мѣдныхъ. Употребле- 
ніе при плавкѣ угля мнѣ удалось уменынить противъ преж- 
пяго на 3/8, а пороха на 7/іе. какъ видно изъ слѣдующей 
сравнительной таблицы.

ПРИ У ІІР А В Л Е Ш И .

Барона
гернъ-

У п -
Птерн- А ф. Мар. Ширясва.

бергъ.

1888 г . 1859 1860 1861 1862 1863

Рѵдъ МѢДНЫХТ) добыто ку- 
бическихъ саж ен ъ ........................ 924 1027 858 876 832 496

Рудъ паеортировано иудовъ. 230002 223279 339807 427618 384563 229239

Изъ кубической сажени ио- 
лучалось ііудовъ руды  . . . . 255 217 391 409 462 464

У гл я  сожжено кулей или 
ч етв ер тей ................................... , . 241 392 121551 135465 142433 80500

Торфу —  — пуд. . . . — — — 12000 30000 4000

Пороху ■—  —  —  . . . . 409 340 360 392 423 302

Выплавлеио мѣди —  . . . . 6516 5560 10214 9383 9059 5336

— —  —  олова. —  . . . • — — 576 1458 2004 4026
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ІІРИ  У П Р А В Л Е Н Ш .

Барона У н -  
гернъ-Ш терн- 

бергъ.
А ф . Мар. Ширяева.

1858 г. 1859 1860 1861 1862 ! 1863

Обошлось на 1000 пуд. мѣди:

Руды —  —  куб. саж. 141 184. 84 93 97 90

У гля — —  кулей . . 20000 20000 12500 13000 12874. 12800

ІІороху —  —  пудовъ . . 63 61 32 33 37 33

Въ №  4 Горнаго Журнала за 1863 годъ г . Меиетріе, 
бывшій помоіцннкъ управляющаго ГІнткарандскаго завода, 
написалъ, что онъ усовершенствовалъ способъ приготовленія 
патроновъ, отчего сберегается до 30%  пороха, что составитъ 
болѣе 1200 руб. при нынѣшней выплавкѣ металловъ. Оиъ 
совѣтуетъ оставить прежніе размѣры патроновъ и замѣнить 
часгь нороха деревяиной палочкой. При горномъ инженерѣ, 
каиитанѣ Нехведовичѣ, были произведены сравнительные опы- 
ты, которые показали, какъ и надо было ожидать, что это 
усовершенствованіе оказываетея только на бумагѣ, а не иа 
практикѣ.

Такъ какъ для усиленнаго дѣйствія заводъ не былъ до- 
статочно обезпеченъ горючимъ матеріаломъ, то мною были 
законтрактованы лѣса у сосѣднихъ владѣльцевъ, въ количе- 
ствѣ достаточномъ на 15 лѣтъ, съ поиенной платой отъ 33 
до 40 коііѣекъ съ кубической сажени. Среднее разстояніе 
перевозки угля изъ законтрактованныхъ лѣсовъ составляло 
42 верстъ.

Въ тоже время я началъ дѣятельнѵю развѣдку и нодго- 
товку къ разработкѣ двухъ торФяныхъ болотъ, одно въ раз- 
стояніи */, версты, почти къ сѣверу отъ рудиика, а другое 
въ 3/і версты къ сѣверовостокѵ огъ завода.



Эти мѣсторождснія торФа имѣли площадь псрвое въ 10 
десятннъ, а другое въ 7 квадр. верстъ, нри средней тол- 
щинѣ въ 3 аріпина. Добытый и высушенный на воздухѣ 
торфъ бы.іъ испытанъ при плавкѣ мѣдныхъ рудъ и далъ 
прекрасный результатъ, такъ что одна куб. саж. торФа за- 
мѣняла 22 куля древеснаго угля, или два куля торФа замѣ- 
няли одинъ куль угля. ІІО стоимости, куль перваго въ 2Ѵ2 
пуда равняется 10 коп. или і  р. 50 коп. куб. сажень, съ 
доставкою въ заводѣ; куль угля стоилъ 22 коп. или 8 коп. 
пудъ. Безъ всякаго сомнѣнія, въ послѣдствіи уголь и дрова, 
употреб.іяющіеся въ заводѣ, замѣнятся торфомъ, что не толь- 
ко удешевитъ производсгво, но сдѣлаетъ его внолнѣ независи- 
мымъ отъ сосѣднихъ землевладѣльцевъ.

При плавильныхъ операціяхъ былъ болыной недостатокъ 
въ огнепостоянныхъ матеріалахъ; печи и горна разгорались 
скоро; это понудило меня къ отысканію лучшнхъ матеріа- 
ловъ и найдя въ 16 и 40 верстахъ отъ завода мѣсторож- 
деніе граФита, я попробовалъ употребить этотъ матеріалъ, 
съ примѣсыо глины, на дѣло кирпичей, для выкладки печей 
и горновъ. При первыхъ же опытахъ гармахерскіе горна, 
разгоравшіе прежде въ двое сутокъ, стали выдержпвать 
непрерышюе шести и даже семинедѣльное дѣйствіе. Я сдѣ- 
лалъ также измѣненіе и въ ходѣ операцій, служившихъ для 
выплавки мѣди. Преікде черную мѣдь очищали два раза на 
гармахерскихъ горнахъ, получая отъ первой перечистки ро- 
зетную, а отъ послѣдней уже чистую мѣдь. Обѣ эти опера- 
ціи соединены мною въ одну и получаемая прямо изъ чер- 
ной чистая мѣдь получпла противъ прежней высшую цѣну 
въ продажѣ, по своей чистотѣ.

Въ 1863 году заводъ могъ дѣйствовать только шесть мѣ- 
сяцевъ, потому что въ январѣ' этаго года сгорѣло все мѣди- 
нлавиленное отдѣленіе, такъ что все должно было посгроить 
вновь. Заводъ хотя и былъ застрахованъ, но компанія все- 
таіііі должно была потерпѣть значительный убытокъ. Вслѣд-
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ствіе пожара мѣдиплавиленное дѣйствіе было остановлено 
почти на 4 мѣсяца, т . е. на то время, которое употребле- 
но для постройки завода. Безъ этаго пожара выдѣлка метал- 
ловъ обошлась бы заводу еще дешевле. Подробный обзоръ 
оборотовъ завода и рудника въ мое управленіе видѣнъ изъ 
прішгаемой здѣсь таблицы.

Къ этому еще прибавляю, что при самомъ поступленіи 
моемъ на ІІиткарандскіе рудники и заводы, они осматрива- 
лись генералъ-лейтенантомъ Пагаковымъ и оцѣнены имъ въ 
50000 руб. сер., а въ 1862 году за нихъ предлагали 
150000 руб. сер., что во всякомъ случаѣ показываетъ, что 
производство не сдѣлалось хуже.

Въ настоящей замѣткѣ мноіо не помѣщено описапіе іш 
самаго мѣсгорожденія, ни разработки его, ни плавки, кото- 
рые уже были неразъ описаны другими лицами п преимѵще- 
ственно генералъ-лейтенантомъ Іоссою. Можетъ быть предла- 
гаемыя мною краткія свѣденія о дѣйствіи этихъ рудниковъ 
и завода въ иастояіцее вревія не будутъ безинтересны для 
гг . читателей Горнаго Журнала, изъ которыхъ многіе сами 
лично знакомы съ здѣганимъ производствомъ.

А. Ширяевъ.

ОРГАИИЗАЦІЯ 5'ЧРЕЖ ДЙІІЯ Д ,М  СОБІІРАНШ «ВПДЕ- 
ІІІІІ 110 Р Ш О Й  ГОРІЮЙ СТАТИСТИКВ.

Каждому извѣстна роль, которую пріобрѣтала въ послѣднее 
время статистика. Изъ набора цыФръ, съ сомнительными изъ 
нихъ выводами, опа превратилась въ стройную науку, зако- 
ны которой почтп столь же точны, какъ математпческіе.

Статистика служитъ оснонаніемъ для науки экономической. 
Политикъ и нромышлеиникъ безирерывно справляются съ 
ея дагашми, На пей осповываютъ іювые принципы для
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исторіи. Многіе ппдятъ въ статистикѣ основаиія будущей 
морали и будущаго уголовпаго права и т . д. Это можетъ 
быть единственная политическая наука, обладающая въ на- 
стоящее время методомъ и пріемами наукъ точныхъ; въ 
этомъ, безъ сомнѣнія, заключается секретъ ея силы и совре- 
мепнаго значенія.

Независимо отъ соціальной стастистики, о которои мы 
сейчасъ говорили, существуютъ какъ самостоятелыіыя цѣлыя, 
еще извѣстныя ея части, каковы напримѣръ: юридическая 
статистика, медицинская, воепная, промышленная статисти- 
ки и др. Каждая изъ нихъ образуетъ, быть можетъ, совре- . 
менемъ особую науку, да и въ настоящую минуту онѣ до- 
стойіш полиаго вниманія. Горная статистика составляетъ 
только часгь статистики промышленной, но часть весьма 
важную_, на которую обращается теперь особенное впиманіе, 
благодаря тому значенію, которое играютъ продѵкты горна- 
го промысла въ жизпи народовъ.

Не смотря однако па подобную роль, нельзя сказать, 

чтобы гориая статистика ушла далеко какъ паука. Основан- 
пая, какъ и вообіце вся статистика, первоначально съ 
Фискальною цѣлыо, опа и до сихъ иоръ осталась въ зави- 
симости отъ вопроса о горныхъ податяхъ, такъ что тѣ 
государства, которыя, какъ иапр. Англія, не употребляютъ 
особой системы горныхъ податей, имѣютъ самую несовер- 
іненную горную статистику.

Мы пе будгмъ разбирать, что сдѣлано до сихъ поръ у 
пасъ на статистическомъ поприщѣ; каждому впрочемъ извѣ- 
стно, что очень немпогое. Только въ нослѣднее время ви- 
дѣнъ нѣкоторый нрогрессъ по этой части. Горпая статистика, 
благодаря административной онекѣ, которая тяготѣла на 
нашемъ горномъ промыслѣ съ его оспованія, могла бы оне- 
редить далеко всякую другую; но, какъ сейчасъ увидимъ, 
осталась меладу тѣмъ назади.

ІІо существовавшимъ доселѣ закононоложеніямъ, заводчики
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обязаны были доставлять довольпо иеполныя свѣдсиія о сво- 
ихъ рудникахъ и заводахъ. Но на собираніе и этихъ мате- 
ріаловъ смотрѣли постоянно, какъ на занятіе совершепно 
постороннее и мало идущее къ дѣлу. Потому, накоплявшіеся 
въ продолженіи многихъ лѣтъ свѣденія иреспокойно гнили 
въ архивахъ. Едвали даже возможно будетъ воспользоваться 
сохранившимися изъ нихъ въ цѣлости въ настоящее время, 
такъ какъ одипъ разборъ ихъ предстанляетъ долгій и мало- 
вознаграждающій трѵдъ. При такой системѣ, доставленіе 
статистическихъ свѣденій обратилось мало по малу въ со- 

• вершенно пустую Формальноеть. Такое равподушіе продолжа- 
лось до изданія «памятной книжки», которая первая, послѣ 
громадпаго промежутка, отъ времени трудовъ Германа, со- 
брала въ одно цѣлое свѣденія о пашеи горпой промышлен- 
ноети. Лишеппая ихъ такъ долго, пѵблика наша стала поч- 
ти равнодушна къ этому дѣлу.

Стоитъ просмотрѣть оба изданные выпуска «памятной
книжки для русскихъ горпыхъ людей», чтобы увидѣть въ ка-
комъ несовершенномъ положеніи находится еще н;іша горпая
статистика. Въ обѣихъ книгахъ въ статистнческомъ отдѣлѣ
мы находимъ только свѣдепія о числѣ рабочаго паселепія,

*
земли и лѣсу, весьма неясное перечисленіе двигателей и 
огнепныхъ приборовъ, и очень мало спеціализированный от- 
четъ о производительности заводовъ и золотыхъ розсыпей. 
Кромѣ этаго, предлагается еіце отчетъ довольно неполный 
о соляпой промышленностп, и свѣденія объ отпускѣ и при- 
возѣ металловъ.

Мы ни мало не имѣемъ въ виду обвинять составптелей 
«памятной книжки»; оии дали что могли, и достойиы и за 
это полной признательности; но въ виду сказанной скудости 
свѣдепій, мы и предлагаемъ нѣкоторыя полезпыя, по наше- 
му мнѣнію, мѣры. Сначала мы обратимъ вниманіе на педо- 
сгатки «памятной книжки», которая представляетъ пока 
полнѣйшій сборникъ русскихъ горно-статистическихъ свѣ-



депій; затѣмъ уже мы перейдемъ къ правительственпымъ 
распоряжсніямъ по этой части.

Во первыхъ. въ памягныхъ книжкахъ нѣтъ свѣденій о 
горномъ дѣлѣ Царства Польскаго и Финляпдіи, которое хотя 
и управляется особыми паціоиальными учрежденіями, но въ 
глазахъ экономиста составляотъ съ русской горной промы- 
шленностыо одно цѣлое. ІІѢтъ также никакихъ извѣстій 
о поло?кеаіи горпаго дѣла въ западной Россіи,. такъ что 
гіриходится довольствоваться статистическими шзвѣстіями объ 
этомъ предметѣ 1852 года. Въ свѣденіяхъ о соляной про- 
мышлеипости интересно было бы показать цѣны на соль въ 
болыпомъ числѣ мѣстъ, также объяспить въ какіе преиму- 
муіцествеппо порты производптся ввозъ ея, откуда именно 
и въ какомъ количествѣ. Въ свѣдепіяхъ о торговлѣ метал- 
лами совершепно пропущеаа внутренняя торговля ими, между 
тѣмъ предметъ этотъ особенно интересенъ. Нѣтъ сомпѣнія, что 
собираніе свѣденій по этой части представляетъ много за- 
трудненій, но пока могли бы быть рѣшены хоть слѣдующіе 
три вопроса: цѣна металловъ на мѣсгѣ производства, оборо- 
ты металлической торговли па главпѣйшихъ ярмаркахъ, и 
цѣпы металловъ въ важнѣйшихъ торговыхъ и промышлен- 
ныхъ пунктахъ Россіи. Для сравненія съ ними, могли бы 
быть представлены цѣны металловъ на главнѣишвхъ загра- 
ничныхъ рыпкахъ за истекшій годъ. Свѣденія о добычѣ ка- 
меннаго угля очень неполны, въ чемъ сознается и сама ре- 
дакція «памятной книжки»; нѣтъ тоя?е никакихъ свѣдепій 
о торфѣ и добываемомъ у насъ въ Снбири граФитѣ. Вь 
отчетѣ о золотопромышленности не показано двухъ суіце- 
ственно важныхъ вопросовъ: цѣнности рабочаго труда и 
стоимости жизненныхъ припасовъ. ІІе показано также напр. 
особо количество золота добытаго пакулевскимъ способомъ, 
амальгамаціой и т. п. Въ «памягной книжкѣ» нѣтъ свѣде- 
ній о количествѣ горныхъ податей, кромѣ горпаго сбора 
съ фунта золота. Между тѣмъ, вопросъ этотъ ингересенъ и
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удовлетворить его очень легко; также ие показано доходовъ 
нравительства отъ казенпыхъ промысловъ. Не худо было бы 
пояспить также, какихъ качествъ земли непокрытыя лѣсами, 
и какое изъ нихъ количество годпо для земледѣлія. Число 
населенія показано весьма сбивчвво. Но особенно много можно 
замѣтить касательно отчетовъ о заводской производительности. 
Тутъ пе достаегъ самыхъ главпѣйшихъ даиныхъ; таковы 
папр. дѣыность труда, ежегодное иотреблепіе лѣсовъ, не 
показано какое отпошеніе папр. между стоимостыо выдѣлки 
сыраго продукта, напр. чугуна, и продуктовъ переработки, 
каковы напр. жолѣзо, сталь и т. п. Всѣ подобпые вопросы 
существенно важны, особенно въ пастояіцее время, при ко- 
лебапіи пѣнъ, по случаю переходнаго состоянія. Къ со;ка- 
лѣиію, въ «памятныхъ книжкахъ» пѣтъ также никакихъ свѣ- 
деній о русекихъ механическихъ Фабрикахъ и состояніи у 
иасъ машинпаго дѣла.

ГІеречисленіе заводскихъ машипъ и печей безъ поясненія 
какого онѣ устройства, почти не интересно; а цыФра выплав- 
ки металловъ, не сопровождаемая упомянутыми нами выше 
объясненіями, выражаетъ т о л іс  пеыного. Она необходима 
только для правильнаго взысканія податей, слѣдовательно для 
вопроса нестолько научпаго, сколько практическаго.

Таковы, по нашему мнѣнію, недостатки двухъ изданныхъ 
выпусковъ «памятной книжки». Впрочемъ мы не имѣемъ 
права обращаться къ нсй съ особыми требованіями, потому 
чго знаемъ, какъ затрудпительно, а иногда и невозможно, 
было бы исполнить многое изъ выиіесказаннаго, при тепе- 
решнемъ пеустройствѣ собиранія горно-статистическихъ свѣ- 
деній.

Мы обратимся теперь къ существующему законоположе- 
нію. Составители его, въ своей страсти къ регламентаціи, 
обозначали дагке особыми законами въ подробности, какія 
имепно свѣдевія доллшы быть доставляемы. Въ будущемъ 
горномъ уставѣ, какъ кажется, нредполагается и совершен-



но раціоиально, остаппть только одну общую стлтыо, что 
на мѣстномъ горномъ управлепіи лежитъ собираніе п обра- 
ботка горно-статистичеслшхъ свѣденій о горнозаводской про- 
мышлеппости, и представленіи правительству срочныхъ от- 
четовъ ио горнозаводском статистикѣ, съ объясненіемъ нуждъ 
промышленпости и промышленниковъ, мѣръ поощренія, по- 
собій и т. д. Особая инструкція уже должна будетъ опре- 
дѣлять, сообразно извѣстнымъ временнымъ потребностямъ, 
какія имеыно и какъ свѣдепія эти должпы собираться.

Въ настоящее время слѣдующія свѣдепія доляіны  непре- 
мѣпно доставляться заводчиками горпому вѣдомству:

Каждый повый рудникъ или пріискъ доля;енъ быть за- 
явлепъ (Г. У. ст. 1505 и десять другихъ статей).

Жмя рудника подъ общпмъ нумеромъ; какого опъ рода 
и какихъ свойствъ руды; въ какой лежитъ губерніи и ок- 
ругѣ п близъ какого селенія; къ какому заводу приписанъ 
или на какой заводъ поставляется съ него руда; кому опъ 
прииадлежитъ, по какимъ правамъ и съ какими обязанностя- 
ми; когда и кѣмъ найденъ; производится ли на немъ рабо- 
та, и ежели пе производится, то почему; какое полояіеніе 
пмѣетъ руда и въ какой горпой иородѣ; какое полоягепіе 
рѵдники имѣготъ и какихъ свойсгвъ руды добываются. (Г. 
У. ст. 730, 737 и 748).

Гдѣ какой заводъ лежятъ; кому оный припадлежигъ; ка- 
кой родъ металла на заводѣ получается, какое количество 
печей и др. устройствъ и машинъ, какое количество людей 
на заводѣ и при рудникахъ состоптъ; сколько лѣсовъ при- 
граничено къ заводу, собственпые ли опп, казенпые или 
кортомлеішые; на какое время сихъ лѣсовъ стать можетъ; 
когда, по какимъ правамъ или позволенію заводъ построенъ; 
какимъ образомъ оііъ дошелъ во владѣніе нынѣшняго заводчпка; 
для какого дѣла и съ какимъ количествомъ машинъ опъ вначалѣ 
былъ устроенъ, и ежели дѣйствіе его въ послѣдствіи вре- 
мепи было увеличено, то по какому праву и позволенію;
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какого рода лѣса употребляются. Кромѣ того, гориое пра- 
вленіе имѣетъ иланы всего ѵстройства заводскаго, заводснаго се- 
ленія., плотинъ и др. сь надлежаіцимъ описаніе>іъ (Г. У. 
ст. 747, 748, 749, 750, 751 и 752).

Нѣкоторыя изъ этихъ свѣденііі и.сторическія и техниче- 
скія. Собственно статастическія весьма нелостаточны. Тре- 
бовать впрочемъ обазательпо отъ заводчиковъ большаго было 
быдовольпо затруднителыю, не вмѣшиваясь отчасти въ ихъ 
внутреннее хозяйство, и пе противорѣча такимъ образомъ ве- 
ликому приеципу свободы промышленности, который нѵжно 
имѣть постоянно въ виду, при всѣхъ ОФФИціалытыхъ расио- 
ряікеніяхъ но этой части. Потому об.язанность собиранія 
всѣхъ тѣхъ пеобходимыхъ свѣденій, о которыхъ пойдетъ 
сейчасъ рѣчь, должна быть возложена преимущественно па 
мѣстныя горпыя пачальства. Заводчики жо могутъ быть 
только приглашепы содѣйствовать имъ въ дѣлѣ существенпо 
важномъ для обѣихъ сторопъ.

Весьма полезпо было бы систематическое собираніе пмепно 
слѣдующихъ свѣденій:

Какъ велико ежегодное потреблепіе лѣсовъ, и во что об- 
ходятся па мѣстѣ и сь доставкою куб. сажень дровъ или 
коробъ угля?

Во что обходится заводу пудъ руды и Флюса? Цѣна огне- 
постояпыхъ матеріаловъ.

Стоимость рабочей силы.
Во что обходится па мѣстѣ выдѣлка извѣстнаго продукта 

и какія условія сущесгвенно вліяютъ на этотъ предметъ?
Куда преимуіцествепно сбываются произведенія, какимъ 

образомъ, и во что приблизительно обходится провозъ?
Всѣ эти свѣденія могутъ быть требуемы отъ горпаго 

начальства.
Отъ мѣстной полиціи и губернскихъ начальствъ могутъ 

быть получены свѣдепія о цѣнѣ и продажѣ металловъ въ 
различиыхъ мѣстностяхъ и продажѣ ихъ иа ярмаркахъ. Вѣ-



домство путсй сообщінія доставитъ евѣденія о движенія ме- 
талловъ по водянымъ пугямъ и др. Таможни— подробныя 
данныя о привозѣ и вывозѣ металловъ и металлическихъ издѣ- 
ліи. Многое могутъ сообщить, особенно касательно потре- 
бленія металловъ, устроенные теперь почти во всѣхъ губер- 
ніяхъ статистическіе комитеты. Наконецъ мпожество свѣденій 
собирается частными лицами и сомѣщается отчасти въ пе- 
ріодическихъ изданіяхъ.

Собпрапіе статистическихъ свѣдепій старый горный уставъ 
возлагаетъ па горныя правлепія и конторы, откуда отчеты посту- 
наютъ въ департаментъ, гдѣ раздѣляются, сообразно содержа- 
нію, по разнымъ отдѣленіямъ, теряя затѣмъ всякое единство.

Для образованія этаго то единства, необходимаго въ па- 
учномъ отношспіи и важнаго для практическаго, мы и пред- 
лагаемъ при одномъ изъ отдѣленій департамента, напр. 
ииспекторскомъ, устроить столъ или бюро, все равпо какъ 
ни назвать его, статистическое, подобно тому какъ это 
сдѣлано во Французской А й т іп із іг а і іо п  сс іііга іе  ііез т іа с з  *) 

гдѣ онъ имѣетъ даже значеніе нашего отдѣленія. У насъ, 
при другой организаціи горной службы, а главное при дру- 
гой системѣ горной собственностп, статистика такаго зпаче- 
нія пріобрѣсти не можетъ. Потому штатъ стола, особенно 
на первый разъ можетъ быть очень ограниченъ, и состоять 
напр. изъ одного столоначальпика и нѣсколькихъ писцовъ. 
Помощники ирибавлялись бы постснепно, по мѣрѣ усиленія 
занятій.

Столъ этотъ представлялъ бы мѣсто, гдѣ сосредоточива-
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') Учрежденіе это соотвѣтстиуетъ нащему денартаменту и раздѣляется 
на 5 огдѣлспііі: регзоппеі (два стола), весгеіагіаі ^ёпегаі, т іп ев  (3 сто- 
ла), зіаіізіічне гіе Гіпйизігіе т іп е га іе  и со тр іаЬ іІІІе . Отдѣленіе статистикн, 
сказано, занимается собираніѳмъ іі приведсніемъ вгь порядокъ статисти- 
ческихъ матеріаловъ о рудпикахь, заводахъ, каменоломняхъ, торфяникахъ, 
паровыхъ матшінахт, и пароходахъ, вопросами о тарифѣ на металлы, о гор- 
иыхъ податяхь, нѣкоторыми научными воиросами н отчетами.
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лнсь бы и пргшодились пт. строгую систому, какъ оФФИціаль- 
пые статистическіе отчеты^ такъ и свѣденія, собираемыя 
ежегодпо по заводш ъ и городамъ, касателыю горной про- 
мышленносги и металлической торговли, отъ присутственныхъ 
мѣстъ и частныхъ лицъ. Для этаго, кромѣ требованія еж е- 
годныхъ отчетовъ, департамептъ разослалъ бы программу и 
инструкціи мѣстпымъ горнымъ начальствамъ о томъ, какія 
свѣденія долшны быть по возможности собираемы. Кромѣ 
того, дѣлались бы запросы другимъ вѣдомствамъ, велась бы 
корреспонденція съ частными владѣльцами и учеными, и 
собирались бы свѣденія, помѣщаемыя по русской горной  
статистикѣ въ новыхъ книгахъ и періодическпхъ изданіяхъ.

На обязанности стола будетъ так?ке приготовленіе всѣхъ  
необходпмыхъ матеріаловъ для составлепія, « статистическаго 
приложепія къ горному журналу» иредакція котораго возло- 
жена па ученый комитетъ. Краткое извлеченіе изъ этой  
кпиги о величанѣ производительности иашохъ заводовъ б у -  
детъ переводиться на Французскій и нѣмецкій языки и печа- 
таться въ извѣстнѣйшихъ горныхъ заграничныхъ изданіяхъ *).

Такимъ образомъ въ столѣ этомъ сосредоточивались бы 
всевозможные правильно разсортированные и обработанные 
матеріалы и свѣденія по горной статистикѣ, которыя будутъ 
полезны для правительства, при рѣшеніи извѣстпыхъ воііро- 
совъ, для цептральнаго горпаго управленія, для его сообра- 
ж еиій, для общей государственной статистики, обработывае- 
мой въ учрежденіяхъ подвѣдомственныхъ мииистерству вну- 
треннихъ дѣлъ; для спеціалистовъ и т . д . Ііублика будетъ  
зпакомиться съ результатами изслѣдовапій чрезъ ежегодно 
иубликуемые отчеты ( « статистическое приложеніе», въ мѣ-

*) Незнаніе иностранцами нашвго гориаго дѣла иросто иногдэ изуши- 
тельпо. Папр. во псвмъ извѣстномъ и очень хорошемъ сочиненіи Б энфиль- 
да Огдапізаііоп сіе Гіікіпягігіе мы ирочли недавно, что главная промывка 
золота п[)оизводнтся у насъ въ Берсзонгь н Екатеринославдѣ!
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сяцесловѣ и въ др. м.). Учрежденіе это могло бы имѣть 
весьма важное вліяніе и для промышленпиковъ, а въ осо- 
бенности для тѣхъ лицъ, которыя желаютъ посвятить свои 
капиталы горному дѣлу, или же, пріискавъ въ своеи или 
чужои землѣ хорошія руды и т. п., пожелали бы ознако- 
миться съ общими условіями существованія въ извѣстной 
мѣстности горнозаводской промышленности. До сихъ поръ 
горное управлеиіе брало па себя только разложеніе наиден- 
ныхъ частпыми лицами рудъ, солей и т. п. При суще- 
ствованіи статистическаго стола, оио могло бы оказать имъ 
неменыпую пользу, сообщая важаѣйшія данпыя или опре- 
дѣляя условія сущоствованія горнаго дѣла въ извѣстномъ 
мѣстѣ. Для этаго, кромѣ таблицъ и свѣденій, при столѣ 
должно быть собраніе картъ лучшихъ сочипепій по горному 
дѣлу русскому и интереснѣйшія изъ ипострапныхъ книгъ, 
трактующихъ о горной статистикѣ.

Устройство стола обошлось бы конечпо весьма недорого. 
Польза же его, сравнптельно съ расходами, очевидна. Во 
всякомъ случаѣ, горное вѣдомство, издерживающее ежегодио 
около 20000 рублей на содержаніе магпитныхъ обсерва- 
торій, т. е. для поддержанія науки, имѣющей пока только 
чисто теоретическій интересъ, и нимало не относящейся до 
горной промышленпости, скорѣе могло бы пожертвовать 
неболыпуго сумму денегъ для учрежденія и организаціи 
предмета существепно для нсго важнаго.

Это согласовалось бы и вообще съ тѣмъ рвеніемъ, какое 
выказывается теперь повсемѣстно въ Роесіи въ собираніи 
и сбсуживаніи статистическихъ свѣденій. Необходимо вспом- 
і іп т ь ,  что оно усилилось, именно вслѣдствіе надлежащаго 
устройства центральнаго бюро и губернскихъ статистическихъ 
комитетовъ.

Настоятельпая пеобходимость преобразованія организаціи 
нашей горной статистики видна напр. изъ того, что госу- 
дпрственний совѣтъ, пересматривая тариФЪ на металлы,

Герн. Яіурн. Кн. II. 1 8 і і .  10
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выразился такъ: «что недостатокъ точныхъ свѣденіи объ 

истипномъ состояніи у насъ гориозаводской промышленно- 

сти , неудовлетворительность числовыхъ показаній, и разно- 

образіе и самое даяіе противорѣчіе нриводимыхъ мнѣній» 

пресятствовали обсудить надлежащшъ образомъ дѣло (см . 

В ы с о ч а й ш е  утвержденное миѣніе государствеонаго совѣта 

16 іюня 1852 года).
А если въ такомъ положеніи находится высшее учрежде- 

ніе въ имперіи, располагающее всевозможными средсгвами, 
то каково же положеніе частішхъ изслѣдователей пли про- 
мышленниковъ.

11 оручикъ Скальковскій.



И З В Ѣ С Т І Я  и С М Ѣ С Ь .
РАЗРА БО ТКА  КАМЕННАГО УГЛЯ В Ъ  ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРН ІИ

Вт. М оск. В ѣ д .  пиш угъ: Въ Т о и гп а і <1е З і-Р е Іе гв Ъ о и гд ,  въ 

Р и ж с к о й  газет ѣ  и въ нѣкоторыхъ другихъ  періодическихъ  
изданіяхъ не разъ  писали о постепенномъ истребленіи  лѣсовъ 
въ населенны хъ гѵберніяхъ Россіи , и въ отвращ еніе этаго ука- 
зывали на пласты камеинаго угля въ подмосковныхъ губерн іяхъ . 
М ежду прочимъ не разъ  указывали и на пласты каменнаго угля 
въ имѣнін г. Хомякова Абидимо, въ 12 вер стахъ  отъ  Тулы. Г. 
Буаталь, дѣла котораго шли въ Москвѣ успѣш но, какъ человѣкъ 
дѣятельный, предпріимчивый, воспользовалея этимъ указаніемъ, 
отправился въ селеніе А бидим о, осмотрѣль мѣстность, привезъ  
образцы угля, подвергъ ихъ химическому изслѣдованію въ л а -  
бораторіи  здѣшняго ремесленнаго учебнаго заведенія, отправилъ 
нѣкоторую  часть образцовъ въ Германію  и Ф ранцію и убѣдил- 
ся, какъ по результату здѣш нихъ изслѣдованій, такъ и по отзы- 
вамъ извѣстнаго германскаго ученаго химика г. Г ю бнера, что 
тульскій каменный уголь, при перегонкѣ сухим ъ путем ъ, даетъ  
1 8 %  дегтя, тогда какъ хорош ій уголь въ Германіи не даетъ  
болѣе 1 0 % . Не долго думая, г. Буаталь отправился снова въ 
Тулу и взллъ въ арендное содерж аніе, на двѣнадцать лѣтъ, а б и -  
димскіе пріиски, составляющ іе площадь въ 2 5 0 0 0 0  квадратныхъ  
саж ен ъ , при толщинѣ пласта отъ полутора до двѵхъ арш инъ, 
что составитъ до 150000  кубич. саж енъ или 1 2 5 0 0 0 0 0 0  пудъ  
угля. Затѣыъ оборотливый г. Буаталь заключилъ контракты съ  
сахарными заводами и Фабриками въ окрестностяхъ Тѵлы и 
Серпухова на еж егодную  доставку имъ болѣе 4 5 0 0 0 0  пудъ угля 
и началъ въ Абидимѣ постройкѵ заведенія для выгонки и очистки 
минеральнаго масла изъ добываемиго тамъ угля; мѣсяца чер езъ  
два-три онъ иадѣется освѣіцать Москву масломъ внутренняго  
приготовленія, которое обойдется ему несравненно дешевле за- 
граничнаго и подастъ возможность устроить за ум ѣренную  цѣну
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тпісое же освѣщ епіе, какъ па Воздвиженкѣ. Всѣ эти свѣденія  
почерппулъ я изъ доставлеіш ыхъ миѣ г. Буаталемъ контрактовъ  
и корреспонденцій.

О ТКРЫ ТІЕ КАШЕННАГО УГЛЯ НА СЫ РДАРЬИНСКОЙ ЛИНІИ.
При рекогносцировкѣ Каратаусскихъ горъ *), какъ сообщ аетъ  
« Р ус. Инвалидъ», произведенной минувшимъ лѣтомъ, открытъ 
каменный уголь, гю сѣверную  сторону горъ. По разсказамъ  
мѣстныхъ киргизовъ, каменный ѵголь можетъ добываться въ 
значительномъ количествѣ и издавна употребляется жителями 
для топлива. ГІри накаливаніи безъ  доступа воздуха, испытан- 
ные образцы каменнаго угля дали до 60%  почти неспекаю щ а- 
гося кокса и отдѣляютъ до 40%  летучихъ вещ ествъ, при со- 
верш енномъ же сожиганіи оставляютъ до 5 ,22%  золы. Тепло- 
родная епособность этого угля=г5445 единицамъ, плотность 
его— 1,30 ; онъ имѣетъ бурый цвѣтъ, раковистый пзломъ, смо- 
листый б.іескъ, при накаливаніи трещ итъ и горитъ съ  отдѣле- 
ніемъ желтоватаго пламени, которое скоро исчезаетъ . Такой 
уголь можетъ быть употребляемъ преимущ ественно при опера- 
ціяхъ, н е требую щ ихъ сильнаго жара, напримѣръ: для домаш- 
няго отопленія, для нагрѣванія паровыхъ котловъ и т . п. О г- 
крытіе каменнаго ѵгля въ Каратаусскихъ горахъ имѣетъ перво- 
ст еп зн н ую  важность для всей сырдарьинской линіи, страдаю- 
щ ей отъ недостатка топлива и, въ особенности, для нашей  
аральской ф л о т и л і и ,  для когорой минеральное топливо достав- 
ляется съ  Допа и обходится по 1 р . 55  к. за пудъ. Хогя 
найденный уголь и не лучшаго достоинства, но такъ какъ онъ, 
по всей вѣроятнссти, добывается киргизами съ  самой поверх— 
ности зечли или на весьма незначительныхъ глѵбинахъ, то есть  
полная надежда, чго при правильной разработкѣ, когда добыва- 
ніе будетъ  производнться на болѣе значительныхъ глубинахъ, 
уголь будегъ  получаться уж е вполнѣ удовлетворптельныхъ 
свойствъ.

’ ) Каратауескія горы находятся вт> Киргйзскоіг с.тспи Оренбургскаго 
вѣдомства; см. о геогностическо.мь составѣ нхъ Горн. Ж . № 1, 186-4 г . 
стр . 82.



и з у ч е н і е  с в о й с т в т ь  ж е л ё з а  и с т а л и .С т . г. Сизанкура.
Опредѣленіе условій, которымъ должиы удовлетворять п р о -  

изведенія желѣзныхъ заводовъ и особенно лигыя, для того чтобы  
ихъ ыожно было протягивать въ валкахъ, составляетъ одинъ изъ  
самыхъ любопытныхъ вопросовъ въ металлургіп желѣза и стали. Я 
изучалъ методу г. Б ессем ер а, доставляющую новый и разнообраз- 
ный рядъ литыхъ продукговъ; она позволяетъ слѣдить за всѣми яв- 
леиіями, производимыми дѣйствіемъ атмосФ ернаго воздуха на р ас-  
нлавленный чугунъ . Вдуваніе воздуха въ ч угун ъ , находящ ійся въ 
такомъ состояніи, имѣетъ послѣдствіемъ сначала сгоран іе э л е -  
ментовъ болѣе нежели желѣзо снособны хъ къ окисленію , именно 
кремнія, металловъ земель и марганца; потомъ сгораніе со ед и -  
неннаго съ  желѣзомъ углерода и графита. Э го горѣніе п р о и с х о -  
дитъ , повидимому, постепенно, правильно обращ ая чугунъ  въ 
ковкое состояиіе и постоянно возвышая тем пературу. Когда 
оно окончится, желѣзо дѣлается главнымъ сгорающ имъ в ещ е-  
ствомъ, окисляясь одновременно съ  сѣрою  и ф осф ором ъ, п о -  
чему два эти тѣла, особен н о послѣднее, не могутъ быть отдѣ* 
лены отъ желѣза возможными на практикѣ способамн. О ч и щ е- 
ніе чугуна отъ примѣси, повидимому столь энергическое, дости- 
гаетъ своего предѣла чрезъ усилеиіе сродства жслѣза къ кисло- 
роду при очень возвііішенной тем пературѣ, когда расплавлен- 
ный металлъ, насыщенный растворенными въ немъ окисляющи- 
ми газами, принимаетъ особен н ое состоя н іе , предш ествую щ ее  
дѣііствительному окисленпо и становптся перегорѣвш имъ (зигаГ- 
і'іпё о и  о х і^ ё п ё ) .  О ііерацію  останавливаю тъ, когда это состо- 
яніе будетъ  уж е достигнуто; въ это время достаточио прнба- 
вить къ жидкому продукту нѣкоторое колпчество расплавлен- 
паго чугуна, чтобы обратить его въ болѣе или менѣе о б у г л е -  
роженны й металлъ, большею частію снособны й къ протягива- 
н ію . Если безъ  такоіі прибавки иоп робую тъ  выпустить п е р е г о -  
рѣвшій, очень плавкій металлъ, то содерж ащ іеся въ немъ газы 
пронзводятъ чрезъ  отдѣленіе дѣйствителыіый безпорядокъ въ его  
сложеніи и отвердѣвшія свинкн не могутъ быть подвержены  
протяжкѣ.

ІІрибавленіе чугуна измѣняегъ составъ газовъ, персводя ихъ  
въ самую высокую степень соединенія съ углеродомъ и тѣмъ 
не мевѣе газы отдѣляются при выпускѣ. Если это прибавленіе 
сдѣлаію въ количествѣ недостаточномъ для иадлежащаго обугле- 
рожеиіа всей массы, то  операція можетъ дать для сравнснія два
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металла, довольно близкіе между собою  по составу: одинъ— иеспо- 
собны й къ протяжкѣ, содерж ащ ій въ растворѣ окисляющіе газы, 
и др угой — удобно протягиваемый и содерж ащ ій газы въ высшей 
степени соединенія съ  углеродомъ.

Я продолжалъ наблюдать явленія, производимыя газами при  
различныхъ сп особахъ  обработки, которымъ подвергаются по- 
лученные сорты стали. Въ литейняхъ, во время плавки и послѣ  
выпуска стали или желѣза, болѣе либо менѣе обуглерож еннаго, 
я замѣчалъ, что газы заключаются во всѣхъ жидкихъ п родук- 
тахъ , въ количествѣ тѣмъ большемъ, чѣмъ металлъ имѣлъ болѣе 
высокую тем пературу. В о время охлажденія они отдѣляются и 
всегда при отвердѣніи— въ очень ощутительномъ количествѣ; 
впрочемъ они, повидимому, задерживаются отчасти, когда на- 
чинается крисТаллизованіе; это особенно обнаруживается въ 
твердыхъ сортахъ  стали, тогда какъ въ мягкихъ, и тѣмъ въ 
сильнѣйшей степ ен и , чѣмъ они мягче, газы производятъ своимъ  
отдѣленіемъ соверш енно сходныя явленія какъ и въ горны хъ  
породахъ . О тдѣленіе газовъ составляетъ затрудненіе, к о -  
т ор ое въ литейняхъ стараются устранить посредствомъ п р е-  
досторож ностей , признаваемыхъ повсю ду необходимыми. И зъ  
всей совокупности сдѣланныхъ наблюденій можно вывести, что 
способны е къ протягиванію литые продукты, сталь и желѣзо, 
содерж ащ іе болѣе или менѣе углерода, въ жидкомъ состояніи  
содерж атъ всегда въ растворѣ газы, насыщенные углеродомъ; 
напротивъ, присутствіе въ этихъ самыхъ продуктахъ окисляю - 
щ ихъ газовъ достаточно для того , чтобы сдѣлать ихъ негод- 
ными для протягиванія. С пособъ  наблюденія не позволяетъ впро- 
чемъ опредѣлить количество азота, съ  коимъ газы могутъ быть 
смѣшаны. Въ "тѣхъ случаяхъ, когда сталь и болѣе либо менѣе 
углеродистое желѣзо подготовляются раскаливаніемъ къ какой 
нибудь м еханической обработкѣ , я замѣтилъ, что по крайней  
мѣрѣ н е ниже краснокалильнаго жара металлы эти всегда насы- 
щены газами. Для доказательства я укажу только на легкость, 
съ  которою  они окисляются или обуглероживаются въ самыхъ  
внутреннихъ своихт, частяхъ, смотря по роду газовъ, находя- 
щ ихся съ  ними въ прикосновеніи. Дѣйствія эти тѣмъ бы стрѣе, 
чѣмъ выше тем пература, чѣмъ значительнѣе масса дѣ йствую - 
щ ихъ на нихъ газовъ, или чѣмъ чащ е газы эти возобновляют- 
ся . Углеродисты е продукты представляютъ рядъ годныхъ для 
протягиванія сортовъ, мало отличающихся между собою  въ хи-



мическомъ отнош еніи, но которые въ практикѣ оставляютъ д о -  
вольно широкій произволъ для полученія металла различныхъ  
степ еи ей  твердости, опредѣлительно разграничивающ ихся одна 
отъ др угой . Продукты бываютъ негодны къ протягиванію, 
когда содерж атъ окисляющіе газы; е'сли они проникаю тъ только 
часть металла, то сп особность къ протяжкѣ и счезаетъ  въ этой  
части и она обнаруж иваетъ въ валкахъ явные пороки.

И  такъ, только насыщенные углеродомъ газы м огутъ заключать- 
ся  въ годныхъ къ протяжкѣ продуктахъ въ расплавленномъ или 
раскаленномъ до красиа состояніи; такъ какъ присутствіе газовъ  
есть неизбѣж ное условіе въ желѣзѣ и стали при высокихъ темпера- 
т ур ахъ , то нельзя не прилагать большаго старанія къ том у, 
чтобы газы эти были насыщены углеродомъ. Я не могу о п и -  
сать здѣсь практическихъ выводовъ. къ коимъ повели эти фэктьі 
и которые описаны въ особом ъ моемъ сочиненіи.

Но я также былъ приведенъ изученіемъ описанны хъ мною  
вкратцѣ явленій, къ теоретическом у заключенію о составѣ стали. 
Различные по твердости сорты стали происходятъ всегда отъ  
дѣйствія углеродистаго газа (окиси углерода), болѣе или менѣе 
смѣшаннаго съ  азотом ъ, на желѣзо. Я умолчу пока о химиче- 
ской роли азота, чтобы возвратиться къ ней въ концѣ. Д ѣ й -  
ствіе углеродистаго газа на желѣзо состои тъ  въ присоединеніи  
нѣкотораго количества углерода къ твердой желѣзистой массѣ  
и въ оставленіи газа въ газообразномъ состояніи въ частичныхъ  
пром еж угкахъ этой массы. Твердыя частн и газъ имѣютъ п о -  

этом у общ ій химическій элем ентъ— углеродъ.
Удерживаемое сталью количество газа нзмѣняется съ  темпе- 

р атур ой . Сталь въ жидкомъ состояиіи содерж итъ въ растворѣ  
больш ое количество углеродистаго газа, смѣшаннаго болѣе или 
менѣе съ  азотом ъ. Эти газы отдѣляются всегда замѣтнымъ обр а-  
зомъ при охлажденіи, но вѣроятно также отчасти удерж нваю т- 
ся прн отвердѣніи и при начинаю щ емся дѣйствіи кристаллиза- 
ціи. Газы остаю тся въ массѣ до краснокалильнаго ж ара, то есть  
до тѣстообразнаго состоянія, когда жаръ спускается отъ вы с-  
пшхъ степеисй  къ низш имъ, или же онъ обнаруживается въ ней  
снова, когда доходіггъ до этаго ж ара, возвышая тем пературу  
холодной массы.

Закалка удерж нваетъ газы въ частичныхъ промежуткахъ, 
препптствуя кристаллизаціи, которой присутствіе газовъ противо- 
поставлястъ также повое затрудненіе. ІІоэтому закалка безъ
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новаго откаливанія сопровождается наиболынимъ поглощ еніемъ  
газовъ и придаетъ имъ самую  больш ую уп ругость. Откалива- 
н іе , за коимъ слѣдуетъ медленное охлажденіе, допуская въ боль- 
ш ей или меныпей степени возвратъ къ кристаллическому с о -  
стоянію , позволяетъ газамъ отчасти отдѣляться, ш и  сп о с о б -  
ствуетъ п ер еходу ихъ тож е отчастп въ химическое соединеніе  
съ  элементами металла. У пругость закаленной стали есть слѣд- 
ствіе упругости  заключающихся въ ней газовъ. Увеличеніе 
объема при закалкѣ естественно происходитъ отъ  присутствія  
газовъ. Болыное сопротивленіе и хрупкость закаленной стали 
зависятъ отъ болѣе или менѣе стекловиднаго состоянія, сообщ а- 
емаго стали закалкой.

Въ практикѣ различаютъ съ болыпою тщательностыо стале- 
ватое желѣзо, даю щ ее пост оянпую  сталь *), отъ несталеватаго, 
дающ аго только непостоянные сорты стали, хотя, повидимому, 
нѣтъ рѣзкой границы, раздѣляющ ей оба рода стали. П остояп- 
ство выдѣлываемой стали могло бы доставить одинъ изъ т е о р е -  
тическихъ элемеитовъ для классиФ икаціи видовъ желѣза, кото- 
рая до сихъ поръ вся основана на торговой цѣнности и на 
знаніи свойствъ и происхож денія р удъ . ІІастоящ ее желѣзо для 
выдѣлки стали то, котораго частичныя свойсгва допускаю тъ  
описанныя мною измѣненія въ углеродистомъ газѣ, т. е . вступ- 
леніе элементовъ газа въ химическое соединепіе и отдѣленіе его  
изъ выдѣлаиной стали. Сверхъ того, эти частичныя свойсгва 
связаны, повидимому, съ  тѣми свойствами, отъ коихъ зави- 
сятъ магнитныя явленія бъ металлѣ. Иапротивъ, несталеватые 
сорты желѣза весьма несоверш енно задерживаютъ въ себѣ  газъ  
и не сголь хорош о допускаю тъ вступленіе составныхъ его ч а -  
стей въ химическое соединеніе со сталью. Углеродистыя соеди-  
ненія желѣза имѣютъ болѣе иаклонности къ образованію гра- 
Ф н т а ;  они задерживаютъ въ себѣ  углеродъ непостояннымъ обра- 
зо*мъ, что зависитъ, можетъ быть, отъ сложности соединеній . 
Судя по извѣстнымъ до сего врсмени практическимъ р езул ьта-  
тамъ, получаемые пзъ пихъ сходны е со сталыо продукты, вслѣд- 
ствіе легкости, съ  которою  они теряю тъ твердость ири повто- 
ряемомъ дѣйствіи жара, суть, повидимому, только ложная сгаль.
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свои свойства. Ѵсд.
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Б езъ  сомнѣиія, только при выдѣлкѣ этой послѣдней, азотъ  
(кромѣ тѣхъ случаевъ, когда онъ можетъ быть случайно у д ер -  
жанъ сталыо) и нѣкоторые металлоиды въ состояніи  играть х и -  
мическую роль, которую  интересно бы было хорош о изслѣдо- 
вать. Но понятно, что виды настоящ ей стали м огутъ  обойтись  
безъ  нихъ, потом у что, въ строгомъ смыслѣ, достаточно счи- 
тать углеродъ единственны мъ дѣятелемъ, чтобы объяснить  
представляемыя сталью явленія, замѣтивъ, что тамъ гдѣ углеродъ  
находится въ газообразномъ состояніи, его всегда можно найти 
при испытаніяхъ въ жидкомъ состояніи углерода *).

( Хе Тескпоіодізіе , поѵетЬге 1863, р .  (І5).

СПОСОБЪ П О К РЫ ТІЯ  ІИЬДЬЮ  И П О С ЕРЕБРЕН ІЯ  Ж ЕЛ Ѣ ЗА  

г. с у ш ь е .  Для покрытія желѣза мѣдыо, его погруж аю тъ въ 
теплую  жидкосгь, состоящ ую  изъ:

сѣрной к и с л о т ы ...........................  1 часть
сѣрнокислой м ѣ д и ......................  3 —
кислаго виннокислаго кали. . 6 —
обыкновенной воды......................... 100  —

Вынувши и»ъ жидкости, желѣзо обмываютъ водой и высуш и- 
ваютъ, погрузивш и его въ древесны е опилки.

Покрытое такимъ образом ъ мѣдыо желѣзо серебри тся  б езъ  
употребленія гальванической баттареи и горячихъ растворовъ, 
слѣдующ имъ способом ъ: для этаго употребляю тъ доскѵ, амальга- 
мированную азотнокислой р туты о, и желѣзо, покрытое мѣдыо, 
приводятъ въ прикосновеніе съ  этимъ средствомъ для возста- 
новленія металловъ въ процѣженномъ растворѣ азотнокислаго 
сер еб р а  и синеродистаго калія, приготовлеш юмъ прямо въ 
такихъ пропорціяхъ:

С инеродистаго к а л і я ......................................................  9 частей.
Кристаллизованнаго азотнокислаго се р е б р а . . 1 —
В о д ы .............................................................................................100 —
У потребляя тѣ же пріемы, можно также серебрить  мѣдь 

и покрытое ею  желѣзо извѣстными способам н. Даже о п и -

’ ) Часто встрѣчастся необходимость обраіцаться къ снисхожденію чита- 
гелеіі ири нссовершснно ясномъ нсроводѣ стагеіі; извѣстно, чго не всѣ 
авторы ш іш угь  совсршешю лсно. Р»д.



саннымъ способом ъ можно почрывать мѣдыо и серебром ъ  
цинкъ, свинецъ, олово, чугунъ  и др угіе металлы. В ы го-  
ды его заключаютоя преимущ ественно въ слѣдующ емъ: 1, 
въ покрываніи мѣдыо, лучш е принимающ ею новую м етоду се -  
ребренія; 2) въ осажденіи матоваго сер еб р а , происходящ емъ  
б езъ  нагрѣванія, при дѣйствіи возстановляющ ей доски; 3) въ 
сбереж еиіи  расходовъ, зависящ емъ отъ употребленія азотиоки- 
слаго сер ебр а  безъ  предварительнаго разложенія; 4) въ быстро- 
тѣ приготовленія и дѣйствія употребляемыхъ дѣятелей.

(О т т уд а  же, стр, 67).
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УСПѢХИ ФРАНЦУЗСКОЙ ГОРНОЙ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ въ
п о с л ѣ д н е е  в р е іи я .  Въ надсждѣ, что Горный Ж урналъ и 
Памятная Книжка для русскихъ горныхъ людей успѣли нѣсколь- 
ко заинтересовать читателей въ послѣдствіяхъ для горной про-  
мышлениости отъ новыхъ заключениыхъ въ Европѣ комімерче- 
скихъ трактатовъ, извлекаемъ изъ бельгійскаго журиала: К еѵ ие  

и п іѵ ег зе ііе  ( іезш іп ез , <1е 1а т е іа і іи г ^ іе  е І с . ,з е р І е т Ь г е  е і  осІоЬ ге  
1 8 6 3 , нѣсколько статистическихъ свѣденій о горномъ дѣлѣ во 
Франціи.

Ф ранцузское гор н ое управленіс публиковало въ концѣ 1861  
года краткій обзор ъ  статистическихъ даниыхъ съ  1853  по 1859  
годъ. П ри Лудовикѣ Филиппѣ оно пѵбликовало въ началѣ каж - 
даго года результаты горной промышленности за годъ назадъ: 
такъ въ началѣ 1845  года изданы статистическія цім>ры за 1843  
годъ. Въ 1847  и 4 8  начались опаздыванія; результаты 1846  
вышли въ свѣтъ въ октябрѣ 1848  года и были послѣдними. 
изданными отдѣльно; черезъ  8 лѣтъ, въ октябрѣ 1 8 5 4 , были 
изданы результаты 1 8 4 7 — 52 годовъ и послѣ того надобно было 
пять лѣтъ ожидать слѣдующ аго изданія, и неизвѣстно когда 
дождемся публикаціи новѣйш ихь данныхъ.

Со времени заключенія коммерческаго трактата съ  Англіей, 
вступившаго въ силу съ  1 -г о  октября 1 8 6 0  года, особенно лю - 
бопытно слѣдить за исчисленными съ  точпосты о иослѣдствіями 
трактата и весьма жаль, что до сихъ норъ это ещ е невозмож- 
н о . Едішствеішьшъ документомъ для этаго служитъ «О бзоръ  
состоянія имперіи», иредставляемый каждогодно закоподатель- 
ному к орпусу, но заключающіяся въ немъ цьм>ры только приб- 

лизительиыя. Для камеішоугольной промышлениости, часгные
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люди старались пополнить недостатокъ  оффиціэльныхъ свѣденій: 
комнтетъ Ф ранцузскихъ  углепромыш ленниковъ издаетъ каждый 
годъ одинъ томъ, подъ заглавіемъ: «С остояніе каменноугольной  
промыш ленности въ 1 8 ..  го д у » . Это изданіе, вмѣстѣ съ  лю бо- 
пытными подробностями объ  усп ѣ хахъ  и нуж дахъ уголыіыхъ  
копей, содерж итъ статистическіе документы, которы е автору  
удается достать.

И зъ  всѣхъ упомянутыхъ документовъ извлекаютсл слѣдую щ іе 
выводы о производительносги и потребленіи каменнаго угля во 
Ф ранціи въ послѣднее время:

отношеше про-
Годы потребленіе производителыюсть изводителыюсти 

къ потребленію.

1853  — 94-22405 тоннъ *) 5 9 3 7 9 8 5  тоннъ 63%
1859  — 1 3 063662 —  7 4 8 2 5 7 2  — 57
1860  — 1 3 9 9 9 7 9 0 —  8 0 3 9 1 6 8  — 57
1861 — 1 4 4 0 0 0 0 0 —  8 4 0 0 0 0 0  — 60
1862  — 1 5 3 0 0 0 0 0 —  9 4 0 0 0 0 0  — 61
П огребленіе 18 6 2  года въ 1 ,6 2  раза превосходитъ потребле- 

ніе 1853  года. П роизводителыюсть 18 6 2  года въ 1 ,6  раза пре- 
восходигъ производительность 18 5 3  года.

По этимъ чнсламъ участіе мѣстной производительноети въ 
обіцемъ потребленіи угля во Ф ранціи ощѵтительно увеличилось 
въ 1861 и 62 годахъ въ сравненіи съ  предшеетвовавшими. 
И звѣстно, что было дѣйствительное увеличеніе, но можно ду -  
мать, чго оно было н е такъ значителыю, какъ показано выше: 
цьіФры погребленія заимствованы пзъ  изданія «Состояніе камен- 
ноугольной промышленности» и онѣ могутъ быть менѣе настоя- 
щ ихъ .

Приведемъ теперь ту часть «О бзора состоянія им періи», ко- 
торая относится спеціально къ желѣзнымъ заводамъ. Результаты  
дѣйствія ихъ въ 1862  году не менѣе замѣчательны, какъ и 
относящіеся къ каменноуголыіымъ копямъ. Въ течен іе этаго  
года было выплавлено какъ передѣльнаго чѵгуна, такъ и ч угу-  
на для вторичной переливки въ издѣлія и отливокъ изъ дом ен -  
пыхъ печей 2 8 5 0 0 0 0  метрич. центиеровъ **) на древесномъ  
углѣ, стоимосты о въ 4 8 7 3 0 0 0 0  Ф ранковъ, и 7 6 8 0 0 0 0  метрич.

М Франпузская тонна и.ш 1000 килограм. — 61 пуду.
" ) Метрич. центнеръі-іО, 1 тошіы и.ш 0 пуд. 4 Фунта.
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ц снт. на одиомъ коксѣ или въ смѣш еиіи съ  древесньш ъ углемъ, 
цѣыностыо въ 8 6 4 0 0 0 0 0  Франк.; всего 1 0 5 3 0 0 0 0  м. ц .,  цѣн- 
носты о въ 1 3 5 1 3 0 0 0 0  <і>р.

Въ 1861 г . количество чугуиа, выилавленнаго на древесномъ  
углѣ, составляло 2 9 8 0 0 0 0  м. ц ., то есть на 1300 0 0  ц. болѣе 
противъ 18 6 2  года; папротивъ, количество чугуна, выплавлен- 
наго однимъ коксомъ или смѣсью обоихъ горю чихъ м атеріа- 
ловъ, было только 5 9 0 0 0 0 0  м. ц ., и слѣдовательно въ 1862  
году оно увеличилось на 1 8 0 0 0 0 0  ц .; общ ее же увеличеніе 
выплавки чугуна составляло 1650000  ц .

Если сравнить общ ую  производительность 1862 года, 1 0 5 3 0 0 0 0  
м. ц .,  съ  производителыюстыо 1859 года, предшествоваишаго 
закліоченію трактата, увидимъ, что общ ее количество выплав- 
леннаго тогда чугуна 8 5 6 1 5 2 3  м. ц. на у 5 менѣе нежели въ 
1 8 6 2  году и въ этом ъ послѣднемъ, сверхъ того , ввезено изъ  
Англіи 1 6 0 0 0 0 0  м. ц. сыраго чугуна, чего ііреж де не было; 
слѣдовательно, со  времени коммерческаго трактата послѣдовало 
развитіе пропзводительности и потребленія, усилились вмѣстѣ и 
національная работа и потреблепіе.

В ъ отнош еніи къ желѣзу, собранныя до сего времени св ѣ -  
денія приводятъ къ резѵльтатамъ не менѣе ѵдовлетворитель- 
нымъ. Въ 1862  году было выдѣлано 71 1000 м . ц . желѣза на 
древесиомъ углѣ, стоимостью  на 2 9 8 7 0 0 0 0  <і>р. и 2 9 4 0 0 0  м. ц . 
носредствомъ смѣси двухъ горю чихъ матеріаловъ, стоимостыо  
иа 1 0 1 0 0 0 0 0  Фр., въ 1861 количество желѣза, выдѣланнаго дре-  
веснымъ углемъ, составляло 7 6 6 0 0 0  м. ц ., а количество желѣза, 
выдѣлаинаго смѣсыо обоихъ горю чихъ матсріаловъ, простира- 
лось до 3 2 4000  м. ц ., слѣдовательно въ сложиости обоими сп о-  
собами выдѣлано въ 1862  году менѣе 85000  м. ц. ІІо съ  др у-  
гой стороны выдѣлка желѣза каменнымъ углемъ усилилась въ 
1862  году. по меныней мѣрѣ, до 6 мил. м. ц ., стопмостыо до 
14 3 1 1 0 0 0 0  Ф р . ,  между тѣмъ какъ въ 1861 этимъ снособомъ  
выдѣлано только 4 6 3 7 0 0 0  м. ц .,  цѣнностыо въ 115000000  Ф р . ,  

такъ что въ 1862  году выдѣлка желѣза каменнымъ углемъ нре- 
восходила выдѣлку предшествовавш аго года на 1363000 м. ц. 
и что въ сложности, посредствомъ всѣхъ родовь горючаго м а- 
теріала, производительность 1862  года усилилась въ сравненіи  
съ  1861 на 1 2 78000  м. ц .,  соотвѣтствующ имъ излишку въ 
цѣнѣ на 2 6 3 8 0 0 0 0  Фр.

Если сравш іль 1802 годъ съ  1859 , то прпдемъ къ слѣду-
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Ющимъ результатамх: ві> 1859  выдѣлано желѣза древеснымъ  
углемъ 9 0 6 5 4 4  м. ц .,  смѣсью двухъ горю чихъ матеріаловъ  
1 6 9 3 3 4  м. ц. и наконецъ каменнымъ \гл ем ъ  4 1 2 5 1 1 4  м. ц ., 
слѣдователыю общ ая производптелы юсть равняласі- 5 2 0 0 9 9 2  
м. ц. П оэтому въ 18 6 2  году древесиымъ углемъ выдѣлано ме- 
нѣе почти на 2 0 0 0 0 0  м. ц .; иапротивъ, выдѣлка смѣшаннымъ 
матеріаломъ увеличилась на 1 2 5 0 0 0  м. ц .,  а каменнымъ у г -  
лемъ на 1900000  м. ц .;  такимъ образом ъ общ ая п р ои зв о-  
дительность увеличилгсь въ 18 6 2  году противъ 1 8 5 9 , по 
меныпей мѣрѣ, на 1 8 0 0 0 0 0  м. ц. Къ тому же въ теченіе 1862  
вг.озт, изъ Англіи во Ф ранцію желѣза всѣхъ сортовъ , не вклю- 
чая листоваго и стали, иростиралсл до 1 2 2 0 0 0 0  м. ц . и сл ѣ -  
довательно здѣсь мы приходимъ къ тому же заключенію какъ и 
при чугунѣ , что конкуренція была выгодна какъ для п рои зво-  
дителя, такъ и для потребителя.

Принимая въ соображ епіе усп ѣ хи , сдѣланные горпою  п р о -  
мыгаленностыо во Ф ранціи, сотруднш гь журнала К еѵ и е и п і-  

ѵ ег зе ііе , С. Іорданъ, приходитъ къ заключеиію, что не смотря 
на затрудненія, происходящ ія отъ невполнѣ удовлетворитель- 
наго состоянія перевозочны хъ п утей , спеціаліны хъ узаконеній  
н адмииистративныхъ правилъ, не смотря на двѣ націоналыіыя 
войиы, на продолжительный и трудный металлургическій к р и -  
зисъ (во врсмя итальянской войны и послѣ до 1862' года), не 
смотря на предш ествовавш ее коммерческому апглоФ ранцуз- 
скому трактату состоя н іе  недоразумѣнія и на послѣдствія эта- 
го трактата, должно по неволѣ сознаться, чтобы ни говорили  
пессимисты , какъ изъ числа протекціонистовъ, такъ и изъ за- 
щитниковъ свободной торговли, что промышленность, обладаю- 
щая такою  живучесты о и обнаружившая на зло препятствіямъ  
такое бы строе развитіе, служитъ вѣрпымъ и драгоцѣннымъ  
элементомъ могущ ества для Франціи и заслуживаетъ поддержки  
посредствомъ внутреннихъ преобразованій . Къ чнслу н е о б х о -  
димыхъ рсФормъ г. Іордапъ относитъ  упрощ ен іе адм инистра- 
тивной регламентаціи и иониженіе податей, и всякихъ п о ст о -  
роннихъ платеж ей, которые онъ считаегъ выгае бельгійскихъ  
и англійскихъ.

Что касается до другихъ употребительныхъ металловъ, кромѣ 
желѣза, то производство ихъ во Ф раиціи стонтъ на низкон  
стеиени. М инистръ публичныхъ р аботъ , въ рапортѣ им пера- 
тору, соировождающ емъ обзоръ статистическихъ данны хъ, н а -



— 320 —

ход и гь  естествен н ую  причину такого положенія вещей въ н е -  
выгодномъ распредѣленіи и бѣдности металлическихъ мѣсторож- 
деній . Г . Іорданъ думаетъ, что это объ яснен іе далеко н еудов-  
летворнтелы ю , хотя, повидимому, и легко выводится и зъ  ста- 
тистическихъ свѣденій. Франція совсѣмъ не такъ скѵдно н а -  
дѣлена металлическими мѣсторожденіями, какъ это говорятъ  
нногда, безъ  достаточны хъ доказательствъ; она можетъ также 
ізвозить съ  выгодою на многихъ пунктахъ своихъ береговъ , 
меж ду прочимъ на Средиземномъ морѣ, иностранныя свинцо- 
выя, серебряны я, цинковыя п мѣдныя руды . Причины ж е, п ре-  
пятствующ ія усп ѣ ху выплавки металловъ, совсѣмъ не исключи- 
тельно естественны я, но въ большой стеііени очень искуствен- 
ныя и отъ правительства зависитъ уничтожить нѣкоторыя пзъ  
нихъ . М ежду этими послѣдними причинами указываются тѣ же 
самыя, какъ и нри желѣзномъ производствѣ.

О Б Ъ  УП О ТРЕБЛ ЕН Ш  О Б Р Ѣ ЗК О Б Ъ  ОТТЬ БЕССЕМЕРОВОЙ  

стдли. Въ « В іг т іп § Ь а т  І о и г п а і»  напечатанъ отвѣть Генриха  
Б ессем ер а на статью подъ заглавіемъ «что дѣлать съ  обрѣзка- 
ми отъ Бессем еровой стали?» Въ отвѣтѣ своемъ г. Б ессем ер ъ  
говорптъ:

. . . .  Обрѣзки отъ стали могутъ употребляться, во-первы хъ, 
какъ сырой матеріалъ для приготовленія слитковъ литой стали. 
Я могу утвсрдительно сказать, что все количество обрѣзковъ  
отт. Бессемеровой стали, полученное въ одномъ заводѣ въ те-  
ченіи двухъ послѣднихъ лѣтъ, было продаио Фабрнкантамъ ли- 
той стали, которые сплавляли ихъ въ тигляхъ, соверш енйо тѣмъ 
ж е способом ъ какъ при обработкѣ обрѣзковъ отъ стали, выдѣ- 
ланной прежнимъ процессом ъ. Во-вторы хъ, обрѣзки могутъ  
йоетупать обратно въ Бессем сровъ процессъ; такое у п о т р еб -  
леніе ихъ особенно выгодно, потому что они снова превращ а- 
ю тся въ слитки какого угодно вѣса, безъ  значительнаго задол- 
женія работы. Когда обрѣзки имѣютъ небольш ую величину, то 
ихъ забрасываютъ въ реторту холодными и я знаю , по мно- 
жеству случаевъ, что 2 центнера холодны хъ обрѣзковъ могутъ  
быгь употреблепы  на каждую тонну сыраго чугуна, впущ енна- 
го въ со су д ъ . Обрѣзки соверш еіш о расплавляются въ теченіи  
процесса, и увеличиваютъ собою  вѣсъ слйтковъ, безъ  малѣйша- 
го увеличеиія въ потребленіи работы, горючаго матеріала или
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механической силы; одпакожъ найдено болѣе выгоднымт. сталь- 
ные обрѣзки предварительно нагрѣвать. При послѣднемъ с п о -  
собѣ , довольно значительныя массы сгали, отъ  5 до 7 ц ен т н е-  
ровъ вѣсомъ, соверш енно расплавлялись въ р етортѣ  въ продол- 
женіи короткаго промежутка времени, необходимаго для о б е з у -  
глероженія всего количества сыраго чугуна. Въ третьихъ обрѣзки  
отъ Б ессем ер овой  стали могутъ идти въ сварку, соверш енно  
такимъ же сп особом ъ , какъ и обыкновенная желѣзная ломь. Х отя  
нѣкоторые выводятъ изъ своихъ опытовъ заключеніе, что обрѣзки  
не могутъ свариваться даже при такомъ нагрѣваніи, при к ото-  
ромъ металлъ начинаетъ уж е раздробляться подъ молотомъ, но 
я могу привести результаты, полученные въ валовомъ производ- 
ствѣ, доказывающ іе, что даѵке металлъ, взятый прямо изъ  р а з -  
ливательнаго ковша, въ своемъ необработанном ъ состояніи , м о- 
ж етъ отлично свариваться. Одинъ изъ заводчиковъ, п ользѵю - 
щ ихся моею прпвиллегіею, пиш етъ, что ему удалось п р и гото-  
вить пару осей  для желѣзныхъ дор огь  чрёзъ  сварку стальныхъ  
обрѣзковъ, и что едва-ли онъ могъ бы получить столь отличное 
издѣліе какимъ бы то ни было другимъ сп особом ъ . О нъ же утверж - 
даетъ, что въ сваренны хъ стальныхъ бандажахъ сварка столь х о р о -  
ша, что при пробѣ сломать ихъ по мѣсту сварки, разломъ пропс- 
ходитъ почти иостоянно по той или другой сторонѣ отъ этого мѣ- 
ста; въ самомъ дѣлѣ сварка бапдажей изъ Б ессем еровой стали столь 
хорош о удается, что одинъ изъ псрвыхъ торговыхъ домовъ не- 
давно принялъ у  себя этотъ  п р оц ессъ , и приготовилъ болѣе 
100 тоннъ стальныхъ ободьевъ, отлично сваренны хъ, изъ к о -  
торы хъ многіе имѣютъ наиболыніе размѣры, употребляемы е для 
локомотивовъ. Чго касаетса до сварки обрѣзковъ въ пакетахъ, 
то я могу привести слѣдую щ ій примѣръ. Компанія Лондонской  
н сѣверозападной жслѣзной дороги, имѣя запасъ рельсовыхъ  
концовъ, полученныхъ прн выдѣлкѣ 5 0 0  тоннъ рельсовъ изъ Б ес-  
семеровой стали, начала сваривать эти концы въ пакетахъ, 
соверш енно также какъ это дѣлается съ  желѣзцыми концами. 
Пакеты прокатывались въ пластины, когорыя потомъ уп о т р еб -  
лялись на верхню ю  и нижню ю  покрышки др уги хъ  пакетовъ, 
составленныхъ изъ стары хъ желѣзныхъ рельсовъ; послѣдніе 
прокатывались въ новыя рельсовыя полосы, у  которыхъ такимъ 
образомъ верхияя и нижняя поверхиости были стальныя, в н у -  
тренпяя же часть состояла изъ обыкповеннаго желѣза. Такимъ 
способомъ было приготовлено болѣе 100 рельсовъ, и послѣ м н о -
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гихъ напрасныхъ попытокъ оторвагь сталь отъ желѣза, посред- 
ствомъ закаливанш въ водѣ или другими способами, рельсы эти  
были положены на линіи желѣзяой дороги. Здѣсь мы имѣемъ  
примѣръ не только сварки обрѣзковъ Бессем еровой стали между 
собою , но и отличной сварки ея съ  обыкновениымъ желѣзомъ, 
и такъ какъ обрѣзки эти происходили огъ  500 тоннъ Б е с с е -  
меровой стали, полученныхъ не менѣе какъ при 500  повторе- 
ніяхъ  Бессем ерова п роцесса, то одинъ этотъ Фактъ показы - 
ваетъ, что Бессемерова сталь съ одинаковою способностью  сва- 
риваться можетъ быть приготовлена соверш енно прэвиль- 
нымъ и обыкновеннымъ промышленнымъ путемъ. Не распростра- 
няясь болѣе объ  успѣш ныхъ примѣнепіяхъ сваренныхъ сталь- 
ныхъ обрѣзковъ, я въ заключеніе приведу примѣръ употр ебл е- 
нія сваренныхъ сталыіыхъ полосъ, давно уже введеннаго на 
заводахъ гг. Г . Б ессем ер а и К °, въ Ш с ф ф и л ь д Ѣ . Д л я  выковкн 
больш ихъ стальныхъ издѣлій, преж де обыкновенно уп отр сб .ія -  
ли два желѣзныхъ обр уча , имѣвшихъ діаметръ нѣсколько боль- 
шій противъ проковываемой массы стали. О бручи нэдѣвались 
на одинъ конецъ болванки, и въ промсжутокъ, остававшійся 
съ  одной стороны обручей , вставлялась держава. Потомъ между 
болванкою и внутреннею  поверхностью  обручей вгонялись ж е -  
лѣзиые клинья; когда обрѵчи нагрѣвались, клинья вынимали 
прочь, и для болыпаго развитія сжимающей силы въ металлѣ 
обручей , ихъ охлаждали водою, и весь магеріалъ подвергался 
такимъ образомъ сильному сж агію . Восемпадцать мѣсяцевъ тому 
назадъ, управляющій заводами, для избѣжанія употребленія  
большаго числа желѣзныхь обр учей , попробовалъ замѣнить пхъ  
обрѵчами Еессемеровой стали, приготовленными чрезъ простѵю  
сварку двухъ концовъ стальной полосы, и новый способъ  ок а-  
зался столь успѣш нымъ, что употр ебл ен іе желѣзныхъ обручей  
съ  того времени было соверш енно оставлеио. Если вспомнить 
сколько разъ обручи  иодвергаются при этомъ расклиниванію и 
потомъ С(Киманію, и сколько ударовъ тяжелпго пароваго молота 
должны они выдержать при столь громадной растягивающ ей  
силѣ, то нельзя не согласиться, что едва-ли можно найти б о -  
лѣе строгое испытаніе на сварку Бессем еровой стали; въ тоже 
время, понятно, что уп огр ебл ен іе  свареиныхъ стальпыхъ о бр у-  
чей не могло бы столь долго держаться, еслибъ было малѣй- 
піее сомпѣніе или какое либо практическое неѵдобство въ 
хорош сй сваркѣ стали.

(7Ѵіе Епдіпеег,  №  4 4 4 , 1863).



323 —

0  ФАЕРИЧГНОМТ» ИРИГОТОВЛЕНІИ АЛЛЮ МИНІЯ, ИСААКА 

б е л л я ,  м э р а  в ъ  н ь ю к е с т л - ё  *). П р оц ессъ  приготовленія зт а -  
го новаго по отнош енію  къ ііромышленности металла н е сдѣлалъ 
никакихь замѣчательныхъ успѣховъ, съ  того самаго временн, 
какъ онъ былъ нредложенъ знаменитымъ парижскимъ химикомъ 
С. Клеръ Девилль. Со времени введенія приготовленія аллюминія 
въ У эш ингтонѣ, три съ  іюловиною года тому назадъ, металлъ 
этотъ извлекался изъ обыкновенныхъ продажныхъ амміачныхъ 
квасцовъ, представляющихъ почти чистое соеди ііен іе сѣрноки- 
слыхъ солей глинозема съ  амміакомъ. П осредствомъ нагрѣва- 
ванія изъ нихъ выдѣлялись вода, сѣриая кнслота и’ амміакъ, и 
оставался одинъ только глииоземъ. Глиноземъ потомъ п р евр а-  
щался вт. двойную хлористую  соль глинія и натрія, п о ср ед -  
ствомъ п р о ц е с с а , описаннаго Ф ранцузским ъ химикомъ и уп о-  
треблявшагося во Ф ранціи; наконецъ двойная хлористая соль 
разлагалась чрезъ  плавленіе съ  натріемъ. ІІри этом ъ, однакожъ, 
нечистоты , заключавшіяся въ квасцахъ, въ какихъ бы малыхъ 
количествахъ они ни были, переходили въ глиноземъ почти 
сполна (будѵчи постоянными относительно дѣйствія жара). П ри  
обработкѣ глинозема посредством ъ хлора, пропускаемаго чрезъ  
иагрѣтую  смѣсь этой земли сь  поваренною  солыо и древеснымъ  
углемъ, всѣ нечистоты или большее ихъ количество находились  
въ образовавш смся двойномъ хлористомъ соединеніи; отсю да, 
кремній, желѣзо или фосфоръ, содерж авш іеся въ квасцахъ, 
необходим о переходили въ аллюмииій, при процессѣ  возстанов- 
ленія натріемъ. П рисутствіе же постороннихъ вещ ествъ, иногда 
даже въ самыхъ незначительиыхъ количествахъ, оказываетъч
столь вредиое вліяніе на цвѣтъ, а также на ковкость аллюминія, 
что употреблен  е матеріаловъ, содерж ащ ихъ нечистоты, дѣлается  
соверш енио невозмояшымъ. Такимъ образомъ соеди н ен іе аллю- 
минія, которое до си хъ  поръ представляетъ важнѣйш ее примѣ- 
неніе этаго металла, аллюмнніевая бронза, до такой степени  
измѣняется въ своихъ свойствахъ отъ  употребленія аллюминія, 
содержащ аго вышеупомянутыя печистоты, что теряетъ совер- 
шенно всѣ тѣ качества, которыя составлпютъ его достоинство. 
Примѣромъ столь сильнаго вліянія, оказываемаго даже самыми

') Читано въ ньюкестльскомъ собраніи «Вгііівіі Аззосіаііоп Гог Ше Асіѵап-
с е т е и і оГ йсіепсе».

Горп. Ж урн. Кн. I I .  1864. И
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незначительными количествами примѣсей, можетъ служить то, 
что весьма немиогіе сорта мѣди годны длл приготовленія аллю- 
миніевой бронзы . До сихъ поръ, гщ въ У эш ингтонѣ, ни во 
Ф ранціи, не могли положительио опредѣлить въ чемъ заклю - 
чается разность между мѣдыо способною  къ произведепію  
аллюмипісвои бронзы  и мѣдью негодною  для этаго уп отр ебл е-  
е і я . Оостоятельства эти привели, какъ здѣсь такъ и во Франціи, 
къ употребленію  другаго сыраго матеріала для полученія аллю- 
минія, который не содержитъ вовсе упомянутыхъ вредныхъ  
нечистотъ, или содержитъ ихъ въ такомъ видѣ, что онѣ удоб-  
но могутъ быть выдѣлены. Матеріаломъ этимъ служитъ бокстпъ, 
названный такъ по мѣстности, въ которой онъ находится во
Франціи. Онъ содержитъ:

К р е м н е з е м а ................................................  2 ,8
Т и т а н а .....................    3 ,1
Окиси ж е л ѣ з а ............................................ 2 5 ,5
Г л и н о зем а .....................................................  57,4.
Углекислой извести . . . . . . . .  0 ,4
Воды ..................................................................  1 0 8

100,0

Бокситъ мелется и смѣшивается съ  обыкновенною продажною  
содою , и смѣсь нагрѣвается въ печи. Натръ соеднняется сч. 
глиноземомъ, и образовавшійся при этомъ глиноземокислый натръ  
отдѣляется выщелачиваніемъ отъ нерастворимыхъ частей, какъ 
то: окиси желѣза, двойнаго соедииенія крем-невокислаго натра 
съ  глиноземокислымъ натромъ и пр. Растворъ потомъ о б р а б о -  
тывается хлористоводородною или уголы-юю кислотою, которая 
осаж даетъ чистый глиноземъ. Остальной п роц ессъ  соверш еш ю  
сходенъ съ  процессом ъ, предложеииымъ С. Клеръ-Девилль. Глн- 
ноземъ смѣшивается съ поваренпою солыо и древеснымъ углемъ, 
и изъ смѣси приготовляются шаровидные комкн, величиною съ  
иомеранецъ, которые потомъ высуш иваются. Комки эти закла- 
дываются въ вертикальныя гіиняныя реторты, нагрѣваемыя до 
краснокалильйаго жара, и сквозь нихъ пропускается хлорный  
газъ . Элементы глинозема, при соединенномъ дѣйствіи угл е-  
рода и хлора, разлагаются, такъ что кпслородъ соединяется съ  
углеродомъ, хлоръ же съ глиніемъ. Образовавшійся такимъ обра- 
зомъ хлористый глиній, вмѣстѣ съ хлористымъ натріемъ, обра- 
зуетъ  возгонъ двойпой хлористой соли глииія п натрія, к ото-
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рый собпрастся въ Пріемнйки. Въ небольшія чугуиныя реторты, 
нагрѣваемыя до той температуры, какую только можетъ вы- 
держать чугунъ, засыпается смѣсь соды (углекислаго натра) и 
углистаго вещ есгва, съ  небольшимъ количествомъ молотой изве- 
сти. Металлическое основаніе щелочи перегоняется и собпрает- 
ся подъ камеиноуголыіымъ масломъ. Двонная хлористая соль 
аллюминія съ  натріемъ нагрѣвается въ смѣси съ  металличе- 
скимъ натріемъ и Флюсами, въ отражателыюіі печи, им ѣю - 
щей тем пературу сильнаго краснокалильнаго жара. ІІатрій отнп- 
маетъ хлоръ ѵ глинія, который собирается на днѣ расплавлен- 
ной массы въ металлическомъ состояніи.

Аллюминій употребляется уже въ такомъ количествѣ, что въ 
Англін одинъ, довольно обширный, заводъ въ Уэш ингтонѣ за- 
нимается исключителыю его приготовленіемъ. Онъ весьма при- 
годенъ къ различнымъ пздѣліямъ, хорош о выполняетъ самы/і 
сложиыя Формы и, не имѣя сродства къ сѣрѣ, протнвостоитъ  
дѣйствію сѣрнистаго водорода, оказывающаго столь н ебл аго- 
пріятное вліяніе на сер ебр о .

Столь быстрому распространенію  аллюмииіеваго производ- 
ства, металлъ этотъ  обязаиъ необыкновеннымъ достоинствамъ  
соединеиія его съ  мѣдью, которое столь сходно по наружному 
виду съ  золотомъ, что едва можетъ быть отъ него отличеио, и 
і і ъ  тоже время обладаетъ твердостыо, почти о^ішаковою съ  
желѣзомъ. ѵ

Сплавъ эготъ, названный алліомшііевою бронзою  *), открытъ 
Джономъ ІІерси , и гіредставляетъ, кажется, настоящ ее химиче- 
ское сосдинен іе. Мѣдь расплавляется въ г р а Ф і і т о в о м ъ  тнглѣ. и 
когда тигель вынутъ изъ печи, къ ней прибавляется твердый 
аллюминій. Соединеніе обоихъ металловъ сопровождается столь 
сильньшъ иовышеніемъ температуры, что вся масса нагрѣвает- 
ся до бѣла, и если только тигель не изъ огнепостояпнаго матеріа- 
ла, то онъ при эгомъ сплавляется, хотя бы ранѣе противостоялъ  
ж ару, потребному для расплавленія мѣди.

Г. Гордонъ, кажетсл, первый опредѣлилъ сопротивленіе ра- 
стяженію проволоки изъ аллюминіепой бронзы, которое заклю- 
чается въ границахъ между лучш ею желѣзною и лучш ею сталь- 
ною проволокою. Полковнпкъ Стренджъ, въ Королевскомъ А стро-

’) Подробпын свѣденія объ аллюминіевой бронзѣ сообщены уже въ смѣси 

Г .  Ж. за 1863, Л» 12.
11*



номическонъ О біцествѣ, изслѣдовалъ ся свойства, іі описолъ  
ихъ въ своеіі запискѣ, помѣщенной въ « І г а п з а с ііо п з » этаго общ е- 
ства. Ея ковкость, тягучесть и способпость принимать дѣлен іяд  
гравировку были поводомъ къ тому, что г. Стренджъ предложилъ  
ея употребленіе въ теодолитѣ, назиаченномъ д ія  тригонометри- 
чеекой съемки Индіи.

Въ артиллерійскихъ заводахъ Эльсункъ, капитанъ ІІобль под- 
твердилъ предъидущ іе опыты надъ способпосты о аллюминіевой 
бронзы противостоять продольномѵ и поперечному разрыву, и 
въ тоже время показалъ, что сопротивлепіе ея сжатію зани- 
маетъ средш іу между лучшею сталыо и лучшимъ желѣзомъ.

Б ронза, содержащая десять частей глинія и девяносто мѣди, 
представляетъ сплавъ, обладающ ій наибольшею крѣпосты о, 
ковкостью и тягучесты о. Цвѣгъ мѣди измѣпяется уж е отъ  
самаго незначительйаго прибавленія другой составиой частн, и 
потомъ, съ  дальнѣйшимъ прибавленіемъ алліеминія, сплавъ 
иостепенно пріобрѣтаетъ вышеупомянутыя качестса, иока не 
будетъ достигпута вышесказанная пропорція. Далѣе ж е, то есть 
когда въ составъ бронзы входитъ болѣе 1 0 %  аллюминія, с п л э е ъ  

постепенно становнтся менѣе крѣпкимъ и ковкимъ, и наконецъ  
дѣлается столь хрупкимъ, что удобно толчется въ ступкѣ.

( Тііе Епдіпеег,  №  410,  1865).

а н г л і й с к о е  н  ш в е д с к о е  ж е л ф з о .  В ъ  крѣпости  К ар л бер гъ , 

въ ІП веціи, произведены недавно весьма важные опыты надъ  

относителы іы м и достоинствами броневыхъ плитъ, приготовлен- 

ны хъ въ А н гл іи , Ф ранціи и Ш вец іи . Г г .  Джонъ Б р о у н ъ  и К ° ,  

въ ШсффильдѢ, прислалн двѣ плиты , одну въ 12 Футовъ длины  

на 2 Ф у т а  б дюймовъ ш ирины , и Д ругую  въ б Футъ на 3 Ф у т .  

8 дюйм. Г г .  П етен ъ , Годе и К ° ,  въ Л іонѣ , представили двѣ 

плиты , каждую въ 7 ф ут. б дюйм. на 3 Фута 3 дюйма. К о м -  

п ан ія  желѣзныхъ заводовъ М онтала, въ ПІвеціи, прислала двѣ 

плиты , одну въ 12 Фут. на 2 Фута 6 дюймовъ, д р у гу ю  же въ 

6 Ф ут. на 3 Фута 8 дюймовъ. В с ѣ  плнты имѣли 4 ‘/ 2 дюііма 

толщ ииы, іі были прішрѣплеиы болтами къ тиковой мишени, 

оииравшейся па м ассивную  каменную  кладку. Двѣ верхнія плиты  

на мишени были Французскія, и каждая была прикрѣплеиа  

одшпіадцатыо болтами. Ииже нхъ, длинная шведская плита
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была ііривязапа двадцатыо девятыо болтами. Далѣе книзу сл ѣ -  
довали двѣ короткія плиты, одна шведскал и другая англійская, 
прнкрѣиленныя каждая двадцатыо четырьмя болтами; наконецъ  
самый нижній рпдъ занимала длинная англійская плита, при- 
крѣпленная, подобно шведской, двадцатыо девятыо болтами. 
По каждой плитѣ сдЬлано шесть выстрѣловъ изъ обыішовеиной  
68 Фунтовой морской пушки. Французскія и шведскія плиты 
были раздроблепы  на куски, въ то время какъ англійскія оста- 
лись безъ  всякнхъ повреждеиій и не получили даже трещ инъ. 
Употреблявш іяся ядра были изъ шведскаго желѣза, и представ- 
ляли большую шізкость сравнітгелыіо съ  ядрами, уи отр ебл яе-  
мыми въ англійской артиллеріи.

[ТНе Епдіпеег,  №  411, 4863).

о в н у т р е н н е й  т е м п е р а т у р - ®  зЕ М Н А го  ш а р а .  Г. Г ер а-
патъ, въ нздаваемомъ имъ «К аііѵѵау іо и г п а і» ,  дѣлаетъ объ  
этомъ гіредметѣ слѣдующія замѣчаиія:

Виутренняя темиература земли представляетъ для науки во- 
просъ не малой важности. Въ послѣдиемъ засѣданіи « Вгііівіі 
А за о с іа ііо п  Гог Іііе  а с іѵ а п с е т е п і о Г зс іе п с е » , онъ былъ пред- 
метомъ болынихъ споровъ.

Такъ какъ въ иѣкоторыхъ мѣстахъ наб чоденія показали, что 
температура повышается по мѣрѣ того, какъ глубина ниже по- 
верхности земли увеличпвается, то на этомъ основанін между  
многими распространилось мнѣніе, что температура постояшш  
возвышается по направленію къ центру земнаго ш ара, кото- 
рый поэтому долженъ нмѣть температуру каленія, пли быть въ 
расплавленномъ состояніи.

Мнѣ кажется, что такое заключеніе сдѣлано слишкомъ по- 
сиѣшпо, потому что ему противорѣчатъ многія другія явленія. 
Во первыхъ опыты сдѣланы на слишкомъ ограниченномъ про- 
странствѣ, для того чтобъ изъ нихъ можно было вывести зак- 
лючепіе о повышеніи температуры съ  глубиною на всей п о -  
верхности земнаго шара; далѣе глубины наблюдепій недоста- 
точны для того, чтобъ оправдать мнѣніе, что темиература с о -  
общается имъ огь  болѣе высокой температуры, гоеподствующ ей  
ннже. Какимъ образомъ, въ самомъ дѣлѣ, наблюденія на глу- 
бинѣ нѣсколышхъ сотъ ф ѵ т о в ъ ,  составляющихъ безконечно
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малую часть земнаго р адіуса, могутъ рѣшить подобный вопросъ? 
Кромѣ того, опыты этн производились на весьма ограниченной  
части земной поверхности: весьма можетъ быть, что подъ эква- 
горомъ измѣненіе средней  температуры съ  глубиною  будетъ  
соверш енно обратное относительно къ нашимъ ш нротамъ, и 
температура земли съ  глубиною , вмѣсто того чтобъ повышать- 
ся, можетъ напротивъ того понижаться. И режде чѣмъ сдѣлать 
общ ее заключеніе объ  измѣненіяхъ температуры, должпо безъ  
сомнѣнія произвести ряды опытовъ на гораздо болыпихъ п р о -  
межуткахъ прострапства и на большихъ глубпнахъ.

Взявъ общ ее среднее изъ всѣхъ средиихъ за каждый мѣсяцъ, 
по ежедневнымъ наблюденіямъ, пронзведеннымъ въ Г ринуич- 
ской королевской обсерваторін въ 1861 годѵ, надъ термометра- 
ми, помѣщенными на различныхъ глубинахъ отъ земной п о -  
вер хн ости , я нашелъ, что годовая средняя температура на глѵ- 
бпнахъ 24 Футовъ, 12 Футовъ и 1 дюйма была относительно  
4 9 °б 4 , 5 0 ° 0 1 и 52°13  Ф .; что показываетъ погрессивное пони- 
ж еніе температуры съ  глубиною, вмѣсто предполагаемаго повы- 
ш енія. ІІа глубинахъ 3 и б Футовъ недоставало наблюденій за 
первые два мѣсяца, и потому я не могъ вычислить для нихъ  
годовыхъ среднихъ температуръ.

С эръ Джонъ Р оссъ  говоритъ, что въ морѣ, окружающ емъ  
весь земной ш аръ, сущ ествуетъ поясъ изо-тем пературы  въ 39°5  
Фар. Напримѣръ, на южной шнротѣ 70°, температура въ 39°5  
была найдена на глубинѣ 750 ф э т о м о в ъ  ( ф э т о м ъ — б Футамъ) и 
ниже; на широтѣ 56° 14, температура въ 39°5  найдена на 
всѣхъ глѵбинахъ; на ш иротѣ 45° она была на глубинѣ 600  
Фатомовъ; подъ экваторомъ не выше 1200 Фатомовъ.

П оэтому измѣненіе температуры въ морѣ и на сухой  землѣ 
должно слѣдовать различнымъ законамъ, если только можно д о -  
вѣрять выводу, сдѣланному изъ наблюденій на сухой землѣ.

Такъ какъ океанъ занимаетъ двѣ трети или болѣе всей п о -  
верхности нашей планеты, и имѣетъ глубину во многихъ мѣ- 
стахъ въ двѣ мили, а въ нѣкоторыхъ отъ 6 до 7 миль, то онъ  
гораздо лучше можетъ служить для показанія средней темпера- 
туры  земли на болыпихъ глубинахъ, чѣмъ всѣ выводы, сдѣлан- 
ные изъ опытовъ, произведенныхъ на глубинѣ пѣсколькнхъ 
с о т ъ  Ф у т о в ъ  на суш ѣ. Опыты Джона Росса достигаю тъ глу- 
бины 4500  и 7200 ф ѵ т о в ъ , — глубины, до которой, сколько мнѣ 
извѣстно, не доходили никакія опыты на сухой  землѣ. ІІоэтому,
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я думаю, паясъ изо-температѵры  Джона Росса гораздо ближе 
ігь средней температурѣ земнаго підра, чѣмъ та выеокая теммо- 
ратура центра землп, которую  иринимаютъ нѣкоторые учепы е. 
Въ самомъ дѣлѣ, возможно-ли, чтобъ воды вгь океанѣ могли 
оставаться цѣлыя тысячелѣтія ие подчигшясь вліянію предпола- 
гаемаго калильнаго жара, господствующ аго ниже заключающихъ 
пхъ вмѣстилищъ, и сохранять только тем пературу отъ 7° до 
8 “ выше точки замерзанія? Такая идея внѣ всякой вѣроятности, 
хотя мы должны иринять ее , если допустимъ расплавлеиное 
состояніе земли подъ покрывающею ее  корою, какъ бы ни 
была толста эта кора. П оэтому, я предполагаю, что обитате- 
лямъ зеыпой поверхности иѣтъ причины опасаться, чтобъ вообра- 
жаемый огонь внутри земли когда нибудь сдѣлался для нихъ 
дѣйствителыюстыо.

Если спросятъ какимъ образомъ, безъ присутствія столь вы- 
сокой температуры  внутри земнаго ш ара, Везувій, Этна н дрѵ- 
гіе ьолкаііы по временамъ пзвергаю тъ раскалениые камни, ки - 
иящую воду и п роч ,, мы отвѣтимъ на это, что самопроизволь- 
пое сгораиіе растительныхъ веществъ, каменнаго угля и нроч. 
нроизводнтъ множество сходственныхъ явленій. Ч то волканы 
имѣютъ гі])оето случайиый и ЭФемерный характеръ, въ сравне- 
ніи съ возрастомт. міра, если не всегда съ  продолжительностыо 
человѣческой жгізни, доказывается очевидно нахожденіемъ мно- 
гнхъ потухш ихъ волкаповъ въ различныхъ странахъ свѣта.

Здѣсь можио замѣтить, что есть ещ е одно обстоятельство, 
которое, кажется, не было п ринято  въ соображ еніе при объяс- 
неніи ирсдполагаемой виутренней томиературы нашей плаиеты 
посредствомъ температуръ, наблюдаемыхъ въ глубокихъ ш ах- 
тахъ . Извѣстно, что при переходѣ отъ верхнихъ къ ннжннмъ 
частямъ нашей атмосФеры температура постепенно  повы ш ается. 
Такое повышеніе темиературы припнсывается, въ математиче- 
ской физикѢ (« М а іііе ш а ііса і Р і іу з іс з »), едіш ственно только 
притяженію (аН гасІіоп) *) земли. ГІоэтому, еслибъ можно было

’) Здѣсь должно полагать, разулѣется то, что отъ давлеиія перхнихъ 
слоевъ атмосФеры воздухъ у поверхиости земли становится плотнѣе, а 
потому теилоемкость его уменыпается, а темгіература увеличивается. Отъ  
эіаго  темисратура должна еіце болѣе возвышаться въ піахтахъ.

Ред .



вдругь открыть ш ахту, тсмпература которой на всемъ протя- 
ж еніп  книзу была бы равна температурѣ земной поверхности, 
или ииже ея, то температура шахты стала бы Постепепно п о -  
ізышаться отъ соприкосновенія съ  болѣе нагрѣтымъ воздухомъ, 
и наконецъ стѣны шахты получили бы тем пературу повышаю- 
щ ую ся книзу вмѣстѣ съ  глубиною , какъ это п показалн наб- 
люденія температуры въ ш ахтэхъ и буровы хъ скважинахъ. 
Такое постепенное повышеніе температуры не можетъ быть, 
однакожъ, доводомъ въ пользу повышенія температуры дѣ й -  
ствіемъ внутренияго жара: оба эти обстоятельства нисколько 
н е  завнсятъ одно отъ другаго. Такого прогрессивнаго повыше- 
нія температуры  не можетъ быть, и дѣйствительно н е бы ваетъ, 
въ водахъ океана.

Астрономическія наблюденія показываютъ, что земля должна 
имѣть одинаковое образованіе съ  прочими планетами (Венера, 
М арсъ, Ю питеръ, С атуриъ), и что если она имѣетъ внутри  
столь высокую тем пературу, то п прочія планеты должны имѣть 
такую же тем п ер атур у,— предположеніе весьма невѣроятное.

Вышепрнведенные мною Факты показываютъ ясно, что земля 
не имѣетъ внутренняго жара; что ередняя температура ея око- 
ло 3 9 112 градус. Ф ар еи г ., или около средней годовой темпе- 
ратуры  въ ІІетербѵргѣ; что температура эта, подобно какъ и 
въ другихъ планетахъ, происходитъ едннствеыно отъ солнеч- 
ныхъ лучей, падающихъ на тѣла въ теченіи многихъ тысяче- 
лѣтій; и что вее велнкое созданіе Всемогущ аго,— наша солнеч- 
ная система, остается въ продолженін безчнсленныхъ вѣковъ 
въ томъ же состояш н, какъ и въ пастоящ ее время.

[ТІіе Е пд іпеег , №  412, 1865).
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ИРИІОЖЕНІЕ.

ІІекрологъ.
9-го декабря 1863 года, въ 3 часовъ утра, скончалея 

Копстаптинъ Федоровичъ Бутеневъ, горный внженеръ гене- 
ралъ-лейтеііантъ, членъ горнаго ученаго комитета, горваго 
и мануФактурнаго совѣтовъ. Онъ былъ изъ числа тѣхъ дос- 
тойныхъ служакъ, которыми Россія можетъ гордитьея; они 
служатъ отечествѵ, не утомляясь, до гробовой доски, по 
крайнему своему разумѣнію, ставя всегда впереди всего, по- 
мимо всякихъ отношеній, ‘пользу дѣла которому служатъ, и 
посвящая ему всѣ свои силы и способности.

Е . Ф. Бутепевъ родился въ 1805 году въ Потрозаводскѣ; 
воспитаніе нолучилъ въ горномъ кадетскомъ корпусѣ, откуда, 
ио окончаніи курса наукъ, выпущенъ въ 1826 г. съ малою 
золотою медалыо и съ правомъ на чинъ берггешворена 12 
класса. Первоначально онъ поступилъ на слулШу на Златоус- 
товскіе заводы, и въ томъ жо 1826 г. командированъ 
въ экспедицію для изслѣдованія Боицкаго рудиика (см. Г. 
Ж. за 1828 г.). Въ 1829 году онъ былъ посланъ за гра- 
ницу, для усовершенствоваиія въ горныхъ наукахъ и обозрѣ- 
нія тамошнихъ рудниковъ и заводовъ, по назначенію бывшаго 
директора горнаго департамента, Е. Б. Карнѣева, а этотъ 
человѣкъ умѣлъ выбирать людей. Прослушавъ курсъ во Фрсй- 
бергской гориой акадсміи и осмотрѣвъ всѣ почти рудники и 
заводы Германіи, Венгріи и Трансильваніи, онъ всрнулся 
въ 1832 году въ С.-Петербургъ и началъ преподавать въ 
горномъ институтѣ горное искуство. Ученики его вѣрно 
вспомнятъ. какъ добросовѣстно онъ исполнялъ свою обязаНность. 
Онъ былъ изъ числа тѣхъ немногихъ преподавателей того 
ввмсни, которые не ограничивались одиивіъ чтеніемъ лек-



цій, но и старались, чтобы слушатели усвоивали себѣ имъ 
прочитаиное.

Оставивъ службу при ипститутѣ въ 1838 году, К. Ф. 
былъ назваченъ редакторомъ еженедѣльной газеты ,,МануФаі;- 
турпыя и гориозаводскія извѣстія", тогда только что оспо- 
ванпой министромъ ф и но нсовъ  Е . Ф. Капкрипымъ, который 
зпалъ и цѣпилъ сго еще задолго до того. Въ 1841 г. онъ 
былъ отправленъ съ особымъ иоручешемъ въ Бухару, гдѣ 
нробылъ около года. Какъ онъ выполнилъ свое дипломати- 
ческое порученіе, знаетъ министерство иностранныхъ дѣлъ: 
объ этомъ онъ съ иосторонними не говорилъ. Намъ извѣст- 
но только, что путешествіе это сопряжепо было съ большими 
Ф іізическим и затруднеиіями, о которыхъ онъ вирочемъ всегда 
упоминалъ съ удовольствіемъ *).

Съ 1852 по 1858 годъ о ііъ  былъ директоромъ техноло- 
гическаго института, гдѣ съ обычнымъ рвеніемъ старался 
привести это заведепіе въ лучшій видъ; между прочимъ, при 
его дѣятелыюмъ содѣйствіи устроена тамъ химическая лабо- 
раторія. распрострапенъ музеумъ и мпого подготовлено ма- 
теріаловъ для составленія новаго положенія объ институтѣ. 
Съ 1858 по 1803 г. былъ началышкомъ С.-Петербургскаго 
монетнаго двора, при которомъ служилъ еще преждс съ 1843 
по 1852 годъ, управляющимъ передѣлами, а потомъ началь- 
никомъ механическихъ ироизводствъ. Польза, которую онъ 
принесъ службою свосю на монетномъ дворѣ, выражается 
Фактами. Отчетливость печатки монеты и вѣрность ея вѣса 
за иослѣднее двадцатилѣтіе суть слѣдствія сго неѵсыпныхъ 
трудовъ и настойчивости. Въ бумагахъ остаются доказатель- 
ства о всѣхъ его мѣрахъ и иредположеніяхъ къ коренному 
улучшенію монетваго двора. II не его вина, что многія изъ 
этихъ предположеній ие могли быть при немъ исполнеиы:
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') Замѣтки его о гориомъ, заводскомъ и монетпомъ дгІ;л І5 въ Кухарѣ и 
метеорологическія наблюдсніл шшечатаиы цъ Г . Ж . 1842 г.
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не наступало еще время. Во всякомъ случаѣ, онъ проложилъ 
удобный путь ко всѣмъ улучшепіямъ и многимъ изъ вихъ 
положилъ прочное основаніе.

Дальнѣйшія подробности о его службѣ можно узнать изъ 
прилагаемой ниже краткой выниски изъ его Формулярнаго 
списка. Всегданшее его правило было на службу не напра- 
шиваться, отъ службы не отговариваться. Уже нослѣднее 
время, въ бытность его начальникомъ монетнаго двора, былъ 
онъ назначенъ иредсѣдателемъ одной изъ коммиссій по ману- 
Фактурной выставкѣ въ С.-Петербургѣ, въ 1861 году. Ему 
это было уже трудно; онъ хотѣлъ отказаться, но пересилилъ 
себя и хлопоталъ до конца выставки*). Члеиы коммиссіи и 
экспоненты знаютъ тогдашпіе труды его.

Преданный весь службѣ, оиъ мало заиимался ученой лите- 
ратурой, хотя выказалъ къ тому замѣчательныя способности 
рядомъ статей, нреимущественно по горному искуству, помѣ- 
щенныхъ въ Горномъ Журналѣ, Кромѣтого онъ участвовалъ 
въ изданіи энциклопедическаго лексикона, Плюшара, и помѣ- 
щалъ статьи въ мануФактурныхъ и горнозаводскихъ извѣстіяхъ 
и въ нѣкоторыхъ др}тихъ газетахъ.

Въ одно время съ извѣстіемъ о его смерти, въ газетахъ 
печаталось объявленіе объ изданіи горнаго журнала на 1864 
годъ, въ которомъ между прочимъ говорилось, что «Памят- 
ная кнюкка для русскихъ горныхъ людей,» выходившая два

*) При семъ долгомъ считаю отдать дань уваженія памяти бывшаго уп -  
равллющаго медальноіг палатой С.-ГІетербургскаго монетнаго двора, баропа 
Бориса Ивановича Витте, упомянунъ о пемъ, какъ о такомъ же доетоііномъ 
служакѣ. Б. И. Витте иоступилъ на службу нрямо на монетный дворъ въ 
1816 году и постоянно оставался тамъ до самой своей смерти, прослуживъ 
слнпікомъ 46 лѣтъ. Онъ умеръ скоропостижно 23-го декабря 1862 г ., закон- 
чивши годовыя рабогы и паканунѣ еіце подписавъ всѣнужпые отчеты. Въ 
полномъ смыслѣ: , ,прямо отъ царя да п к ъ Б о гу “ , какъ говарнвалъ старип- 
ні.ііі служака М. Д. Гоппе, умершій въ 1825 году отъ удара, среди занятій 
въ рабочей налатѣ, на 53 году сиоеіі службы (см, некрологъ его въ Г . Ж. 
за 1825 г.)



года сряду, въ иаступающемъ году выходить ие будетъ, а вмѣ- 
сто нея при горномъ журналѣ будетъ приложенъ «Сборникъ 
статистическихъ свѣденій по горной части.» Каждый изъ то- 
варнщей покойнаго, участвовавшихъ ізъ первомъ дружескомъ 
обѣдѣ бывшихъ воспитанниковъ горнаго института въ 1861 
году. вспомнитъ, что изъ лицъ говорившихъ рѣчи и тосты 
и нокойный К. Ф. Бутеневъ замолвилъ слово, и слово это 
было предложеніемъ: ознаменовать это собраніе чѣмъ ни- 
будь полезнымъ, наиримѣръ, изданіемъ въ родѣ Фрейбергскаго 
горнаго календаря. На благую' мысль отозвалось общее сочув- 
ствіе, и въ будущемъ же году мысль осуществилась въ дѣло 
и вышла первая памятная книжка. К. Ф. Бутеневъ хотя и 
не иринималъ въ изданіи ея прямаго участія, но онъ напи- 
салъ для нея первую программу и способствовалъ составленію 
книжки, доставивъ свѣденіе объ устройствѣ и дѣыствіи С.-Пе- 
тербургскаго монетнаго двора.

Случилось такъ, что въ одно время съ переходомъ его въ 
лучшую жизнь, возбужденное ыыъ изданіе иринимаетъ болѣе 
соотвѣтственный настоящимъ нотребностямъ и бо.іѣс серьез- 
ный видъ. Будемъ надѣяться, что благая мысль его будетъ 
постояішо приносить зрѣлый и по.іезный плодъ.

Въ частной жизни примѣрный семьянинъ, и добрый, весе- 
лый товарищъ въ обществѣ, на службѣ оиъ былъ строгъ и 
за малѣйшія упущенія дѣлалъ замѣчанія словесныя и письмен- 
ныя, не смотря нн на какія частныя отношенія; но нри этомъ 
былъ вполнѣ сцраведливъ, и потому всѣ подчшіенпые всегда 
нелицемѣрно его уважали, тѣмъ болѣе, что онъ самъ былъ 
иримѣрный подчш/енныіі. ІІе будучи никогда искательнымъ 
ни персдъ кѣмъ, онъ всѣ распоряженія начальства выно.шялъ 
съ образцовою точностію, и оставался совершенно бсзстраст- 
нымъ, если люди и моложе его годами и службой станови- 
лись сго начальниками, ие смотря на то, что былъ вообще 
горячь и вспыльчивъ, признакъ, говорятъ, добраго сердца,



въ отиошепіи къ иему вполнѣ справедливый: опъ былъ пе- 
обыщовешю добръ и довѣрчивъ.

Для всякаго изъ своихъ подчиненныхъ, которыхъ онъ 
старался знать всѣхъ, до послѣдняго малолѣтка мастероваго, 
готовъ былъ сдѣлать все хорошее, что только было возмоншо, 
и всегда цѣнилъ по достоинству способности, труды и усер- 
діе къ службѣ каждаго.

Ставилі ему въ недостатокъ, что онъ самъ любилъ много 
писать и слншкомъ плодилъ перопиеку. Можетъ быть это отча- 
сти справедливо. Ыо этотъ недостатокъ можно извинить, зная 
его необыкновенное трудолюбіе. Онъ ноступалъ такъ, чтобы гіо- 
казать примѣръ дѣятолыюсти ііодчиненпьиіъ и въ убѣжденіи, что 
письменное распоряліеніе на службѣ болѣе дѣйствительно и 
потому часто писалъ то, что легко бы можно было передать на 
словахъ. ГІо зато всѣ нужныя бумаги писалъ самъ, наблюдалъ 
чтобы канцелярскій порядокъ ие мѣшалъ сущности дѣла и 
никогда не допускалъ излишней нереписки за справками. Рев- 
ностный исполнитель требованій своей эпохи, онъ сердечно 
сочувствовалъ благодѣтельному наиравленію настоящаго време- 
ни, и никто болѣе его не радовался всякому полезному ро- 
зультату благихъ предполо/кеній. Онъ умеръ на 59 году, не 
отъ усилившихся въ послѣднее время служебныхъ трудовъ и 
заботъ, какъ можетъ быть полагаютъ нѣкоторые. Оііъ уже 
началъ ослабѣвать Физически давно, вслѣдствіе веегдашней на- 
пряженной дѣятельности, и можетъ быть отъ частыхъ крово- 
пусканій въ прежнее время, для скорѣйшаго освобонзденія отъ 
проходящихъ иедуговъ. Въ 1860 году здоровье его совер- 
шенно разетроилось; онъ взялъ отпускъ на 4 мѣсяца, чтобъ 
ѣхать лечиться за гранпцу. Онъ тамъ поправился номного, 
по непадолго. Въ 1862 г. все уже для него было кончено; онъ 
не могъ болѣе служпть, потому что переставалъ жить: пред- 
смертная агонія его начиналась. Напрасно пробовали лечить 
ого водами въ Петербургѣи ГельзингФор.сѣ, а потомъ отправпли 
за грашщу. Иробывши тамъ 8 мѣсяцовъ, въ концѣ апрѣля онъ



ворнулся въ Псторбургъ, почти уже полумертвымъ. Едва мож- 
но было узнать въ иемъ того красиваго, виднаго мужчину, ка- 
кимъ опъ былъ еще недавно. Память, способности, уже не были 
при ыемъ постоянно, какъ бывало прежде. Онѣ возвращались 
къ нему только по временамъ, и тогда въ немъ выказывалсі/ 
его твердый характеръ: онъ разсуждалъ п готовъ былъ дѣй- 
ствовать со всегдашнею своею энергіею. 0 твердости его ха- 
рактера мояшо судить уже по обстоятельствамъ его кончины. 
Задолго до смерти, предчувствуя ее заранѣе, онъ припом- 
нилъ всѣхъ своихъ прежнихъ друзей и знакомыхъ, съ кото- 
рыми по обстоятельствамъ жизни рѣдко встрѣчался въ пос- 
лѣднее время, справился о ихъ адресахъ, и все записывалъ 
самъ, начавъ диктовать, когда уже не могъ болѣе писать. 
Просилъ чтобъ увѣдомили ихъ о его смерти и хотѣлъ этимъ 
заявить/ что во всю жизнь помнилъ оказанныя ему когда либо 
дружбу и ласку. ІІросилъ великодушно простить ему тѣхъ 
немногнхъ, кого певолыю обидѣлъ; намѣренно онъ не обп- 
жалъ никого и не сдѣлалъ никому зла. Привелъ въ иорядокъ 
всѣ свои дѣла. Самъ всѣмъ распорядился на счетъ своихъ 
похоронъ. Исполнилъ всѣ обряды христіанства и въ послѣд- 
і і ія  минуты, сложивъ себѣ крестомъ руки на грудь, вздох- 
нулъ и умеръ, не выказавъ никакихъ признаковъ страданія. 
Тѣло его на нѣсколько часовъ оставили совершенно въ покоѣ, 
какъ онъ заранѣе просилъ объ этомъ.

Вотъ какъ жилъ и умеръ этотъ образцовый служака. Всѣ 
знавшіе его сохраняли къ нему всегда уваженіе, цѣня его 
правоту, благородство и замѣчательную независимосгь харак- 
тера, по которой оиъ къ старымъ друзьямъ и знакомымъ ос- 
тавался всегда одинаковъ, не смотря ни на какія перемѣны 
въ жнтейскихъ отношеніяхъ. За свои труды и усердіе къ 
службѣ онъ удостоивался Высочайшихъ наградъ и пособій 
во врелія болѣзни; начальство почтило и память его, дозво- 
ливъ въ день его иогребенія ие производить работъ на мо- 
нетномъ дворѣ, чтобы бывшіе его подчиненные могли прово- 
дить его до могилы.
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Съ ними вмѣстѣ проводили его на смоленское кладбище и 
всѣ друзья и знакомые, о, которыхъ опъ вспоминалъ персдъ 
смертію.

По окопчаніи обряда отпѣванія тѣла его, участвовавшій 
въ обрядѣ духовникъ его, священникъ технологическаго ин- 
ститута протоіерей Петръ Алекеѣевнчъ Лебедевъ сказалъ слѣ- 
дующее краткое слово, замѣчателыюе въ особенности по вѣр- 
ной характеристикѣ покойнаго.

«Вѣчная иамять,» сказала тебѣ, приснопамятный братъ 
нашъ Констанпшъ, святая церковь, послѣ всѣхъ надгробныхъ 
своихъ о тебѣ моленій, и сказала не напрасно:— ты и жилъ 
и умеръ истиннымъ сыномъ святой церкви.

Вѣчная и добрая тебѣ память, должно сказать и отечествен- 
ное наше общество:— ты много и честно для него потрудился.

Вѣчная н добрая тебѣ памягь и отъ того училшца, въ 
которомъ Господь привелъ меня съ тобою сблизиться:— смѣло 
могу сказать, что въ бытпость твою тамъ, для блага учили- 
ща трудились конечно всѣ, но едва ли кто больше тебя.

Вѣчная и добрая тебѣ память вѣрно и отъ всѣхъ мѣстъ 
твоего служенія:— измѣнять твердымъ и честнымъ твоимъ 
иравиламъ, кривить душей ты вѣдь не могъ нигдѣ и никогда.

Вѣчная и добрая тебѣ память и отъ всѣхъ насъ, тебя 
знающихъ:— ты былъ строгъ и требователенъ, но въ высо- 
кой степени и справедливъ; строгъ и тробователенъ и къ се- 
бѣ и къ другимъ въ отношеніяхъ служсбныхъ, но ласковъ 
и любезеиъ ко всѣмъ и со всѣми въ жпзии твоей домашней.

Нрими отъ насъ послѣдній поклонъ искренняго, глубокаго 
къ тебѣ уваженія.

Да упокоитъ тебя Господь, послѣ всѣхъ земныхъ твоихъ 
трудовъ, въ селеніяхъ своихъ небесныхъ; а этотъ прахъ твой, 
бывшій также участпикомъ въ твоихъ трудахъ, да возвра- 
тится въ землю изъ которой пѣкогда былъ взятъ, до того 
великаго дня и часа, когда вси, сущіи во гробѣхъ, услы- 
шатъ гласъ Сына.Божія, и услышавше оживутъ. Амииь.



Выписка іізі» Формулярпаго сниска.

К. 0. Бутенсвъ, изъ древняго дворянскаго рода, по вы- 
ходѣ изъ горнаго корпуса лѣтомъ 1826 года практикантомъ 
поетупилъ на службу на златоустовскіе заводы и былъ иаз- 
наченъ смотрителемъ золотыхъ рудниковъ Міасскаго завода. 
ІІроизведенъ въ берггешворены 12 класса со старшинствомъ 
съ 1 января 1826 года.

Въ томъ же году былъ командированъ въ эксиедицію для 
изслѣдованія Воицкаго рудника.

1827 г. ноября 8 переведенъ на Олонецкіе заводы, гдѣ 
паходился у надзора за кузнечными цехами и при сдачѣ со 
стороны завода артиллорійскимъ пріемщикамъ воеішыхъ сна— 
рядовъ.

1828 г. октября 8. пазпаченъ лѣсничимъ олонецкихъ за- 
водовъ.

1829 г . въ маѣ мѣсяцѣ, командированъ въ Германію для 

усоверш енствованія въ горньіхъ наукахъ и для обозрѣнія та- 

монпш хъ рѵдниковъ и заводовъ, согласно Вы сочайш е утвер- 

ж денному 17 ноября 1828 г . положецію комитета г г . м и- 

пистровъ.

1829 г. мая 6-го произведенъ въ гиттенъ-Фервальтеры 10 
класса.

1832 г. мая 3. Опредѣлеиъ въ горный кадетскій корпусъ 
д.ія преподаііанія горнаго и маркшейдерскаго искуства и гор- 
ной статистики.

1832 г. сентября 20. Назначенъ членомъ ученаго коми- 
тста по горной и сбляной частямъ и редакторомъ горнаго жур- 
нала по части горнаго и маркшейдерскаго искуства.

1834 г. япваря 10. Произведенъ въ маркшейдеры 9 класса.
1834 г. апрѣля 20. Переименованъ въ чинъ капитана 

съ переводомъ въ корпусъ горныхъ ишкенеровъ.
1835 г. мая 31. Награжденъ орденомъ св. Анны 3 степени.
1836 г. мая29. Командированъглавноуправляющимъ корп.
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гор. инж. на уральскіе и алтайскіо заводы на 4 мѣсяда, для 
осмотра тамошнихъ рудниковъ и золотыхъ иромысловъ.

1837 г. августа 22. Произведонъ. за отличіе въ маіоры.
1838 ноября 1. Опредѣленъ къ главноуправляющему 

к. г. и. для особыхъ иорученій.
1839 г. декабря 6. Награжденъ ордедомъ св. Владиміра 

4 степени.
1840 г. мая 18. Произведенъ за отличіе въ иодполковники.
1841 г. Февраля 11. Командированъ въ Бѵхарію, для ис- 

полпенія особо возложепнаго на нсго, по Высочайш ему пове- 
лѣнію, поручеиія.

1842 г. іюля 29. Возвратился оттуда.
1842 г. октября 23. За исполненіе означеннаго норучѳнія 

награжденъ орденомъ св. Стаиислава 2 степени п единовре- 
мснно 400 червонцами.

1843 г. авгусга 22. Пожалованъ знакомь отличія безпо- 
рочной службы за XV лѣтъ.

1843 г. ноября 19. Назначенъ управляющимъ монето-ти- 
снительными передѣламп С.-Петербургскаго монетнаго двора.

1845 г. аирѣля 15. ІІожалованъ единовременно 500 р. 
13 коп. серебромъ.

1846 г. января і Иазначенъ начальникомъ механическихъ 
ироизводствъ М. Д.

1847 г. апрѣля 21. Произведенъ въ полковники.
1847 г. августа 22. Пожалованъ зпакомъ отличія безпор.

службы за XX лѣтъ.
1849 г. апрѣля 3. Пожалованъ орденомъ св. Аипы 2 ст.
1851 г. апрѣля 8. Пожалованъ орденомъ св. Аішы 2 ст.

съ Императорскою короною.
1852 г. авгѵста 22. Пожалованъ знакомъ отличія безпо- 

рочной службы за XXV* лѣтъ.
1852 г. октября 17. Назначснъ дирокторомъ Спб. техпо- 

логическаго института.
1855 г. марта 27. Произведенъ въ генералъ-маіоры.



1856 г. ноября 26. Пожалованъ единовроменно 1200 руб. 
Полѵчилъ медаль изъ свѣтлой бронзы на андреевской лентѣ

въ память войны 1853— 1856 годовъ.
1857 г. апрѣля 5. Ыазначенъ членомъ мануФактурнаго 

совѣта.

1858 г. января 1. Пожалованъ орденомъ св. Владим. 3 ст. 
1858 г. октября 10. Назначенъ начальникомъ Спб. мо-

нетнаго двора.
1860 г. апрѣля 3. Пожалованъ орденомъ св. Станиелава 

1 степени.
1861 г. апрѣля 23. Произведенъ пъ генералъ-лейтенанты. 
1863 г. іюля 12. Назначенъ членомъ совѣта и учеваго

комитета К. Г. М.
П. А лексъевъ.
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