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ОФИЩАЛЬНЫЙ отд м ъ.

Уздконеиія и распоряженія правительства.

1867 года іюня 26-го. Указъ правительствующаго сена- 
'по 1-му департаменту). О мѣрахъ къ развитгю пла-

ііо  указу  Его Императорукаго Величества, правитель- 
ствующій сенатъ слушали рапортъ министра Финансовъ, 
отъ 3-го іюня сего года за JV2 668-мъ, при коемъ пред- 
ставляетъ, для опубликованія, копію съ Высочайше утвер- 
жденнаго, 29-го мая сего года, мнѣнія государственнаго 
совѣта о мѣрахъ къ развитію платиноваго промысла, слѣ- 
дующаго содержанія: государственный совѣтъ въ депар
там е н т  государственной экономіи и въ общемъ собраніи, 
разсмотрѣвъ представленіе министра Финансовъ о мѣрахъ 
къ развитію платиноваго промысла, мніьніемъ положила: 
I. Дѣйствіе статей отъ 154 до 162 уст. монет, т. VII св. 
зак. изд. 1857 г., кромѣ примѣчанія къ ст. 160 сего уста
ва, отмѣнить. II. Въ измѣненіе и дополненіе ст. 534 уст. 
горн. т. V II св. зак., изд. Щ с7 г ., постановить: 1) Очи-

тины необязательно для частныхъ промышленниковъ. 2) 
Предоставляется министру Финансовъ разрѣшать частнымъ 
лицамъ устроивать лабораторіи и заведенія для очиіценія 
сырой платины. 3) Подать съ платины уплачивается въ 
С .-Петербургѣ; она взимается натурою въ сыромъ видѣ 
сего металла, ие исключая и самородковъ, по соразмѣр-

1'орн.  Ж у р и  К н .  YII .  4SC7 г. Офиц .  отд .  1

новаго промысла.

щеніе на с.-петербургскомъ/констномъ дворѣ сырой пла-



пости съ податью съ1 золота, и 4) Частные промышлен
ники обязаны всю добываемую ими на пріискахъ сырую 
платину доставлять на с.-петербургскій монетный дворъ, 
какъ для взысканія съ оной установленной подати, по

тинѣ примѣшаннымъ къ ней шли
хового  золота; по взысканіи же подати и освидетельство
в ал и , платина возвращается по принадлежности, съ над- 
лежащимъ отъ монетнаго двора удостовѣреніемъ о чисто- 
тѣ оной и III. Поступившую уже на с.-петербургскій 
монетный дворъ частную платину подвергнуть на ономъ 
очищенію и оплатѣ, согласно существовавшішъ до нынѣ 
узаконеніямъ, на основаіпн коихъ та платина принята; на 
будущее же время предоставить министру Финансовъ, на 
случай желанія частныхъ владѣльцевъ очищать свою пла
тину на с.-петербургскомъ монетномъ дворѣ, установить 
за сіе очищеніе соразмѣрную съ действительными за оное 
расходами плату. На мнѣніи написано: Его Императорское 
Величество воспослѣдовавтиее мнѣніе въ общемъ собраніи 
государственнаго совѣта о мѣрахъ къ развнтію платпно- 
ваго промысла, Высочайше утвердить соизволилъ и по- 
велѣлъ исполнить. П о д п и сал ъ : Председатель государствен
наго совѣта Константинъ. 29 мая 1867 года. П р и к азал и : 
О таковомъ Высочайше утвержденномъ мнѣиіи государ- 
ственнаго совѣта, для свѣдѣнія и должнаго, въ чемъ до 
кого касаться можетъ, исифіненія, увѣдомить Его Имііе-
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PATOPCKOE В ысочество нам ика кавказскаго, намѣстни-

щихъ отдѣльиыми частями, однихъ—указами, а другихъ— 
чреЗъ передачу къ оберъ-прокурорскимъ дѣламъ 1-го де
партамента правительствующего сената коиій съ опредѣ- 
леиія сената; равиымъ образомъ дать знать указами: учре
дительному въ Царствѣ Польскомъ комитету, всѣмь гене- 
ралъ-губерпаторамъ, военнымъ губернаторамъ, губерна-

такъ и для освидѣтельствованія, не

ка въ Царствѣ Польскомъ пистровъ и главноуиравляю-



торамъ, губернскимъ, войскопымъ и областнымъ правле- 
ніямъ, судебнымъ палатамъ: с.-петербургской и москов
ской, палатамъ: гражданскаго и уголовнаго суда, казен- 
нымъ и управлеыіямъ государствениыхъ имуществъ; въ 
святѣйшій же правительствующій сиыодъ, во всѣ депарj 
таменты правительсгвующаго сената и общія оныхъ со- 
бранія сообщить вѣдѣнія, а въ департамента министер
ства юстиціи —  передать копію съ опрѳдѣленія, и припе
чатать въ установленномъ порядкѣ.

(ІТодписалъ: Въ должности оберъ-секретар я Бухе.)

1867 года мая 30-го. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о -  

ж е ш е  КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ

ЩЕМУ СЕНАТУ МИНИСТРомъ ВИУТРЕННИХЪ Д’ВЛЪ 12-го і ю н я .

О временныхъ правилахъ для, обетечснія рабочихъ на ѵаст- 
ныхъ золотыхъ промыслахъ заработанною им и платою.

Впослѣдствіе представленія министра виутреннихъ дѣлъ 
объ обезпеченіи рабочихъ на частныхъ золотыхъ про
мыслахъ заработанною ими платою, комитетъ министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 30-го мая сего года мнѣніемъ, 
постановилъ издать слѣдующія временный по сему пред
мету правила:

1) Лица, заьѣдывающія полицейскою частію на золо
тыхъ пріискахъ, до поступления времени разсчета рабо-

С4
чихъ и до отправленія золОта, добытаго во второй поло
вине промысловаго года, удостоверяются опросомъ золо- 
топромышленниковъ, имѣется ли у  нихъ достаточное ко
личество денегъ для разсчета съ рабочими.

2) Если денегъ окажется недостаточно и пригомъ не- 
представляется рѣпштельно никакихъ другихъ средствъ 
къ разсчету съ рабочими, то лицо, завѣдывающее полн-
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цейскою частію на пріискахъ, приведя, совокупно съ 
горнымъ ревазороыъ, въ известность количество добытаго 
золота, дѣлаетъ распоряжеиіе объ отправленіи промысло
вою конторою въ ближайшее отдѣленіс государственнаго 
банка, для выдачи ссудъ, такого количества золота (если 
сами Золотопромышленники не пожелаютъ сдать все золо
то въ отдѣленіе банка), какое необходимо будетъ для по
крытая выданными иодъ него въ ссуду деньгами недо- 
стаюіцихъ для разсчета рабочихъ денегъ.

3) О сдѣланномъ расиоряжеиіи лицо, завѣдывающее 
полицейскою частію на прійскахъ, въ тоже время дово- 
дитъ до свѣдѣнія губернскаго начальства, на которое воз
лагается ближайшее наблюденіе за тѣмъ, чтобы сказан
ная мѣра была допускаема лишь въ самыхъ крайнихъ 
случаяхъ.

4) На отправляемое золото выдается горнымъ ревизо- 
ромъ особое свидетельство, съ обозначеніемъ въ ономъ, 
что деньги должны быть высланы на имя лица, завѣды- 
вающаго местною полиціею на пріискахъ, которое, по 
полученіи этихъ денегъ, и производить, вмѣсгб съ про- 
мысловымъ управлеиіемъ, разсчетъ рабочихъ. До оконча- 
нія разсчета, золотопромышленники обязаны содержать 
рабочихъ на свой счетъ и платить имъ за каж тыя сутки, 
со дня окончапія срока контракта по день разсчета, по 
30 коп. сер. каждому.

и 5) Деньги иодъ залогъ золота, для разсчета съ ра
бочими, выдаются, не смотр? на другія наложенный за- 
прещенія.

1 8 6 7  года м а я  1 3 - г о .  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е 

ние ВОЕННАГО СОВЪТА, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 

СЕНАТУ УПРАВЛЯЮІЦИМЪ МИНИСТЕРС'ГВОМЪ ЮСТІЩШ 2 -Г О  ІЮНЯ.



Обь измѣпеми примѣчанія къ параграфу (20 положепія о 
горномъ промысмъ въ Земліь Войска Донского.

Военный совѣтъ, по представленію главнаго унравленія 
иррегулярныхъ войскъ, положшгь:

Примѣчаніе къ § 20-м у  положенія о горномъ промыслѣ 
въ Землѣ Войска Донского, В ысочайше утвержденнаго 
24-го марта 1864 года, изложить въ слѣдующемъ видѣ: 

«При разсмотрѣнін въ совѣтѣ управленія горною и со
ляною частями дѣлъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣла эти 
имѣютъ непосредственное отношеніе до самихъ частныхъ 
иромышленниковъ, приглашается управляющимъ горною 
и соляною частями одинъ выборный отъ частныхъ про- 
мышленниковъ, которому предоставляется право голоса, 
равное со всѣми другими членами совѣта. Выборный отъ 
промышленниковъ избирается на три года и ему ника
кого содержанія отъ войска не полагается. Актъ объ из- 
браніи промышленниками выборнаго долженъ быть пред- 
ставленъ управленію горною и соляною частями, которое, 
при своемъ мнѣніи, представляетъ на утвержденіе войско
вого наказнаго атамана Войска Донского.»

Таковое положеніе военнаго совѣта удостоилось Высо- 
ч а й ш а г о  утвержденія въ 13-й  день мая сего года.

1867 года гюня 6-го Высочайшее повелфніе, объявлен
н о е  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ТОВАРИЩЕМЪ МИНИСТРА 

финансовъ 14-го іюня. О переименовали совіьгпа и  учена- 
го комитета корпуса горньіхъ инженеровъ въ «.горный со- 
віьгпъ» и  «.горный ученый комитетъ.»

По В ысочайше утвержденному, въ 2 2 -й  день апрѣля 
сего года, положенію комитета министровъ корпусъ гор-
14 ыхъ инженеровъ нреобразованъ въ гражданское ведом
ство.



Въ соотвѣтствіе сему преобразованію, министръ Фи
нансовъ входилъ со всеподданнѣіішимъ къ Г осударю Им
ператору докладомъ, о иерепменованіи совѣта корпуса гор- 
ныхъ инженеровъ и ученаго комитета сего корпуса въ 
«горный совѣтъ» и «горный ученый комитетъ», на что, 
въ 6-й день іюня сего года, и цослѣдовало В ысочайшее 
повелѣніе.

1867 года мал 26-го. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о 

ж е н а  ВОЕННАГО СОВ'ВТА, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕ

МУ СЕНАТУ УІІРАВЛЯЮЩИМЪ МПННСТЕРСТВОМЪ ЮСТИЦІИ . 19-ГО 
іюна. Объ измѣненгяхъ въ игтатѣ управленіл горною и со
ляною частями въ Землѣ Войска Донского.

Военный совѣтъ, по представлснію главнаго управления 
иррегулярныхъ войскъ, положплъ:

1) Должности: старшаго горнаго инженера Войска Дон
ского и смотрителя музеума — упразднить.

2) Къ штату уиравленія горною и соляною частями 
прибавить одного младшаго горнаго инженера, съ произ- 
водствомъ ему содержанія наравнѣ съ прочими младшими 
горными инженерами, согласно штата, В ысочайше утвер- 
жденнаго 8-го марта 1864 года, приложеннаго къ поло- 
жеиію о горномъ иромыслѣ въ Землѣ Войска Донского.

3) Къ управляющему горною и соляною частями Вой
ска Донского назначить чиновника особыхъ порученій 
изъ горныхъ инженеровъ, съ производетвомъ ему содер- 
жанія по 900 руб. въ годъ.

4) Правнтелсмъ канцелнріи управляющего горною и со
ляною частями пмѣть горнаго инженера, съ содержаиіемъ 
по 1,200 руб. въ годъ.
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5) Учредить должность помощника правителя канцеляг- 
ріи, съ возложеніемъ на него обязанности смотрителя му- 
зеума, и съ производствомъ содержанія по 1,000 руб. 
въ годъ.

6) На канцелярскіе расходы и на насмъ писарей наз
начить 657 руб. 70 коп., съ тѣмъ,- чтобы, въ случаѣ 
надобности, необходимые на этотъ предметъ сверхъ сего 
расходы, пополнялись изъ суммы 5 ,000 руб ., состоящей 
но § 26 ыоложенія о горномъ промыслѣ, въ распоряже
нии войскового наказнаго атамана для разныхъ техннче- 
екпхъ надобностей но горной части..

7) Замѣщеніе должностей: правителя канцеляріи, по
мощника его и чиновника особыхъ порученій произво
дить по представленію управляющаго горною и соляною 
частями и утвержденію войскового наказнаго атамана Вой
ска Донского.

ІІоложеніе это, въ 26-й  день мая сего года, Высочайше 
утверждено.



ВЫСОЧАЙШИЕ

ПРИКАЗЫ
о •

ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

J\2 5. Іюня 15-ю дня 1867 г.

ПЕРЕИМЕНОВЫВАЮТСЯ I

На основаніи В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 22 аирѣля 
1867 года временныхъ правилъ о иреобразованіи корпуса 
горныхъ инженеровъ въ гражданское вѣдомство.

въ н а д в о р н ы е  советники:

Начальника л-го отдѣленія горнаго департамента под- 
полковникъ Михайловъ 1 -й , состоящій по главному управ - 
ленію корпуса каиитанъ Аносовъ и управитель судострои- 
тельнаго заведенія въ Воткинскомъ заводѣ штабсъ-каиитанъ 
Алексѣевъ 3 - й , со старшинствомъ: первые съ 9-го дека
бря 1863 года, а послѣдній съ 7-го іюня 1867 года.

ВЪ КОЛЛЕЖСКІЕ АССЕСОРЫ :

Ш табсъ-капитаны : состоящій по главному управленію 
корпуса Холостовъ 2 -й  и лаборантъ лабораторіи горнаго 
департамента Деиіевовъ 2 -й , со старшинствомъ оба съ 12 
іюня 1865 года.



Пробпреръ лабораторіи горнаго департамента поручикъ 
Мгіхайловъ 2-м, со старшинствомъ съ 12-го іюня 1865 
года.

ВЪ ТИТУЛЯРНЫЕ с о в ѣ т н и к и :

J\ß 6. Іюпя 23-го дня 1867 г.

НАЗНАЧАЕТСЯ

Управитель богословскаго завода подполковникъ Семен- 
никовъ —  исправляющимъ должность горнаго начальника 
богословскихъ заводовъ.

№  7. Іюня 23-го дня 1867 г.
0

производится:

Состоящій по корпусу, подполковникъ Стрижовъ — въ 
полковники, съ увольненіемъ отъ службы, съ мундиромъ 
и пенсіею.

JVs 8. Iюн я  23-го дня 1867 г.

ПЕРЕИМЕНОВЫВАЮТСЯ:

Н а основаніи В ысочайше утвержденныхъ 22 апрѣля 
1867 года временныхъ правилъ о преобразованіи корпуса 
горныхъ инжейеровъ въ гражданское вѣдомство.
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in, СТАТСКІЕ совѣтники:

Полковники: иомощникъ начальника о. -Петербург ска го 
монетнаго двора Олышевь, директоръ с.-петербургскаго 
практическаго технологическаго института Ламанскіи, упра- 
вляющій химическою частію с.-петербургскаго монетнаго 

,двора Кованъко 2-іі и чиновникъ оеобыхъ порученій гор- 
наго департамента YI класса Татариповъ /-и , и окруж
ный цнженеръ второго округа замосковныхъ горныхъ за- 
водовъ подполковникъ Иваиовъ °2-и, со старшинствомъ: 
первый съ 6 іюня 1855 г., второй съ 17 анрѣля 1862 г., 
третій съ 31 мая 1864 г., а послѣдніе оба съ 8 іюня 
1866 года.

въ коллежскіе советники:

Капитаны: состоящіе по главному горному управление 
Спиридовит и Біьлозеровъ, со старшинствомъ: оба съ 13 
іюня 1867 года.

въ надворные советники :

Капитаны: механикъ с.-петербургскаго монетнаго двора 
Шостакъ 1-іі и пробиреръ по пріему и отпуску метал- 
ловъ и монетъ того же двора Покровскій 2-м, и состоя
ний по главному горному управленію штабсъ-капитанъ 
Н абит, со старшинствомъ: первый съ 15 іюня 1866 г., 
а оба нослѣдніе съ 7 ігоня 1867 года.

ВЪ КОЛЛЕЖСК1Е АССЕСОРЫГ
.  , . . .  .  . .  5'  г  ^  д  . .  Т .у

ІПтабсъ-капитаны: завѣдывающій медальною палатою 
с.-петербургскаго монетнаго двора Фолепдорфъ и состоя-



щііі въ распоряжсніи горнаго начальника луганскаго за 
вода Давыдова, со старшинствомъ: первый съ 31 мая 
1864 г., а послѣдній съ 10 іюня 1866 года.

въ т и т у л я р н ы е  с о в е т н и к и :

Смотритель верхнебаранчинскаго завода, Гороблагодат- 
скаго Округа, поручикъ Жуісовскік, со старшинствомъ съ 
1 іюня 1867 года.

Подппсалъ: Министръ финансовъ,
статсъ-секретарь Р ейт ер  нъ .
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ПРИКАЗЫ
ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

№ 9 .  10 іюня 1867 г.

1.

Г осударь И мператоръ, по всеподданнѣйшему докладу 

моему, въ — день сего іюня соизволилъ утвердить под

несенный мною проектъ новой Формы одежды для горныхъ 
инженеровъ; причемъ В ысочайше повелѣть соизволилъ 
существующую собственно для гражданскихъ чиновниковъ 
горнаго вѣдомства Форму измѣнить, присвоивъ симъ по- 
слѣднимъ обще установленную для чиновъ министерства 
Финансовъ Форму обмундированія.

2 .

По случаю командированія, по В ысочайшему повелѣнію, 
директора горнаго института, генералъ-лейтенанта Гель- 
мерсена, на два лѣтніе мѣсяца, для изслѣдованія подмос- 
ковнаго каменноугольнаго бассейна, управленіе симъ ин- 
ститутомъ, на время командировки его поручается ин
спектору того заведенія полковнику Ерофіьсву.

Объявляя о семъ по горному вѣдомству, предписываю 
принять къ должному исполненію.

Подппсалъ: Министръ финансовъ.
статсъ-сскретарь Р с йт  ер нъ.
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Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  ' ь і с о ч а й ш е  разрѣшить соизволилъ, 
по примѣру вѣдомства путей сообщенія, гражданскимъ 
горнымъ инженерамъ, окончившиѵіъ полный кѵрсъ наукъ 
въ горномъ нн-зтитутѣ, присвоить право на ношеніе особаго 
знака отличія, установленнаго В ы с о ч а й ш е  утвержденными 
22  апрѣля 1867 года временными правилами о преобразова- 
ніи корпуса горныхъ инженеровъ въ гражданское вѣдом- 
ство, для офицеровъ сего корпуса, окончившихъ полный 
курсъ наукъ въ горномъ институтѣ.

ЗАЧИСЛЯЕТСЯ:

Состояіцій при практическихъ занятіяхъ въ музеумѣ 
горнаго института, подпоручикъ Древгінгъ 2,-й — по глав
ному горному управленію.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для надлежа
щего свѣдѣнія и расиоряженія.

Подішсадъ: Министръ финансовъ,
статсъ-секретаръ Ре a m срнъ.

№ 1 1 .  1 іюля 1867 г.

1.

Окончившимъ полный курсъ наукъ въ горномъ инсти- 
тутѣ студентамъ Николаю ІЦастливцеву, Михаилу Шоста- 
ку , Михаилу Волкову, Іосифу Лаіугену, Михаилу Аретин- 
скому, Николаю Версилову, Роберту Крафту и Андрею 
Мартиновичу, на основаніи § 45 устава института, при- 
своивается званіе горнаго инженера, съ правомъ первымъ



пяти на чинъ коллежскаго секретаря, а остальными трем т. 
губернскаго секретаря, съ 17 іюня сего года; причемъ 
они, согласно § 46 того же устава, назначаются на служ 
б у  для практическая усовершенствованія, на одинъ годъ, 
въ распоряженіо:

ІЦастлнвцевъ . . | Управляющаго горною частію на Кав- 
КраФтъ . . . . .  I казѣ и за Кавказомъ.
Ш остакъ . . . .  I Управляющаго горною и соляного ча- 
Берсиловъ . . . .  I стямй въ Землѣ Войска Донского.
Волковъ...............  Начальника с.-нстербургскаго монет

наго двора.
Лагузенъ . . . .  Директора горнаго института.
Аретинскій . . . I Горнаго начальника Луганскаго Окру- 
Мартиновичь . . ) га.

— 14 —

2 .

Вьшущенныхъ въ 1866 г. изъ того же института и 
состояіцихъ при практическихъ занятіяхъ цоручиковъ: 
Ж урина, Карпипскаго 7-го. Дорошенко, Хорошевскаю, Шаю- 
рова 2-го, Ларанскаю, Ж макипа , Боголюбскаю 2-го и М ил
лера., подпоручиковъ: Фелъкнера 4-го, II о крове каю 3-го, Ра- 
галевича, Терентьева, Зигеля 2-го, Грасгофа, 3-го и Саба- 
нѣева и прапорщиковъ: Васильева 4 го, Архипова 2-го и  
Шостака 3-го, предоставляется начальсгвамъ ихъ употре
бить на дѣйствительную службу.

3.

Помотцнпкъ управляющаго химическою частію с .-потер- 
бургскаго монетнаго двора штабсъ-капитанъ Кормилевъ 
отчисляется по главному горному управленію, на основа- 
ніи приказа отъ 17 марта 1860 г. за № 7, съ жалова-



ньемъ и деныцичьими по чину (съ 1 іюля сего года), а 
на мѣсто ого назначается состоящііі по'главному горному 
управленію штабсъ-капитанъ Дешевовъ 1-U.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для надлежа- 
го свѣдѣнія и распоряженія.

Подппсалъ: Министръ финансовъ.
статсъ-секретарь Ре и т ер и ъ.
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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДЬЛО.

О механическомъ пепытаніи чугуновъ и отливкѣ 
орудій въ Сѣвероамерикаискихъ Соеднненпыхъ Ш та- 
тахъ но сисгемѣ капитана (иынѣ гснерадъ-майора) 

Родмана.

С т а т ь я  п і т а б с ъ - к а п и т а н а  Х о л о с т о в а .

(О к он ч ан іе .)

Отливка орудій. Отливка орудій въ Соединенныхъ Ш та- 
тахъ Америки производится въ настоящее время нсклю- /  
чительно изъ отражателыіыхъ печей одной и той же 
конструкціи. Все отличіе между печами заключается лишь 
въ размѣрахъ ихъ, которые однако въ отдѣльныхъ час-

. 'ѵг
тяхъ печи сохраняютъ тоже отношеніе. Н а черт. I ф и г .  

1 , 2 ,  3, 4 изображена печь, вмѣщающая въ себѣ отъ
10 до 12 тоннъ или отъ 610 до 732 пуд. чугуна. Са
мая же большая печь, существующая въ Америкѣ, имѣ- 
щаетъ въ себѣ до 3,050 нуд. и находится въ Фортъ- 
питтской литейной, гдѣ задолжается лишь при отливкѣ 
20 дюйм, орудій.

Всѣ безъ исключенія чугунный орудія для сухопутнаго 
вѣдомства отливаются по чертежамъ и способу Родмана, 
а для морскаго ведомства только 15 и 20 дюйм, орудія 
но иослѣдней метод-f;, между тѣмъ остальныя пуш ки при
готовляются высверлнваніемъ и обточкой сплошныхъ болг- 

Г о р н .  Ж у р н .  К н .  YIT, 4 80 7  г. 1



ванокъ. Смѣшеніе чугуновъ въ насадку въ отражатель
ный печи производится, придерживаясь смѣси, употреб
ленной на отливку опытнаго орудія, исиытаннаго 1,000 
боевыми выстрѣлами, смѣшеніе для котораго, въ свою 
очередь, было опредѣлено отливкой изъ означенной смѣси 
цилиндровъ, (черт. I ф и г . 5), имѣющихъ въ вышину отъ 
3 до 5 ф у т . ,  вырѣзкою изъ этихъ цилиндровъ брусьевъ, 
иснытаніемъ различныхъ соиротивленій оныхъ и онредѣ- 
ленію удѣльнаго вѣса ихъ.

Казалось бы, что, поступая такимъ образомъ, не трудно 
было бы найти нормальную смѣсь чугуновъ для каждаго 
калибра и общую для всѣхъ орудій одинаковаго чертежа, 
но такъ какъ х и м и ч е с к і я  и  даже Ф и з и ч е с к ія  свойства рудъ 
одного и того же рудника не бываютъ постоянными, и 
чугуны, выплавленные изъ нихъ, не могутъ быть потому 
совершенно одинаковыми, хотя бы они и были выплав
лены въ одной и той же доменной печи и при всѣхъ 
видимыхъ одииаковыхъ обстоятельствахъ, то нѣтъ почти 
никакой возможности достигнуть на нрактикѣ такой нор
мальной смѣси чугуновъ для каждаго калибра и чертежа 
орудій, въ который бы точными и положительными циф
рами было показано, сколько и какого номера чугуна 
нужно взять въ смѣшеніе.

Не смотря , на это отливка иробныхъ цилиндровъ однако 
имѣетъ ту  важность, что она указываетъ литейщику, по 
вырѣзкѣ изъ цилиндровъ брусковъ и исиытаніи различ- 
ныхъ ихъ сопротивленій, изъ какой именно доменной печи 
нужно употреблять ему на отливку оуудій чугунъ и 
приблизительно показать то отношеніе, въ какомъ раз
личные номера чугуновъ должны быть смѣшиваемы меж
ду собою для отливки извѣстнаго калибра орудія. Хотя 
литейщики американскихъ литейныхъ заводовъ и уно- 
требляютъ всѣ усилія, чтобы смѣшеніе чугуновъ для из- 
вѣстнаго калибра орудій было одинаково съ тѣмъ, кото-



Скоттъ-Фоундри въ

Срсдній

Таблица XII.

г. Рѳдингѣ въ Пенсильваніи. Чугунъ изъ Ричмондъ

удѣльный вѣсъ — 7,зо25; сопротивлсніе разрыву 34,599

-Айронъ—Ворксь.

фунт.

Къ стр. 3.

Смѣшеніе чугуновъ для орудій посту ішвшпхъ на службу.

Калибръ Смѣщеніе изъ котораго от Про У дѣльный Сопротив-
леніе раз

орудін. лито орудіе. центы. вѣсъ. рыву въ 
рус. Фунт.

1.
°//о

2.
%

3.
°//о

въ рус. фунт. въ )ус. фунт. въ рус. фунт.

10 дюйм. 6,820 р. Фунт. 2-й плавки 23,48 6,930 2-й плавки 23,86
1

7,700 2-й плавки 26,51 7,700 2-й плавки 26,5

колумбіада 8,580 — — № 1-й 29,54 5,830 свинка № 1 20,75 2,750 свинка № 1 9,46 1,980 свинка № 1 6,81
7,2982 34,510

вѣсомъ въ 6,820 — — № 2-й 23,48 8,250 — № 2 28,40 9,240 — К  2 31,81 10,010 — № 2 34,67

болванкѣ ß,820 — — № 3-й 28,48 8,030 — № 3 27,65 9,350 — Ко 3 32,19 9,350 — № 3 32,19
29,040. 29,040. 29,040 29,040.

24,000 рус.
Удѣльн. візсъ 7,308. Удѣльн. вѣсъ 7,299. Удѣльн. вѣсъ 7,291-

фунтовъ.

'

Сопротив. 34,507. Сопротив. 36,917. Сопротив. 34,280.

Гори.  Ж ур и  Кн.  Y11. 1861 г.



Таблица XI.
Къ стр. 3.

Фортть-Питтъ-Фоундри (Fort-Pitt-Foundru) въ г. Питтсбургѣ. Чугунъ изъ домениыхъ печей БлумФильд-ъ и Ричмондъ.

.... .

Калибръ

орудій.

Смѣшеніе чугуновъ для 
опытнаго орудія, выдержав- 

шаго 1,000 боевыхъ выстрѣл.

Про

центы.

Удѣльный

вѣсъ.

Сопротив- 
леніе раз
рыву на 

кв. д. въ 
рус. Фунт. 

'

Вѣсъ бол
ванки въ 

рус. Фунт.

Смѣшеніе чугуновъ для орудій посту пившихъ на службу.

1.
въ рус. фунт.

° //о
2.

ВЪ рус. фунт. %
3.

ВЪ рус. фунт. %

8 дюйм.

7,700 р. Фунт. 2-й плавки 

5,170 свиночн. № 1-й 

2,200 — № 2-й

51%

34,26

14,74

7,253 31,875 13,000

7,700 2-й плавки 

4,950 свинка № 1 

2,420 — № 2

51

32,84

16,16

6,600 2-й плавки 

6,050 свинка № 1 

2,420 — № 2

43,79

40,15

16,05

8,800 2-й плавки 

4,730 свинка № 1 

2,640 — № 2

58, Зі 

31,38 

11,23
15,070. 15,070.

Удѣльн. вѣсъ 7,266.

15,070.

Удѣльн. вѣсъ 7,2824.

15,070.

Удѣльн. вѣсъ 7,274.

Сопротив. 36,051. Сопротив. 35,277. Сопротив. 35,277.

10 дюйм.

13,200 р. Фунт. 2-й плавки 

8,800 свиночн. Л» 1 

4,180 — № 2

50,42

33,61

15,97

1

7,261 32,365 23,000

14,300 2-й плавки 

4,400 свинка № 1 

6,600 — № 2

56,52

17,39

26,09

15,950 2-й плавки 

7,920 свинка № 1 

2,200 — № 2

61,18

30,38

18,44

13,706 2-й плавки 

4,400 свинка JY° 1 

7,370 — m 2

53,81

17,27

28,92
26,180. 25,300.

Удѣл. вѣсъ 7,264-

26,070.

Удѣл. вѣсъ 7,250-

25,470.

Удѣл. вѣсъ 7,267.

Сопротив. 34,064. Сопротив. 32,200. Сопротив. 33,457.

15 дюйм.

42,900 р. Фунт. 2-й плавки 

29,920 свиночн. № 1 

8,800 — № 2

52,56

36,65

10,79

1 7,260 32,616 71,476

41,800 2-й плавки 

26,620 свинка № 1 

13,200 — Ж  2

50,59

32,21

17,20

40,700 2-й плавки

20.460 свинка № 1

20.460 — № 2

49,88

25.06

25.06

»

»

»
»

»

»

»

»
81,620. 81,620.

Удѣл. вѣсъ 7,242.

81,620.

Удѣл. вѣсъ 7,275.

Сопротив. 32,419. Сопротив. 35,994. »

Горн.  Журя ,  Кн.  YI1. 4867 г.



рое было употреблено на отливку опытнаго, 1,000 бос- 
выхъ выстрѣловъ выдержавшаго орудія, но это имъ ни- 
какимъ образомъ не удается.

Для примѣра я приведу здѣсь смѣшеніе чугуновъ, упо- 
требляемыхъ въ разныхъ американскихъ литейняхъ на 
отливку 8, 10 и 15 дюйм, орудій, т. е. пуш екъ, отли- 
тыхъ въ бытность мою въ Сѣвероамериканскихъ Соеди- 
ненныхъ Ш татахъ.

[См. табл. X I.)
Изъ этой таблицы легко усмотрѣть, что въ Фортъ- 

питтской литейной въ смѣсь чугуновъ употребляется отъ 
43 до 56%  чугуна 2 -й  плавки, приготовляемаго особой 
переплавкой евиночнаго чугуна съ 10 до 40%  прибылей 
стары хъ орудій, чугуна JV2 1-го крупно-зернистаго сло- 
женія отъ 17 до 40°/о и наконецъ №  2 -й  мелко-зерни- 
стаго свѣтлосѣраго чугуна отъ 11 до 2С°/0.

[См. табл. X II.)
Отсюда можно видѣть, что въ Скоттъ-Фоундри на от

ливку 10 дюйм, орудій, о которыхъ мнѣ удалось только 
собрать свѣдѣнія, употребляется смѣсь чугуновъ, состоя
щая изъ 2 3 ‘/ 2 —  2 6 1/2°/0 чугуна 2 -й  плавки, отъ 9,46 до 
29,5 %  чУгУна №  1, отъ 23,5 до 31,8 °/0 чугуна №  2 
и отъ 23 ‘/2 до 32%  чугуна JV2 3-го.

Въ бостонской литейной и въ заводѣ, находящемся въ 
г. Провиденсъ, хотя и есть разница въ смѣшеніи ч у гу 
новъ, но это смѣшеніе довольно близко подходить къ у п о 
требляемому въ Скоттъ-Фоундри, что происходить глав- 
нѣйше потому, что въ нихъ употребляется на отливку 
орудій чугунъ, выплавленный изъ одной и той же до
менной печи. Здѣсь, по крайней мѣрѣ, точно также какъ 
и въ Скоттъ-Фоундри, отношеніе между чугуномъ второй 
плавки и другими сортами металла тоже, т. е. смѣсь со
ставляется изъ 25%  второй плавки, изъ 75%  чугуновъ 
остальныхъ номеровъ.

1*f



Вышеизложенный емішіенія чугуновъ, смотря по коли
честву ихь, насаживаются въ 1, 2 или 3 отражательны я 
печн (при отливхѣ 20 дюйм, орудій — четыре печи), иодъ 
коихъ набивается плотно мелкимъ рѣчнымъ иескомъ. Ч у 
гунъ располагается въ печи клѣтками, и такъ какъ при 
отливкѣ орудій въ смѣсь прибылей не употребляется, то 
эта клѣтка пмЬетъ весьма правильный видъ, и пламя, по
дымающееся изъ тоиильнаго пространства, окружаетъ ее 
равномерно, а вслѣдствіе того плавленіо идетъ весьма пра
вильно.

Во время самаго процесса плавленія, рабочій по време- 
намъ мѣшаетъ расплавленный чугунъ, снимая при этомъ 
образующуюся на поверхности его кору, представляющую 
собой, по всей вероятности, соединеніе закиси съ окисью 
желѣза. Эта кора образуется значительно скорѣе въ пе- 
чахъ питтсбургской литейной, а потому здѣсь сннманіе 
ея съ металла и погружсніс ея въ расплавленный чугунъ 
совершается 3 пли 4 рааа во время процесса плавленія, 
между тѣмъ какъ въ остальныхъ литейняхъ она совер
шается одпнъ или два раза. Болѣе быстрое образоваиіе 
этой коры на металлѣ питтсбургской литейной можетъ 
быть объяснено тѣмъ, что тамъ въ смѣшеніе чугуновъ' К/
употребляется вдвое болѣе чугуна 2 -й  плавки — чугуна 
менѣе богагаго углеродомъ и способнаго потому быстрѣе 
обезуглероживаться, а вслѣдствіе того садиться на крицу.

Когда чугунъ расплавился, что продолжается въ ішттс- 
бургской литейной для насадокъ 8-мн и 10-тп дюйм, 
орудій отъ 4 — 5 час., а для 15 дюйм, отъ 5 — 6 час., 
а въ Скоттъ-Фоундрн и въ остальныхъ литейняхъ для 8 
и 10 дюйм, оррдій отъ 5 — G час., а для 15 дюйм, отъ 
6 — 7 час., онъ держится въ первой литейной въ рас- 
плавленномъ состояніи до 3/ 4 часа, а въ остальныхъ за- 
водахъ до 3 часовъ.

Такъ какъ цѣль этого держанія металла въ расплавлен-



номъ видѣ въ печахъ заключается лъ томъ, чтобы отбѣ- 
лить его до надлежащей степени и тѣмъ достигнуть боль- 
шаго соиротивленія и большей плотности, то разность въ 
времени держанія чугуна въ расплавленномъ видЬ въ 
питтсбургской и остальныхъ литейняхъ легко объясняет
ся тѣмъ, что въ заводѣ Ф ортъ-ІІиггъ смѣшеніе чугуновъ, 
обыкновенно употребляемыхъ нъ насадку въ печи для от- 
ливкн орудій, болѣе высокое (отбѣленное), нежели въ дру- 
гихъ пушечныхъ заводахъ. Въ моментъ расплавки чугуна 
и затѣмъ во время держанія его въ расплавленномъ видѣ 
изъ печей берутся ковшомъ пробы до тѣхъ поръ, пока 
металлъ не получитъ надлежащаго цвѣта въ изломѣ. 
Цвѣтъ же излома зависитъ отъ калибра или, лучше ска
зать, отъ величины отливаемаго орудія.

При отливкѣ 8 и 10 дюйм, орудій въ ІІиттсбургѣ ме
таллъ выпускается изъ печей, когда взятая изъ печей 
проба, пмѣюіцая видъ бруска въ 3/4 дюйм, въ квадратѣ 
и 5 дюйм, вышиной, будетъ представлять въ изломѣ сво- 
емъ бѣлое поле, усѣянное крапинками свѣтлосѣраго ч у -  
гуна въ такомъ количествѣ, что онъ затемняетъ собою«У '
бѣлое ноле или, лучше сказать, пока чугунъ въ изломѣ 
не будетъ тигровый. Заливка ФОрмъ 15 и 20 дюйм, ору- 
дій начинается тогда, когда проба въ изломѣ своемъ б у 
детъ представлять бѣлое поле со вкрапленными въ него 
мелкими точками сѣраго чугуна въ неболыпомъ колнче- 
ствѣ или, вѣрнѣе сказать, когда въ изломѣ будетъ 2/з бѣ- 
лаго и Уз сѣраго металла.

Въ Скоттъ-Фоундри и остальныхъ литейняхъ пробы 
эти, имѣюіція видъ четырехъ-стороннихъ пирамидъ съ 
квадратнымъ въ 1 дюймъ основаніемъ и 5 дюйм, выши
ною, нѣсколько выше (отбѣленнѣе), а слѣдовательно на 
отливку орудій употребляется металлъ болѣе высокій. Это 
подтверждается и механичсскимъ испытапіемъ металла, 
взятаго изъ орудііі, отлптыхъ въ Питтсбургѣ и Скоттъ-



Ф°,Ундри въ г. Редингѣ. Въ то время какъ удѣльный вѣсъ 
орудій Фортъ—питтской литейной =  7,2564-, въ Скоттъ- 
Фоундри удѣльный вѣсъ — 7,3025, т. е. это показываетъ, 
что металлъ въ орудіяхъ, отлнваемыхъ въ Фортъ-питтской 
литейной, менѣе отбѣленъ, нежели въ Скоттъ-Фоундри. 
Иногда, если чугунъ, по расилавкѣ, будетъ очень мяг- 
кимъ, то онъ подвергается мѣшанію деревянными шеста
ми, или, какъ принято называть эту операцію на техни- 
ческомъ языкѣ, —  дразненію, съ цѣлыо быстрѣе выжечь 
изъ него избытокъ углерода.

Расплавленный въ печахъ металлъ, доведенный до над
лежащей степени отбѣленности, выпускается изъ нихъ по 
жолобамъ къ орудійной Формѣ, поставленной вертикально 
въ литейномъ чану, на всѣхъ американскихъ заводахъ 
углубленномъ въ почву Фабрики, и прежде чѣмъ дойти 
до орудія, собирается въ неболыпомъ углубленіи или 
зумФѣ для лучшаго перемѣшиванія чугуновъ разныхъ пе
чей между собою. Изъ этого зумФа расплавленный ме
таллъ направляется уже двумя желобками, снабженными 
на концахъ своихъ шмаками, къ двумъ сиФОнамъ а (см. 
черт. II фиг. 1), оставленнымъ въ песчаной Формовкѣ 
орудія по сторонамъ, противуположнымъ положенію цапФъ. 
Изъ сифоновъ чугунъ направляется уж е къ самому тѣлу 
орудія помощью небольшихъ каналовъ 6, идущихъ иодъ 
небольшими отъ сифоновъ углами для того, чтобы металлъ 
вступалъ какъ разъ въ средину кольцевого пространства 
между сердечникомъ и Формовкой орудія и не ударялъ бы 
въ глиняную обмазку сердечника с.

Передъ выпускомъ чугуна въ Формы, въ нее опускает
ся сердечникъ с, поддерживаемый треножнпкомъ d, снаб- 
женнымъ въ лапахъ своихъ винтами е, помощью кото- 
рыхъ и деревянныхъ мѣрокъ сердечникъ приводится въ 
центральное положеніе въ орудійной Формѣ. По вывѣркѣ 
сердечника с, треножникъ, на которомъ онъ виситъ, при-



крѣпляется помощью чугунныхъ скобъ f  къ верхнему 
полю или Флясгу верхней опоки орудія.

Сердечникъ, употребляемый на американскихъ заводахъ, 
снабженъ на поверхности своей коннелюрами и имѣетъ 
наружный діамстръ обыкновенно на 1 дюіімъ менѣе про- 
тивъ нормальнаго калибра орудія у  малыхъ калибровъ 
орудій и на 2 дюйма менѣе въ болыиихъ калибрахъ ору- 
дій. Длина его обусловливается длиною канала орудія ми- 
нусъ */2 дюйма, оставляемаго на запасъ во всѣхъ кали
брахъ орудій. —  Снаружи сердечникъ обматывается для 
малаго калибра орудій ровной и гладкой пеньковой верев
кой д въ %  дюйм, въ діаметрѣ, а для большого калибра 
орудій веревкой въ 3/ 8 дюйм, діаметромъ, и затѣмъ сверхъ 
этого обмазывается обмазкой h , приготовляемой обыкно
венно изъ смѣси Формоваго песку съ неболынимъ коли- 
чествомъ огнепостоянной глины для связи. Сердечникъ 
предсгавляетъ собою чугунный цилиндръ, толщиною отъ 
V« до 3/ 4 дюйм.; онъ закрытъ въ нижнемъ своемъ осно- 
ваніи дномъ, которое на наружной своей поверхности 
имѣетъ гвоздики, расположенные на подобіе иглъ ежа, 
для лучшаго удержанія обмазки, покрывающей его. Свер
ху  сердечникъ закрытъ герметически крышкой г, сквозь 
которую проходитъ желѣзная трубка К  отъ %  до 1‘/ 2 дюйм, 
въ діаметрѣ, не доходящая до внутренней поверхности дна 
сердечника на 5 —  7 дюйм, и проводящая изъ резервуара 
или водопроводной трубы воду въ сердечникъ во время 
отливки орудій. Для вывода нагрѣтой воды изъ сердеч
ника сбоку его въ части, выдающейся надъ треножни- 
комъ, на которомъ сердечникъ виситъ, сдѣлано отверстіе 
р  въ 3 дюйм, въ діаметрѣ.

Количество впускаемой въ сердечникъ воды измѣняется 
здѣсь съ калибромъ отливаемаго орудія и притомъ это 
количество неодинаково на всѣхъ здѣшнихъ литейняхъ. 
Въ слѣдующей таблицѣ можно видѣть, сколько для каж -



даго изъ трехъ калибровъ орудій впускается воды въ сер
дечникъ II сколько въ самое орудіе по вынутіи сердечни
ка изъ него, какъ велика температура воды при выходѣ 
и входѣ изъ сердечника тотчасъ же по наполненіи Формы 
чугуномъ, температура воды при входѣ въ самый каналъ 
орудія и по выходѣ ея изъ него, общее время охлажде- 
нія орудія, общее количество воды, употребленной на 
охлажденіе каждаго калибра, и наконецъ количество воды 
на ф ѵ н т ъ  орудія въ болванкѣ.

(См. табл. X I П . )

Изъ этой таблицы видно, что на охлажденіе 10 дюйм, 
орудій въ Питтсбургѣ хотя и употребляется значительно 
большее количество воды и даже относительно низкой темпе
ратуры, нежели въ Скоттъ-Фоундри, въ городѣ Редингѣ, 
тѣмъ не менѣе охлажденіе этихъ орудій совершается въ 
первой литейной медленнее, нежели во второй, не смотря 
на то еще, что въ Скоттъ-Фоундри чугунъ употребляет
ся на отливку орудій болѣе разогрѣтый. Какъ не кажет
ся это аномальнымъ, но тѣмъ не менѣе это результать, 
выведенный изъ 16 орудій для каждаго калибра, въ каж 
дой литейной отлитыхъ.

Къ сожалѣнію за недостаткомъ времени мнѣ не удалось 
надлежащимъ образомъ прослѣдить этотъ важный вопросъ, 
отъ разрѣшенія котораго непосредственно завнситъ сло- 
женіе металла въ орудіи, а слѣдовательно и прочность 
его.

Даже въ Америкѣ, гдѣ способъ отливки орудій съ вну- 
треннимъ охлажденіемъ получилъ свое начало, не было 
ничего сдѣлано для изслѣдованія этого важнаго вопроса.

Когда Форма залита чугуномъ, что продолжается, смо
тря по калибру орудій, отъ 8 — 10 минуть, считая отъ 
времени выпуска металла нзъ печей, закрываютъ литей
ный чанъ сверху желѣзными листами и зажигаютъ по-



Таблица ХШ, Къ стр. 8.

Названіс

завода.

Калибръ

орудія.

B'Lcj) ору- 

дій въ 

болванкѣ.

Количество 
воды, впу
щенной въ 

сердеч- 
ннкъ въ 
минуту.

Темпера
тура воды 

передъ 
входомъ 

въ сердеч-
ІШКЪ.

Темпера
тура воды 

чрозъ 5 
минутъ по 
входѣ въ 
сердечн.

Время вы- 
нутія сер- 
дечи. изъ 
орудій отъ 
начала от

ливки.

Количество 
воды, впуще
нной въ ору- 
діе по выну- 
тін изъ него 
сердечника.

Темпера
тура воды 

передъ 
входомъ 
въ ору

дие.

Темпера
тура воды 
привыходѣ 
изъ пушки 
чер. 5 мин. 
повходѣвъ 

нее.

Темпера- 
тураводы, 
при кото
рой охла- 
жденіе ос
тановлено.

Общее 
время ox- 
лажденія 
орудій.

Общее 
количест. 
воды,упо- 
требленн. 
на охлаж- 
депіе ору

дий.
... 1

Количест. 
воды на 1 
фунтъ ме
талла въ 
болванкѣ 
орудія.

Фортъ-питт- 
ская литей
ная въ г. Пит- 

тсбургѣ. 
Отлиты зи

мой.
!

1 8 дюйм. 

10 — 

( і5  —

Рус. Фунт.

13,262

23,034

71,826

2,4 куб. Фут. 

3 — — 

о — —

5°К.

4*/,°В.

7V2°R.

10°R.

10°R.

13°R.

Часы. Мин.

1,9 куб. Фут. 

2,5 — —

3 % ---------

5°R.

4‘/2°R.

71/2°R.

50°R.

51°R.

52°R.

5°R.

6UR.

8°R.

2'Д сут. 
= 6 0  час. 
4 сутокъ 
—96 час. 
6 сутокъ 
== 144ч ас.

5,267куб. 
футовъ.

15.025 к. 
футовъ.

29.025 к. 
футовъ.

0,42 куб.
фута. 

0,65 куб.
фута. 

0,44 куб. 
Фута.

13

14

15

48

35

I

Скоттъ-Фоун- 
дри въ г. Ре- 
дингѣ.

10 дюйм. 24,869 2,5 куб. фут. 16°R. 20°R. 15 — 1 куб. фут. 16°R. 80°R.
» I.

17°R. 2 сутокъ 
и 16 час.

4,110куб.
футовъ.

0,165 куб. 
фута.

Бостонская
литейная. 10 дюйм. 24,869 2,6 куб. Фут. 12°11. 20°r . 14 30 1,5 куб. фут. 12°R. 75°I1. 12°R. 3 сутокъ 

= 7 2  час.
7,350 куб. 

футовъ.
0,29 куб. 

Фѵта.
«У

Горн.  Ж у р и .  Кн.  VII. 1SG7 г.



средством!, лучинъ или деревянныхъ стружекъ каменный 
уголь, находящійся на чугунныхъ колосннкахъ т, рас- 
положенныхъ вокругъ казенной части орудія въ литей- 
номъ чану. Этотъ огонь поддерживается снаружи опоки, 
при отливкѣ 8 дюйм, орудій 40 часовъ, 10 дюйм. — 60 
часовъ и 15 дюйм, орудій — 80 часовъ, нагрѣвая при 
ѳтомъ опоки до темнокраснаго каленія. Это условіе въ 
американскихъ литейняхъ выполняется очень строго, такъ 
какъ отъ болѣс или менѣе точнаго исполненія его зави— 
сптъ, какъ это будетъ показано ниже, большая или мень
шая стойкость орудій.

Средннмъ числомъ черезъ 15 часовъ, по заливкѣ Фор
мы чугуномъ прекращаютъ токъ воды въ сердечникъ, 
даютъ версвкѣ, обматывающей его, сгорѣть и вытаскива- 
ютъ сердечникъ иосредствомъ крана изъ орудія.

Затѣмъ въ пуш ку вставляется отъ 2 до 3 дюйм, въ 
діаметрѣ желѣзная трубка и пускается по ней вода ізъ 
самый каналъ орудія. Передъ входомъ и выходомъ воды 
изъ сердечника и пушки измѣряется температура ея. 
Вода, нагрѣвшись въ каналѣ орудія, выходить изъ него 
иосредствомъ небольшой трубки /, вставленной предвари
тельно до заливки Формы чугуномъ, черезъ отверстіе к въ 
Формовку прибыли орѵдія II иритомъ такимъ образомъ, 
что однимъ концомъ свои.мъ она касается самаго тѣла 
сердечника. Эта трубка / передъ отливкой затыкается 
плотно пескомъ, расчищаемымъ уж е по вынутіи сердеч
ника изъ орудія.

Вода пропускается въ каналъ орудія до тѣхъ норъ, по
ка температура ея но сдѣлается равной той температурѣ, 
которую она имѣла при входѣ въ него, или же когда 
она будетъ 3 или 4 часа сряду постоянною. Это слу
ж ить признакомъ, что весь теплородъ, заключающейся въ 
металлѣ, поглощенъ, и орудіе затѣмъ освобождается отъ 
окружающ ихъ его оиокъ и подымается изъ литейнаго
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чана помощью крановъ, на нѣкоторыхъ американскихъ 
заводахъ —  иаровыхъ.

Отлитое такимъ образомъ орудіе кладется на телѣѵкку 
и катиться по рельсамъ въ сверлильную Фабрику, гдѣ 
оно подвергается сверленію, обточкЬ и окончательной от- 
дѣлкѣ. Сверленіе и обточка орудій производится на стан- 
кахъ, по принципу своей конструкціи, одинаковыхъ на 
всѣхъ американскихъ заводахъ. Въ этихъ станкахъ вра
щательное движеніе орудію и наступательное — сверлу 
передается отъ одного и того же привода. Сверленіе ору- 
дій совершается тремя сверлами, изъ коихъ первымъ сни
мается глиняная обмазка сердечника, приставшая къ ору- 
дію во время отливки его, вторымъ 9/ю слоя металла, 
оставленнаго на запасъ, и наконецъ — третьимъ сверломъ 
каналъ орудія доводится до нормальнаго своего вида.

Обточка цапФъ и пространства между ними произво
дится также на особо для того устроенныхъ станкахъ, 
которые, къ сожалѣнію, по сложности устройства своего 
подвергаются частымъ поломкамъ.

Для того, чтобы имѣть случай нашимъ пушечно-свер- 
лильнымъ заводамъ сравнить успѣшность хода работъ по 
отдѣлкѣ пушекъ съ американскими, прилагаю при семъ 
таблицу Х ІУ , съ показаніемъ въ ней времени, употребляе- 
маго въ Соединенныхъ Ш татахъ Америки на каждую 
отдѣльную работу по отдѣлкѣ трехъ калибровъ орудій 
чертежа Родмана, а именно 8, 10 и 15 дюйм, пушекъ, 
а  для сравненія платъ — задѣльныя платы по каждой ра- 
ботѣ въ особой таблицѣ Х У .

(См. табл. X I V  и  X Г .)

Столь высокія задѣльныя платы на отдѣлку орудій въ 
особенности при той скорости, съ которой она совер
шается на американскихъ заводахъ, происходятъ отъ с у 
ществующей въ Соединенныхъ Ш татахъ дороговизны



Таблица XIV.

Смотри чертежъ II.
Къ стр. 10.

Калибръ

орудій.

Отрѣзка 
прибылей 

и обточка 
тарели.

Обточка 
орудія и 
сверленіе 
канала.

Обточка 
цапФЪ и 

простран
ства меж
ду ними.

Ручная

обсѣчка

цапФЪ.

Обсѣчка 
впнграда и 
сверленіе 
углублен, 
въ тар. ‘).

Ручная 
отдѣлка 
зубчат, 

углублен, 
въ тарели.

Остальная

ручная

отдѣлка.

Сверленіе

запала.

Итого

сутокъ.

Рабочихъ 

сутокъ 2).

15 дюйм. 2%  сут. 5Ѵ2 сут. 1% сут. 2 сут. 1%  СУТ- 15 часов. 12 часов. 15 часов. 14'/2 сут. 17V,

10 ' — 1% - 3 — 1 — 1 4  - 18 часов. 12 — 10 — 12 — 9 — 11

8 — То же ч то Ю іт и дюй МО вое ОРУ діе.

1) ОрУДІя чертежа Родмана имѣютъ въ тарели углубленія, служащ ія для подъема казенной части ихъ. Эти углубленія или 
высверливаются на особомъ для того устроенномъ станкѣ и отдѣлываются затѣмъ окончательно пилою.

2) Рабочій день считается 10 часовъ, слѣдовательно въ сутки 20 рабочихъ часовъ.

Горн. Нхурп. Іін.  VII. I8G7 г.

зубцы



Таблица XV. Къ стр. ю.

Задѣльныя платы за каждую отдѣльную работу по Формовкѣ и отдѣлкѣ орудій.

Н а з в а ь і і е  р а б о т ъ . Доллары. Сенты.
Цѣны бум аж - 
наго доллара 
на бумажный 

рубль.

Рубли. Коп.

За Формовку и приготовленіе песку:

15 дюйм. . . . 25 _ 1 р. 17 к. с., 29 25
10 — . . . . 8 _ принимая 1 золо 9 36

той долларъ =  1
За отрѣзку прибыли, за точку шейки

доллару 40 еептамъ 
и бумажный руб.

и обточку тарели: =  S0 К. с.

15 дюйм. . . . 20 - тттт̂ 23 40
10 — . 10 — — • 11 17

За сверленіе и обточку:

15 дюйм. . . . 40 . , - 46 80
10 — . . .  . 21 — — 24 57

За обточку цапФЪ и между ними:

15 дюйм. 20 - ______ 23 40
10 — . 12 — — 14 4

Обсѣчка винграда, сверленіе углуб-
леній въ тарели и отдѣлка ихъ:

15 дюйм. . . . 14 . - 16 38
10 — . . . . 10 — --- 11 17

Ручная обсѣчка:

15 дюйм. . . . 8 50 _ 9 58%
10 — . 4 — --- 4 68

Горн. Ж у р и .  Кн. VII. 18G7 г.



предметовъ первой потребности, высокая цѣна коихъ, въ 
свою очередь, зависитъ отъ податей и налоговъ, кото
рыми обременеігь народъ для уплаты своего національна- 
го долга. При этихъ обстоятельствахъ и нлаты поденныя 
должны были увеличиться значительно нротивъ платъ, 
илатимыхъ въ предъидущіе годы. Для примѣра я приве
ду здѣсь нѣкоторыя поденныя платы.

— 11 —

ТАБЛИЦА XVI.

Доллары. Р уб . Коп.

отъ
( 3 51

М одельщ ики................................... 3— 3% ДО
4 9%

3 3 51

( 3 51
Слесаря и токари ........................ 3 - 3 %  j ДО

3 80

2 92
Ф ормовщ ики...................................

со1С* ДО
3 51

2 92
К у зн е ц ы ........................................... 2 Ѵ .-3 % до

3 80

2 4 %
Чернорабочіе................................... 13А “ 23Л  1 ДО

2 92

При существующихъ задѣльныхъ платахъ и при цѣнѣ 
пуда свиночнаго древесноугольнаго чугуна 1 руб. 32 коп., 
правительство Соединенныхъ Ш татовъ платитъ заводчи- 
камъ за пудъ металла въ орудіи слѣдующія цѣны:



ТАБЛИЦА XV II.
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Н а з в а н іе ОРУД1Й.
Вѣсъ

орудій.
Ц ѣ н а за  

пудъ  метал
ла въ ор уд.

Стоимость
орудій.

пуд. Ф. руб. к. РУб - к.

15 дюйм. орудіе . 1,305 5 10 0,655 5
10 — --- 414 ---- ! к 2,277 —

8  — ---- 244 20 і о и 1,344 75
20 — — 3,162 20 10 78 35,000

Формовка орудій. Что к а с а е т с я  д о  Ф о р м о в к и  о р у д і і і ,  то 
я не упомянулъ о ней в ы ш е  потому, что она с о в е р ш а е т 

с я  также, какъ на нашихъ уральскихъ и олонецкихъ 
заводахъ, и вся разница заключается лишь въ томъ, что 
для орудій 10 дюйм, калибра и ниже опоки состоятъ изъ 
двухъ половинъ, разнимающихся но длинѣ пушки, а 
вслѣдствіе того и модель этихъ пушекъ состоптъ только 
изъ двухъ частей. Формовка этихъ калибровъ орудій со
вершается точно также, какъ Формовка валковъ.

15-ти и 20-ти дюйм, орудія Формуются въ опоки, имѣю- 
іція разъемы, на подобіе с у щ е с т в у ю щ и х ъ  въ нашихъ заво
дахъ, т. е. опоки состоятъ изъ 5 или 6 частей, или от- 
дЬлыіыхъ цилиндровъ, насаживаемыхъ другъ на друга и 
скрѣпленныхъ въ Флястахъ своихъ желѣзнымй винтами и 
чугунными с к о б а м и .  Каждый изъ этихъ цилиндровъ раз- 
дѣленъ еще на двѣ части и это сдѣлано для того, чтобы 
легче было обращаться съ опоками,' когда въ нихъ на
б и т а  Формовая земля. Модель въ этомъ случаѣ состав
ляется также изъ 5 или 6 частей, соотвѣтствующпхъ 
отдѣльпымъ частямъ опокъ. Щ ели, остающіяся между 
Ф л я с т а м и  опокъ въ то время, когда они заФормованы и
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собраны, замазываются плотно глиной, препятствующей 
проходу чугуна кнаружи во время заливки Формовки.

Формовая земля, употребляемая на американскихъ п у -  
шечнолитейныхъ заводахъ, приготовляется различно и 
вообще не отличается высокимъ своимъ достоинствомъ, 
такъ какъ при оТливкѣ она сильно прилипаетъ къ метал
лу орудія.

Единственный заводъ, который дѣлаетъ въ этомъ слу
чай исключеніе — это Скоттъ-Фоундри въ городѣ Р е -  
дингѣ; здѣсь, благодаря составу Формовой земли и чер
нила а іъ , коими красится Формовка, орудія выходить та
кими гладкими, что могутъ быть, почти безъ всякой на
ружной обточки, употребляемы на службу.

Употребляемый въ этомъ литейномъ заведеніи Формовой 
несокъ составляется изъ */з 110 объему краснаго песку, 
Уз желтаго песку и Ѵз стараго уж е бывшаго въ упо- 
требленіи песку.

Когда Формовка орудія окончена, то она передъ с у ш 
кой подвергается смазкѣ чернилами, приготовляемыми 
изъ смѣси одной части но объему мелко истолченнаго и 
нросѣяннаго сквозь тонкое сито антрацита,' 1-й части 
въ норошокъ превращенная талька и такого количества 
воды, чтобы придать ей видъ писчнхъ обыкновенныхъ 
густыхъ чернилъ. Кь этой густой смѣси, въ свою оче
редь, прибавляется на каждые два галлона или на 3/ 4 ве
дра —  0,о9 ведеръ патоки (или на 8‘/ 3 ведеръ чернилъ —
1 ведро патоки), съ цѣлыо придать чершіламъ большую 
связывающую способность и способность исстираться по 
иросушкѣ Формовки. Этими чернилами покрывается Фор
мовая земля два раза и иромежутокъ между каждой 
смазкой составляетъ у а часа.

Суш ка Формовки совершается въ особыхъ, для того 
устроеииыхъ сушилахъ, представляющпхъ собою длин-



ныя и широкія камеры, покрытыя сверху сводомъ и 
имѣющія съ одной узкой стороны своей желѣзныя двери 
длн ввоза черезъ нихъ но рельсамъ заФормованныхъ опокъ, 
а съ другой, противуположной первой сторонѣ—  топку, 
открывающуюся непосредственно въ самую камеру, гдѣ 
помѣщается Формовка.

Какъ сушка, такъ и расплавка чугуна въ отражатель
ны хъ печахъ производится на всѣхъ американскихъ ну- 
шечныхъ заводахъ смолистьшъ каменнымъ углемъ. Бре
мя потребное для суш ки Формовокъ, измѣняется съ ве
личиною орудія, такъ напримѣръ: Формовка для 8 дюйм, 
орудій сушится около 1 ‘/ 2 сутокъ, 10 дюйм. — 2 сутокъ,
15 дюйм. —  3 '/2 сутокъ и наконецъ 20 дюйм, орудій — С 
сутокъ.

Необходимость подогргьва. Изъ вышепомѣщеннаго опи- 
санія способа отливки орудій, принятаго въ Соединенныхъ 
Ш татахъ Америки, видно, что вводомъ воды въ сердеч
никъ, помѣщенный въ сердцевинѣ пушки, стремятся охла
дить сначала внутренность орудія и для того, чтобы осты- 
ваніе металла совершалось изъ центра къ окружности 
разводятъ огонь вокругъ наружной поверхности орудія, 
слѣдовательно ставятъ металлъ въ совершенно противныя 
условія охлажденія тѣмъ, которыя мы замѣчаемъ при от- 
ливкѣ орудій сплошными болванками.

Въ то время когда по способу Родмана охлаждаемые 
слои металла откладываются къ первому остывшему вну
треннему слою и сжимаютъ его плотно на нодобіе ж е- 
лѣзныхъ обручей, надѣваемыхъ въ горячемъ состояніи 
другъ на друга и сокращающихся при охлажденіи; въ 
это время при старомъ способѣ отливки орудій, въ осо
бенности большого калибра, остыванію подвергается сна
чала наружный слой, къ которому по закону кристалли- 
заціи отлагаются послѣдующіе слои. При этомъ отложе- 
ніи кристалловъ обнаруживаются двоякаго рода уснлія:

— 14 —



одно — стремящееся разорвать наружные прежде остыв
шее слои, а другое —  удлиннить или растянуть металлъ, 
занимающій внутренность орудія. Чѣмъ болѣе будетъ въ 
этомъ послѣдиемъ слунаѣ разница между наружной и 
внутренней температурой, тѣмъ смльнѣе будутъ действо
вать эти усилія и тѣмъ пушка должна быть, при одина- 
ковыхъ ирочихъ обстоятельствахъ, слабѣе.

Изъ этого простого сравненія двухъ этихъ способовъ 
отливки между собою видно, что для досгиженія хоро- 
шихъ результаговъ, т. е. для отливки надежныхъ ору- 
дій, необходимо отливать ихъ съ внутреннимъ охлажде- 
ніемъ, стараясь, чтобы остываніе происходило послѣдо- 
вательно отъ центра къ окружности, чего нельзя ника- 
кимъ инымъ иутемъ достигнуть, какъ подогрѣвать на
ружную поверхность орудія и притомъ такимъ образомъ, 
чтобы наружный слой остылъ послѣдиимъ. Иначе, т. е. 
безъ подогрѣва, наружный слой, предоставленный дѣй- 
ствію атмосферной температуры, будетъ остывать почти 
одновременно съ внутреннимъ и вслѣдствіе того отложе- 
ніе кристаллеиъ чугуна будетъ происходить къ обѣимъ 
этимъ слоямъ и оттого будутъ образоваться пористыя 
массы или даже раковины внутри стѣнокъ чугуннаго 
орудія. Эти раковины будутъ имѣть возможность образо
ваться тѣмъ легче и скорѣе въ той части пушки, кото
рая имѣетъ наибольшую толщину, и такъ какъ эта часть 
есть казенная, подвергаемая наибольшему дѣйствію га- 
зовъ, то ясно, что орудіе, такимъ образомъ отлитое, не 
можетъ быть надежно. Обнаружить эти раковины обточ
кой нѣтъ никакой возможности, такъ какъ онѣ находятся 
значительно ниже того слоя, который снимается при об- 
точкЬ.

Справедливость только что изложенныхъ объясненій 
подтверждается опытами, произведенными въ Америкѣ 
надъ параллельнымъ исиытаніемъ 8 и 10 дюйм, колум-
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біадъ, отлитыхъ попарно сплошными болванками и съ 
внутреннимъ охлажденісмъ изъ одного и того же чугуна 
и при всѣхъ ирочихъ одинаковыхъ обстоятельствахъ. Для 
лучшаго уразумѣнія результатовъ этихъ испытаній или 
вліянія тѣхъ прнчинъ, отъ которыхъ заізисѣла большая 
или меньшая прочность опытныхъ орудій, я нахожу не- 
обходгоіымъ помѣстить здѣсь описаніе отливки ихъ.

Отливка 8 дюйм, орудій. Для отливки 8 дюйм, орудій 
насадка въ печи была составлена изъ чугуна, выплав- 
леннаго изъ магнитныхъ желѣзняковъ и притомъ такимъ 
образомъ, нто 3/ 4 ея представляли собою чугунъ 2-й плавки 
и ‘Д *— третьей плавки. ІІослѣ окончательной расплавки 
металла въ печахъ, онъ былъ иодверженъ въ ней дѣйст- 
вію сильнаго пламени въ продолженіи 2 1/ 2 часовъ, съ 
цѣлью выжечь часть свободнаго углерода, и потомъ вы- 
иущепъ въ особый резервуаръ, изъ котораго уж е рас- 
предѣленъ къ обѣимъ пушкамъ, помѣщеннымъ въ литей- 
номъ чану. Одна изъ этихъ пушекъ, какъ отлитая сплош
ною болванкою, осталась незащищенною снаружи отъ 
охлаждаюіцаго дѣйствія атмосФернаго воздуха; другая, 
отлитая но способу Родмана, была окружена огнемъ, 
разведеннымъ тотчасъ же по заливкѣ Формы чугуномъ и 
поддерживаемымъ около 60 часовъ. Во все время иодо- 
грѣва температура держалась до краснаго каленія опокъ.

Вода проходила черезъ сердечникъ въ количествѣ 2 1/ ,  
куб. фут. въ минуту или 150 куб. фут. въ часъ. Но 
ирошествіи 25 часовъ сердечникъ былъ вынутъ и вода, 
пущенная въ самый каналъ орудія въ томъ же самомъ 
количествѣ, охлаждала его въ иродолжеиін 40 часовъ. 
Общее количество воды, употребленной на охлажденіе 
орудія, составляетъ 10,000 куб. ф у т ., вѢсяіцихъ около 
300 тоннъ или 50 разъ взятый вѣсъ орудія.

Отливка 10 дюйм, opt/дій. Отливка 10 дюйм, орудій 
была произведена также изъ чугуна, выплавленнаго изъ
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магнитныхъ желѣзняковъ, и in, насадку 50,000 Фунт, 
распредѣленную по тремъ печамъ, употреблено %  часть 
чугуна 1-іі плавки, 5/ 9 — 2-й плавки и */3 —  3-й плавки. 
ІІо расплавкѣ чугунъ держался въ печахъ еще 2 ‘Д часа 
и иотомъ совершенно также, какъ и при отливкѣ 8 дюйм, 
орудій, распредѣленъ къ обѣимь Формовкамъ, помѣщеи- 
пымъ въ литейномъ чану. Одно изъ этихъ орудій было 
отлито сплошною болванкою, а другое-— съ внутреннимъ 
охлажденіемъ.

Пространство между опоками и стѣнками литейнаго 
чана было утрамбовано Формовымъ пескомъ, съ цѣлью 
предупредить пронпканіе чугуна черезъ Формовку, кото
рая по недостаточной ширинѣ опокъ была недостаточно 
толста. Слѣдовательно наружная поверхность 10 дюйм, 
пушки, окруженная только пескомъ, должна была осты
нуть скорѣе, нежели первая у  8 дюйм, орудія, подогрѣ- 
васмаго огнемъ, разведеннымъ на днѣ литейнаго чана.

Вода протекала черезъ сердечникъ въ количествѣ 4 куб. 
фут. въ минуту или 240 куб. фут. въ част, и охлажде- 
ніе продолжалось всего 94 часа, причемъ употреблено 
22,500 куб. Фут. воды, вѣсящей 700 тоннъ или въ 70 
разъ болѣе вѣса орудія. Среднее возвышеніе температуры 
воды, проходящей черезъ сердечникъ въ продолженіи 94 
часовъ, было З у 2°. Черезъ 94 часа была сдѣлана попыт
ка къ вынутію сердечника, но, по причинѣ сильнаго сжа- 
тія чугуна, она не увѣнчалась успѣхомъ. Сердечникъ за- 
сѣлъ такъ сильно въ орудіи, что верхняя часть его сло
малась во время вынутія его, а остальная часть осталась 
въ пушкѣ. Вслѣдствіе этого притокъ воды въ сердечникъ 
былъ уменыненъ на 2 куб. Фут. въ минуту и скоро з а -  
тѣмъ вынутъ сердечникъ. Затѣмъ вода въ количеств^ 2 
куб. Фут. въ минуту была впущена въ каналъ орудія и 
охлажденіе, такимъ образомъ произведенное, продолжа
лось 48 часовъ.

Г о р и .  Ж у р и .  R h. VII .  І 8 6 7  г.  2



По окончаніи отливки орудій, онѣ были высверлены, 
обточены и подвержены параллельному испытапію поро 
ховою пробою при всѣхъ одинаковыхъ условіяхъ.

Пороховая проба, которой были подвержены орудія. 
состояла изъ двухъ пробныхъ выстрѣловъ:

1 1-й выстрѣлъ въ 13,2 рус. Фунг.
1 пороха, 1 ядро со шпиглемъ и

Для 8 дюйм, орудій. 11 пыжъ.
12-й выстрѣлъ въ 16,5 рус. Фунт.
' пороха, бомба со шпиглемъ.

( 1-й выстрѣлъ въ 22 рус. Фунт.
1 пороха, 1 ядро со шпиглемъ, 1

Для 10 дюйм, орудій. < пыжъ.
І2-Й выстрѣлъ ВЪ 26,4 рус. фунт.
f пороха, 1 бомба со шпиглемъ.

Затѣмъ стрѣльба началась обыкновенными боевыми за 
рядами до разрыва пушекъ.

Стріьльба съ боевыми зарядами. 8-ми дюйм, орудіе —
11 Фунт, пороха, 1 ядро со шпиглемъ.

10-ти дюйм, орудіе —  19,8 фунт, пороха, 1 ядро со 
шпиглемъ.

Вѣсъ 8 дюйм, ядра — 69,8 рус. фунт., вѣсъ бомбы — 
52 ,з  рус. Фунт.

Вѣсъ 10 дюйм, ядра— 136,4 рус. фунт., вѣсъ бомбы— 
100 рус. Фунт.

Этими иснытаніямц орудія выдержали:

— 18 —
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ТАБЛИЦА X V III.

К а л и б р ъ  о р у д і й .
Пробы.

вы стрѣ -
лы .

Б о ев ы е
в ы с т р е 

лы .
И того . ГІримѣчаніе.

8 дюйм, орудіе. отли
тое СПЛОІИНЫМЪ . . 2 71 73

8 дюйм, ору д., отлитое 
по способу Родмана. 2 1,498 1,500 Н еразорвал.

10 дюйм, оруд., отли
тое СІІЛОШНЫМЪ . . 2 18 20

10 дюйм, оруд.,отлит, 
по способу Родмана. 2 247 249

Прежде чѣмъ приступить къ объяснение той разности 
въ прочности орудій,которую мы видимъ въ таблицѣ X V III, 
не лишне будетъ обратиться сначала къ разсмотрѣнію 
тѣхъ законовъ, коими управляются напряженія, обнару
живающаяся въ какомъ бы то ни было тѣлѣ, при дѣй- 
ствіи на него центральной силы.

Барлоу выводитъ, что напряженія, являющіяся въ ка
комъ бы то ни было тѣлѣ отъ дѣйствія центральной си
лы, уменьшаются пропорціонально квадрату увеличива- 
ющагося разстоянія отъ центра, при предположеніи, что 
поперечное сѣченіе этого тѣла остается неизмѣннымъ до 
и послѣ приложенія къ нему силы. Въ самомъ дѣлѣ, если 
мы положимъ, что г есть внутренній радіусъ орудія, R — 
наружный радіусъ его, Ь приращевіе виутренияго радіуса, 
В— приращеніе наружнаго радіуса, то мы можсмъ напи
сать слѣдующсс равенство, что

г: (R 2 —  г2) =  к  (R  н -  Б ) 2 —  (г -+ -  Ь )2 

и л и  R 2 —  г2 =  IV2 г- 2  R B  -+- Б '2 —  г2 —  2  rb —  Ь2 .

Но такъ какъ В и Ь суть бесконечно мальтя приращенія 
соотвѣтствснныхъ нмъ радіусовъ, то квадратами ихъ мож
но пренебречь и тогда иолучимъ, что

BR =  Ьг................  (1).
2 *



Принимая по вниманіе, что удлиненіс прямо пропор- 
ціонально наиряженію, а абсолютное напряженіе зависптъ 
отъ коефиціента упругости матеріала, нодверженнаго на-

пряженію, мы будемъ имѣть, что если есть наружное 

Ь
напряж ете, то -  напряженіе внутреннее. Если мы помно-

жимъ и раздѣлимъ первый членъ равенства (1) на 11, а 
второй на г, то будемъ имѣть

т>>В 2 Ь «о 2 ь вR2— =  1'“ -  или И -: г2 m  ,
K r  г R

или другими словами, что напряжете уменьшаете я про- 
порціональпо квадрату увеличиаающагося разстоянія отъ 
центра.

Предположимъ теперь, что пушка свободна отъ напря- 
женій и приложимъ къ ней такую центральную силу, ко
торая произвела бы разрывъ внутренности ея; положимъ, 
что радіусъ взятъ за единицу и означимъ черезъ а со- 
противленіе металла разрыву на квадратную единицу. Тог
да если предположимъ, что пушка въ одинъ калибръ тол
щиною, то разстояніе отъ центра канала до наружной 
поверхности орудія будетъ равно 3 и напряж ете, со
гласно съ вышеприведеннымъ закономъ, будетъ въ этой 
части орудія въ отношеніи какъ 1 : 9, а действительное 
сопротивленіе, которое орудіе можетъ оказать центральной 
снлѣ, будетъ сумма всѣхъ этихъ напряженій.

Чтобы онредѣлить сумму этихъ напряженій, обозначимъ 
ее буквою и, черезъ х  означимъ изменяющееся разстоя- 
ніе отъ центра, то мы будемъ имѣть, что напряж ете, 
обнаруживающееся въ каждомъ безконечно тонкомъ ци-

лппдрѣ, изъ которыхъ составлено орудіе, будетъ а ~  , 

а для суммы всѣхъ нанряженій

— 20 —
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dx
X2

гдЬ с —  постоянная величина.
Интеглируя иосгЬднее выраженіе, получимъ, что

Для опредѣленія теперь величины с положимъ, что и = о  
и х =  1, тогда мы будемъ имѣть, что с =  а и

взявъ X въ предѣлахъ 1 и 3, получимъ, что и =  а

можешь сопротивляться центральной (внутренней)  силіь, 
непревосходящей 2/з сопротивленія металла разрыву.

Этотъ иослѣдній результатъ выведенъ въ предположеніи, 
что пушка находилась при условіяхъ совершенно свобод- 
ныхъ отъ вредныхъ напряженіи до приложенія къ ней 
внутренней силы, что, какъ извѣстио, возможно только 
при безконечпо маломъ времени охлажденія орудія. Но 
такъ какъ почти невозможно избѣжать, чтобы наружная 
часть пушки не остыла раньше внутренности ея и вслѣд- 
сгвіе того трудно предупредить сжатіе ея, то изъ этого 
слѣдуетъ, что орудіе, отлитое сплошиымъ и охлаждаемое 
по необходимости снаружи и притомъ непродолжительное 
время, будетъ подвержено снаружи сжимающему усилію, 
а внутри растягивающему, и чѣмъ большая разница меж
ду наружною температурою и температурой внутренности 
орудія и л и  чѣмъ скорѣе произведено охлажденіе пушки, 
тѣмъ сильнѣе будутъ дѣііствовать тотчасъ уиомянутыа 
усилія.

u — --------b- а
X

(4),



Положимъ теперь, что къ иуіикѣ, толщиною въ 1 ка
либръ, подверженной такимъ напряженіямъ, приложена 
какая нибудь центральная сила, то дѣйсгвія оя обнару
жатся по наружности пушки напряженіемъ въ девять разъ 
меньшимъ нежели во внутренности, не принимая притомъ 
въ соображеніе первоначальнаго напряженія. Вслѣдствіе 
этого наружность пушки будетъ стараться освободиться 
отъ сжимающаго усилія, обнаружившагося при охлажде- 
ніи, и это усиліе, соединенное съ центральной силой, 
будетъ стремиться разорвать внутренность. На основаніи 
вышеизложенпаго надобно еще удивляться, что пушки, 
отливаемыя сплошными и охлаждаемыя снаружи, бы ва- 
ютъ иногда замѣчательно прочны.

Не безъизвѣстно также, что сжатіе чугуна увеличи
вается съ уменыненіемъ въ немъ процентнаго содержанія 
углерода, и иногда только отъ вліянія одного этого об
стоятельства невозможно приготовить изъ чугуна прочныхъ 
и годныхъ издѣлій. Такъ напримѣръ, изъ чугуна весьма 
высокаго невозможно отлить безъ пороковъ и недостат- 
ковъ вещей, состоящихъ нзъ частей толстыхъ и тонкнхъ, 
требующихъ для своего охлажденія разное время, такъ 
какъ при отливкѣ ея обнаруживаются извѣстныя вредны я 
напряженія, которымъ металлъ по своЙствамъ своимъ не 
можетъ сопротивляться, п оттого вещь разрывается.

Ч угунъ, употребленный на отливку опытныхъ пушекъ, 
какъ видно изъ онисанія отливки ихъ, былъ довольно бѣ- 
депъ содержаніемъ углерода и, вслѣдствіе этого, подвер
гаясь, при охлажденіи въ сплошныхъ орудіяхъ болѣе 
сильному сжатію снаружи, вызывалъ сильныя внутрен- 
нія напряженія, стремящіяся надорвать орудія снаружи 
и внутри. Эти напряженія обнаружились въ орудіяхъ, 
отлитыхъ съ внутреннимъ охлажденіемъ и наружнымъ 
подогрѣвомъ, совершенно въ обратномъ видѣ.
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Вт. то время, когда при отливкѣ СГТЛОШИЫХЪ опытныхъ 
орудій эти напряжеиія по всей вѣроятности произвели 
разрывъ внутренности ихъ, въ орудіяхъ, приготовлен- 
ныхъ ио способу Родмана, онѣ способствовали только 
прочности ихъ, такъ какъ при этомъ способѣ отливки 
пушекъ каждый безконечно тонкій цилиндръ, изъ кото- 
рыхъ составляется орудіе, находится въ такомъ условіи, 
что онъ подвергается разрыву одновременно съ прочими. 
На этомъ послѣднемъ осиованіи действительное сопротив- 
леніе орудія, отлитаго съ внутреннимъ охлаждсніемъ и 
наружнымъ иодогрѣвомъ, и при толщинѣ стЬнокъ въ 1 
калибръ, составляетъ 2а (т. с. вдвое болѣс сопротивления 
металла разрыву) вмѣсто 2/ 3а— наибольшей величины со- 
противленія орудія, отлитаго сплошнымъ и свободнаго отъ 
виутреннихъ напряженій.

Меньшая прочность 10 дюйм, орудія (см. таблицу ХУП І), 
отлитаго сплошнымъ, противъ 8 дюйм, орудія, отлитаго 
точно такимъ же образомъ, объясняется тѣмъ, что пер
вое, имѣя діаметръ болѣе значительный, было подвер
жено болѣе сильнымъ внутреннимъ напряженіямъ, и так
же тѣмъ, что давленіе пороховыхъ газовъ прямо пропор- 
ціоналыюе діаметру канала, было здѣсь болѣс значи
тельно.

Что же касается до меньшей стойкости 10 дюйм, ору- 
дія, отлитаго съ внутреннимъ охлажденіемъ, противъ 8 
дюйм, орудія, приготовленнаго такимъ же иутемъ, то это 
произошло отъ небуквальнаго нсполненія правилъ, пред- 
гіисанныхъ Родманомъ, т. е. оттого, что 10 дюйм, ору- 
діе не было нодогрѣваемо снаружи, а окружено, но извѣ- 
стнымъ вышеизложеннымъ причинамъ, одшімъ только пес
комъ, способствовавшимъ болѣе быстрому наружному 
охлажденію его.

Оиисавъ такимъ образомъ всѣ цріемы, употребляемые 
при Формовкѣ и отдѣлкѣ орудій, я теперь обращусь къ
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указанію нѣкоторыхъ главныхъ инструкцюішыхъ нравшіъ, 
существующих!, въ Америке для пріема орудіы съ заво- 
довъ II нороховоіі пріемной пробы, которой орудія под
вергаются по окончательной ихъ отдѣлкѣ.

Инструщіонныя правила. 1) Отъ всѣхъ орудііі, приго- 
товленньтхъ въ заводѣ, вырезываются изъ прибыли брус
ки, подвергаемые определенно удѣльнаго вѣса и сопро- 
тивленія разрыву, причемъ первый въ орудіяхъ сухопут
ной артиллсріи долженъ быть въ предѣлахъ отъ 7,25 до 
7,28, а второе отъ 30,800 до 33,000 рус. Фунт, на квадр. 
дюймъ; въ орудіяхъ же морской артнллеріи не столько 
обращается вниманія на удѣльный вѣсъ, сколько на со- 
иротивленіе разрыву металла; первый бываетъ иногда 
даже въ орудіяхъ 7 ,із, а для послѣдняго назначенъ ре- 
медіумъ 2,250 амер. Фунт. (2,475 рус. Фунт.). Здѣсь 
удѣльный вѣсъ и сонротивленіе разрыву не имѣютъ тѣхъ 
среднихъ, уж е принятыхъ за норму величинъ, какъ въ 
сухопутной артиллеріи. Здѣсь циФры для удѣльнаго вѣса 
отчасти и для сопротивленія разрыву въ особенности оп
ределяется д ія извѣстнаго калибра орудій н извѣстной 
смѣси чугуновъ, изъ которой предположено отливать пуш 
ки,— отливкой опытнаго орудія, испытаніемъ его порохо
вою пробою въ 1,000 боевыхъ выстрѣловъ и опредѣле- 
ніемъ удѣльнаго вЬса и сопротивленія металла этого ору- 
дія. Этотъ удѣльный вѣсъ и сопротнвленіе разрыву де
лаются нормальными для всЬхъ орудій одинаковыхъ к а- 
либровъ съ пробнымъ орудіемъ. Вышеупомянутый реме- 
діумъ относится поэтому къ этому нормальному сопро- 
тивленію, изменяющемуся однако въ пределахъ отъ 29,000 
до 35,000 рус. Фунт, на квадр. дюймъ, между ііш ъ  какъ 
удельный вЬсъ допускается значительно больше или мень
ше нормальнаго.

2) Окончательно отделанныя орудія подвергаются при 
пріемѣ въ сухопутной артиллеріи испытанію тремя проб



ными выстрѣламн, а въ морской артиллеріи 10 и 11 -ю  
выстрѣлами, смотря но калибру орудія (смотри ниже таб
лицы).

Если одно изъ испытываемыхъ орудій сухопутнаго в е 
домства не выдержитъ установленной пробы, то какъ 
ото орудіе, такт, и остальныя, ирнготовленныя изъ того 
же самаго металла, бракуются; въ морскомъ же вѣдом- 
ств'Ь бракуется иартія, если 5%  ея не выдержитъ 
пробы.

3) Орудіе сухопутной артиллеріп подвергается испы
танно въ висячемъ иоложеніи; для этой цѣли на проб- 
номъ мѣстѣ устроены прочные деревянные козла, къ верх
нему бревну коихъ, помощью толстыхъ желѣзныхъ ц е 
пей, подвѣшпвается орудіе на цапФахъ. При этомъ родѣ 
пробы, орудіе, не встрѣчая соиротивленія къ отдачѣ, не 
претерпѣвастъ того сильнаго давленія газовъ на тарель 
орудія, какъ это имѣетъ мѣсто при принятой на нашихъ за 
водахъ пробѣ, а потому этотъ способъ испытанія орудій 
значительно легче употребляемаго у  насъ.

4) Орудія морской артиллеріи, имѣющія перевѣсъ ка
зенной части, пробуются на лаФетахъ, устроиваемыхъ на 
подобіе употребляемыхъ на нашихъ пушечно-литейныхъ 
заводахъ, при этомъ не допускается употребленія колес- 
ныхъ лаФетовъ. Цѣль этой пробы заключается въ нспы- 
таніи прочности цапФЪ орудій.

5) Орудія морской артиллсрін, кромѣ пороховой пробы, 
подвергаются еще испытанно водой при давленін двухъ 
атмосФсръ; при этомъ если вода проникнетъ въ какомъ 
бы то ни было мѣстѣ сквозь металлъ орудія, то оно бра
куется.

6) При измѣнснін шихты, изъ которой отливаются ору- 
дія, или съ введеніемъ въ смѣсь новаго чугуна въ за- 
мѣнъ стараго, или при измѣненіи чертежа орудііі, отлп-
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вается одна пушка изъ каждаго калибра орудііі п под
вергается испытанію 1,000 боевыми выстрѣламн.

7) При пріемной пробѣ употребляемый порохъ дол- 
женъ имѣть начальную скорость отъ 1,200 до 1,500 Фут. 
въ секунду.

Таблица, показывающая размѣры орудіи, отлитыхъ по 
способу Родмана, съ означеніемъ вгьсовъ снарядовъ и га- 
рядовъ, употребляемыхъ при пріемпой пробгь и боевой 
стрѣльбѣ.

(Смотри таблицу XIX. )

Изъ этой таблицы видно, что пріемная пороховая про
ба 15 дюйм, орудія совершенно согласна съ боевой стрель
бой, между тѣмъ какъ пороховое испытаніе 10,8 и 4,2 дюйм, 
пуш екь нѣсколько выше, противъ испытанія боевыми 
выстрѣлами, а именно: у  10 дюйм, колумбіады пробный 
зарядъ болЬе боеваго на 3 ,з фунт., у  8 дюйм, на 2,2 ф . 
и у  4,2 дюйм, нарѣзной на 1,і Фунта.

Таблица, показывающая вгъсь зарядовъ и тарядовъ, упо
требляемыхъ для пороховой пріемной пробы и боевой 
стрѣлъбы изъ орудпі, нынѣ приготовляв мы хъ для морской 
ортиллеріи въ Соедипсппыхъ Штатахъ.

(Смотри таблицу XX. )

Изъ этой таблицы можно видѣть, что пріемная проба 
для большого калибра орудій, начиная съ 15 дюйм, п 
кончая 8 дюйм, пушкой въ морской артиллеріи, близко 
подходить къ боевой стрѣльбѣ съ зарядами для болынихъ 
дистанцій, а для малыхъ калибровъ она, съ уменыненіемъ 
ихъ, становится все сильнѣе и сильнѣс, нричемъ въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ пороховой зарядъ пріемной пробы 
вдвое бодѣе., чѣ.ѵіъ боевой.

При сравиеніи этихъ двухъ таблицъ (XIX и XX) 
усматривается, что пороховая пріемная проба въ морской 
ортпллеріи значительно сильнѣе пробы въ сухопутной



Таблица XIX.

Смотри чертежъ I I .
Къ стр. 26.

Калибръ орудій.
Длина Длина

Наиболь- 
шій на

ружи. діа-

Вѣсъ
орудій. Пробная стрѣльба. Боевая стрѣльба.

орудій. канала. метръ ору Пуд. Фун. Зарядъ въ Вѣсъ снаряда Вѣсъ заряда Вѣсъ снаряда
дия. рус. Фунт. въ рус. Фунт. въ рус. Фуит. ВЪ рус. ф у н т .

Дюймы. Дюймы. Дюймы.
Гладкоствольный ору-
діи бсзъ перевіьса ка

зенной части:

20 дюйм, колумбіада . 243‘4 210 G4 3,162 20 Н е  о и  р с ѣ л е н ы. 110 1,100

15 — — бомба. бомба.
190 1G5 48 1,365 — 55 363 55 363

10 — — 136,66 120 32 414 19,8
ядро.
140 16,5

ядро.
140

8  —  — 123,5 110 25,6 244 20 13,2 74 11 74

Нарѣзныя орудія:

4,2 дюйм, осадная пуш 
ка .................................... 133 120 16 94 15 4,9 36 3,8 36
Нарѣзка одинаковая дѣ-
лаетъ оборотъ на 15
Фут. Перевѣсъ казен
ной части 330 рус. \
Фунт- * /

Горн .  Ж у р и .  К н .  YU.  1867 г .
\



Таблица XX. Къ стр. 26.

Калибръ орудій.

20 дюйм. .

9 -  .

8 — . . .

8 — . . .

8 — . . .

Со сплошными 
ядрами.

130 Фунт. (10 д.) 
32 — . . . 
32 — . . . 
32 — . . . 
32 -  . . .

Вѣсъ ору- 

дія въ 

готовомъ 

видѣ.

Вѣсъ за

ряда въ 

рус. Фунт,

Пуды.

2,750

1,155

440

430

247%

179

192%

165

440
158
129
97 h  
82'/.,

Пороховая проба.

66
88

110

38'/,
49‘Л
607,

27%

16%

19,8

13.2 

16,5 

11 

11

13.2 

11 

11

8,8

33
14,з
11
11

9,9

Вѣсъ сна

ряда въ 

рус. Фунт,

1,100

бомба.
363
363

ядро.
480

ядро.
187

бомба.
149

ядро.
140

бомба.
113

ядро.
102

бомба.
77

ядро.
70

ядро.
70

бомба.
58

ядро.
70

бомба.
58

ядра:

137%
35.2
35.2
35.2
35.2

Число

вы-

стрѣ-

ловъ.

3
3
3

3
3

3

1

10

1

10

1

10

10

1

10

1

10

10
10
10
10
10

Боевая стрѣльба.

Заряды въ рус. Фунт.

Для больш. 
дистанцій.

110

55

22

16,5

14,з

7.7 

9,9

7.7

33
8,8
6,6
4,9
4,4

Для средн. 
дистанцій.

Для малыхъ 
дистанцій.

Не оире- 

38%

16,5

13,75

11

7.7

8.8

7,7

19,8
7,7
6,6
4 ,9
4 .4

дѣлеио.

38%

16,5

13,75

11

7.7 

6,6

6.8

lß,5
5.5
6.6 
4,4  
3,3

Вѣсъ сна

ряда въ 

рус. Ф унт.

1,100

бомба.
363

бомба.
149

бомба.
113

бомба.
77

58

58

58

137%
35.2
35.2
35.2
35.2

Примѣчаніе.

Отливаются 

но способу 

Родмана.

Орудія

отливае-

мыя сплош

ными бол

ванками.

Гори. /Кури.  Кн.  УІІ. 1867 I.



артиллсріи не столько но яі.су зарядом, и сиарядовъ, упо- 
требляемыхъ ітри испытаніи, сколько вслѣдствіе большаго 
числа выстрѣлоііъ, производимыхъ въ первомъ вЬдом- 
ствЬ.

Нарѣзиыи орудія системы Паррота. Кромѣ гладко- 
ствольшдхт. орудій какъ въ сухопутной, такъ и въ мор
ской артиллеріи, въ Североамериканских'!. Соединенныхъ 
Ш татахъ имѣются еще нарѣзныя орудія системы Пар
рота, т. е. съ надѣвнымъ желѣзнымъ цилиндромъ на ка
зенную часть чугунныхъ орудій. Эти орудія, вслѣдствіо 
частыхъ разрывовъ ихъ въ минувшую американскую 
войну, въ бытность мою въ Соединенныхъ Ш татахъ Аме
рики но приготовлялись, а потому я и не считаю вуж - 
нымъ входить здѣсь въ описаиіе Фабрикаціи ихъ.

Последняя американская война показала лишь малую 
стойкость орудій большого калибра системы Паррота 
(6,4 и 8 дюйм.), но вмѣстѣ съ тѣмъ дала возможность 
оцѣнить малые калибры пушекъ этой системы 10 Фуит. 
(2,9 дюйм.), 20 Фунт. (3,67 д.) и 30 Фунт. (4,20 дюйм.) 
(см. черт. III ф и г . отъ 1 до 9). Орудія нослѣдняго ка
либра и въ особенности 30 Фунт. (4,2 дюйм.) пушки по
казали замѣчательную стойкость при осадѣ Чарльстона. 
Такъ наир, одно изъ этихъ орудій разорвалось лишь на 
4,600 выстрѣлѣ, изъ коихъ 4,594 были сдѣланы съ за- 
рядомъ въ 33/4 фунт, пороха, со снарядомъ въ 29 Фунт, 
вѣсомъ и углѣ возвышенія въ 40°, а остальные затѣмъ 
съ 3 ‘Д фунт, пороха при томъ же вѣсѣ снаряда. Взрывъ 
этого орудія произошолъ единственно отъ болѣе сильнаго 
пороха, уиотребляемаго обыкновенно для этого калибра 
орудін. Малая же стойкость орудій большого калибра 
этой системы, судя но донесенію генерала Турнера, на
чальника артиллеріи южной арміи, произошла отъ двухъ 
причинъ: 1) отъ цопаденія въ каналъ большого количе-



стиа песку, бывшаго причиною заклинки сиарядовъ и 
2) отъ разрыва сиарядовъ въ самомъ каналѣ орудія.

Піысоторыя свіьдіыіія о шрѣзныхъ чуіуиныхъ орудіяхь, 
проектировапныхъ въ послѣднев время въ Америкіъ. Озабо
ченное разрывомъ большого числа орудій большого ка
либра системы Паррота, правительство Соединенныхъ Ш та- 
товъ предложило генералу Родману проектировать новы я 
нарѣзныя чугунныя орудія. Результата этого предложе- 
нія былъ тотъ, что генералъ Родманъ, нринявъ во впн- 
маніе блестящіе результаты, достигнутые въ Америкѣ съ 
гладкоствольными орудіями, отлитыми по его чертежу и 
способу, проектировалъ еще въ 1861 году два нарѣзныхъ 
орудія 8 и 12 дюйм.

Восьмидюймовое нарѣзное орудіе (черт. IV  фиг. 1, 2, 
3, 4 и 5).

Восьмидюймовое нарѣзное ор.удіе по наружной Фор- 
мѣ и размѣрамъ своимъ нредставлястъ собой 10 дюйм, 
гладкоствольную колумбіаду отличающуюся отъ послѣд- 
ней лишь тѣмъ, что діаметръ канала ея, будучи на 2 
дюйм, меньше, противъ 10 дюйм, орудія, имѣетъ болѣе 
толстыя стѣнки и каналъ не гладкій, а нарѣзной.

Восьмидюймовое орудіе имѣетъ длину равную 1 3 0 ,6 6  

дюйм., длину канала = 1 1 2  дюйм, и камеры 8 д. (10 дюйм, 
пушка — длина канала 112 дюйм, и камеры 7%  дюйм.). 
Нарѣзка, по всей длинѣ одинаковая, дѣлаетъ оборотъ на 
30 фут., число нарѣзокъ 15. Это орудіе не имѣетъ пере- 
вѣса казенной части и вѣситъ въ готовомъ видѣ 436 пуд. 
28 рус. Фунт, (вѣсъ 10 дюйм, орудія =  414 нуд. 5 Фунт., 
слѣдовате.іыю первая вѣситъ противъ второго болѣе 
22 пуд. 23 Фунт.).

ІІо настоящее время въ Сѣвероамерикаискихъ Соеди
ненныхъ Ш татахъ было приготовлено, въ видѣ опыта, 
всего три 8 дюйм, нарѣзныхъ пушки и изъ нихъ первая,
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судя по еловамъ полковника Бейлора (Baylor), испытывав* 
шаго эти орудія, разорвалась на 1,047 выстрѣлѣ, вторая 
на 80 выстрѣлѣ и наконецъ третья испытаніемъ еще не 
окончена. Это последнее орудіе, испытываемое пороховою 
пробою, въ бытность мою въ Сѣвероамериканскихъ Сое- 
дпненныхъ Ш татахъ выдержало къ времени отправленія 
моего въ Россію —  324 выстрѣла.

Разрывъ первой опытной нарѣзной пушки, испытанной 
задолго до прибытія моего въ Соединенные Ш таты , про- 
нзошолъ,, какъ мнѣ сообщено полковникомъ Бейлоромъ, 
отъ слишкомъ твердаго сплава, унотребленнаго на одежду 
задняго конца снаряда. Этотъ сплавъ, вдавливаясь, при 
выстрѣлѣ изъ орудія, въ нарѣзки его, повреждалъ, вслѣд- 
ствіе твердости своей, какъ самую нарѣзку, такъ и былъ 
причиной заклинки снаряда въ ору-діи, а оттого и раз
рыва его.

Вторая 8 дюйм, пушка выдержала столь незначитель
ную пробу по той причинѣ, что для этого пробнаго ис- 
нытанія былъ употребленъ порохъ сильнѣе обыкновенно 
употребляемаго, и отъ сиарядовъ системы Сеуейера 
(Sawayer) (болѣе извѣстныхъ иодъ названіемъ системы 
Родмана), т. е. цилиндроконическихъ сиарядовъ, снабжен - 
ныхъ на поверхности своей выступами изъ того же ч у 
гуна, изъ котораго отлить былъ самый снарядъ.

Вслѣдствіе существованія подобныхъ выступовъ, сна
рядъ, гіретерпѣвая сильное трѣніе при движения: по на- 
рѣзкамъ орудія, заклинился въ нихъ и былъ причиной 
разрыва.

Третье 8 дюйм, орудіе, въ бытность мою въ Сосдинен- 
ныхъ Ш татахъ Америки испытываемое въ крѣпости 
Монро (Monroe), выдержало уж е 324 выстрѣла при зарядѣ 
въ 16‘/ 2 фунт, крупно-зернистаго пороха и при снлош- 
номъ цилиндроконическомъ снарядѣ системы Дайера въ 
105 ругс. Фунт. вЬсу, спабженномъ на заднемъ концѣ сво-



емъ одеждой, ириготопленной изъ сплава 65 час. по вѣсу 
свинца, 32 час. олова и 3 час. мѣди.

Давленіе газовъ, оказываемое на квадр дюймъ стѣнокъ 
орудія, измѣнялось въ предѣлахъ между 31,000 и 59,000 
рус. Фунт, или среднее 45,000 рус. фунт., что состав- 
лястъ при атмосФерѣ въ 1бу4 фунт. —  2,769 атмосФеръ. 
Начальная скорость при этомъ 1,200 Фут. въ се
кунду.

Кромѣ исиытанік на прочность, новое 8 дюйм, орудіе 
подвергалось еще испытанно на степень вѣрности стрѣль- 
бы. Эти испьгганія, повторяемыя довольно часто, дали по 
настоящее время довольно удовлетворительные результаты.

2) Двѣнадцатн-дюймовое нарѣзное орудіе (см. черт. IV  
ф и г . 5, 6 ,  7, 8 ,  9.

Двѣнадцати-дюймовое нарѣзное орудіе, проектирован
ное генераломъ Родманомъ, представляетъ собою по на
ружному очертанію и размѣрамъ 15 дюйм, гладкостволь
ную колумбіаду и только каналъ ея имѣетъ 12 дюйм., 
снабженъ 21 одинаковыми нарѣзками, дѣлающими полный 
оборотъ на 50 Футахъ.

Наружная длина орудія 192 дюйм., длина канала съ 
камерой 165 дюйм., что составляетъ почти 13 калибровъ. 
Ііаиболыиій діаметръ въ казенной части =  48 дюйм., а 
въ дульной— 25 дюйм.

Орудіе не имѣетъ перевѣса казенной части и вѣситъ 
Iвъ готовомъ видѣ 1,451 ‘/ 4 пуд. (15 дюйм, орудіе вѣситъ 
1,305 пуд., а слѣдователыю 12 дюйм, тяжелѣе 15 дюйм, 
на 146‘/ 4 пуд.).

Это орудіе, также испытываемое въ крѣпости Монро, 
выдержало ко времени моего отправленія изъ вышеозна
ченной крѣпости -390 выстрѣловъ, при зарядѣ пзмѣняв- 
шемсл отъ 38,5 рус. Фунт, до 60,5 рус. Фунт., при вѣсѣ 
снаряда отъ 500 до 682 р. ф . и  начальной скорости =  1,130 
футамъ.
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Давленіе газовъ на квадр. дюймъ стѣнокъ орудія из- 
мѣнялось отъ 29,000 до 59,000 или среднее 44,000 рус. 
<і>унт. =  2,707 атмосФеръ. Наибольшее разстояніе, на ко
торое было стрѣляемо изъ этого орудія, было 29,100  
Фут. =  8 верст. 157 саж., при снарядЬ въ 500 рус. 
Фунт, и при зарядѣ въ 55 фунт.

При стрѣльбѣ изъ 15 дюймоваго гладкоствольнаго ору- 
дія подъ разными углами возвышенія, оказалось, что 
наибольшая дальность полета ядра достигла 4 верстъ 
180‘/ 2 саж. при зарядѣ въ 44 Фунт, пороха и при сна-' 
рядѣ въ 340‘/ 2 Фунт, и углѣ возвышенія въ 30°.

Это разстояніе, хотя само по себѣ очень значительно, 
вдвое менѣе того, которое достигнуто 12 д. нарѣзнымъ 
орудіемъ. При углѣ возвышенія въ 5°, большею частью 
употребляемомъ въ военныхъ дѣйствіяхъ, дальность по
лета ядра 15 дюйм, орудія достигаетъ 1 версты 170%  
саженъ.

Оба эти орудія 8 и 12 дюйм., выдержавъ вышеупомя
нутое число выстрѣловъ и будучи мною осмотрѣны, бла
годаря разрѣшенію, полученному отъ полковника Бейлора, 
не представляли не малѣйшихъ поврежденій въ каналѣ 
своемъ и только мною былъ замѣченъ весьма незначи
тельный разгаръ запала, ироисшедшій отъ относительно 
мягкаго чугуна, употребленнаго на отливку этого орудія.

Испытаніе этихъ орудій предположено продолжать до 
разрыва ихъ, причемъ кромѣ прочности орудія, будетъ 
обращено вниманіе на вѣрность стрѣльбы изъ нихъ, даль
ность полета сиарядовъ и степень разрушенія производи- 
маго этими пушками на жслѣзныхъ броняхъ.

Уже въ прошедшемъ сентябрѣ мѣсяцѣ было стрѣляемо 
изъ 12 д. орудія въ 4-хъ дюйм, броню, покрывавшую 
собою гранитную глыбу или стѣну въ 8 Фут. толщиною, 
расположенную въ 50 саженяхъ отъ орудія, и послѣ 10 
выстрѣловъ остались на мѣстѣ лишь мелкіс кусочки отъ
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брони и отъ гранитной глыбы. Къ сожалЬнію одновре
менно со стрѣльбою изъ 12 д. орудія въ тотъ же самый 
щитъ было стрѣляемо изъ 15 дюйм, гладкоствольной 
пушки, а потому это испытаніе не могло дать настоя- 
щаго понятія о степени разрушим о сти, производимы мъ 
нарѣзнымъ орудіемъ.

Изъ этого, далеко даже неполнаго отчета, можно ви- 
дѣть, съ какою настойчивостью, энергіей, затратою де
негъ — американцы выработали себѣ практическія пра
вила для приготов.іенія прочныхъ чугунныхъ орудій и, 
вслѣдствіе того, хотя и чрезъ 4-хъ лѣтній промежутокъ 
времени, покорить непріятелей — братьевъ своихъ и воз- 
становить въ странѣ миръ и спокойствіе, столь высоко 
цѣнимое миролюбивыми американцами.

Имѣя въ виду результаты американскихъ онытовъ, 
крайне полезно было бы и на нашихъ пушечныхъ заво
дахъ произвести подобныя же испытанія. которыя дадутъ 
возможность литейщику ближе познакомиться со свойст
вами металла и вслѣдствіе того приготовлять прочныя 
орудія.

Въ заключеніе, я считаю свопмъ неиремѣннымъ дол- 
гомъ прибавить, что собранно многихъ здѣсь нзложен- 
ныхъ свѣдѣній я въ особенности обязаны

1) Г. военному министру Североамериканских!» Сое
диненныхъ Ш татовъ Стантону (Stanton), разрѣшившему 
мнѣ снятіс копій приложенныхъ при семъ чертежей.

2) Начальнику артиллерійской сухопутной части гене
ралу Дайеру за сообщеніе результатовъ испытываемыхъ 
въ Америкѣ орудій.

3) Гг. заводовладѣльцамъ К оффингъ (Coiling) Лайонъ 
(Layon) и г. инженеру Гарисону за рекомендаціп ихъ при 
посѣщеніи заводовъ, вынлавляюіцнхъ чугунъ для п у - 
шечно-литейныхъ заведеній, и за сообщеніе разныхъ свѣ- 
дѣній гіо выплавкѣ чугуна.
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4) Дѣйствительному статскому совѣтнику Стеклю, тта- 
шему чрезвычайному послу въ Североамериканских-]) 
Соединенныхъ Ш татахъ и статскому совѣтпику барону

9 9  Y

Остенъ-Сакену, генеральному консулу въ г. Ныо-Иоркіз 
за  всевозможный содѣйствія ихъ къ облегченію собранія 
тѣхъ свѣдѣній, который были возложены на меня прави
тель ствомъ.
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МИПЕРАЛОИЯ.

СБОРНИКЪ ВНОВЬ ОТКРЫТЫХЪ И ВНОВЬ ИЗСЛЬДОВАННЫХЪ, 

ВЪ НОВЪЙШЕЕ ВРЕМЯ, МИНЕРАЛОВЪ.

С татья полковника П ланера.

(Продолженіе.)

LI.

Запдбсргсртъ.

Мннералъ, названный зандбсргеритомъ съ честь г. ІЗанд- 
бергера, встречается въ рудникѣ Сеноръ-де-ла-Карсель 
на озерѣ Морокоха, въ округѣ Іоли, въ П еру, попадаясь 
въ рудныхъ жилахъ, въ сопровожденіи энаргита. Занд- 
бергеритъ обладаетъ слѣдующими свойствами: блескъ его 
металлическій, болѣе сильный внутри, чѣмъ съ поверх
ности. Цвѣтъ желѣзночерный. Черта черная. Кристал-

0лическая Форма его-—- съ D иногда представлястъ ком-

бинаціи съ скаленическимъ икоситессерасдромъ 2). Спай
ность гексаедрическая: иногда явственная. Изломъ рако-

') Вѣроятно ромбическій додекасдръ сх> О.
in О г.

'г) Гексакистетраедроыъ------—------
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вистый, переходящій въ неровный. Минералъ весьма хру
но іа>. Твердость его —  4 ,so —  4,75- Относительный вѣсъ 
=  4,369.

Химическій составъ зандбергерита, по разложенію Мер- 
баха.

МѣДИ — 41,08 
Свинца =  2,77 
Ципка — 7,19 
Желѣза =  2,38 
СюрЫМ Ы =  7,19 
Мышьяка =  14,75 
Cf.pu — 25,12

100,48

(Neuen Jahrbuch für Mineralogie. 1800, стр. 719.)

LII. 

Знгедрнтъ.
Мпнералъ зигедритъ встречается въ видѣ неправпльныхъ 

сплошныхъ листоватыхъ массъ въ горахъ Зигедре, близъ 
Торе Гата, въ Бомбаѣ и названъ такъ по мѣсторожденію. 
Имѣетъ сходство съ некоторыми разностями доломита. 
Спайность явственная по одному направленію. Твердость 
=  3,5. Относительный вѣсъ =  2,32Ь Зигедритъ хрупокъ. 
Цвѣтъ имѣетъ луковозеленый. Блескъ стеклянный. Про- 
свѣчиваетъ въ краяхъ. При вывѣтриванін, теряетъ 
свой стеклянный блескъ и принимаетъ свѣтло-желтый 
цвѣтъ. Смоченный, —  издаетъ землистый запахъ. Предъ 
паяльною трубкою слегка вспучивается и удобно сплав
ляется въ сііроватобѣлую эмаль. Яблочнозеленый поро-
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гаокъ его, иослѣ продолжительнаго кипяченія, медленно 
разлагается, не отдѣляя студеиистаго осадка кремнезема.

Зигедритъ содержитъ:
Кремнезема . =  56,92 
Глинозема . =  15 , ос 
Извести . . —  6,4-5 
Горькозема . —  2,46 
Закиси желѣза =  2,71 
ВОДЫ. . . =  16,40

1 0 0 ,оо
(Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1866, стр. 92)).

Lffl.

Иваарптъ.
Н. Норденшильдъ подъ названіемъ иваарита или иіва- 

арита описалъ минералъ, встрѣчающійся въ жилахъ близъ 
вершины горы Иваоры, въ кирхшпилѣ Куусамо, обра
зуя черныя массы въ эмолитѣ. Онъ попадается вмѣстѣ 
съ эмолитомъ, авгитомъ, датолитомъ (?), кварцемъ и каль- 
цнтомъ. Ивааритъ принадлежитъ къ правильной, голоедри- 
ческой системЬ. Кристаллы его обыкновенно представляютъ 
додекаедры и частію икоситетраедры (2 О 2). Твердость 
минерала =  6 ,о. Черта его сѣрая. Изломъ раковистый, 
переходящій въ неровный. Ивааритъ непрозраченъ. Блескъ 
нмѣетъ алмазный. Хрупокъ. Относительный вѣсъ его =  
3,67 —  3,69.

ІІредъ паяльною трубкою плавится въ стекло чернаго 
цвѣта. Съ бурою легко сплавляется, показывая реакцію 
желѣза. Съ фосфорною солью тоже плавится и оставляетъ
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скелетъ кремнезема, кромѣ того обнаруживаетъ присут- 
ствіе титана и слѣды олова.

По разложенію ІІордешігальда, ивааритъ содержитъ:
Si =  2 8 , 5 3  

Ga =  26,62 

Ѣ =  25,зб 
Ti =  19,49.

п изображается Формулою: (Ga3 Si -f-  f e 2 Si) —4— (GaTi*$ —J— CaSi).
По двумъ разложеніямъ Торельда, — ивааритъ изъ К у 

усамо состоять изъ:

I. Si =  29,24 Ti =  1 8 ,и Ga =  26,25 Fe =  2 2 , 61 
A4 =  1,42 Mg Mn =  0,46- 1,17 Sn =  0,87 =  100,16

H . Si =  29,08 Ti =  18,54 Ca =  26,79 Ш =  2 2 , ©i 
Ü  =  1 >44 Mg Mn =  0,83 Sn =  0,87 =  99,56.

(A. Nordenshiöld. Beshrifning üfver de i Finnland funna 
Miner alter. 1863, стр. 114).

LIV. 

ІІглсзіазотъ.
Такъ называютъ изоморфное смѣшеніе углекислаго цин

ка съ углекислымъ свинцомъ, встрѣчающееся въ Монте 
ІІогіи въ Иглезіазѣ, въ Сардиніи. Предъ паяльною труб
кою минералъ этотъ показываетъ тѣже явленія какъ 
и бѣлая свинцовая руда; но на углѣ, кромѣ желта г о на
лета, даетъ еще и бѣлый.

Карстенъ, разлагая минералъ изъ этой мѣстности, на- 
шолъ въ немъ:

Углекислой окиси свинца =  9 2 , ю  
Углекислой окиси цинка =  7 ,02

99 ,,2
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l l  тлподитъ для иглезіазита Формулу:

Zn С +  6 Pb G. X
(Rummelsberg. Handbuch der Mineralchemie. 1800, c. 208).

LV.
Іордапитъ.

Іорданитъ составлястъ весьма р-Ьдкій миисралъ и встрѣ- 
частся въ Биинснталѣ, вмѣстѣ съ дюфренуазитомъ и 
еклероклазомъ. Отношеніс брахидіагональной : главной и : 
макродіагональной осей его — 0 ,5375  : 1 : 2,озо&. Зам ѣ- 
чены также основныя конечный плоскости, вертикальная 
ромбическая призма со  Р , пирамида Р , восемь пустыхъ ни- 
рамидъ и нѣсколько брахидомъ. Макродіагональные ко
нечные края Р =  01°52'; брахидіагональные =  125°5'; 
боковые края =  153°45'. Призма =  120°. Немногіе ми
нералы имѣютъ подобный уголъ призмы. Іорданитъ по- 
казываетъ большую наклонность къ образованію двойни- 
ковъ. Плоскости двойниковъ представляютъ плоскости 
призмы. Спайность іорданита явственная, параллельная 
брахипинакоиду. Черта совершенно черная, чѣмъ іорда- 
нитъ отличается отъ обоихъ вышепоименованныхъ сѣрни- 
стыхъ минераловъ. Въ колбѣ не треіцитъ и плавится го
раздо груднѣе дюФренуазнта и склероклаза. Въ возгонѣ 
даетъ большее количество сѣрнистаго мышьяка. На углѣ 
плавится расплываясь, улетучиваясь и оставляя небольшой 
серебряный королекъ. Химическій составъ іорданпта еще 
не оиредѣлснъ. Онъ названъ такъ въ честь заслуженнаго 
минералога Іордана въ СаарбрюкенЬ. (Neues Jahrbuch für 
Mineralogie. 1804, стр. 711).
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EVI.
Іоссаитъ.

A. Брейтгауптъ въ Berg und Ilütteamännische Zeitung, 1858, 
JV» 7, стр. 54, описываетъ минералъ, доставленный ему 
генералъ-лейтенантомъ Г. А. Іоссою и названный имъ въ 
честь его — іоссаитомъ.

Минералъ эготь находится въ Пермской Губернін, въ 
Екатеринбургскомъ Округѣ, въ Березовскихъ рудникахъ, 
гдѣ встрѣчается въ сопровожденіи Феницита и вокеленита, 
сидящимъ на березитѣ, въ видѣ весьма красивыхъ, мел- 
кнхъ, иолупрозрачныхъ кристалловъ. Принадлежитъ по- 
видимому къ ромбической системѣ и кристаллизуется по
добно миспикелю (мышьяковому колчедану), представляя 
призмы и домы. Іоссаитъ имѣетъ цвѣтъ бурый или ио- 
меранцовожелтый. Блескъ средній между жирнымъ и сте- 
кляннымъ. Черта темно-желтоватобѣлая или свѣтло-по- 
меранцевожелтая. Твердость его =  3,0 — 3,5. Относитель
ный вѣсъ 5,2.

ІІо исиытаніямъ Платтнера — іоссаитъ показываетъ 
иредъ паяльною трубкою тѣже явленія какъ н прочіе 
хромовокислые свинцовые минералы, кромѣ того несом
ненно обнаруживаетъ присутствіе окиси цинка. При ра- 
стираніи іоссаитъ даетъ порошокъ значительно болѣе про
тивъ другихъ подобныхъ мииераловъ. По малому коли
честву испытуемаго вещества, Платтнеръ не могъ иовто- 
торить своихъ изслѣдованій, хотя и предполагалъ найти 
въ немъ и окись кадмія; 'но во всякомъ случаѣ считаетъ 
минералъ этотъ состоящимъ изъ окисей свинца и цинка. 
Воды въ немъ не заключается.

Науманомъ —  іоссаитъ введенъ въ его Elemente der Mi- 
neralogei, 1864 г., и отнесенъ къ хромовокислому свинцу, 
въ видѣ прибавленія къ крокоиту.
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По возвраіцеіііи изъ заграничнаго иутсшоствія, горный 
инженеръ подполковникъ Н. П . Барботъ до Марии, въ 
«Горномъ Ж урналѣ» 1804 года, въ своемъ обзорѣ нѣкото- 
рыхъ музеевъ Западной Европы, упоминаетъ что въ мѵ- 
зеумѣ Фройбергской горной академіи онъ видѣлъ между 
нрочимъ два русскихъ минерала: кубоитъ и іосситъ или 
ioccaiiT'b, которыхъ нЬтъ и въ музеумѣ горнаго инсти
тута въ С .ІІетербургѣ. ІІослѣдняго до сихъ поръ еще нѣтъ; 
а кубоптъ ръ числѣ нѣсколькихъ экзепляровъ доставленъ 
въ музеумъ В. В. НеФедъевымъ, которому посчастливи
лось отыскать его, во время бытности въ 1805 году на 
Уралѣ, — въ одномъ изъ старыхъ отваловъ на горѣ Бла
годати, въ Гороблагодатскомъ Округѣ, Пермской Губерніи.

Іохроптъ.

Этотъ весьма интересный минералъ находится въ не- 
значительномъ количествѣ и исключительно въ мѣстеч- 
кахъ Ерикасъ и Cgkö въ кирхшпилѣ Есбо, въ Финлян- 
діи, гдѣ заключается вкраиленнымъ въ массахъ мелкозер- 
нистаго гнейса съ запутанными листочками графита. 
Іохроитъ принадлежите къ ромбоедрической системѣ.

ОО г
ІІредставляетъ призмы о э  р 2  и •—-—■. Спайность весь-

ма явственная, параллельная Or. Твердость іохроита н и 
сколько меньше кварцзвой. Черта и норошокъ сѣровато- 
бурыя. Изломъ раковистый. Въ тонкихъ осколкахъ про- 
свѣчиваетъ темноФІолетовымъ цвѣтомъ. Блескъ пмѣетъ 
стеклянный. Относительный вѣсъ =  3,із.



Предъ паяльпою трубкою минералъ этотъ довольно 
легко плавится. Съ бурою плавится, оставляя скелетъ 
кремнезема. Съ ф о с ф о р н о ю  солью даетъ ф и н и ф т ь , которая 
по охлажденіи дѣлается зеленою. При сплавлсніи съ со
дою и селитрою на платиновой пластнпкѣ даетъ свѣтло- 
зеленую эмаль.

По разложенію Пиппинга,— іохроитъ содержитъ:
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Кремнезема =  4 6 ,8 4

Глинозема =  3 1 ,7 2

Закиси жслѣза —  3,14.

Извести =  3 ,3 8

Горькозема =  7 ,21
Окиси ванадія (?) =  7 ,5 3

9 9 ,8 2

(Л. Nordcnshiöld. Beskrifning ofver de г Finnland funna 
Mineralier, стр. 17C).

LVIII. 

Іспеипзитъ.
Налетъ на магнитномъ желѣзнякѣ изъ Оранжъ-Кунти, въ 

Нью-Йоркѣ, сходствующій по составу своему съ гидро- 
ф й т о м ъ , имѣетъ названіе іенкинзита. По разложенію гг. 
Шмидта и Бруш а, минералі, этотъ изъ вышеприведенна- 
го мѣсторожденія содержитъ:

Отпошевія кислорода.
Si =  38,20 19,83 I 20.19

Ä\ =  0,75 0 36 1
щ =  2 2 ,si 9,12 J
Fe 19,95 4,43 1 1 h ,51

Mn =  4 ,21 0,90 1
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II =  13,4-г
(2 RS +  R 2S) 4 -  4aq.

(Bammelsberg. Handbuch der Mineralchemie, стр. 523),

Бергешворенъ I H öhc открылъ недавно полую соль въ 
Леопольдгаллѣ, близъ СтрасФурта, въ леопольдовой ш ах- 
тѣ, уж е извѣстной по нахожденію въ ней минерала лео- 
польдита (чистаго хлористаго калія). Вновь открытая г 
Шііне соль содержитъ: кали, натръ, горькоземъ, известь, 
хлоръ, сѣрную кислоту и воду. Соединенія хлористыхъ 
металловъ съ сѣриокислыми солями весьма замѣчательны; 
а потому Цинкенъ, первый сообщившій объ этомъ мине- 
ралѣ въ Neues Jahrbuch für Mineralogie 1805, стр. 310, съ 
согласія открывшаго его, далъ этому минералу названіе 
каинитъ, отъ греческаго слова К txiv'o'i — новый. Каинитъ, до 
сихъ поръ, встрѣчался лишь въ сплошномъ видѣ и хотя, мѣ- 
стами, замѣтны въ немъ мелкія кристаллическія отдѣль- 
ности; но ихъ нельзя принимать за настоящіе кристаллы. 
Изломъ его ровный, переходящій въ занозистый. Каи
нитъ легко раскрошивается на остроугольныя отдѣльно- 
сти. Твердость его “  2,5. Относительный вѣсъ =  2 ,ізі- 
ІДвѢтъ свѣтлый, сѣроватозелсный. «/Іегко растворяется въ 
горячей водѣ.

ІІо разложенію Графа— каинитъ содержитъ:

LIL

Капнитъ.

Г орькозема 
Извести 
Кали 
Натра

14
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C'fcpuou кислоты =  2 8 ,0 9  
Хлора =  19 ,69
ВОДЫ =  1 8 , 5 2

102
Откуда выводится Формула:

MgO I к
S 0 3- * - 4  Cl +  1 5  НО. 

CaO I Na

(Neues Jahrbuch für Mineralogie. 18G5, стр. 310 и 859).

LX.
Баллаисъ.

Такъ названо новое соединеніе фосфорной кислоты съ 
глиноземомъ, открытое въ кельтскихъ курганахъ въ Мор- 
биганѣ. (Compt. rend. LIX. JV» 23, стр. 936 — 940). При 
разрытіи кургановъ, предпринятомъ однимъ ученымъ об- 
ществомъ въ департаменте Морбиганъ, близъ Локмарізке- 
ра, въ числѣ разныхъ предметовъ украшенія найденъ 
обдѣланный минералъ, обладающій слѣдующими свой
ствами. Изломъ его раковистый. Чертитъ известковый 
шиатъ; самъ же легко принимаетъ впечатлѣніе отъ сталь
ного острія. Относительный вѣсъ его =  2 ,до —  2,52- 
Цвѣтъ яблочно-зеленый, склоняющійся къ изумрудно- 
зеленому. На иныхъ экземплярахъ замѣтны бѣлыя и го
лу боватыя пятна; на другихъ проходятъ сѣроватыя и 
черноватыя полоски. Черта бѣлая. Просвѣчиваетъ. Въ кол- 
бѣ даетъ воду. Предъ паяльною трубкою не плавится. 
Съ бурою II фосфорною солью легко растворяется, не 
обнаруживая накакого характеристическаго окрашпванія 
пламени. Въ кислотахъ растворяется частію.



Разложеніе ото го минерала дало слѣдующій резуль
тате.

Фосфорной КИСЛОТЫ =  0,4258
Глинозема =  0,2957
Окиси желѣза =  0,оі82
Воды =  0,2362
Извести =  0 ,0070

Кремпистаго осадка =  0,о2іо

1 , 0 0 3 9

Составь от отъ со отвѣтст ву етъ Формулѣ:
AlsOa. POö -+- 5 НО 

что даетъ 1 экивалентъ фосфорной кислоты 887 ,5  =  0 , 4 2 3 9  

1 —  —  глинозема . . . .  6 4 4 ,о =  О. 30 7 5 

5 ---  ---  ВОДЫ.....................  5 6 2 5 =  0,268с

2 0 9 4 ,0  =  1,оооо
Изслѣдуемый минералъ близко подходить къ бирюзѣ; 

но отличается отъ нее какъ Физическими признаками сво
ими, такъ и количественнымъ отношеніемъ составныхъ 
частей, потому что бирюза имѣетъ цвѣтъ голубой, скло
няющийся къ зеленоватому, не прозразна, гораздо тверже 
и цвѣтомъ своимъ одолжена заключающейся въ ней оки
си мѣди. По всему этому кажется, что минералъ этотъ 
долженъ составить особую самобытную породу, вслѣд- 
ствіе чего названъ —  каллаисомъ. Подъ этимъ названіемъ 
еще Плиній разумѣлъ нѣкоторые драгоцѣнные камни зе- 
леноватаго цвѣта, описаніе которыхъ гораздо ближе иод- 
ходитъ къ описываемому минералу, чѣмъ къ бирюзѣ. 
(Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1865, стр. 475 — 476).



Каліцинъ.

ГІодъ назваішши патрона, троны или урао давно из
вестны были углекислыя и полуторно-углекислый соли 
натра. Чтоже касается до углекислаго кали, то оно ни
когда встречаемо не было въ природѣ, не смотря на оби- 
ліе этой щелочи въ горныхъ нородахъ и въ земныхъ 
произрастаніяхъ. Правда, что въ состояніи простого угле
кислаго соединенія, соль эта обладаетъ способностіхо 
чрезвычайно расплываться, что и нреиятствуетъ ей со
храняться въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она образуется и ьслѣд- 
ствіе этой способности, она уносится водами, въ которыхъ 
остается въ растворе. Впрочемъ, весьма вероятно, что 
еслибы образовалась полуторная или двойная соль угле
кислаго кали, то соль эта также бы хорошо сохранилась, 
какъ соответствующая ей соль натра. Пизани, въ пре
восходной коллекціи г-на Адама, иодъ этикетомъ углеки
слое кали, нашолъ минералъ, неизмѣнягощійся на возду
х е , вскипающій съ кислотами, и предъ паяльною трубкою 
обнаруживающій присутствіе кали. По разложение., произ
веденному г-мъ Пизани, оказалось, что минералъ этотъ есть 
двууглекислое кали, составъ котораго совершенно тождест- 
венъ. съ составомъ двууглекислыхъ лабораторныхъ солей 
и потому Пизани предлагаетъ назвать этотъ минералъ— ка- 
лициномъ, иазианіемъ, напоминаюіцпмъ содержимую имъ 
щелочь. Минералъ этотъ найденъ иодъ сгыившимъ дере- 
вомъ, въ ІПииисъ (Cliypis),B'b Валлпсѣ и долженъбыть новѣіі- 
шаго образоваыія подобно струвиту. Онъ встрѣчается въ 
видѣ скопленій множества весьма мелкихъ кристаллов!,, 
въ массѣ которыхъ видны остатки волокоиъ дерева. Ка- 
лицит’ь нросвѣчиваетъ и имѣетъ желтоватый цвѣтъ.
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Въ колбѣ даетъ ізоду и издаетъ растительный запахъ. 
ІІредъ паяльною трубкою окрашиваетъ пламя ф і о л с т о в ы м ъ  

цвѣтомъ. Растворимъ въ водѣ и при раствореиіи своемъ 
съ шипѣніемъ выдѣляетъ углекислоту. Ст. кислотами вски- 
пастъ.

Ііо разложенію Низана, минералъ этотъ содержитъ:
Кислородъ. Отиошеыіе.

Кали ОоII 7 , 2 1

Углекислоты —  4 2 , 2 0 3 0 , 7 4

Углекислой извести =  2 , 5 0

Углекислаго горъкозема =  1,34.

ііеску и орг. веіцествъ =  3 , 6 0

Воды —  7 , 7 6 6 , 9 1

100, оо

Этотъ составъ соотвѣтствуетъ Формулѣ: КС~ -i A<[. 
Калицинъ нредставляетъ первый примѣръ естественпа-

1 0  нахожденія въ природѣ двууглекислаго кали. (Complex 
ilcndus. 1865. Tome. LV, стр. 918).

LXli. 

Карамзииптъ.

Карамзинитъ принадлежит^ къ числу весьма мало извііст- 
пыхъ мииераловъ. Онъ иазванъ такъ Ы. Нордеишиль- 
домъ въ честь Авроры Павловны Карамзиной, урожден
ной Демидовой. Всѣ свѣдѣнія, которыя до сихъ поръ 
имѣются объ этомъ мннералѣ, ограничиваются только 
тѣмъ, что Раммсльсбергъ вь своемъ: Handbuch der Mineral- 
nhemic на стр. 776 говорить, что этотъ ( ф и и л я н д с к і и ? )  

минералъ, по разложснію Торельда, содержитъ:
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Si At i e  Mn Ca Mg К Cu If
5 1 ,53 3,20 5,98 4,02 13,05 6 ,8 6  Ю ,8 2,32 1 ’59

При этомъ Раммсльсбергъ дѣластъ ссылку на частное 
извѣстіе, полученное имъ отъ А. Норденшильда. Нсболѣе 
того сказано о карамзинитѣ и въ минералогіи Деклоазо.

Минералъ, хранящіііся въ музеумѣ горнаго института 
иодъ названіемъ карамзинита и доставленный самимъ 
Норденшпльдомъ отцомъ съ тагильскихъ заводовъ,—имѣетъ 
бѣлый или зеленоватобѣлый цвѣтъ. Блескъ перламутро
вый. Нѣжножилковатое сложеніе. Къ осязанію нѣжиый, 
подобно тальку. Карамзинитъ образуетъ небольшіе про
слойки въ жировикѣ и облскаетъ кристаллы гроссуляра. 
Полковникъ НеФедьев'ь въ бытность свою на Уралѣ, въ 
1865 году, нашолъ этотъ минералъ въ Андреевскомъ руд
нике, въ 4-хъ верстахъ отъ Тагила. По предваритель
ному испытанно предъ паяльною трубкою, доставленные 
г. НсФедьевымъ штуфы обнаружили составныя части 
полевого шпата. Минералъ этотъ предположено разложить 
въ лабораторіи горнаго института.

ЬХШ.

Барелвнитъ.

Минералъ этотъ открытый и доставленный въ москов
ское общество испытателей природы г. Карелинымъ, въ 
честь котораго и названъ Германомъ— карелинитомъ, вы-

ражается Формулою: Кі1>і и находится на Алтаѣ, въ За- 
водинскомъ рудиикѣ, вмѣстѣ съ теллуристымъ серебромъ. 
Оиисаніе его можно найти въ: Kokscharoff. Mater, z. Miner. Russ-

I



land. Bd. IV“, p. 137 и въ «Горномъ Журнал!;» 18G7 г. 
Кн. 2 , стр. 311. Онъ упомянутъ здѣсь какъ нсзаклю- 
чающіЙся въ минералогін Наумана.

Ш Ѵ . 

Карпспптъ.
На островѣ Карменѣ, въ КалиФорнскомъ Заливѣ, про

ходить жила толщиною около 4-хъ Футовъ, въ которой 
попадаются: красная мѣдная руда, малахитъ и кирпичная 
мѣдная руда. Вмѣстѣ съ ними встрѣчена неизвѣстная до
селе мѣдная руда, которая и составляетъ минералъ, н аз
ванный по мѣсторожденію— карменитомъ. Минералъ этотъ 
сплошной. Обнаруживаете несовершенную спайность, твер
дость е г о = 3 ,5 .  Относительный вѣсъ =  5,29, а въ порош
ке = 5 ,4 1 -  Изломъ ровный. Цвѣтъ темный, стальносиній 
или синеваточерный. Черта блестящая. Блескъ металли
чески!. Предъ паяльною трубкою легко плавится.

По разложенію двухъ различныхъ штуФовъ этого ми
нерала, составъ его оказался слѣдующій:

I. II.
Мѣди =  71 ,зо  71 ,43  
Желѣза =  1,37 1,27 
С е р е б р а =  0 ,04і  0 ,0і2 
СюрЬМЫ— 0 , 9 7  0 , 5 0  

Сѣры = :  26 ,22  2 7,05 
О статкам  0,-77 1 ,os

100,68 101.3*'
I. II. /

Откуда, вычисляя, имѣемъ: Мѣди —  74,52 7 3 ,77
Сѣры =  25,39 2 6,23

1 0 0 ,оо 1 0 0 ,оо
Г о р н .  Ж у р и .  К н .  УІІ  1867 г.  4
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Что соответствуете Формулѣ: Cu2 S CuS. (Neuen Jahr
buch für Mineralogie. 1865, стр. 326 и Berg und Hütten*

Минералъ этотъ сплошной; но явственно листоватый и 
по всей своей массѣ имѣетъ побѣжалоеть. Относительный 
вЬсъ, по двумъ огіредѣленіямъ, =  5 ,ш  и 5,241- Предъ 
паяльною трубкою сплавляется довольно трудно и даетъ 
трудвоплавкій шлакъ, мѣстами окрашенный краснымъ цвѣ- 
томъ, свидѣтельствующимъ о присутствіи въ немъ мѣди. 
Въ азотной кислотѣ растворяется съ осажденіемъ сѣры и 
сѣрнокислой окиси свинца, причемъ жидкость окраши
вается синимъ цвѣтомъ. Слабо накаливаемый въ водород- 
ш м ъ газѣ — даетъ нѣсколько сѣры и обнаруживаете слѣ- 
ды сѣрнистаго водорода; но нисколько не даетъ воды. При 
одномъ опытЬ оказалось въ немъ потерн :=  1,85% и не
растворимый остатокъ.

По разложенію хлоромъ, кастиллитъ. далъ слѣдующій 
результате:
Сѣры. Мѣди. Серебра. Свинца. Цинка. Ж елѣза, Сумма. 
25,65 41,11 4,64 Ю,04 1 2,09 6,49 ЮО,02 

Отношеніе атомовъ металловъ къ атомамъ с ѣ р ы = 4  : 3; 
мѣдь же подходите близко къ J/ 3 CuS или 2/з Сц2 

Общій составъ минерала можете быть выраженъ:

mänmsche Zeitung. X X IV . JV° 9, стр. 86— 87.)

Бастпллптъ.
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Мѣдп ОГ"»II +

оО
."аQ

.
и

Серебра —  4 164 0,69

Мѣди =  13,4-1 6 ,7 6
Свинца =  Ю,04 1»55
Цинка =  12 ,09 5 ,5 9

Желѣза =  6  »4.9 3,71

2 5 ,  се
Минералъ этотъ не есть пестрая мѣдная руда, такъ какъ 

кромѣ мѣди и желѣза содержитъ еще цинкъ, свинецъ и 
серебро. Чтобы убѣдится не смѣшеніе ли это, несмотря 
на однородный видъ,— брали нробы изъ разныхъ мѣстъ, 
промывали порошокъ и испытанію подвергали какъ тяже- 
лѣйшія, такъ и легчайшія части; причемъ въ томъ и дру- 
гомъ случаѣ оказывалась небольшая разность въ содер
ж а н т  мѣди (42,35 —  42,71 — 43,35% ), желѣза (6,зо —  
С,55 —  7,06%) и свинца съ серебромъ вмѣстѣ (13,76—  
15,18%). Слѣдовательно минералъ этотъ можетъ быть раз- 
сматриваемъ какъ новый самостоятельный, и Раммельс- 
бергъ предлагаетъ назвать его кастиллитомъ, въ честь 
открывшего его профессора де-Кастилло, въ Мексикѣ. 
Мѣсторожденіе минерала—Гуаназеви, въ Мексикѣ. (Zeit
schrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. 1866. X V III. 
Rd. 1 Heft p. 23-)

LXVI.

Біітіоптъ.

Китіоитомъ называется разность апатита, встречающаяся 
въ Китіо, близъ селенія Toppe, въ кирхпшилѣ Таммела. Ми
нералъ этотъ попадается въ видѣ небольшихъ зеренъ, си-

4’



невато-зслспаго цвѣта вмЬстѣ со сподулиномъ и тетраФил- 
линомъ. Относительный вѣсъ его =  3,ів.

По разложенію Аріше, китіоитъ содержитъ:

Р Ga Ca F1 &  Сѵмма.
*«

41,39 50,15 3,75 2,99 1,7-2 =  ЮО,00.

(A. E . Nordenskiöld. Beskrifning öfvcr de i Finland funna 
Mineralier, стр. 154.)
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LIVII.

Клепитъ.

Этотъ минералъ вывезенъ изъ Перу. Онъ попадается 
тамъ въ видѣ неболыпихъ кристалловъ, прсдставляющихъ 
соединеніе тетраедра съ ромбоидальнымъ додекаедромъ. 
Встрѣчается также и въ сплошномъ видѣ, образуя на- 
летъ на кварцѣ. Легко рѣжется ножомъ. Твердость его= 2 ,5 -  
Цвѣтъ черновато-сѣрый. Черта того же цвѣта. Предъ па
яльною трубкою легко плавится. Съ содою даетъ блестя- 
щій мсталлическій королекъ. Химическій составъ клеиита:

I. И.
Сѣры =  8 . 2 2  8,14 
Мышьяка =  9,78 —
СюрЬМЫ —  6 ,5 4  ----

Свинца —  6 8 , 5 1  67  >40 
Мѣди =  7,67 5 ,62

(Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1801, p. 185.)



ШШ. 

Колбшігитъ.
Колбингитъ находится въ Кангендлуарзукѣ, въГрснландіи 

и названъ такъ въ честь г. Колбинга, —  Брейтгауптомъ. 
Минералъ ототъ бываетъ разныхъ цвѣтовъ: желтовато- 
зеленаго, Фіісташково-зеленаго, зеленовато-чернаго и бар- 
хатно-чернаго. Блескъ его стеклянный. Твердость его 
приближается къ твердости адуляра и ш  7,5 —  7,75. От
носительный вѣсъ но тремъ опредѣленіямъ == 3,599', 3,воо; 
3,біз. Первообразная Форма его— гемидоматическая приз
ма, Р ^  (р) =  59°; уголъ опредѣленъ прикасательнымъ 
гоніометромъ; ооР(м) ~  66°3', опредѣлепъ отражательнымъ 
гоніометромъ. Спайность призматическая явственная; бра- 
хидіогональная (Ь) неявственная; мокродіагональная едва 
замѣтная. Изломъ раковистый, переходящііі въ неровный. 
Колбингитъ еще не разложенъ. По предварительному ис
пытанно оказался состоящимъ изъ кремнекислой закиси 
желѣза и кремнекислой извести. (Berg und Hüttenmännische 
Zeitung. 1865, стр. 397.)
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IM .

Кошаровптъ.
Минералъ, названный въ честь извѣстнаго нашего ми

нералога II кристаллографа — академика Н . И. Кокша
рова — кокшаровитомъ, описанъ былъ г. Норденшильдомъ. 
Минералъ этотъ имѣетъ Форму и наружные признаки 
грамматита. Онъ встрѣчается въ тшдѣ скопленій призма-



тическихъ кристалл овъ ооР г^: 124°. Твердость его =  5,5. 
Относительный вѣсъ =  2,97. Цвѣтъ нечистый, белый. 
Блескъ стеклянный. Въ краяхъ сильно иросвѣчиваетъ. 
При накаливаніи въ колбе обнаруживаете слѣды воды. 
Въ щипчикахъ сплавляется въ бѣлое, просвечивающее 
стекло; причомъ окрашиваетъ оконечность пламени ж ел- 
тымъ цвѣтомъ. Въ бурѣ легко растворяется и даетъ свет
лое стекло. По разложенію Р. Ф г Германа, составъ кок- 
шаровита слѣдующій:
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Кремнезема =  45,99
Кислорода.

23,89
Извести =  12,78 3,63
Горькозема =  16,45 6,46
Глинозема =  18,20 8,50
Кали =  1,об 0,18
Натра =  1,53 0,39
Закиси желѣза =  2 ,40 0,53
Потери =  0,бо ---

9 9 ,о і
Кокшаровитъ попадается вмѣстѣ съ лазоревымъ камнемъ 

и вернеритомъ вросшимъ въ зернистомъ известнякѣ въ 
долинѣ Слюдянки, близъ Байкала. (Bulletin de la Societe 
Imperial des Naturalistes de Moscou. 1862. I ll p. 245—248. 
Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1863, стр. 585.)

LH.

Копартъ.

Конаритъ встрѣчается въ руднике Ганцъ-Георгъ, въ 
Рёттизе, близъ Іоккета, въ Саксонской Фохтландіи. Онъ 
попадается въ сплошномъ виде, то въ виде мелкихъ скоп
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леиііі, то вросшнмъ отдельными пластинками, то вкрап- 
леннымъ. Дѣлится легко по одному нанравленію. Мягокъ. 
Удобно растрескивается. Относительный вѣоъ его =  2.539— 
2,619. Цвѣтъ имѣетъ чижиково-зеленый* переходяіцій въ 
Фисташково-зеленый. Черта свѣтлая, нечисто чнжиково- 
зеленая. Въ краяхъ просвѣчивастъ; а иногда вовсе не 
прозрачснъ. Блескъ перламутровый. По среднему изъ 
нѣсколькихъ разложеній г. Винклера, —  конаритъ со
держите:

Кремнезема = .  4 3 ,6  
ФосФорвой кис. =  2 ,7  
Мышьяк, кисл. = s  О,»
Сѣрной кисл. =  слѣды 
Закиси никкеля =  3 5 ,8  
Закиси кобальта =  0 , е  
Окиси желѣза =  0 ,8  
Глинозема =  4 , 6  
Воды =  1 1 , і

100,о

Слѣдовательно составъ конарнта близко подходите къ 
составу реттизита. (Neus Jahrbuch für Mineralogie. 1865, 
стр. 857. Berg und Hüttenmännische Zeitung X X IV . 
№ 40, стр. 335. Rammelsberg. Handbuch der Mineralchemie, 
стр. 349.)

ШІ. 

Корнпптъ.

Подъ именемъ коринита—ЗеФаровичъ описываете ми
нералъ, напоминающій мисиикель и иопадаюідійся въ 
Ольза, въ видѣ скопленій, неправильно раСположенныхъ
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въ массѣ зорнистаго сидерита. Иазваиіс коринитъ дано 
этому минералу по его необыкновенной колбообразной 
ФОрмѣ, отъ греческаго слова корѵѵѵ колба. Сложеніе ми
нерала перисто-жилковатое, какъ у  желѣзныхъ цвѣтовъ. 
Цвѣтъ средній между оловянно-бѣлымъ и серебряно-бгЬ- 
лымъ, съ побѣжалостію сѣраго цвѣта. Твердость =  5. От
носительный вѣсъ =  5,988 •

По разложенію г. Пайера въ Прагѣ, — коринитъ со- 
держитъ:

Сѣры =  17,19 
Мышьяка =  37,83
СіОрЬМЫ =  1 3 ,4 5

Никкеля == 28,86
Желѣза =  1 ,98
Кобальта =  слѣды

9 9 ,з і
Кромѣ того коринитъ встрѣчается въ зернистомъ каль- 

цнтѣ, просѣкающемъ сидеритъ, въ которомъ образуетъ 
или отдѣльныя или ею нѣскольку вмѣстѣ сгруппирован- 
ныхъ октаедровъ или же зернисто -кристаллическія скои- 
ленія. (Neues Jahrbuch für Mineralogie. 18G5, стр. 50 
и 212.)

ШП. 

КоруидоФішитъ

КорундоФііллитъ попадается въ наждаковыхъ копяхъ 
Честера въ Мае сачу сетѣ,£ въ впдѣ тонкпхъ листочковъ и 
имѣе/гъ большое сходство съ минераломъ изъ Ашевилля. 
въ граФСтвѣ Бункомбъ, въ Ныо-Иоркѣ, онисаннымъ Ш е ,



Фсрдомъ. По химическому разложеііію, корундоФиллитъ 
содержитъ

Si A4 F e  Mg Й Сумма 
25,06 30,70 "16,50 16,41 10,62 99,29- 

(Neues Jahrbuch für Mineralogie. 18G7. Heft 1, стр. 104.)

ШШ. 

Блшіштсішптъ.

Минералъ этотъ попадается въ сплошномъ видѣ и имѣ- 
етъ плоскораковистый изломъ. Твердость его =  5 —  6. 
Относительный вѣсъ =  3,5. Цвѣтовъ бываётъ сѣраго и 
красноватобураго, иереходящаго въ печенковобурый. 
Черта красно-бурая. Непрозрачёнъ; иногда просвѣчиваетъ 
въ краяхъ. Предъ паяльною трубкою не трещитъ; но сна
чала пузырится, потомъ плавится и даетъ блестящее чер
новатобурое стекло. Въ колбѣ даетъ много воды. Въ со- 
стояніи порошка легко растворяется въ хлористоводород
ной кислотѣ съ отдѣленіемъ хлора, оставляя студенистый 
осадокъ кремнезема. Нагрѣтый съ концентрированной 
фосфорной кислотой, даетъ растворъ ФІолетоваго цвѣта. 
По разложенію клинштейнита печенковобураго цвѣта, ока
залось, что онъ состоитъ изъ:
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Кислорода.
Кремнезема = 25,оо 1 3 ,з з
Марганцевой ок. = 32,17 9,89
Желѣзной окиси = 4,00 1,20
Глинозема = 1,70 0,79
Марганц. закиси = 25,00 5,71
Г орькозема — ЬѲ О о 0,80
Тіоды = 9,00 ОС о с



Этотъ составъ соотвѣтствуетъ Формулѣ:
2MnO. Si03 -+- 2Mn20 3. Si03 -4- 4 HO.

При этомъ малая часть закиси марганца замѣщеиа 
горькоземомъ; а окись марганца — глиноземомъ и окисыо 
желѣза. Чисто же марганцовое соединсніе дало бы слѣ- 
дующій составъ:

Кремнезема =  2 3 , 05  

Окиси марганца =  40,45 
Закиси марганца =  27,27 
Воды =  9,22

99,99
Переводя глиноземъ и желѣзную окись въ окись мар

ганца и горькоземъ въ закись марганца, составъ приво
дится къ слѣдующимъ числамъ:

Кремнезема =  24,68 
Окиси марганца =  38,23 
Закиси марганца =  2 8 , is 
ВОДЫ =  8,89

99,98
По всему вѣроятію минералъ этотъ долженъ составлять 

новую самобытную разность, которой Формула:
3 МпО. 2Si03 -4- 3 НО.

Мѣсторожденіе этого минерала —  рудникъ Борнбергъ, 
близъ Герборна, недалеко отъ Дилленбурга въ Нассау, 
гдѣ онъ попадается въ желѣзнякѣ, проходящемъ въ діа- 
базѣ. Онъ открытъ г. Клипштейномъ, въ честь котораго 
и названъ клипштейнитомъ. Отъ подобныхъему кремне- 
кислыхъ солей марганца легко отличается содержаніемъ 
воды и тѣмъ, что прпнимаетъ ФІолетовый цвѣтъ при на- 
грѣваніи съ фосфорною кислотою. (Neues Jahrbuch für 
Mineralogie. 1866, p. 452.)
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LHIV.

КрпптоморФИтъ.

Боронатрокалыщтъ близъ Виндзора въ Новой Шотлан- 
діи, заключаясь въ гиисѣ, сопровождается еще другою 
борнокислою солью. Эта соль вмѣстѣ съ глауберовою вы- 
полняетъ узкія трещины между ангидритомъ и гипсомъ и 
образуетъ кругловатыя, величиною съ горошину, отдель
ности, необнаруживающія кристаллическаго сложенія. 
Твердость ~  1. Цвѣтъ минерала бѣлый. Легко плавится 
предъ паяльною трубкою. Въ водѣ не растворяется; но 
растворимъ въ хлористоводородной кислотѣ. По разложе- 
нію содержитъ:

Извести =  15,55 
Натра =  5 ,б і 
Борной кисл. =  5 9 ,ю  
Воды =  19,72

99,98
Что соотвѣтствуетъ Формулѣ:

NaO. 3 CaO. 9 B 03 -+- 12H 0.
Позднѣйшія микроскоиическія изслѣдованія этого мине

рала, произведеиныя Роббомъ, показали, что минералъ 
этотъ имѣетъ повсюду кристаллическое строеніе, пред
ставляя весьма тонкія клиноромбическія таблички и по 
всему вѣроятію долженъ составлять новый самобытный 
видъ. Г. Говъ предлагаетъ назвать этотъ минералъ— крип- 
томорфитомъ. (Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1862, 
стр. 191.)
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Ш Ѵ .

Ксопалтптъ.

Минералъ этотъ изслѣдованъ Раммельсбергомъ и наз- 
ванъ имъ ксоналтитомъ по мѣсту нахожденія въ Тетела 
де Ксоналта, въ Мексикѣ. Онъ встрѣчается ироросшіімъ 
съ одной стороны апофиллитомъ, съ другой —  бустаии- 
томъ и бываетъ частію бѣлаго, частно синсвато-сѣраго 
цвѣта. Изломъ имѣетъ мелкозанозистый или плотный. 
Весьма твердъ и вязокъ. Походить на окенитъ; но отли
чается отъ него количествомъ составныхъ частей. При 
накаливаніи даетъ воду. Предъ паяльною трубкою не пла
вится. Въ хлористоводородной кислотѣ растворяется. Отно
сительный вѣсъ бѣлой разности ксоналтита =  2 ,7 1 0 - С е
рой разности =  2,718-

Составъ этого минерала слѣдующііі:

Бѣлаго отличія. Сѣраго отл.

Кремнезема —
а.

49,58
О.

47,91 50,25
Извести ■— 43,56 43,65 43,92
Закиси марганца 
Закиси желѣза

1 ,79 
1,31

2,42 2,28

Горькозема — ---- 0,74 0,19
Воды —■ 3,70 3,76 4,07

99,94 98,48 100,71
О тнош еніе кислорода воды , основан ій и кислотъ:

1 а — З .зо : 1 3 ,15 : 2 6 43
1 Ь — 3,34 : 13 .3 : 25, 55
2  — 3,62 : 1 3 ,15 : 2 6 80

=  1 : 4 ; 8 .
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Слѣдоватольпо; 4 CaS - f -  а?- 
П о  ішчисленію: 4 Si =  1 2 0  =  4 9 , 8o

4 Ga =  1 1 2  =  46,47 
A q  =  9  —  3 , 7 3

2 4 1  m  "

Окепптъ при такомъ же количествѣ извести содержитъ 
вдвое большее количество кислоты и въ восемь разъ боль
шее количество воды. (Zeitschrift der Deutschen Geologischen 
Gesellschaft. 18GG. Bd. XVIII. Heft 1 стр. 33.)

LXVI.

Кукс отъ.

Этотъ минералъ, имѣющій сходство со слюдою, названъ 
такъ въ честь профессора К ука въ Кембриджѣ. Твердость 
его =  2 , 5 .  Относительный вѣсъ =  2,70-  Цвѣтъ имѣетъ бѣ- 
лыіі, склоняющійся къ желтоватозеленому. Блескъ перла
мутровый. Въ тонкихъ листочкахъ просвѣчиваетъ. Въ 
колбѣ даетъ значительное количество воды. Предъ паяль
ною трубкою сильно вспучивается подобно вермикулиту, 
причемъ окрашиваетъ нламя краснымъ цвѣтомъ. Отъ дѣй- 
ствія сѣрной кислоты минералъ этотъ отчасти разла
гается. По разложенію Коллье —  кукеитъ состоитъ изъ:

Кремнезема = 3 4 ,9 3
Глинозема съ час-

тію ок. желъза = 4 4 , 9 1

Кали = 2 , 5 7

Литины = 2 , 8 2

Ф торист. крем. ’ ) = 0 , 4 7

‘) Fiuorsilicium.
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Воды =  13,41 
Гягроскопичоской 

влажности =  0 ,3g
99,49

Кукеитъ цопадается въ гранитѣ въ окрестностяхъ Ге- 
брона, въ сопровожденіи краснаго турмалина и лепидо
лита. (Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1866, стр. 597 и 
Silliman Americain Journal. XLI. № 122, стр. 246— 248.)

ШУИ.

БупФерптъ.

КупФеритъ первоначально описанъ г. академикомъ — 
горнымъ инженеромъ геиералъ-майоромъ Н. И. Кокшаро- 
вымъ и названъ имъ такъ въ честь извѣстнаго кристалло
графа КупФера. Описанный имъ минералъ найденъ въ 
граФитовыхъ копяхъ Тункипскихъ Горъ и имѣя Форму 
лучистаго камня, отличается содержаніемъ хрома. Позднѣе, 
бывшимъ управляющимъ міясскаго завода подполковнп- 
комъ Романовскимъ открытъ въ Міяссѣ минералъ, имѣю- 
щій большое сходство съ купФеритомъ. Этотъ уральскій 
купФеритъ представляетъ скопленіе призматическихъ крио- 
талловъ. Уголъ со Р =  124°15'. Спайность имѣетъ приз
матическую. Твердость =  5,5. Относительный вѣсъ =  3,о8. 
Цвѣтъ минерала, только что вынутаго изъ мѣсторожде- 
НІЯ, изумрудно-зеленый, Полежавъ на воздухѣ приннмаетъ 
цвѣтъ буроватый. Въ тонкихъ осколкахъ прозраченъ. 
Блескъ имѣетъ стеклянный. При накаливаніи въ колбѣ 
обнаруживаетъ признаки воды; но самъ неизмѣняется. За- 
щимлецный въ щипчики и прокаленный дѣлается непро-



— G3

зрачнымъ. Съ бурою легко сплавляется и даетъ окрашен
ное хромомъ ярко-зеленое стекло.

По разложенію Р . ф . Германа, —  купФеритъ содер
жите:

Кислорода.
Кремнезема = 5 7 , 4 0 2 9 , 8 5

Г орькозема = 3 0 , 8 8 1 2 , 0 3

Извести = 2 , 9 3 - 0 , 8 3

Закиси желѣза = 6 , 0 5 1 >34

Закиси хрома — 1 ,2 1 0 , 3 8

Закиси никкеля ==? 0 , 6 5 0 , 1 4

Потери = 0 , 8 1

1 0 0 , оо
Изъ этого видно, что урадьскій купФеритъ есть хро

мовый амфиболъ. (Bulletin de la Soc. Impcr. de natur. de 
Moscou. 1862. I l l  p. 243 и Neues Jahrbuch fü r Mineralogie. 
1863, стр. 586.)

шѵш.
Лавровптъ.

Лавровитъ находится въ окрестностяхъ рѣчки Слю- 
дянки, въ Иркутской Губерніи и попадается вросшимъ 
въ зернистомъ известнякѣ и кварцѣ, образуя неболынія 
массы съ весьма явственными поверхностями соприкаса- 
нія по направленію основного иинакоида OP. Спайность 
имѣетъ призматическую =  87с7 '. Цвѣтъ весьма яркій 
травяно-зеленый, переходящій въ изумрудно-зеленый. Въ 
нѣкоторыхъ изъ петербургскихъ коллекцій, минералъ 
этотъ помѣщенъ подъ назваиіемъ ванадо-авгнта. II. A.



Кулибипъ нашолъ въ иомъ кремнеземъ, немного глино
зема и желѣза, слѣды марганца, известь и магнезію. Но 
малому количеству минерала, бывшему у  него въ распо
ряжение онъ но могъ пзслѣдовать его на щелочи, такъ 
что минералъ этотъ должно считать еще весьма мало и з- 
слѣдованнымъ. Зеленый цвѣтъ лавровита, по свидетельству
г. Кулибина, зависитъ отъ ванадія, Минералъ этотъ наз
ванъ академикомъ Кокшаровымъ — лавровнтомъ въ честь 
ночетнаго члена и члена учредителя императорскаго ми- 
нералогическаго общества Н. И. Лаврова. (Сборникъ 
с.-петербургскаго минералогическаго общества. 1867, 
стр. 198 и 664.)

LXXIL

Лагопитъ
Подъ именемъ лагонита иазываютъ желтое землистое 

вещество, найденное въ мѣсторожденіяхъ борной кислоты 
въ Такаиѣ, которое, по разложенію г. Бечи, содержитъ: 

БоріЮЙ КИСЛОТЫ =  47,95 
Окиси желѣза =  36,26 
Воды і=  14,02

что соответствуете борнокислой окиси желѣза съ 3

атомами воды по Формулѣ: IfeB3 - ь  3aq., 
или

3 атомамъ борной кислосты =  1308,6 49,44 
1 атому окиси желѣза =  1 0 0 0 , о 3 7 , si 
3  атомамъ воды =  3 3 7 ,5  12,75

2 6 4 6 ,1  1 0 0
(Rammelsberg. Handbuch der Miner alchemic, стр. 253.)
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Лапгптъ.

— 05 —

Названіе лангитъ дано г. Маскелиномъ въ честь Ланга— 
вновь открытому въ Корнваллисѣ минералу. Минералъ 
этотъ принадлежитъ къ ромбической системѣ и образу- 
етъ весьма молкіе таблицеобразные кристаллы, иногда же 
нредставляетъ двойники, подобно встречающимся у  арра- 
гонита. Твердость его =  3,5. Относительный вѣсъ — 3,os. 
Цвѣтъ лангита синій, переходящій въ зеленовато-синій. 
Блескъ стеклянный. Въ чертѣ даетъ порошокъ свѣтлосиніп. 
Прозраченъ. Въ колбѣ даетъ воду. Предъ паяльною труб
кою, сплавленный съ содою, оставляет’ь на углѣ мѣдный 
королекъ. Въ кислотахъ растворяется.

Лангитъ содержитъ:
Кислородъ.

Сѣрной кислоты — 16,77 1 0 .о 3
Мѣдной окиси —  65,92 13,з»
Извести =  0,83 0,2/ 13,6 4
Горькозема =  0,29 о,И
Воды =  16,19 14,4 4

100 , 00

что соотвѣтствуетъ Формулѣ: 4CuO. 3S3 -»-4II0; по ко
торой, вычисляя, получаемъ:

Ст.рной кислоты =  17,06 
Мѣ.ІНОЙ ОКИСИ =  67,59 
Ьоды =  15,35

100.00

Лангитъ попадается въ ущельѣ «Килласъ» въ глини- 
сто.мъ сланцѣ, въ Корнваллисѣ и отличается отъ брошан-



тита менышшъ содержаніемъ воды. (Neues Jahrbuch für 
Mineralogie 1865, стр. 324 и Comptes rendus. LIX. 633 — 
634.)

Латунные цвѣты
Этотъ минералъ выполняете пустоты въ желтомъ желѣ- 

зосодержащемъ галмеѣ, въ провинціи Сантандеръ въ И с
паши и принадлежите къ разряду аурикальцнтовъ. Онъ 
нредставляетъ лучистыя скопленія небесно-голубого цвѣ- 
та, съ перламутровымъ блескомъ и весьма мало твердыя. 
Въ иорошкѣ кажется окрашеннымъ блѣдно-голубьшъ цвѣ- 
томъ. Въ колбѣ чернѣетъ и оставляете воду. На углѣ 
иредъ паяльною трубкою оставляете цинковый налетъ; а 
съ содою показываетъ присутствіе мѣди. Въ кислотахъ а 
въ амміакѣ легко растворяется и даетъ небольшой оса- 
докъ.

Минералъ этотъ содержитъ:
Окиси цинка =  5 5 ,2 9
ОКИСИ МѢДИ =  1 8 , 4 1

Углекислоты =  1 4 , os

ЗСиО. СОа -+- Z аО. С0.2-+- 8 (ZnO. НО), по которой выхо-

Воды
Остатка

=  Ю,80 
—  1, 86

1 0 0 ,4 4
что соотвѣтствуетъ Формулѣ:

дитъ:
Окиси цинка =  5 6 ,6 3  
Окиси Мѣди =  18,51



Углекислоты =  13,67
ВОДЫ =  11,19

1 0 0 , оо
Принимая, что окиси мѣди и цинка изомѣрны, иолу- 

чаемъ другую болѣе простѣйшую Формулу:
Г Л  Л  I

2І'і0 C0a -+-2(Zn0. IIO).

Такимъ образомъ, минералъ этотъ можно принимать за 
цинковые цвѣты, въ которыхъ часть цинковой окиси за 
мощена окисью мѣди и потому всего приличнѣе назвать 
его— латунными центами (Messingblülhe.J.

Судя по этому разложенію и по разложенію, произве
денному надъ весьма малымъ количествомъ минерала бго- 
ратита изъ Фольтерро, который тоже встрѣчается въ ви- 
дѣ лучистыхъ скогіленій небесно-голубого цвѣта, оба эти 
минерала очень сходны между собою. (Neues Jahrbuch far 
Mineralogie. 1866, стр. 599.)

L fflll. 

.ІашфОФанъ.

Игельстрёмъ назьтваетъ ламнроФаномъ свѣтлый, блестя
щей минералъ, встрѣчающійся въ Лангбансгиттѣ, въ Верм- 
ландіи, образуя бѣлыя массы съ перламутровымъ блес- 
комъ, удобно раздѣляющіяся на тонкіе просвѣчнваюіціе 
листочки. Минералъ этотъ легко выветривается и въ та- 
комъ случаѣ имѣетъ блѣдно-розовый цвѣтъ; но удержи- 
ваетъ прохожденіе листовъ. Относительный вѣсъ .=  3 ,о7- 
Твердость=3. ІІорошокъ бѣлый или весьма слабо розо
вый.
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Въ колбѣ даетъ воду, необнаруживающую кислыхъ 
свойствъ; сначала бурѣетъ, иотомъ снова принимаетъ б е 
лый цвѣтъ. Съ бурою обнаруживаетъ реакцію на марга- 
нецъ. Въ Фосфорной соли растворяется невполнѣ. На углѣ 
оставляетъ осадокъ и даетъ шлакъ чернаго цвѣта, окра
шивая въ тоже время пламя синимъ цвѣтомъ. Въ спектро
скопе ноказываетъ присутствіе кали и натра. Не содер
житъ ни борной, ни фосфорной кисл отъ; ни хлора и ни 
Фтора; только обнаруживаетъ слѣды кремнезема. Въ хло
ристоводородной и азотной кислотахъ растворяется совер
шенно.

ГІо разложенію Игелыитрёма—лампроФанъ содержитъ:

Кислородъ
Кромнезема =  11 ,17  6 . '
Окиси свинца =  2 8 , оо 2  
Извести =  2 4 ,6 5  7,04- J
Закиси марганца 
и слѣды закиси
желѣза =  7,90 1,8о|
Горькозема =  5 ,26  2 , ю  

Кали и натра = 1 4 , 0 2  2 ,38
ВОДЫ =  8 ,35  7,42

9 9 ,3 5

Изъ этого состава можно вывести приблизительную 
Формулу:

R2 S i+  3 RH или (K .N a) S i- j- 3  (Pb.Ca. Mn. K. N a), H. 

(Journal für praktische Chemie. 1867. Heft 2, стр. 126.)

12 .94

(П родол ж еніе  слѣдуетъ.}



ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗШ и ПМЕОНТОЛОГІЯ.

Геологическій очеркъ Таврической Губерпіп и обзоръ 
Крымскаго Полуострова относительно условій для 

артезіанскихъ колодцевъ ‘ ).

Г орнаго инженеръ- подполковника Г еннадія Р омановскаго.

Общій взглядъ на пространство Таврической Губерніи.

Таврическая Губернія, за исключеніемъ холмистыхъ, 
невысокихъ грядъ Керченскаго Полуострова и Крымскаго 
Хребта, представляетъ весьма однообразную степь песча- 
ноглинистыхъ, частію черноземныхъ, наносовъ (alluvium), 
покрытыхъ бѣдною травянистою растительностію. Труда
ми татаръ, колонистовъ и частію русскихъ, болѣе черно- 
земныя пространства этихъ наносовъ воздѣланы для хле
бопашества. Сюда относятся: сѣверовосточная часть г у -  
берніи, орошаемая рѣкою Молочной съ ея притоками, гдѣ 
группируются богатыя и красив ая нѣмецкія колоніи; 
потомъ земли приднѣпровскія съ большими селами рус
скихъ зажиточныхъ крестьянъ, и, наконецъ, средняя по
лоса Крыма и Керченскій Полуостровъ представляютъ 
земледѣльческое населеніе русскихъ и татаръ.

• )  О п и сан іе  это  п редставляетъ  почти б е з ъ  и ск л ю ч ен ія  мой отчетъ  
господину  м инистру  гос у д а р с т в ен н ы х ъ  и м у щ е ст в ъ ,  доп ол н ен н ы й  и з-  
л о ж ен іе м ъ  палеонтол огическихъ  п р ш п а к о в ъ  о са д о ч н ы х ъ  Формацій.



Сѣверэзападная часть Таврической Губерніи, особенно 
пустынная между Днгъпромъ и Каркииитскимъ Заливомь^ 
представляетъ много песчаныхъ оазнсовъ и болѣе удобна 
для овцеводства, чѣмъ для хлебопашества.- Отсутствіе во
ды, исключая сравнительно немногихъ колодцевъ, состав- 
ляетъ главную причину малаго населенія этой части гу -  
берніи. Сѣверная часть Крыма, едва оживленная соляною 
промышленностію, овцеводствомъ и главнымъ торговымъ 
сухогіутнымъ путемъ между сѣверомъ и Крымомъ, въ 
своей восточной окраине представляетъ солонцеватую 
почву, а къ западу вдается къ морю возвышенною каме
нистою почвою, которая наводить грустное виечатлѣніе 
отсутствіемъ воды, бозплодісмъ почвы и грудами разва- 
линъ многихъ татарскихъ деревень. Я замѣтилъ, что эта 
последняя часть Таврической Губерніи, а равно Керчен- 
скій Полуостровъ отличаются особенною бѣдностію по- 
селянъ, которые нуждаются въ прѣсной водѣ.

На сколько устаетъ взглядъ отъ однообразія и бедно
сти таврическихъ степей, безъ лѣсовъ, рѣкъ и промыш
ленной деятельности, на столько оживляется воображеніе 
путешествующаго геолога, когда подъезжая., со стороны 
севера, къ станціи Сарабузъ, издали замечаемъ синеватую 
панораму горъ Таврическаго Полуострова. Туманные кон
туры горнаго ландшафта делаются явственнее по мОрѣ 
приближенія къ Симферополю. Красивая, белая группа 
домовъ этого города, окаймленная кустарниками и высо
кими пирамидальными тополями, живописно гармонируетъ 
съ белыми террасовидными известняками, лежащими у  
иодножія скалистаго Чшпырдага, часто оцоясаннаго бело
снежною лентою облако въ.

Гора Чатырдагъ составляете среднее звено скалистаго 
хребта Крымскихъ Горъ или Я йлы , которыя довольно у з 
кою полосою, около 35 верста въ поперечнике, тянутся 
но прибрежной части *Крыма на пространстве 150 версте,
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замыкаясь съ юга моромъ, а съ сѣвера ограничиваются 
линіею, проходящею отъ Ѳсодосіи чрезъ Карасубазарь, 
Симферополь, Бакчисарай и Севастополь. Таврическій Xро
беть, болѣе пологій на сѣверномъ склоігЬ и крутой на 
югѣ, чрезвычайно разнообразенъ въ отношеніи составляю- 
щихъ его горныхъ породъ и ихъ сложенія. Въ этомъ от- 
ношеніи, сѣверная сторона горъ гораздо разнообразнее 
южнаго склона; она представляетъ много живописныхъ 
долинъ и уіцелій, глубоко вдающихся между скалами. 
Съ другой стороны, красоту южнаго берега составляете 
близость моря, прекрасная растительность Фруктовыхъ де- 
ревьевъ и виноградныхъ лозъ, скрывающихъ однообраз
ный темный видъ глинистыхъ сланцевъ, и таврическая сосна 
(Pinus taurica), обвитая длинными прядями плюща, укра 
шаетъ голыя свѣтлосѣрыя скалы хребта, падъ которыми 
такъ часто вьются бурые грифы (Vultur fulvus).

Одну изъ замѣчательностей Крымскаго Хребта состав
ляете его переломъ въ восточной половинѣ, именно между 
Старымь Крымом,ъ и Судакомъ; поэтому здѣсь горные 
слои чрезвычайно возмущены поднятіемъ и вообще весь
ма неправильны, что, въ другомъ отношеніи, составляете 
причину живописнаго положенія Судакской Долины  н при- 
легающихъ къ ней мѣстностей.

Крымскія Горы, къ сожалѣнію, вообще близко подхо- 
дятъ къ морю; такъ, что во многихъ мѣстностяхъ нѣтъ 
возможности, ни пѣшкомъ, ни верхомъ, слѣдовать по бе
регу. Вслѣдствіе этого, благодатный климате южнаго бе
рега распространяется на весьма узкую  (средннмъ чис- 
ломъ до 5 верстъ въ поперечникѣ) нагорную полосу, весь
ма неудобную для хлѣбопашества и населенную частію 
бѣдными татарскими семействами, частію богатѣйшими 
въ Россіи помѣстьями. Въ эту очаровательную часть ю ж 
ной Роесіи съѣзжаются на лѣго много путешественниковъ, 
любителей природы и лицъ4 пользующихся морскими к у -
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паньяші. Къ сожалѣнію, для пріѣзжающихъ, а въ осо
бенности для проѣзжающихъ, нѣтъ удобнаго и дешеваго 
пріюта. Здѣсь, на всемъ южномъ берегу, или очень труд
но порядочно иомѣститься, или необычайно дорого, и въ 
обоихъ случаяхъ, съ сопровожденіемъ крайней неопрят
ности и неудобствъ. Напримѣръ, пресловутый городъ 
Ялта , знаменитый окрестностями, гдѣ расположены бога- 
тѣйшія въ мірѣ дачи помѣщиковъ, замкнутъ въ живопис
ной, но узкой и по вечерамъ весьма сырой горной доли- 
нѣ, не имѣетъ порядочнаго мѣста для обществеинаго гу 
лянья, ни ваннъ, сколько нибудь удобныхъ для куианія 
больныхъ, и отличается отъ самыхъ пустынныхъ и бѣд- 
ныхъ городовъ Россіи невыносимыхъ міазмомъ (особенно 
въ восточной части города), который проникаетъ въ квар
тиры и номера дорогихъ и неопрятныхъ гостинницъ. Кру- 
гомъ города, во многихъ мѣстахъ, земля пропитана гнію- 
щими нечистотами. Одна только Ѳеодосія, и то въ послѣд- 
нее время, отличается большими, удобными и дешовыми 
морскими ваннами; но за то страдаетъ отъ недостатка 
прѣсной воды, для иолученія которой горожане, хотя и 
просиживаютъ ночи у  Фонтановъ, но все-таки дѣло не 
обходится иногда безъ серьезныхъ ссоръ водочерпіевъ. 
Недостатокъ воды зависитъ главнѣйше отъ дозволенія вла- 
дѣльцамъ ничтожныхъ випоградниковъ разрушать и унич
тожать древніе генуэзскіе водопроводы, расположенные въ 
западномъ предмѣстьѣ города.

Безспорно, что южный берегъ своимъ здоровымъ от- 
личнымъ климатомъ обязанъ не только прпсутствію моря, 
но главное горамъ, которыя его защищаютъ отъ сѣвер- 
ныхъ вѣтровъ, на свободѣ разгуливающихъ по степной 
части Таврической Губерніи, открытой со стороны двухъ 
морей. Здѣсь климатъ менѣе умеренный и даже суровый 
противъ климата южнаго берега, и почва сильно осушн- 
вается и ирипыливается пескомъ отъ дѣйствія почти по*



стоянныхъ вѣтровъ, которые, за отсутствіемъ лѣсовъ и 
горъ, не имѣготъ преградъ, разнося пыль и сорныя травы 
(бурьянъ) но обширной степи.

Отсутствіе древесной растительности въ степяхъ можетъ 
зависѣть отъ многихъ причинъ; во первыхъ, отъ преобла
д а л а  солонцеватой почвы; во вторыхъ, отъ слишкомъ из- 
вестковаго грунта и мѣстами на поверхность выходящаго 
известняка, непокрытаго слоемъ растительной земли; въ 
третьихъ, по причинѣ отсутствія въ степяхъ прѣсной во
ды и влажныхъ местностей; наконецъ, отъ самаго степ
ного характера страны, которой неоткуда заимствовать 
сѣмена деревьевъ, что-бы они могли разноситься вѣтромъ 
и обсѣменять степи, гдѣ, впрочемъ, всякій нѣжный рас
тительный побѣгъ уничтожается стадами скота.

Взглянувъ на орографическое состояніе страны, дѣлает- 
ся также очевиднымъ причина ея безводности. Действи
тельно, можетъ ли постоянно быть орошаемо огромное 
пространство ровной и по преимуществу внизу камени
стой страны, гдѣ горы и лѣса распредѣлены относительно 
на весьма ничтожномъ пространствѣ, и притомъ только 
съ южной стороны. Кромѣ того, безводность и сухость 
степей много зависитъ отъ геологическаго условія самой 
почвы, именно отъ присутствія нѣсколькихъ слоевъ кон
гломерата (смѣсь округленныхъ валуновъ и галекъ, сое
диненныхъ песчанымъ, известковымъ или другимъ мине- 
ральнымъ цементомъ), песка и  песчаника, кои глубоко 
проникаютъ внутрь земли и насыщаютъ водою исключи
тельно нижніе слои земли, прикрытые мощными образо- 
ваніями безводныхъ известняковъ и соленосною глиною.

Крымская горная возвышенность обязана своимъ про- 
исхожденіемъ выходу на поверхность извержеппыхъ по- 
родъ, каковы: діоритъ, мелафиръ, афанитъ, діабазъ, мин
дальный камень, діоргітовый порфиръ и проч. Эти огнен- 
ныя образованія, вѣроятно, непрерывно залегаютъ подъ
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всей полосой южнобережскихъ глинистыхъ сланцевъ и 
обнажаются около монастыря св. Георіія, мыса Ласпи, 
селеній Костропулъ, Алупки. Ялты и Біюкъ-Ламбата; 
образуютъ горы: Аю-Даіъ,Кастель, Ураіу, Карадаіъ (близъ 
Ѳеодосіи) и выходятъ также къ югу отъ Карасубазара и 
Симферополя. Въ кварцевыхъ прожилкахъ нѣкоторыхъ 
изъ этихъ породъ заключаются иногда прекрасные крис
таллы и друзы горнаго хрусталя, а въ скважинахъ и по* 
лостяхъ базальтовидныхъ мелаФировъ, являющихся въ го- 
рѣ Карадаіъ около Коктебеля и близъ селенія Орта-Саблы, 
заключаются красивые и большіе халцедоны (ониксы).

Геологическое оипсаніс Таврической Губерніи,

Сущность настоящаго описанія заключается въ указа- 
ніи геологическихъ условій, благопріятствующихъ или 
невыгодныхъ для открытія артезіанскихъ колодцевъ въ 
степной части Таврической Губерніи.

Условія, благопріятствующія полученію колодцевъ, бью- 
щихъ на поверхность прѣсною водою, заключаются въ 
слѣду ющемъ:

1) Необходимо, чтобы существовалъ одинъ или нисколь
ко довольно толстыхъ слоевъ, состоящихъ изъ рыхлыхъ 
или слоистыхъ конгломератовъ, рыхлыхъ песчаниковъ и 
песковъ; однимъ словомъ изъ слоевъ легко пропускаю- 
щихъ воду.

2) Чтобы означенныя горныя породы не содержали ра- 
етворимыхъ солей и вредныхъ веществъ.

3) Дабы эти слои находились между породами непро
пускающими воду (водоупорными), каковы: глины, гли
нистые и другіе сланцы, сплошные и не трещиноватые 
известняки, песчаники, гранитъ, порфиръ и проч.

4) Требуется, чтобы пропускающее' воду слои имѣли 
наклонъ, съ одной или нѣсколькихъ сторонъ, къ местно
сти, гдѣ желаютъ получить артезіанскій колодецъ.



5) Необходимо, чтобы площадь, орошаемая поверхност
ными водами и составляющая начало или выходы водо- 
иропускающнхъ слоевъ, была расположена гораздо выше 
поверхности избраннаго для колодца пункта.

Исиолнивъ возложенное на меня порученіе господина ми
нистра государственныхъ имуществъ— общимъ геологиче- 
скимъ изслѣдованіемъ Таврической Губерніи и особенно 
Крымскаго Полуострова, я смѣло рѣшаюсь высказать то 
мнѣніе, что означенный благопріятствующія для артезган- 
скихъ колодцевъ условія очевидно существуютъ въ Крыму: 
хотя, къ сожалѣнію, я не рѣшаюсь распространять эти 
условія на значительную часть степей таврическихъ. Свои 
убѣжденія я основываю на дѣйствительномъ положеніи и 
составѣ крымскихъ осадочныхъ гіородъ, которыя относят
ся къ тремъ иочвамъ: юрской,, млълозой и третичной, какъ 
показано это на прилагаемой геологической картѣ Крым
скаго Полуострова (черт. VII), которую не слѣдуетъ раз- 
сматривать какъ совершенно точную; не смотря на то, 
что она заключаете, нѣкоторыя измѣненія относительно 
распредѣленія извержэнныхъ и осадочныхъ породъ, пока- 
занныхъ на лучшей по сіе время геологической картѣ 
Крыма, составленной Гюо для сочиненія А. Демидова: 
«Voyage dans la Russie Jleridionale et la Crime,e, etc. 1842.» 
Кромѣ того, для объясненія геологическаго характера Тав
рической Губерніи, я составилъ идеальный разрѣзъ ( ф и г . 1 

черт. У) горныхъ породъ, простирающихся отъ Черпаю 
Моря до Днѣпра, на которомъ показаны породы извержен- 
ныя и почвы: юрская, міъловая и третичная съи хъ  главней
шими Формаціями и водопропускающими слоями. Положе- 
ніе горныхъ слоевъ относительно уровня моря назначено 
по нивеллировкамъ п. Мотерпо и Беклемишева, а взаим
ное напластованіе и толщина слоевъ взяты изъ собствен- 
ныхъ наблюденій и измѣреній. Наконецъ, помянутый раз- 
рѣзъ хотя и нредставляетъ характеръ осадковъ, залегаю -
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щихъ преимущественно между Алуштою и селомъ К  ахов- 
кою на Днѣирѣ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, его можно разсмат- 
ривать какъ образецъ взаимнаго положенія горныхъ Фор- 
мацій всей Таврической Губерніи, идущихъ по направле
нию отъ юга на сѣверъ, съ тою только разницею, что, 
начиная отъ параллели Судакскихъ и Старокрымскихъ 
Горъ (гдѣ, какъ замѣчено выше, находится переломъ всего 
Крымскаго Хребта), всѣ слои, идущіе къ юго-западу, 
имѣютъ паденіе на сѣверъ, сѣверо-западъ и преимуще
ственно сѣверо-сѣверо-западъ; а слои, простирающееся 
къ востоку, имѣютъ склонъ на сѣверъ и сѣверо-вос- 
токъ ‘).

Теперь я приступлю къ отдѣльному описанію каждой 
почвы, замѣтивъ при этомъ, что крымскія осадочныя об- 
разованія, при всемъ разнообразіи отдѣльныхъ пластовъ, 
чрезвычайно характеристичны и легко различаются по 
наружному виду, свойству горныхъ породъ и рѣзкимъ 
палеонтологическимъ признакамъ. Сѣверный отклонъ Крым
скаго Хребта можетъ почитаться классическою мѣстностію 
въ геологическомъ отиошеніи, представляя великолѣиные 
естественные разрѣзы въ долинахъ Салгира, Альмы, Чер
ной, З уи , Еарасу и другихъ рѣкъ, гдѣ рѣзко и последо
вательно обнажаются ярусы юрской, мѣловой и третич
ной ІІОЧВЪ.

I. ЮРСКАЯ ПОЧВА.

а. Я р у с ъ г л и н и с т а г о  с л а н ц а  ( л е й а с ъ ) .  Производя п з - 

слѣдованія южнаго берега, я нашолъ, что все это прибрежье, 
начиная отъ монастыря св. Георгія почти до самой Ѳео- 
досіи, состоитъ изъ темносѣрыхъ, черныхъ и бурыхъ гли-

*) Эти два р азд п чн ы я  и аден ія  о зн ач ен ы  на картѣ  стрѣлкам н .
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нистыхъ слаицевъ, съ прослойками плотпаго сѣровато- 
чсрнаго песчаника, который утолщается на верхнихъ 
горизонтахъ и часто бьіваетъ прорѣзанъ жилами кварца. 
Глинистые сланцы сильно переломаны и имѣютъ видъ 
сстроугольныхъ зигзаговъ; отъ этого, на мѣстахъ, непо- 
крытыхъ растительностію, часто виднѣются группы раз- 
вѣтвляющихся грядъ глинистаго сланца, представляющихъ 
красивыя ситуаціонныяФигуры. Составъ и сложеніе слан
цевъ на всемъ ихъ протяженіи весьма однообразны, и все 
различіе состоитъ въ болѣе или ыенѣе сильныхъ передо- 
махъ и изгибахъ слоевъ, которые особенно замѣтны вбли
зи изверженныхъ породъ, какъ напримѣръ, около горъ Аю- 
Дага, Кастелъ, Карадаіа (фиг. 11 черт. VI) и близъ монасты
ря св. Георгія (фиг. 6 чер. У  ) '). Въ долинахъ рѣкъ Біюкъ-  
Карасу, Вакуфъ и Тунасъ, къ югу отъ Карасубазара, гли
нистые сланцы сильно метаморфизованы и мѣстами прев
ратились въ аспидные и кремнистые сланцы, что особенно 
замѣтно около деревень Карасу-Баши  и Сумпанъ Сарай.

Изверженныя породы составляли причину изгибовъ не 
только одного глинистаго сланца, но подняли всѣ слои 
Крымскихъ Горъ; поэтому пласты ихъ, какъ видно на 
общемъ геологическомъ чертежѣ, по мѣрѣ приближенія 
къ полосѣ изверженныхъ породъ, становятся все круче и 
круче. Несмотря на то, что вся масса глинистыхъ слан
цевъ сильно изогнута, все-таки мѣстами замѣченъ общій 
ихъ склонъ на сѣверъ, начиная съ 30° до 85°. Около 
Балаклавы , Судака и къ югу отъ Ѳеодосіи, между слоями 
сланцевъ, залегаютъ отдѣльныя гнѣзда бураго угля, про-

*) Н а  Ф игурахъ отдѣльны хъ ес т е с т в е н н ы х ъ  о б н а ж е н ій ,  составляю -  
щ и х ъ  и о я с н е н ія  къ общ ем у  идеальному геологическом у р а зр ѣ з у  
(фиг. 1 черт. V ) ,  бук в ы , о зн а ч а ю щ ія  Формаціи, соот в ѣ тств ую тъ  
таким ъ ж е  буквам ъ детальпаго р азр ѣ за .



слойки и кругляки глинистаго желѣзняка и въ нізкото- 
рыхъ мѣстахъ попадается сѣрный колчеданъ.

Юрскіе глинистые сланцы составляютъ самую древнюю 
осадочную почву Крыма и, кромѣ южнаго берега, обра
зую сь большія пространства на сѣверномъ склонѣ горъ. 
У южнаго подножія Чатырдага они достигаюсь слииі- 
комъ 400 саженъ высоты. Въ верховьяхъ р. Алмы, меж 
ду Мангушемъ и Бшиуемъ отдѣльно стоящія сопки глини
стаго сланца имѣютъ до 200 саженъ. Сланцеватоглинистое 
подножіе скалъ близъ байдарскихъ воротъ равняется не 
менѣе 300 саженямъ. Почва и высокія окраины Байдар- 
ской Долины  равномѣрно состоятъ изъ этихъ же глини- 
стыхъ сланцевъ. Высоты, по направленію судакскаго пе
релома, образуютъ куполообразныя массы глинистаго слан
ца (ф и г . 9 черт. V). Около Симферополя, Бакчисарая, Кара- 
субазара и Ѳеодосіи глинистые сланцы скрываются подъ 
мѣловыми осадками и только мѣстами снова подняты из
верженными породами, какъ это видно, напримѣръ, око
ло селеній Курцы и Эски-Орда ( ф и г . 16 черт. УІ) къ югу оть 
Симферополя. На сѣверномъ склонѣ общее паденіе глини- 
стыхъ сланцевъ на ССЗ., отъ 6 до 10°. Глинистые слан
цы, какъ видно изъ описанія, не содержать въ себѣ 
слоевъ, пропускающихъ воду, но по своему свойству они 
составляютъ отличный основной водоупорный грунтъ для 
верхнихъ рыхлыхъ слоевъ, потому что въ размягчен- 
номъ состояніи не пропускаютъ чрезъ себя воду. Дока- 
зательствомъ безводности глинистыхъ сланцевъ служить 
также совершенное отсутствіе въ нихъ ключей и источ- 
никовъ рѣкъ. Описанные мною юрскіе глинистые слан
цы, расположенные между изверженными породами и 
юрскими известняками, по наблюденіямъ Французскихъ 
ученыхъ Вернейля Дюбу de Моппере и Гюо, относятся 
къ лейасовому ярусу. Мурчисот, на основаніи оиредѣле- 
иіа юрсішхъ окаменѣлостей Крыма i. О’Орбипьи, при-
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числяетъ ихъ къ оксфордскому ярусу. Слѣдуетъ зам е
тить, что иоложительнаго. сужденія о нричисленіи крым- 
скихъ глинистыхъ сланцевъ къ лейасу или къ оксфорд
скому ярусу нельзя вывести но отсугствію въ нихъ опре- 
дѣлительныхъ органическихъ остатковъ, состоящихъ ис
ключительно въ обуглившихся деревьяхъ. Окаменѣлости, 
доставленные д’Орбиньи, безъ сомнѣнія, были найдены въ 
верхнихъ горизонтахъ Крымскихъ Горъ, а не въ ниж- 
нихъ глинистыхъ сланцахъ, гдѣ чрезвычайно рѣдко по
падаются неясные обломки раковинъ и растеній изъ ро
да Zamites и Cycaditcs (по Гюо). Во всякомъ случаѣ, основа- 
тельнѣе причислять эти сланцы-къ лейасу, а не къ оксфорд
скому ярусу, потому что около Ѳеодосіи они залегаютъ 
ниже желтоватосинихъ рухляковъ съ Belemnites canalicula- 
tus, Schloth. и Aptychm lamellosus, Miinst. (Ap. Theodosia Desh.); 
вообще они находятся подъ известняками, соответствую
щими оолитовому ярусу. Къ вышеописанному я долженъ 
прибавить, что ѳеодосійскіе желтые и синеватые слои
стые рухляки съ Aptychus lamellosus и Ammonites Theodosia, 
Desh.; а также лежащіе подъ ними черные глинистые 
сланцы, съ огромными кусками глинистаго сферосидери- 
та и остатками Belemnites canaliculatus и Belemnites hasta- 
tus, Blainv., совершенно неосновательно причислены Гюо 
къ верхнему известковому ярусу ‘). Эта несообразность 
внолнѣ оказывается, если прослѣдить гористую часть между 
Ѳеодосіею и д . Коктебель ( ф и г . 11 черт. VI); причемъ оказы
вается, что упомянутые осадки окрестностей Ѳеодосіи по
степенно переходятъ въ самые нижніе, т. е. въ лейасовые 
глинистые сланцы, обнажающіеся около Двуякорноіл Б у х 
ты и горы Карадаіъ. Съ другой стороны, известняки въ

1) См. сочинепіе А. А ем и ю ва  «Voyage dans la Ilussie Mcridionale ct la 
Crimee. p. 361.»



горѣ св. ІІліи , показывают!е ѳеодосіискіе сланцы, тож
дественны съ известковыми возвышенностями окрестно
стей Коктебеля, которыя одновременны съ известняками 
Чатырдага и Яйлы, несомнѣнно принадлежащими къ ниж- 
нпмъ слоямъ крымскихъ известняковъ. Поэтому, глини
стые сланцы Ѳеодосіи, съ Aptychus lamellosus и Am. Theo
dora, никоимъ образомъ не могутъ быть приняты за 
верхній членъ этихъ послѣднихъ известняковъ, но отно
сятся къ промежуточному образованію между лейасомъ 
и оолитовымъ известнякомъ, — составляя единственные 
во всемъ Крыму осадки съ огромнымъ количествомъ Ap
tychus.

Ь. Я р у с ъ  к о н г л о м е р а т а  и П Е С Ч А Н И К А . Не видѣвши 
горы Демсрджи и не вдаваясь особенно въ изысканія по 
глубокимъ долинамъ и ущельямъ горъ, съ перваго раза 
кажется, что на онисанныхъ мною юрскихъ глинистыхъ 
сланцахъ непосредственно покоятся скалистые известня
ки Яіілы  и Чатырдага. На самомъ же дѣлѣ оказывается, 
что, начиная отъ мыса Карадаіа до Алупки, слѣдуетъ не
прерывный рядъ крупнаго красноватаго конгломерата, по
степенно переходящаго въ зеленоватосѣрый песчаникъ. 
Обнаженія этихъ слоевъ хорошо можно наблюдать въ до- 
линахъ Ялты , Судака и около Алушты, гдѣ вся гора Де- 
мерджи ( ф и г . 5 черт. У) и особенно южная ея оконечность, 
названная горою Екатерины (Екатеринадагъ), вслѣдствіе 
естественно образовавшейся громадной отдѣльности пе
счаника въ видѣ поясного бюста женщины, состоитъ изь 
нѣсколькихъ рядовъ многихъ столбчатыхъ отдѣльностей 
грубаго зеленоватаго песчаника, переходящаго книзу 
въ рыхлый крупный конгломератъ, расположенный слоя
ми, падающими на С С З .,1 5 0 и пластующимися несоглас
но съ нижележащими глинистыми сланцами. Толщина 
конгломератовъ горы Демсрджи составляетъ около 100 
саженъ. Конгломераты и сопровождаіотціе ихъ песчаники
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южітаго берега, подобно глинистымъ сланцамъ, перехо- 
дятъ на скверный склонъ горъ и достигаюсь окрестнос
тей Стираю Крыма и Симферополя. Около послѣдняго, 
конгломератовые песчаніиш (иудингъ) мѣстами подняты 
почти вертикально, но общее паденіе ихъ, около станціи 
Мамутъ-Султанъ, имѣетъ 6° на ССЗ. Между рѣками Боль- 
шимъ и Малымъ Салгиромъ, къ юговостоку отъ Симферо
поля, во многнхъ мѣстахъ обнажаются извилистыя поверх
ности головъ вертикально ноднятыхъ слоевъ песчаника
II пудинга. Замѣчательно, что въ этомъ песчаникѣ, види
мо метаморфизованномъ, находятся не только гнѣзда 
глинистаго сланца, но вся масса его также проникнута 
мелкими округленными и блестящими чешуйками глинн- 
стаго сланца; отчего эта порода, въ свѣжемъ изломѣ, съ 
перваго взляда кажется перловымъ камнемъ. Принявъ во 
вниманіе почти повсемѣстное распространеніе глинистыхъ 
сланцевъ и конгломератовъ въ горной полосѣ Крыма и 
огромную ихъ толщину, при госиодствующемъ паденіи 
отъ б до 10° на ССЗ, слѣдуетъ допустить, что оба эти 
осадка продолжаются далеко въ глубь страны, гдѣ они 
скрыты подъ мѣловыми и третичными образованіями. 
Среднюю толщину песчаноконгломератоваго образованія 
слѣдуетъ принимать до 50-ти саженъ. Присутствіе этого 
яруса составляетъ весьма важное условіе для крым- 
скихъ источниковъ и рѣкъ; потому что песчаники и кон 
гломераты, вообще слоеватые, частью разрушенные и 
рыхлые, всею своею массою собираютъ какъ атмосфер
ную воду, такъ и ту , которая просачивается изъ мно- 
гихъ пещеръ и трещинъ, находящихся въ вышележащихъ 
известнякахъ, составляющихъ вершины Таврическаго 
Хребта. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ почти источники и рѣки 
южнаго и сѣвернаго склона горъ выходятъ изъ конгло- 
мератоваго яруса; хотя, во многихъ случаяхъ, видимый 
исходъ воды прямо изъ конгломератовъ скрыть иодземны- 

Г о р н .  Ж у р н .  К н .  VII.  4 8 6 7  г. 6
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мп естественными акведуками, проложенными водою г.ъ 
слояхъ, прикрывающихъ , конгломераты; но не менѣе то
го, гор изо и тъ источниковъ всегда соотвѣтствуетъ горизон
ту залеганія конгломератовъ и источниковъ, т. е. вода 
выходить изъ тЬхъ промежуткогіъ, гдѣ оканчиваются слан
цы и начинаются конгломераты. Такъ, наиримѣръ, види
мый источникъ Самира является въ красивой, сводообраз
ной пеіцерѣ юрскихъ известняковъ, которые здѣсь отде
ляются оті. конгломератовъ тонкими слоями, такъ что 
если русло Салгира продолжить по возстанію слоевъ, то 
оно вскорѣ должно пересѣчь слой конгломерата, кото
рый действительно обнажается близъ экономіи Ашара. 
Рѣка Тунасъ, впадающая около Карасубазара въ р. Біюкъ- 
Карасу, вытекаетъ около возвышенности Демирь -  Хату 
изъ слоя конгломератовъ, и потомъ идетъ по глинистому 
руслу одной изъ самыхъ живоиисныхъ долинъ Крыма. 
РЬка Альма и притоки ея верховья выходятъ изъ песча- 
ныхъ слоевъ, лежащихъ на возвышенной грядѣ глини
стаго сланца между Чатырдагомъ и Бабутт-Яіілою. И с
точникъ въ пещерЬ Кизиль Коба и рѣчка того же име
ни вѣроятно имѣютъ свое начало въ зеленоватыхъ несча- 
ннкахъ съ конгломератами (пудинги), обнаруживающихся 
близъ деревень Кизиль-Коба и Кучукъ-Чавке. Конгломе- 
ратог.ый ярусъ южнаго склона горъ, точно также какъ и 
сѣвернаго, даетъ много источниковъ прѣсной воды. Та- 
киѵгь образомъ, истоки ручьевъ и неболыпихъ рѣчекъ 
Я  лтинской Долины  всЬ выходятъ изъ песчаныхъ и кон- 
гломератовыхъ слоевъ, обнажающихся (по простиранію) 
къ сѣверу отъ Ай-Василя  и Дсрекай. Рѣка Демсрджи 
выходить изъ подножія конгломератовъ, составляющих!, 
гору этого же имени и среднюю часть возвышенности, 
называемую Самаръ-Кая. ІІо дорогѣ отъ деревни Демсрд
жи въ Куру-Узть, непосредственно изъ крупна го кон
гломерата, выходятъ три обильны хъ водою ручья, лежа-
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щіГѵЪ одипъ около другого такимъ образомъ, что еслибы 
раскопать соединяющіс ихъ промежутки, то образуется 
довольно широкая новая рѣчка.

Бода, вытекающая изъ юрскаго конгломератоваго яруса, 
вездѣ прѣсная и совершенно чистая, потому что горная 
порода представляетъ »кварцевый песчаникъ, иногда зеле
новатый и красноватый (отъ иримѣси желѣза), п круг
ляки плотнаго песчаника, роговика, кварца, глинистаго 
сланца, діорита, мелаФира и пѣкоторыхъ другихъ извер
женныхъ нородъ, связанныхъ несчанымъ цементомъ.

ІІоказавъ насколько коигломератовый ярусъ богатъ во
дою, и принимая въ соображеніе, что онъ располагается 
на водоупорныхъ слояхъ глинистаго сланца «, имѣетъ па
дкие на ССЗ, начиная отъ вертикальнаго иоложенія до 
6° и, не уменьшаясь значительно въ толщинѣ, скрывает
ся подъ мѣловы.ми образованіями сѣвернаго предгорья, я 
принимаю этотъ ярусъ (I) самымъ благонадежнымъ для ар- 
шезіанской воды и почти увѣренъ, что онъ на значитель
ной глуоинЬ также заключаете въ себѣ обильную воду, 
которая, по разечету средней толщины вышележаіцихъ 
мѣловыхъ и третичныхъ осадковъ, встретится на глуби
не около 300  саженъ.

Что касается до конгломератоваго яруса, расположен- 
наго отъ судакскаго горнаго перелома, то здѣсь повторяют
ся тѣже геологическія условія его иоложеиія на глини
стыхъ сланцахъ. Около Коктебеля, въ Отузской Долить, 
самой живописной въ Крыму, кругомъ Тарактаиіа и 
Суукъ-Су въ Судакской Долить; около Кутлака и въ до
лине р. Силы находятся громадныя и живописныя подня- 
тія глинистаго сланца, кингломерата и известняка. Въ 
этомъ отношеніи особенно замечательны местности 'Га
рантии/а , Кутлака и пространство отъ Ѳсодосіи до 
Коктебеля (фиг . 11 черт. У І). Здѣсь, какъ и на западе, 
коигломератовый ярусъ даетъ начало мнопімъ иеточ-

б*
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нпкамъ и горнымъ рѣчкамъ; падсніе его слоевъ обык
новенно весьма крутое — отъ 20 до 70° и тамъ гдѣ слои 
подняты правильно, безъ изломовъ, склонъ ихъ всегда 
наиравленъ къ СВ. Относя къ этимъ иослѣднимъ конгло- 
мератамъ тоже убѣжденге касательно артезіапсісой воды, 
которое я сейчасъ вьісказалъ для западной половины кон
гломератоваго яруса, присовокупляю, что такъ какъ мѣ- 
ловая и третичная почвы къ сѣверовостоку отъ Стираю 
Крыма гораздо менѣе развиты въ толіцинѣ ’), то слЬ- 
дуетъ полагать, что здѣіиніе когломераты окажутся бли
же 300 саженъ отъ поверхности, т. е. на глубинѣ при
мерно отъ 200 до 450 саженъ.

Пространства, гдѣ, по моему мнѣнію, можетъ открыть
ся болѣе обильная артезіанская вода изъ яруса Ь ю р- 
скихъ конгломератовъ и пссчаниковъ, означена на картѣ 
(черт. VII) пунктирною линіею (--------- )•

Коигломератовый ярусъ и заключавшееся въ немъ пу
динги и песчаники не содержать окаменѣл остей. Акаде- 
микъ Г. II. Гелъмерсенъ относить эти осадки къ келловегі- 
скому ярусу (Kelloways-rock).

с. Я р у с ъ  и з в е с т к о в ы й  (оолитовый). Каждый путе- 
шественникъ, проѣзжая по южному или по сѣверному 
склону Таврическаю Хребта, неизбѣжно замѣтитъ скали- 
стыя вершины горъ, состоящія преимущественно изъ илот- 
ныхъ известняковъ, которые образуюсь высоты балаклав
ская, окраины Наіідарской Долины  и составляютъ боль
шую югозападную Я йлу , Чатырдаіъ, Среднюю Яйлу или 
Караби и вершины юговосточныхъ горъ, составляющпхъ 
водораздѣлъ между Судакомъ и Карасубазаромъ. На гео-

‘ ) Н апримѣръ, здѣсь  новее н е  зам ѣ чается  мѣлового рухляка и из-  
в естп як овъ  « ъ  большими нуммулитами, столь сильно развиты ми но  
сѣ верозап адном у склону горъ.



__  __

логической картѣ J'ioo ошибочно показано распространеніе 
этихъ известняковъ къ сѣверовостоку отъ Ѳеодосіп\ на 
самомъ дѣлѣ они оканчиваются приѵгЬрно около линіи, 
проведенной между Старымь Крымомъ и горою св. Иліи, 
замыкающую Ѳеодосгю съ югозападной стороны.

Вершины известковыхъ скалъ достнгаютъ весьма зна
чительной высоты отъ уровня моря; такъ, напримѣръ, по 
измѣреніямъ Паррота и Эшелыардта югозанадная око
нечность Чатырдага имѣетъ 4,740 Футовъ, а Бабуіапъ- 
Яііла отъ 4,669 до 4,722 Футовъ; гора Аи-Петри около 
А лупки , по Шатилъоту, достигаетъ 4,022 Футовъ.

Известковый ярусъ состоитъ изъ двухъ весьма отлич- 
ныхъ пластовъ известняка. Нижніе, чрезвычайно плотные, 
прорѣзанные кварцевыми жилами, съ раковистымъ изло- 
момъ и брекчевидпымъ сложеніемъ, иоходятъ на нѣкото- 
рые виды мрамора, хотя крымскіе известняки не соста
вляютъ насгоящаго мрамора, заключая въ себѣ окаменѣ- 
лости и не имѣя сахаровиднаго сложенія въ нзломѣ. 
Цвѣтъ этихъ известняковъ очень красивый: красновато-и 
бѣловатожелтый, розовый, кирпичнокрасный и сѣрый съ 
темными концентрическими (оолитовидными) Фигурами. 
Красноватые известняки обнажаются у  сѣвернаго подно- 
жія Чатырдага, а сѣрые, весьма красивые, въ глубокихъ 
долинахъ южнаго берега, напримѣръ около Ялт ы , гдѣ по 
рѣчкѣ Учанъ-Су, недалеко отъ водопада, попадается также 
черный плотный извесгнякъ. Верхнге известняки, соста
вляющее оконечности скалъ, имѣютъ обыкновенно желто- 
ватосѣрый цвѣтъ и заключаюсь прослойки желтоватыхъ 
и синеватыхъ рухляковъ и сланцевъ, заключающихъ 
юрскіе кораллы и нѣкоторые виды аммонитовъ. На ю ж - 
номъ берегу известняки имѣютъ видъ отвѣсныхъ скалъ, 
об[)азовавшнхся вслѣдствіе перелома пластовъ по прости- 
ранію  и крутого ихъ гюднятія изверженными породами. 
Во многихъ мѣсгахъ, отъ осяданія и сдвиговъ, пзве-

I
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стняки получили очень крутое иаденіо, и отъ размыновъ 
образовали остроконечныя пики; въ другихъ случаяхъ, 
между слоями замѣчаются большія изогнутости и пере
ломы. Къ югу отъ Карасубазара, близъ деревни Еписала, 
четыре глыбы известняка сползли съ глинистыхъ слан
цевъ и теперь представляютъ по два рядомъ стоящіе стол
ба, до %5 саженъ высоты, красующіеся среди густой зе
лени, образуя собою чрезвычайно живописныя узкія ворота, 
чрезъ который переходитъ рѣчка Тунасъ (фиг. 17 черт. VI). 
Скалы, около Караби-Яііла, окружаюіція улуузснскііі во- 
допадъ, имѣютъ отвѣсное положеніе; слои на вершинѣ 
Чатырдага падаютъ на ССЗ — 40°, а около баидарстіхъ 
воротъ они образую сь котловину, въ срединѣ которой, на 
шоссе, устроены массивныя ворота, много выигрывающі я 
очаровательнымъ видомъ на Черное Море и живописную 
перспективу скалъ, съ зеленѣющішъ подножіемъ вино
градник овъ.

Сѣверная сторона известняковъ имізетъ несравненно бо- 
лѣе пологій склонъ, нежели южная. Юрскіе известняки 
представляютъ волнообразное напластованіе по простира- 
ранію и образуетъ террасы но иаденію. Чатырдагъ и Ка- 
раби-Яила  представляютъ между этими терассами по двѣ 
нагорныхъ равнины (нижнія и верхнія), если такъ мож
но назвать болѣе ровныя площади, состояіція изъ мно- 
гихъ сотенъ плосісихъ большихъ котловииъ, рѣдко соотвѣт- 
ствующпхъ пзгибамъ слоевъ. Дно этихъ замѣчателыіыхъ 
углубленій (фиг. 7 черт. У) покрыто наносомъ н травою, а 
въ самой средішѣ замѣтно или круглое осяданіе наноса или 
воронкообразное углубленіс съ отвсрстіемъ, которому ве
роятно всегда соотвѣтствуетъ трещина въ самыхъ нзвест- 
някахъ, что можно прямо видѣть въ бокахъ нѣкоторыхъ 
котловіпгь. Обыкновенная ширина ихъ бываетъ отъ 10 до 
50 саженъ, при глубинѣ ось 5 до 10 саженъ. Во вре
мя моего путешествія, въ августѣ мѣсяцѣ, всѣ котловп-



— 87

ны были безъ «оды. Одна мѣстность на Караби-Яилгь 
представляетъ большую котловину въ видѣ кратера под
н я т ;  на глннпстомъ днѣ этоіі котловины скопившаяся 
вода и вязкііі иль образовали озеро Н иш -Голь, около 
200 саженъ длины. На сѣверномъ склонѣ Чатырдага и 
на Караби-йилѣ  есть глубоыія и обпшрныя пещеры, гдѣ 
постоянно сохраняется плотный зернистый ледъ, подоб
ный льду глетчеровъ. Въ иѣкоторыхъ нещерахъ нахо
дится много человѣческихъ костей и особенно череповъ, 
какъ напр, въ тысячеголовой пещеріь (Бпнбаш ъ-Коба). 
Пещеры, содержагція ледъ, Бузлукъ-Коба  и Суллу-Коба, 
находятся между Чатырдаюмъ и д. А янь. На возвышен
ности Караби, къ сѣверу отъ горы Карадагъ, находятся 
еще три ледяныхъ пещеры, изъ коихъ одна имѣетъ видъ 
громаднаго грота, съ нависшимъ естественнымъ сводомъ 
пзъ известняка.

Чрезъ означенныя котловины и пещеры атмосферная 
вода проходить внутрь известковыхъ слоевъ и, достигая 
нижележащихъ пластовъ конгломерата, является на по
верхности въ видѣ ручьевъ и рѣкъ. Въ концѣ огромной 
подземной галереи, находящейся около дер. Кизилъ-Коба  
и извѣстной подъ названіемъ красной пещеры (Кизилъ- 
Коба), заключается большое скопленіе текучей воды. Рѣ- 
ка Саліиръ выходить изъ широкой подземной трещины. 
Къ этому условію еще слѣдуетъ добавить вообще трещи
новатость юрскихъ известняковъ Крыма и ихъ, болѣе или 
менѣе, крутой склонъ. Всѣ эти условія составляютъ при
чину безлѣсности нагорной части Таврическаю Хребта, 
лишенной кромѣ того воды.

Не смотря на значительный толщи известняковъ, дос- 
тигающихъ 800 ф у т о в ъ , ширина ихъ по паденію непре- 
вышаетъ 25 верстъ; кромѣ того, въ этомъ же направле- 
ніи, они въ трехъ мѣстахъ промыты до горизонта леііа- 
соныхъ глинистыхъ сланцевъ. Вообще, здѣшпіе юрскіе из-



вестнякп, будучи круто прерваны па югЬ, совершенно раз
мыты на сіьверіь и  непродолжаются подъ боліье новыми 
осадками степей, но замыкаютъ собою средину сѣвернаго 
склона почти всего Крымскаго Хребта, какъ это объяснено 
разрѣзомъ Фигуры 13-й черт. УІ. Потому, составляя осадки, 
прерванные раз.чывомъ, они не входятъ въ площадь раз- 
сматрцваемыхъ мною бассейновъ съ артезіанской водой.

Известковый ярусъ представляетъ слѣдующее распре- 
дѣленіе окаменѣлостей. Въ самыхъ нижнихъ оолитовыхъ 
мраморовидныхъ известнякахъ краснаго цвѣта, лежащихъ 
непосредственно на лейасовыхъ сланцахъ, около селеній 
Кизилъ-Коба и Кучукъ-Янкой, попадается Clypeus Hugii 
Agass. и Rhynchonella variabilis Schlotli. Выше, въ сѣрыхъ 
и желтоватыхъ известнякахъ, соотвѣтствующихъ корал
ловому ярусу (Coral-rag), напр, около водопада Учакъ-су 
близъ Ялты  и на Караби-Яйлѣ  около горы Кародаіъ, 
находится много коралловъ, каковы: Montlivaltia dispar 
Edio. и Ilaiine., Stylina conifera id., Astraea heliantoidcs 
Golof., Astraea eonfluens id., Latomeandra Davidsoni d'Orb., 
Latomcandra plicata Eicw., Barysmilia undulata Eichw., Ba- 
rysmilia serrala id, Stulina solida M’Coy, Meanirina (Ver
miformis, n. sp.) и Cyathophora (flosculus, n. sp.); также 
Ammonites polymorphic d'Orb., Cidaris marginatus Goldf., 
Am , depressus Buch., Plagiostoma Aalcnsis Quenst., Oslrea 
dextrorsum  Quenst. и Perna (reticularis, n. sp.). Эти иослѣд- 
ніе известняки, на Караби-Яймъ, около нагорныхъ озеръ 
Итзъ-Голъ и Кучукъ-Голъ , покрываются тонкослоистыми 
сланцами, кои, по моему наблюденію, составляютъ самый 
верхній членъ юрскаго известковаго яруса и заключаютъ 
въ изобиліи: Peclen Otlonis Goldf., Astarie Volzii Goldf. 
и весьма красивую волнистоструйчатую Lingula (Lingula 
Yailensis, n. sp.) ‘).

—  8 8  —

•) Нѣкоаюрые новы е виды  к р ы м ск н х ъ  окмменѣлостей я п остара
ю сь  въ  нсп р одол ж птел ьн ом ъ  времени описать отдѣльно.



Въ заключспіе описанія юрскихъ известняковъ, добав
лю нисколько словъ касательно крымскихъ горныхъ вер- 
шинъ. Проѣздомъ чрезъ Я йлу, Чатырдагъ, Демсрджи и 
другія возвышенности Крыма приходить на мысль, что 
современемъ всѣ эти необитаемыя мѣстности будутъ ча
сто посещаться путешественниками и, можетъ быть, что 
при болыиемъ населеніи Крыма образуются отдѣлыіьтя 
поселенія въ нагорныхъ долинахъ сѣвернаго отклона. Е с 
ли Крымъ оживится желѣзною дорогою и если мѣстное 
земство приметъ благоразумный мѣры для его обводненія, 
то этой странѣ предстоитъ богатая и счастливая будущ 
ность. Поэтому, не удивительно предполагать, что живо
писная горная. часть Крыма привлечетъ массы путешест- 
венннковъ, которые поддержнваютъ благосостояніе мно- 
гихъ горныхъ странъ Западной Европы и въ особенности 
Ш вейцаріи. Въ Крыму есть Также своего рода Риги, Ле
вей и Шаму пи. Вершины Чатырдаіа и Демерджи] воз
вышенности около байдарскихъ воротъ; Кыръ-Аратукъ 
къ югу отъ Симферополя и Акъ-Кая около Карасубазара; 
долины Байдарская, Алуштинская, Судакская, и особен
но Отузская не уступаю тъ многимъ видамъ Ш вейцаріи, 
замѣняя изумруднаго цвѣта озера этой страны— величест
венною красотою моря. Но, въ настоящее время, грустно и 
пустынно на горныхъ высотахъ Крыма и особенно на 
Яйлѣ. Тамъ нѣтъ ни лѣсоиъ, ни воды; кое-гдѣ ростетъ 
приземистый тиссъ (Taxus baccata), горный можжевслъникъ 
и мѣстами одиноко красуется ФІолетовый цвѣтокъ шафра
на. Мертвая тишина изрѣдка оглашается крикомъ орла и 
лаемъ пастушескихъ собакъ. До сихъ иоръ нѣгъ ни од
ной вполнѣ безопасной и удобной тропинки на Чаты р- 
дагъ. Вообще путешествіе по горной части Крыма край
не затруднительно и возможно только на привычныхъ 
верховыхъ татарскихъ лошадяхъ, которыя съ удивитель
ною осторожыостію и разечетомъ ііерестугіаютъ но каліе-
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нистымъ выступамі,. Для ночлѳговъ, надо отыскивать та
тарскихъ пастуховъ, которые очень охотно принимаютъ 
въ свой законченыіі шалаіхіъ, окруженный стадом ъ бара- 
новъ и сторожевыми собаками. Уеталымъ лошадяМъ нѣтъ 
ни травы, ни пойла: кругомъ изрытая буграми голая к а 
менистая равнина. Путешественнику предлагается грязный 
бараній сыръ, кислое молоко, сорная вода таянаго иещер- 
наго льда, засаленое баранье жаркое. Кусокъ хорошаго 
хлѣба лучше всѣхъ этихъ татарскихъ лакомствъ. При 
осмотрѣ горныхъ равнинъ Крымскаго Хребта, какъ я уже 
замѣтилъ выше, нельзя не обратить вниманія на общій 
ихъ характеръ, представляющій каменистую поверхность 
известковой почвы, изрытой, или, вѣрнѣе сказать, размы
той на многія болынія ямы и ложбины, раздѣленныя ино
гда очень узкими каменистыми простѣнками. На днѣ этихъ 
углубленій всегда почти находится толстый слой земли * 
обыкновенно посрединѣ съ воронкообразнымъ углубле- 
ніемъ и отверстіемъ, идущимъ внутрь земли. Это безъ 
сомнѣнія произошло отъ дѣйствія воды, скопляющейся 
весною въ ложбинахъ. Присутствіе такихъ ложбинъ, боль
шею частію покрытыхъ хорошею травою, а иногда не- 
большимъ кустарникомъ, составляете единственное сред
ство для иропитанія большихъ стадъ татарскихъ овецъ. 
І іа  вершинѣ Чатырдага, вдоль его хребта, находится так
же довольно обширная ложбина, покрытая зеленію. Всѣ 
эти неболыпіе нагорные оазисы травянистой растительно
сти могутъ быть частію превращены въ озера, если ихъ 
варонкообразныя отверстія затромбовать глиною. Вода же 
здѣсь совершенно необходима и съ трудомъ замѣняется 
пещернымъ льдомъ. Съ другой стороны, почва ложбинъ, 
вообще довольно влажная, сдѣлалась на столько черно
земной, что при малѣйшемъ трудѣ на ней очень легко 
развести деревья, которыя сначало потребуется загоражи
вать отъ овецъ и козъ. Какъ не ничтожно кажется съ
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перваго взгляда присутствіе оиисаиныхъ мною ложбинъ 
въ юрскихъ известнякахъ, но не менѣе того онѣ пред
ставляюсь единственный залогъ для обводненія и облѣее- 
нія нагорныхъ равнинъ Крыма.

И. ПОЧВА МѢЛОВАЯ.

d. Н е о к о м ск ій  (н е в іп а те л ь скій ) я г у с ъ  или нижняя 
мѣловая Формація въ Крыму со стоить изъ бѣловатожелтыхъ, 
сѣроватожелтыхъ и красноватыхъ известняковъ и р у х л я - 
ковъ, содержащ ихъ много аммоиигпонъ, тсрсбратулей и 
коралловъ. Неокомскіе известняки располагаются или на 
слояхъ юрскаго конгломерата (6) или тамъ, гдѣ онъ смыть, 
прямо на слояхъ лейасоваго глинистаго сланца (а), съ ко- 
торымъ онъ пластуется несогласно. Напримѣръ, около се- 
ленія Машушъ, пласты глинистаго сланца имѣютъ наденіе 
отъ 50 до 60°, а покрывающій ихъ неокомскій извсстнякъ 
располагается почти горизонтально ( ф и г . 8 черт. У ). Такое 
же несогласное расположеніе неокомскаго яруса на гли
нистыхъ сланцахъ очевидно у  подножія горы Тепекермснъ 
близъ селенія Біа-Салы. Въ долинѣ р. Альмы въ обнажс- 
ніяхъ Лысой Горы около деревни Саблы ( ф и г . 12 черт. VI) и 
къ сѣверу отъ Симферополя около Курцовъ тѣже известняки, 
имѣющіе до 10 саж. толщины, залегаютъ несогласно на 
глинистыхъ сланцахъ и зеленоватыхъ конгломератовыхъ 
песчаникахъ. Въ верховьяхъ р. Зуи , между селеніями 
ІІейзацъ и Кипчакь ( ф и г . 10 черт. V’), неокомскіе известняки 
достигаютъ 40 саженъ и иадаютъ на сѣвсръ 10°. Среднюю 
толщину этихъ известняковъ слѣдустъ принимать въ 30 
саженъ и разсматривать ихъ какъ водоупорные слои , со
ставляющее промежутокъ между юрскими конгломерата
ми (Ь) и водопропускающимъ ярусомъ зеленого песчаника 
(с), который я сейчасъ опишу.

ІІеокомскіс крымскіе известняки разпыхъ мѣстностей
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отличаются взапмнымъ сходствомъ и вездѣ почти заклю
чаюсь общія всему осадку окаменѣлости. Селенія Біасала 
и Сабли представляютъ пункты весьма богатые ока мен Ь- 
лостями этого яруса. Каковы: Achilleum glomeratum Goldf-, 
Manon Peziza id., Latameandra concenlrica Eichw, Parasmilia 
cylindrica Edw.n Haim., Verticilites cretaceus Defr.,Cyclolites ellip- 
tica Lain., Sarcinula astroides Goldf., Scyphia spiralis n. sp., 
Cellepora escharoides Goldf., Stylocoenia dispersa Eichw., Isast- 
raea lamellosissima Ed.H., Ostrea Boussingaullii d’Orb., Lima 
muricata Goldf., Oslrea macroplera Sow., Spondylus Irvncatus 
Goldf., Myalina (Perna) Ricordeana d’Orb., Exogyra parasi
tica Gabb.,/a«iVa(Neithea)a<ava d’Orb., PectenCottaldinus d’Orb., 
Belemnites dilatatus Blainv., Ammonites Hoffmannii Ga! b. 
(Meek и Gabb: a Palaeontology of California. 18G4.), Am. falcatus 
Mant., Am. pontieuli Rouss. (Am. ramosus. Gabb.), Am. Pa- 
randieri d’Orb , Nautilus Neckerianus Piet., Lyra (Terebrirostra) 
neocomiensis d’Orb., Rhynchonella Moutoniana d’Orb., Tere- 
bratula biplicata Sow., Rhynchonnella plicatilis Sow., Cidaris 
clunifera Agass. и многіе другіе виды.

е. Я р усъ  з е л е н а г о  п е с ч а н и к а . Нижнге слои этого 
яруса представляютъ сѣрый, зеленоватый и желтоватый 
(желѣзистый) песчаникъ и песокъ, которые переходятъ 
въ пудинги и конгломераты. Обнаженія этихъ слоевъ яв
ляются между селеніями Мамакъ и Теренаиръ\ также по 
Салгиру— около станціи Мамутъ-Султанъ и по правому бе
регу р. З уи  между колоніею Нейзацъ и деревнею Аджи-Эли 
(фиг. 10 черт. У). Эти песчаные осадки, располагающее
ся на неокомскихъ пластахъ, не содержать окаменѣлостей, 
исключая обломковъ (Ostrea haliotoidea Sow.) и достигають 
толщины отъ 20 до 40 саженъ, съ паденіемъ па СЗ отъ 
6 до 10°. Верхнге слои, относящіеся къ ярусу зеленаго 
песчаника болѣе по роду окаменелостей, нежели по са
мому свойству горной породы, представляютъ не настоя
щей зеленый песчаникъ, а зеленоватый рухлякъ, и бѣ-
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лый песчанистый рухлякъ съ зелеными зернами глауко
нита и большими черепами устрнцъ, каковы: Oslrea Def- 
rancii Brong. и Oslrea mirabilis Rouss. Глауконитовые песча
ные рухляки обнажаются въ очень многихъ пунктахъ, 
лежащихъ къ югу отъ большой дороги, соединяющей го
рода Севастополь, Бакчисарай , Симферополь и Карасуба- 
заръ. Такъ напримѣръ, они обнажаются на р. Лльмгь, око
ло деревень Кабазы и  Саблы\ около Чуфутъ-Кале; по р. 
Черно Л близь Инкермана и внизу скалы Акъ-Кая около 
Кирасу базара. Толщина верхнихъ слоевъ бываетъ отъ 10 
до 15 саженъ; весь же ярусъ зеленаго песчаника можно 
принять среднимъ числомъ около G0 саженъ, изъ коихъ 
не менѣе 10 саженъ относится къ нижшшъ водопропус- 
кающимъ ело имъ (II.).

Въ ярусѣ зеленаго песчаника, который, по монмъ со- 
ображеніямъ, въ срединѣ Крыма залегаетъ на глубинѣ 
до W 0  саженъ, можно съ увѣренностію ожидать артезіан- 
скіе колодцы на томъ основаніи, что, кромѣ водопрони
цаемости породъ, его составляющихъ, обнаженія слоевъ 
этого яруса, доступныхъ для просачиванія воды, нахо
дятся въ той широкой продольной долинѣ, которая заклю
чается между сѣвернымъ склономъ юрскихъ осадковъ 
(а, Ъ, с) и мѣловыми террасовидными горами (f , </), иду
щими почти непрерывно отъ Стараго Крыма чрезъ Кара- 
субагаръ, Симферополь и Бакчисарай.

Расиространеніе слоевъ зеленаго песчаника къ востоку 
и сѣверу отъ Стараго Крыма я не предполагаю, не смо
тря на то, что Гюо показалъ здѣсь большую площадь не- 
окомскаго яруса, который, по моимъ изслѣдованіямъ, во
все здіьсь не существуешь и замѣняется осадками третич- 
наго періода, о которыхъ я упомяну впослѣдствіи.

Водопропускающій ярусъ зеленаго песчаника, подобно 
ярусу юрскихъ конгломератовъ, заключается также между
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кодоупорными слоями: снизу онъ огражденъ неок омскими 
известняками и рухляками (г/), а сверху мЬлопыми осад
ками (f, д).

f. Я р у с ъ  м ѣ л о в о й .  Верстъ 12-ть къ югу отъ Симферо
поля есть татарское селеніе Аратукъ и около его возвы
шенность Кыръ-Аратукъ, съ которой открывается видъ на 
живописную и отдаленную перспективу. Действительно, 
па западѣ виднѣется полоса Чернаго Моря, на сѣверѣ об
ширная степь и примкнувшій къ предгорію оазисъ, зе
лени, гдѣ расположенъ Симферополь. Отъ города къ юго- 
западу тянется длинный рядъ террасъ бѣлаго мѣлового 
рухляка ( фиг. 22 черт. VI), имѣющаго на всемъ протяженіи 
видимый склонъ на ССЗ. Образованіе этихъ террасъ произо
шло главнѣйше отъ сдвиговъ слоевъ. Скала Акъ-Кая къ севе
ру отъ Карасубазара (фиг. 14 черт. VI), пространство р. Аль
мы между деревнею Саблыи Алъмипскою стапціею и, нако- 
нецъ, окрестности Бакчисарая, — суть местности, где яв
ляются самыя поучительныя обнаженія мелового яруса, 
изобилующаго раковинами устрицъ и белемнитами. Гор- 
ныя породы, относящаяся къ меловому ярусу, представ
ляютъ внизу синеватый мергель и сверху зелсновато-белыіі 
песчаный рухлякъ, переходящій въ желтовато-белый м е
ловой рухлякъ. Отличительные окаменелости нижиихъ 
слоевъ следующія: Inoceramus latus Mant., In . Cripsii 
Goldf. и In. cuneiformis. Для верхпихъ слоевъ зеленовато- 
белаго и белаго рухляка характеристичны: Oslrea vesicu-  
laris Lara., Oslrea hippopodium Nils., Oslrea Matheroniana 
d’Orb., Oslrea canaliculala d’Orb., Oslrea lateralis Nils., 
Exogyra columba Goldf., Cerithium giganteum? Goldf., Spon- 
dylus spinosus Desh., Sp. armatus Goldf., Caprina adversa 
d'Orb., Radiolites sinuala? d’Orb., Crania spinulosa Nils., 
Magas pumilus Sow., Terehratula perovalis Sow., Belemni- 
tclla mucronata Schloth. съ Dcndrina, liaculites gigas llouss., 
Assilina dcpressa d’Orb., Ilmncnocyclusparmula n. sp., Anan-
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chyles ovatus Lam., Conoclypus conoidcus Ag. и Camerpunc* 
tufatus Desm.

Чиотаго бЬлаго мѣла я нигдѣ не встрѣчалъ. Западные 
слон мѣлового яруса, т. с. идуіціе до параллели Стараго 
Крыма, имѣютъ паденіе на ССЗ отъ 0 до 10°; а восточ
ные, начиная отъ старокрымскаю горпаго перелома, скло
няются на ССВ 10°. ІІослѣдніе осадки мѣлового рухляка, 
къ  западу отъ Ѳеодосіи, являются обнаженными въ боль- 
шомъ оврагѣ, называемомъ Бѣлый-яръ, и на верху нере- 
ходятъ въ синевато-сЬрые плотные рухляковые извест
няки, съ Inoceramus cuneiformis, замыкающіе ѳеодоссій- 
скую низменность съ сѣверо-запада. На основаніи мо- 
ихъ измѣреній пластовъ мѣлового яруса (f) въ нѣсколь- 
кихъ обнажепіяхъ, среднюю толщину его слѣдуетъ при
нимать до 40 сажеиъ. Полагая, что такой толщины 
пласты должны безъ выклиниванія (безъ уничтоженія) 
продолжаться далеко подъ верхними степными осадочными 
образованіями, вмѣстѣ съ тѣмъ, ихъ слѣдуетъ отнести 
къ числу горныхъ слоевъ совершенно пепропускающихъ 
воду.

Около Карасубазара, при впаденіи р. Вакуфь въ р. К а- 
расу находится обнаженіе, гдѣ мѣловые рухляки покры
ваются слоемъ довольно крупнаго известковаго и крем- 
нистаго конгломерата, связанпаго рухляковымъ цементомъ. 
Такой же конгломератъ является въ потолкахъ пешеръ, 
находящихся по бокамъ одного большого оврага, примыкаю— 
щаго къ скалі; Акъ-Кал ( ф и г . 14 черт. VI) въ 5-ти ворстахъ 
отъ Карасубазара. Эти конгломераты я разематрнваю верхг 
нимъ слоемъ мѣлового яруса, который отношу къ числу 
водопропускающихъ пластовъ съ незпачитслънымъ содержапі- 
смъ воды (III), на томъ основаніи, что осадокъ этотъ не- 
превышаотъ 3 саженъ толщины и несопровождается пес
чаниками и песками. Не менѣе того, источники Бакчи- 
сарая и ФОитанъ около Петровской слободы, въ нредмѣстьѣ



Симферополя, повидимому берутъ свое начало изъ мѣло- 
ііьіхъ конгломератовъ. Чтобы достигнуть этотъ слой въ 
срединѣ степей, потребуется до 150-ш  саженъ буренія.

д. Н уммулитовый  я р у с ъ . Нуммулитовый ярусъ, расио- 
лагающіііся непосредственно на вышеозначенныхъ кон- 
гломератахъ, представляетъ бѣлый и желтоватобѣлый р ух 
ляковый известнякъ, преисполненный множествомъ плос- 
кихъ, монетамъ подобныхъ раковинъ (отъ ‘До ДО 2Ѵ2 
дюймовъ въ діаметрѣ), изъ разряда Foramimfera, называе- 
мыхъ нуммулитами. Этотъ ярусъ обыкновенно причисля
юсь къ нижнимъ третичнымъ осадкамъ (къ Формаціи эо- 
ценовой); но относительно крымскаго нуммулитоваго из
вестняка вопросъ былъ не вполнѣ рѣпіонъ. По тождеству 
нѣкоторыхъ органическихъ остатковъ, общихъ какъ мѣ- 
ловому, такъ и нуммулитовому ярусамъ, по присутствію 
зеренъ глауконита въ послѣднемъ, по непрерывной связи 
нуммулитовыхъ осадковъ съ мѣловыми, вездѣ согласно 
между собою пластующимися, и,наконецъ, по несогласному 
наслоенію нижнихъ третичныхъ рухляковъ и среднихъ 
третичныхъ известняковъ (міоценовыхъ) съ известняками 
нуммулитовыми, я допускаю, что нуммулитовый ярусъ 
въ Крыму слѣдуетъ принимать за самый верхній члспъ 
мѣловой почвы.

Путешествуя въ Крыму, если ѣхать отъ Ѳеодосіи, чрезъ 
Симферополь и Бакчисарай, до Севастополя, т. е. вдоль 
сѣверныхъ предгорій Таврическаго Хребта, невольно об
ращаешь вниманіе на непрерывный рядъ здвиговъ мѣ- 
ловыхъ пластовъ, образующихъ, вслѣдствіе этого, живо
писную перспективу бѣлыхъ громадныхъ террасъ съ на
клонными плоскостями, обращенными преимущественно 
къ сѣверу. ІІоперечныя долины, прорѣзывающія эту хол
мистую полосу, между прочимъ, прекрасно обнажаютъ 
самый верхній членъ крымской мѣловой почвы или соб
ственно мѣловую Формацію, заключающую кремнистый
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конгломератъ и мягкіе желтоватобѣлые мЬловьіе рухляки, 
въ масс/Ь которыхъ разсѣяпы мелкіе зерна глауконита.
Отъ прнмѣси этого минерала обнаженныя скалы рухляка 
имѣютъ слабозеленоватый оттѣнокъ. Пласты мѣлового 
яруса имѣютъ согласное ноложеніе съ нижележащими 
осадками, заключающими Jnoceramus и отличаются при- 
сутствіемъ характеристическихъ окаменѣлостей мѣловой 
ФОрмаціи, напр. Belemnitella mucronata, Terebratula carnea 
и многія другія. Совершенно неразрывно и вполнѣ согласно 
пластуются на осадкахъ съ Belemnitella mucronata другіе 
слои, тождественные съ первыми въ литологическомъ и 
частію въ пале онтологи ческомъ отношепіяхъ, но сущ ест
венно отличающіеся отъ ннхъ присутствіемъ огромнаго 
количества нуммулитовъ, каковы: Nummulites Ramondi 
ОеГг., N . scabra Lam., N . distans Desh., N . polygyratus 
id., N . irregularis id., N . Sonzowii n. sp. Прочія окаменѣ- 
лости этого слоя относятся къ видамъ: Terebratula carnea,
Ostrea vesicularis, Exogyra halioloidea Saw., Conoclypus 
conoideus, Cerithium giganteum? Odontaspis subulata Ag.,
Odontaspis Hopei Ag., Carcharias medius Kiprijan., Bourgue- 
tocrinus ellipticus d’Orb., Exogyra parasitica Gabb., Pecten 
plebejus Lam. и Ostrea callifera Lam.

Если прослѣдить къ сѣверу порядокъ напластованія 
осадковъ, лежащихъ выше нуммулптоваго яруса, то ока
зывается, что между этимъ поелѣднимъ и крымскими 
степными известняками съ Dreissenia Brardii Brong. еще 
залегаютъ мощные осадки нижняго и средняго трётичнаго 
образованія: внизу — рухляковые, въ срединѣ — иесчано- 

» конгломератовые и сверху —  известковые съ остатками 
Cardium obsoletum. Всѣ эти послѣдніе осадки имѣютъ гос
подствующее паденіе на сѣверъ подъ угломъ 3°, и плас- $2 Т  
туются несогласно съ нуммулитовыми известняками, кото- ^  ѵ 
рые наклонены подъ угломъ отъ 6 до 8°. ^  j *  у

Обратимъ теперь вниманіе на нуммулитовый яр^ст/. Л ' /
Г о р н .  Ж у р и .  К н .  VII.  186 7  / .  7 §  ,$» * 4  f

К CQ f  ^  I f  
Я ф  Л,' /
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Извѣстно, что осадочный образованы Испаши, Франціи, 
Лвстрги, Индіи, частію Польши (по ІІуш у) н нЬкото- 
рыхъ другнхъ странъ, заключающія въ себѣ остатки 
нуммулитовъ, причисляются къ третичной эоценовой Ф О р -  

маціи, и преимущественно къ среднему ея ярусу. Что 
касается до нуммулитоваго яруса Крыма, то намъ не из- 
вѣстно никакихъ положительныхъ данныхъ, на основаніи 
которыхъ можно было бы относить его къ эоценовой Фор- 
маціи. Гг. Эйхвальдъ, Мурчисот и Верпейль, изъ коихъ 
послѣдній лично наблюдалъ нуммулитовое образованіе въ 
Крыму, не рѣшились положительно причислить его къ 
нижней третичной Формаціи, за недостаткомъ иоложитель- 
ныхъ изслѣдованій этого яруса. Д ’АрипаКъ и Гемъ, въ со- 
чипеніи о нуммулитовоіі почвѣ Ипдіи, описываютъ между 
прочимъ многіе крымскіе нуммулиты, но не упоминаютъ, 
что они дѣйствителыю находятся въ эоценовой Формаціи. 
Гюо, въ сочиненіи: «Путешествие въ южную Россію и  
Крымъ», неопредѣлительно причисляетъ нуммулитовые из
вестняки Крыма къ нижнему этажу надмѣловои (т. е. 
третичной) почвы. Дюбу-де-Монпере, въ опнсаніи путе- 
шествія по Кавказу, Арменіи и Крыму, огносіітъ крым- 
скій нуммулитовый ярусъ къ верхней мѣловой почвѣ, что 
также доказывается его таблицею мѣловыхъ осадковъ и 
окаменѣлостей, приложеннаго къ Геолотческои записк/ь о 
Крымѣ де Вернейля. (См. Memoires de Іа Soc. Geolog, de 
France. Tom. III. part. I.). Что касается до моего мнѣнія, 
то на основаніи изслѣдованій крымской мѣловой почвы, 
нроизведенныхъ мною въ нрошломъ году, я предлагаю 
нашимъ геологамъ, согласно съ мнѣніемъ Дюбуа, отнести 
крымскіе нуммулитовые известняки не къ эоценовой Фор- 
маціи, но къ верхнему ярусу мѣловой почвы. Это предло- 
женіе основано на слѣдующихъ стратиграФическихъ и 
палеонтологическихъ данныхъ: въ Крыму, нуммулитовый 
извсстнякъ непосредственно и согласно располагается на
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осадкахъ съ Helemnitella mucronata и, такъ сказать, сли
вается съ этимъ образованіемъ. Съ другой стороны, онъ 
несогласно пластуется съ нижними третичными образо- 
ваніями, заключающими Turritella imbricataria, Maclru роп- 
derosa, М. Podolica, Tapes greg aria, Cardium absoletum и 
Dreissenia Brardii. Гюо (см. вышеупомянутое сочиненіе, 
стр. 431) относитъ къ нуммулитовому ярусу известковые 
слои Инксрмана съ окамонѣлостямп, по его же словамъ, 
затруднительными для оиредѣленія и только близкими къ 
Turritella imbricataria, Cardium porulosum и Crassatella 
latissima. Этихъ окаменѣлостей не встрѣчается собственно 
между нуммулитами и онѣ относятся къ нижнимъ тре- 
тичнымъ образованіямъ Крыма, гдѣ Turritella imbricataria 
находится подъ слоями съ Mactra ponderosa. Мѣловыя ока- 
менѣлости: Carcharias medius, Odontaspis subulata, Rourgue- 
tocrinus ellipticus, Ostrea vesicularis, Exogyra parasitica и 
Terebratula carnea, которая была найдена Дюбуа въ нум- 
мулитовомъ известнякѣ, исключительно принадлежать 
крымскому нуммулитовому ярусу. Carcharias medius, опре
деленный г. Кипріяновымъ изъ курскихъ мѣловыхъ пес- 
чаниковъ, найденъ мною около Ѳеодосін въ одномъ слоѣ 
съ Nummulites Ramondi и N. Scabra. Что касается до ока- 
менѣлыхъ видовъ: Conoclypus conoideus, Ostrea' vesicularis, 
О. callifera, Cerithium giganteum и Pecten plebejus, то пер
вые три вида одинаково встрѣчаются какъ въ нуммули- 
товомъ ярусѣ, такъ и въ верхнихъ слояхъ глауконито- 
выхъ рухляковъ съ Belemnitella mucronata. Эго обстоя
тельство особенно можно наблюдать въ окрестностяхъ 
Карасубазара и Симферополя. Cerithium giganteum и Pecten 
plebejus, виды только весьма близкіе, но не положитель
но тождественные съ видами, которымъ даны эти н аз
ван] я въ Западной Европѣ; особенно же это относится къ 
крымскому Cerithium giganteum, который попадается всегда 
въ ядрахъ.

7*
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Наконецъ, крымскій Pecten plebejus найденъ мною 
вмѣстѣ съ Nummutiles Ramondi и Exogyra halotoidea, ко
торая характеристична для мѣла и зеленаго песчаника.

Въ заключеніе я предлагаю слѣдуюгцее раздѣленіе нум - 
мулптоваго яруса въ Крыму.

(См. таблицу.)

Нуммулитовый ярусъ встрѣчается вездѣ, гдѣ только на
ходятся мѣловые осадки. Такъ, всЬ вышеупомянутыя нами 
бѣлыя террасовндныя возвышенности мѣловаго яруса, йдѵ- 
щія къ юго-западу и къ востоку отъ Симферополя (ф и г . 22 
черт. VI) и къ юго-востоку отъ скалы Акъ-Кая  (ф и г . 14), 
покрыты осадками нуммулитовыхъ известняковъ, на иодобіе 
пологихъ односкатныхъ крышъ, явственно обозначающихся 
желтоватымъ цвѣтомъ. Средняя толщина этого яруса 
около 10 саженъ; преобладающее его паденіе на С З— 
6 —8°. Къ востоку отъ горнаго перелома, не доѣзжая 
7-ми верстъ Ѳеодосіи, есть обнаженіе известняковъ съ 
мелкими нуммулитами, которые содержать зубы  первобыт- 
ныхъ акулъ; известняки перемежаются съ зеленоватыми 
рухляками и склоняются на ССВ— 10°. Весь нуммулитовый 
ярусъ слѣдуетъ разсМатривать, какъ водоупорный, замы- 
кающій собою слои мѣловыхъ конгломератовъ.

(Окончаніе въ слѣдующемъ номерѣ.)

Сарматскіп ярусъ міоцеііовой Форяаціп.

Между третичными неогеновыми образованіямн южной 
Россіи, въ губерніяхъ Волынской, Подольской, Херсон
ской, Екатеринославской, Таврической, равно какъ вдоль 
всего оѣвепнаго склона Кавказа, въ Закавказыі и по бе-

ж. '



Къ етр. 100.

Слои. Породы. Окамснѣлости. Отличительны
для:

Нижній.

(Ѳеодосійскіи.)

Желтый извеет- 
ковый рухлякъ 
съ прослойками 
зеленыхъ глинъ.

Ostrea lialiotoidea. . . . 
Exogyra parasitica . . . 
Odontaspis subulata . . . 
Carcharias medius . . 
Terebratula carnea . . . 
Bourguetocrinus ellipticus . 
Nummulites Ramondi . .

— scabra . .
— distans . . .
— Sonzowii . . 

Hymenocyclus discus . . 
Pecten plebejus . . . .

Мѣловой 

\ почвы.

I Эоцена.

Верхній.

(Симферополь-  
скіи.)

Бѣлый и жел
товатый лило
вой рухлякъ.

Conoclypus conoideus . . 
Ostrea vesicularis . . . .  
Cerithium giganteum. . . 
Ostrea callifera . . . .  
Nummulites Ramondi. . .

— scabra .
— distans . . .
— irregularis . .
— polygyratus .

Мѣл. и Эоц. 
Мѣловой.

\

I Эоцена.

Горн.  /Кури .  Кн.  Ylf .  18G7 г.



регамъ Каспійскаго Моря значительное развитіе имѣетъ 
группа пластовъ, давно извѣстныхъ въ Западной ЕвронЬ 
иодъ названіемъ пластовъ церитовъ (Cerithien schichten) или 
отложепій изъ водъ солоноватыхъ (brachische Stufe). Н аз- 
ванія эти далеко однакожъ неудовлетворительны и несо
стоятельность ихъ особенно сдѣлалась очевидною, когда 
пласты помянутой группы подверглись подробному изу- 
ченію въ Росс-іи, гдѣ они представляютъ наибольшее раз- 
витіе и откуда они далеко идутъ въ Азію, На сѣверномъ 
склонѣ Кавказа и на Керченскомъ Полуостровѣ пласты 
эти были особенно тщательно изучены Абихомъ, а въ 
губерніяхъ Волынской и Подольской въ последнее время 
они были описаны Барботомъ де-Марни.

Г. Барботъ де-Марни, сознавая необходимость пластамъ 
этимъ, тянущимся отъ окрестностей Вѣны до далекаго 
Турана, дать общее наименоваиіе, предложилъ называть 
ихъ сарматскими или сарматическимъ ярусомъ. Предло- 
женіе это, сдѣланное первоначально въ письмѣ къ вѣн- 
скому профессору Зю су (Eduard Suess), извѣстному авто
ритету по третичной почвѣ, получило теперь въ наукѣ 
право гражданства и въ LIV томѣ Sitzungsberichte вѣнской 
академіи наукъ г. Зюссомъ напечатанъ уж е м о н о г р а Ф и -  

ческій очеркъ сарматическаго яруса. Изъ очерка этого 
мы заішствуемъ нижеслѣдующія свѣдѣнія.
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Въ статьѣ своей г. Зюссъ первоначально разематрива- 
етъ распространеніе и залеганіе сарматическаго яруса въ 
вѣнскомъ третичному, бассейнѣ. Уже прошло двадцать 
лѣтъ, говорить онъ, какъ Гернессъ, описывая разрѣзъ 
желѣзной дороги при Маттерсдорфѣ, впервые указалъ на 
то, что тутъ, подобно какъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
Моравіи и Нижней Австріи, встрѣчаются такія раковины, 
какихъ нѣтъ въ Бэденѣ, Гайнфаренѣ и другихъ извѣст-
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ныхъ третичныхъ мѣс.тностяхъ страны около Вѣны. Пласты 
съ этими раковинами, песчаные или же известковые, по
лучали отъ вѣнскихъ геологовъ названіе пластовъ церигповъ 
и въ слѣдующіе затѣмъ годы были открыты, какъ во 
многихъ другихъ мѣстахъ вѣнской низменности, такъ въ 
Венгріи, Семиградьѣ и въ ПІтиріи. Въ 1860 г. Зюссъ 
пришолъ къ убѣжденію, что нѣкоторые пласты синей 
глины, являющіеся въ Нуссдорфѣ, Гернальсѣ, Пировартѣ 
и Брукѣ, должны быть также присоединены къ пластамъ 
церигповъ, съ которыми они составляютъ одну изъ глав- 
ныхъ группъ вѣнскихъ третичныхъ образованій. Эти 
пласты синей глины Зюссъ назвалъ гернальскимъ теге- 
лемъ (Tegel von Hernals), а соединенную группу пластовъ 
церитовъ и гернальскаго тегеля онъ наименовалъ осадкомъ 
изъ водъ солоноватыхъ (brackische Schichten gruppe) J). 
Тогда же было имъ указано на значительное и постоян
ное различіе горизонтовъ осадковъ солоноватыхъ отъ 
осадковъ морскихъ, оказавшихся болѣе древними, равно 
какъ и на бѣдность и восточноевропейскій харакТеръ ихъ 
Фауны.

Вскорѣ потомъ нѣкоторые геологи заявили, что раз- 
сматриваемая группа пластовъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
венгерской равнины показываетъ совершенно другое раз- 
витіе, именно что тамъ пласты морскіе снова встрѣчаются 
выше пластовъ церитовъ; такъ что самостоятельность це- 
ритовой группы, внѣ вѣнской низменности, начала даже 
подлежать сомнѣнію. Различіе во взглядахъ произошло 
тутъ однакожъ частію отъ неправильнаго пониманія при- 
знаковъ этой группы, частію же отъ несоотвѣтственнаго 
ея наименованія.

Названіе пластъ церитовъ, неудобное уж е потому, что

*) Sitzungsberichte. X X X IX . 4.



ііъ бассейнахъ майнцокомъ и парижскомъ такъ называ
ются пласты совершенно другого возраста, подало иоводъ 
считать Cerithium pictum и C. rubiginosum, встрѣчающіеся 
иногда тысячами въ этихъ пластахъ, за характерный 
путеводныя ихъ окаменѣлости. Между тѣмъ на самомъ 
дѣлѣ этого нѣтъ и помянутые цериты попадаются также 
часто въ весьма различныхъ горизонтахъ пластовъ даже 
чисто морской группы. Но если эти улитки и появились 
гораздо ранѣе отложенія такъ называемаго пласта цери
товъ, за то другія раковины, какъ то Mactra Podolicay 
Tapes gregaria, Ervilia Podolica, нѣкоторые виды Trochus 
и т. д. въ пластахъ болѣе древн-ихъ никогда не встрѣча- 
ются. Слѣдовательно только эти то послѣднія и должны 
считаться характерными для разсматриваемой группы, къ 
тому же помянутые цериты вовсе не встречаются въ этой 
группѣ въ странахъ далекаго Востока, гдѣ сильное рас- 
пространеніе показываетъ Mactra Podolica; на западѣ же 
С. pictum вмѣстЬ съ Murex sublavatus встрѣчаются въ осад- 
кахъ морскихъ напр, въ Бордо, между тѣмъ какъ Mactra 
Podolica западную границу своего распространена имѣ- 
етъ въ вѣнскомъ бассейнѣ.

Послѣ этихъ замѣчаній легко объяснить то недоразу- 
мѣніе, которое было возникло насчетъ пластовъ Вевгріи. 
Тамъ на морскихъ осадкахъ лежать пласты церитовъ и 
лигниты, выше ихъ опять слѣдуютъ морскіе пласты и 
погомъ уже осадки съ Mactra Podolica. Стало быть, пласты, 
въ которыхъ тутъ встрѣчаются цериты, должны отно
ситься не къ разсматриваемой нами группѣ, а къ группѣ 
морской.

Что касается распространена пластовъ этой группы въ 
вѣнскомъ бассейнѣ, то западный пунктъ ихъ нахожденія 
есть Оберъ-Голлабруннъ; восточную границу ихъ состав
ляютъ ЭберсдорФЪ, Ульрихскирхенъ, Пиравартъ ІНрнкъ, 
ВюльФерсдорФЪ, ГеФлейнъ и Фельсбергъ; сѣверные пункты
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ея лбжатъ у  Чепковитцъ въ южной Моравіи; по напра- 
вленію на юго-востокъ группа эта усиливается между 
Голичемь и рѣкою Mia и протягивается до Яблонича; на 
югъ продолженіе ея замѣчается до Брейтенбрунна. За 
Дунаемъ, иослѣ нѣкотораго перерыва, группа эта является 
близъ Брука на Леіітѣ; между южнымъ концомъ Лейт- 
скихъ Горъ и отрогами Розаліевскаго Кряж а она дости- 
гаетъ значительнаго развитія; южнѣе НейШтадта она за - 
темнѣна наносомъ, но снова показывается у  МатцендорФа 
и чреЗъ Феслау, Бруннъ, АтцксрсдорФъ, ІПёнбруннъ и 
т. д. тянется до самой Вѣны.

Органическая жизнь церитовой группы принадлежитъ 
обнтателямъ суши, проточной и стоячей прѣсной воды, 
воды солоноватой и морской. Къ первой категоріи отно
сятся: а) сухопутныя млекопитающія, каковы Mastodon 
anyustidens, Anchilherium Aarelianense, виды Polaeomeryx и 
Rhinoceros; остатки эти тождественны съ попадающимися 
въ нижней или морской груНпѣ; Ь) остатки болотныхъ 
черепахъ; с) моллюски, каковы Helix Turonensis, Lymnaeus 
Zelli, Planorbis vermicular is, Ppludiua acuta; d) наземныя 
растенія Daphnogene polymorpha, Laurus Swozoviciana, Hakea 
pseudonitida, Cassia ambigua. Ко второй категоріи принад
лежать обитатели рѣкъ, каковы рѣчная черепаха Gymnopus 
Vindobonensis и моллюски Melania Escheri, Melonopsis imp- 
ressu, Nerita Grateloupana, N . picla, Pisidium priscum. 
Третью категорію составляютъ обитатели водъ солонова
тыхъ и соленыхъ. Здѣсь встрѣчаются: а) морскія млеко- 
питающія изъ породы Phoca antiqua въ сопровожденіи 
Delphinus, Manatus, Cetolherium, b) рыбы Clinus gracilis, 
Sphyrmna vicnnensis, Clupea elongata, Gobius oblongus и др. 
с) Моллюски. Къ видамъ раковинъ, которыя исключи
тельно встрѣчаются въ этой группѣ только въ вѣнской 
низменности, принадлежать: Plcurotoma Doderleini, Trochus 
Orbignyanus и T. Poppellaöhi. Къ раковннамъ, обіцимъ сь
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в стрѣ чающимся въ морскоіі группі; и въ Западной Е в- 
ропѣ, относятся: Columbella scripta, Murex sublavalus, Pleu- 
roloma obtasangulata, Cerithium pictum, C. rubiginosum, 
C. nodosoplicatum, Bulla truncata, B. Lajonkaireana. Къ ви- 
дамъ ж е, которые не встрѣчаются въ морской группѣ и 
въ Западной Европі;, но которые переходятъ въ вѣнскую 
низменность съ востока, принадлежать: Виссіпит duplica- 
іит, В. Verneuili, Cerithium disjunctum , Trochus Podolicus, 
T. p  ictus, T. quadristriatus, T. papilla, Rissoa in flat a, 
II. angulata, Poludina Frauenfeldi, Lolen sub frag itis, Mactra 
Podolica, Em ilia Podolica, Donax lucida, Tapes gregaria, 
Cardium plicatum , C. obsoletum, Modiola marginata, M. 
Vollujnica. d) Встрѣчающіяся здѣсь корненогія, числомъ 

50 —  60 видовъ, такія же какъ и въ морской груипѣ. 
е) Морскія растенія являются образованіями, подобными 
Nullipora romosissima.

Оставляя въ сторонѣ мало изслѣдованную Флору и нѣ- 
которыя новыя Формы животныхъ, изъ сдѣланнаго раз
бора легко подмѣтить, что все населеніе описываемой 
группы распадается на двѣ половины, совершенно противо
положный въ своемъ вертикальномъ и горизонтальномъ 
протяженіи. Первая половина заключаете въ себѣ обита
телей суш и, стоячей и текучей прѣсной воды и отчасти 
морской воды, какъ напр. Mastodon angtistidens, Helix 
Turonensis, Melania Esclieri, Murex sublavatus, Cerithium 
pictum  и корненогія. Сюда относятся виды, далеко рас
пространяющееся на западъ Европы и встрѣчающіеся 
также въ нижней или морской группѣ. Вторая половина 
заключаете только малую часть морскихъ обитателей, 
именно млекопитаюіцихъ, и ' большую часть раковинъ, 
каковы напр. Trochus Podolicus, Mactra Podolica, Donax 
lucida, Modiola marginata и т. д. Виды эти отсутствуютъ 
въ нижележащихь морскихъ пластахъ, равно какъ ихъ 
нѣтъ и въ Западной Евроиѣ; западная граница ихъ есть
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вѣнскій бассейнъ. Такимъ образомъ Форму разсматривае- 
мой группы составляютъ: а) сухопутные и прѣсноводные 
организмы, уцѣлѣвшіе отъ предъидущей Формы, Ь) весьма 
убогій остатокъ отъ прежней богатой морской Фауны и 
с) новая морская Ф ауна, проникнувшая съ востока.

Но въ какой однакожъ степени разсматриваемой группѣ 
соотвѣтствуетъ названіе отложенія изъ водъ солоноватыхъ? 
Зюссъ далъ впервые это названіе, имѣя въ виду такіе 
тшшческіе пункты, какъ Гернальсъ, НуссдорФЪ и нижніе 
пласты вѣнскнхъ артезіанскихъ колодцевъ, гдѣ встреча
лись то остатки болотныхъ черенахъ и занесенныхъ су- 
хопутныхъ растеній, то остатки маленькихъ вьюновъ 
(Gobius), морскихъ млекоиитающихъ, маленькихъ Paludinae, 
обугленнаго плавника и т .д . ,  однимъ словомъ остатковъ, 
которые указывали на близость вліянія прѣсной воды. 
Для такихъ пунктовъ конечно помянутое названіе идетъ 
какъ нельзя болѣе, но оно оказывается несостоятельнымъ, 
если принять во вниманіе составъ этой группы въ дру- 
гихъ странахъ, именно на востокѣ.

Сарматическій ' ярусъ вѣнскаго бассейна не прости
рается по направленію къ Силезіи, но протягивается на 
юго-востокъ и связывается съ таковыми же образованіями 
равнинъ Венгріи. Венгрія была въ это время раздѣлена 
на два большіе бассейна, соединявшіеся между собою къ 
югу отъ нынѣшняго Платтенскаго Озера въ низменности 
Дравы; сарматическіе пласты являются болѣе или менѣе 
непрерывно по окраинамъ этихъ бассейновъ. Анализъ 
Флоры и Фауны приводить тутъ къ результатамъ, иодоб- 
нымъ полученнымъ въ вѣнскомъ бассейнѣ. Сухопутныя 
млекопитающія до сихъ поръ тутъ являются .лишь въ 
видѣ Mastodon angustidens. Къ занесеннымъ наземнымъ 
раковинамъ гутъ присоединяется Nacella рудтаеа, неиз- 
вѣстная въ вѣнскомъ бассеннѣ. Наземная растительность 
сарматическаго яруса въ Венгріи извѣстна опредѣлитель-



нѣе, чѣмъ въ Вѣнѣ. Тутъ замѣчаютъ исчезновеніе тропи- 
ческихъ и полутропическихъ Формъ, таігь что лѣса тогда 
главнѣйше состояли изъ каштана, дуба, тополя, клёна, 
орѣшника, акаціи, березы. Эта Флора, открытая близь 
Токая, соотвѣтствуетъ енинченской, но въ ней нѣть 
иальмъ, камФарнаго дерева и др. растеній болѣе теилаго 
климата. Въ Венгріи встречаются также нѣкоторые ор
ганизмы соленыхъ водъ, не встрѣчающіеоя въ вѣнскомъ 
бассейнѣ, какъ напр, мшанки Lepralia и Cellepora Pontica, 
равно какъ и устрицы. Такъ что тутъ вообще проявляется 
характеръ водъ болѣе соленыхъ, хотя и есть образованія 
нрибрежныя съ кардитами. '

Сарматическій ярусъ продолжается и по странамъ, оро- 
шаемымъ Ннжнимъ Дунаемъ. Хотя теперь еще не имѣется 
данныхъ, чтобъ опредѣлить гдѣ тутъ положительно было 
соединеніе водоемовъ, но по крайней мѣрѣ можно пред
полагать, что коммуникація эта имѣла мѣсто черезъ Бѣл- 
градъ и область Моравы. Здѣсь, сѣвернѣе Крагуевца, 
встрѣчаются напр, по описанію Б уэ известняки съ Ceri
thium pictum  и Tapes gregaria. Сюда же принадлежать 
раковины, собранный капитаномъ Спраттомъ въ заливѣ 
Варны и въ БальчикЬ, равно какъ и раковины, собран- 
ныя Петерсомъ во многихъ мѣсгахъ черноиорскаго по
бережья. Балканскія Горы повидимому составляли тогда 
на значйтельномъ иротяженіи южную границу и третич
ные осадки, встрѣчающіеся за ними, имѣютъ совсѣмъ 
другой характеръ. Особенно важны въ этомъ отношеніи 
свѣдѣнія, доставленныя Петерсомъ изъ Добруджи, гдѣ 
подъ сарматическими пластами не только отсутствуетъ 
группа морская, но и въ пластахъ этихъ отсутствуютъ 
тѣ виды, которые въ вѣнскомъ бассейнѣ поднимаются изъ 
нижней группы, именно цериты. Петерсъ въ Добруджѣ 
различаетъ нижній известнякъ съ Тареs gregaria, Trochus 
Podolicus, T. Beaumonti, Buccinum duplicatum  и кардитами
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и вышележащія глины съ Mactra Podolica и Ervilia Podolica, 
соотвѣтству ющія верхнимъ, столь богатымъ двустворча
тыми раковинами, пластамъ ГаунерсдорФа и АтцгерсдорФа 
вѣнскаго бассейна.

Такимъ образомъ, начиная отъ Оберъ-Голлабрунъ, сарма- 
тическій ярусъ можно иреслѣдовать чрезъ нагорную часть 
вѣнскаго бассейна, черезъ бассейны занадновенгерекій, вос- 
точновенгерскій и нижнедунайскій, до самого ЧернагоМоря. 
Общее распредѣленіе этихъ большихъ бассейновъ совпа- 
даетъ съ нынѣшнею областью Дуная, но взаимное соеди- 
неніе ихъ не находится тамъ, гдѣ нынѣ Дунай, (при Вайт- 
ценѣ и Орсовѣ) но прорывается чрезъ разсѣлины скалъ.

Напрасно ищ утъ продолженіе этой цѣпи бассейновъ на 
сѣверъ отъ вѣнской низменности. Сарматическіе осадки 
ограничиваются лишь алыіійскою частію и прекращаются 
въ южной Моравіи, гдѣ боковые отроги Карпатовъ замы- 
каютъ эту низменность. Въ полосѣ внѣ-альпійской, тяну
щейся между восточными склонами девонскаго кряжа Мо- 
равіи и Карпатами, ее искали также напрасно, именно 
поверхъ каменноугольныхъ полей Острау и морскихъ тре
тичныхъ осадковъ Велички. Она отсутствуетъ и гораз
до далѣе на востокѣ, такъ какъ третичные пласты, обна- 
жающіеся въ крутомъ склонѣ галиційской плоской возвы
шенности, въ Ровѣ, Золькіевѣ, Львоиѣ, Злочовѣ и Бро- 
дахъ, безъ исключенія .принадлежать болѣе древнимъ осад- 
камъ. Бурая глина, залегающая южнѣе Бродовъ подъ 
морскими пластами и содержащая уголь, хотя и заклю
чаете также Cerithium pictum, но въ ней ітіть типовъ чи
сто сарматическихъ. И только у  Серета въ Буковпнѣ 
снова являются эти Формы и сарматическіе пласты при
нимаюсь отсюда огромное развитіе. Условія распростра- 
ненія ихъ далѣе по южной Россіи вдоль сѣвернаго берега 
Чернаго Моря и до Моря Каспійскаго изложены г. Б ар - 
боте де-Марни, на основаніи личныхъ его наблюдеиііі,
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иъ ста'тьЬ его, напечатанной въ Sitzungsberichte der Wie
ner Academic. LIII; главнѣйшій результатъ, йсполненныхъ 
лишеній, путешествій автора есть правильное раздѣленіе 
такъ называемыхъ стеиныхъ известняковъ.

Въ Волыни и Подоліи сарматическія образованія давно 
онисаны Эйхвальдомъ, который далъ названія и большин
ству тииическихъ раковинъ; черезъ Бессарабію, гдѣ бо- 
гатствомъ окаменѣлостей давно извѣстенъ Кишеневъ, об
разования эти входятъ въ Херсонскую Губернію и страну 
около Севастополя.

Изъ многочислснныхъ наблюденій, произведснныхъ въ 
южной Россіи, въ высшей степени важный Фактъ состоитъ 
въ томъ, что сарматическіе осадки - не лежатъ уж е тамъ 
на лейтовскфмъ известнякѣ, какъ это замѣчается въ Ниж- 
ней-Австріи, Венгріи, Волыни, Кроаціи и Сербіи, а на- 
иротивъ, они покоятся тутъ, подобно какъ въ Добруджѣ, 
на болѣе древнихъ образованіяхъ, каковы мѣловая почіза 
и кристаллическія породы. Такъ что вся площадь, заня
тая восточнымъ продолженіемъ сарматскихъ пластовъ, 
въ періодъ отложенія лейтовскаго известняка представляла 
огромную суш у.

Явленіе это, но наблюденіямъ Барботъ де-М арни, за
мечается уже у  Могилева на Днѣстрѣ въ Подоліи. Въ 
губерніяхъ Херсонской, Екатеринославской и Землѣ Вой
ска Донскаго оно усматривается изъ наблюденій Леваков - 
скаго. Въ Бериславѣ, на правомъ берегѣ Днѣпра, разли- 
чаютъ верхній пористый ракушникъ (одесскій степной 
известнякъ) съ Paludina achatinoides и др. и лежащій подъ 
нимъ твердый оолитовый известнякъ съ Mactra и др., ко
торый и представляетъ тутъ сарматскій ярусъ; по близо
сти же у  Берды выходить уж е гранитъ. Къ сѣверу сар- 
матическіе пласты идутъ въ страну около Никополя и 
какъ кажется до Григорьевки на Конкѣ, между Мел и го-  
полемъ и Александровскомъ. У устьевъ Дона, при Таган-



рогѣ и Ростове, пласты эти извѣстны еще изъ изслѣдова- 
ній экепедиціи Мурчисона. На геологической карте Гель- 
мерсеиа они показаны идущими черезъ Вознесенскъ, по- 
томъ между Елисаветградомъ и Екатеринославлемъ и такъ 
далѣе до южной границы Екатеринославсьой Губерніи.

ІІо Волгѣ такія образованія еще не встрѣчены и начи
ная отъ Сарепты и Царицына вплоть до Астрахани тамъ 
протягиваются болѣе новые осадки, содержащіе Dreissena 
и непосредственно лежащіе на древнихъ породахъ.

Напротивъ того въ калмыцкой степи и по обѣимъ сто- 
ронамъ Кавказа сарматическія образованія являются въ 
огромномъ развитіи и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ содержать 
большое богатство характеристическихъ окаменелостей. 
Такъ наир, они встречаются въ Чалонъ-Хам^рѣ или юж
ной оконечности плоской возвышенности Ергени, гдѣ ме
ловой мергель представляется ближайшимъ, лежащимъ 
ниже ихъ, членомъ. Почти непрерывную полосу предста
вляютъ они у  сѣвернаго подножія Кавказа, гдѣ они осо
бенно извѣстны у  Ставрополя на темнолѣскомъ плато 
(Абихъ), въ Айгурахъ, Новоселицѣ, Благодарномъ (Бар- 
ботъ де-Марни), потомъ по Тереку и Сулаку (Абихъ) и 
такъ до Дербента и Тарку (Эйхвальдъ). Въ Ш агъ-Дагѣ 
они достигаютъ огромной высоты 7,170 англ. фут.

Въ отдѣльныхъ пунктахъ, какъ напр, при Темнолѣскѣ, 
извѣстны Виссіпит duplicatum ( =  baccatum), В . Verneuili, 
Mactra Podolica, Cardium obsolelum, C. Fittoni, Modiola mar
ginata и др.; въ другихъ мѣстностяхъ главнымъ путевод- 
нымъ пскопаемымъ служить весьма измѣняющаяся Mactra 
Podolica: никогда же не были указаны тутъ те раковины, 
который въ венскомъ бассейне общи какъ нластамъ сар- 
матическимъ, такъ и пластамъ нижележащпмъ.

ІІо горному склону Кавказа сармагическіе пласты по
казываются какъ въ речной области Ріона, такъ и за гра-
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іштнымъ водораздѣльнымъ кряжемъ Мескинскимъ, въ низ
менности между Курой и Іорой; въ горахъ Оссетіи они 
поднимаются на высоту 5,0УЗ англ. Футовъ. Ю жный бе- 
регъ сарматическаго моря составляли тутъ горы Арменіи.

Въ далекихъ странахъ между Араломъ и Каспіемъ сар- 
матическіе пласты также открыты во многихъ мѣстахъ. 
На мысѣ Тюбъ-Караганъ они являются на мѣловой поч 
вѣ известняками розоваго цвѣта и принимаюсь сущ ест
венное участіе въ сложеніи усть-уртскаго плоскогорья, 
занимающаго большую часть пространства между двумя 
помянутыми морями. Сюда-же безъ сомнѣнія относится 
розовый грубозернистый песчаникъ съ раковинами, кото
рый Сѣверцовъ и Борщовъ наблюдали по сѣверной окраи
не помянутаго плато. Онъ принимается ими за самый 
нижній членъ третичной почвы' лежитъ на мѣловой Фор- 
маціи и протягивается до истоковъ Аксая, южнѣе того 
мѣста, гдѣ теряется Часанъ, стало быть на юго-западъ 
отъ оконечности Мугоджорскихъ Горъ, который, состоя 
изъ древнихъ породъ, считаются южною оконечностью 
Урала. Тѣже наблюденія говорятъ, что болѣе новое тре
тичное образованіе есть тутъ раковинный конгломератъ. 
Онъ лежитъ на мѣловой ФОрмаціи, такъ что тутъ, по на- 
правленію къ северу, замечается такое же перемѣнное 
пластованіе, какое въ южной Россіи было наблюдаемо 
Леваковскимъ, а по Волге Барботомъ де-Марни и дру
гими.

Вдоль восточной окраины Усть-Урта, гдѣ между про— 
чимъ у колодца Атки-Канди встрѣчается икряной камень, 
состоящій изъ мельчайшихъ органическихъ тѣлъ, сарма- 
тическіе пласты были преслѣдованы Базинеромъ до обла
сти Оксуса. Въ странахъ этихъ по Гельмерсену главнѣйше 
встрѣчаются светло-красные известняки съ Tapes gregaria 
(CrassdteUa dissita) Ervilia и Mactra иногда Cardium и Solen. 
На западномъ береге Арала более новымъ образованіемъ
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ігь впдѣ невысокихъ холмовъ, является желтовато-сѣрьш 
мергель съ Cardium edule и Poludina achatinoides, между 
тѣмъ какъ низменность у  нодножія Усть-Урта иоказы- 
ваетъ новѣ.йшія образования съ Cardium rusticum, Nerilina 
liturata и др. Въ высшей степени вѣроятно, что еще да- 
лѣе, по направленію къ Бухарѣ, рано или поздно также 
будутъ найдены сарматическія окаменѣлости

И такъ до Оксуса протягивается сарматическій ярусъ,— 
какъ это совершенно положительно усматривается изъ со- 
общеній путешественниковъ — и отличается при этомъ 
рѣдкимъ постоянствомъ своихъ петрограФііческихъ и па- 
леонтологическихъ нризнаковъ. Тѣ двустворчатыя ракови
ны, которыя наполняютъ пласты его у  турецкихъ шан— 
цевъ близъ Вѣны, встрѣчаются въ немъ и въ Усть-Уртѣ; 
свѣтлокрасные известняки, иластующіеся между желтыми 
известняками въ Атцгерсдорфѣ и добываемые какъ строи
тельный матеріалъ для Вѣны, служатъ также для пост- 
роекъ въ Ставроиолѣ и являются снова въ Тюбъ-Карага- 
нѣ и въ берегахъ Арала. Однимъ словомъ отъ средины 
Европы до степной полосы Передней Азіи растягивается 
однородное образованіе, составляющее остатокъ отъ од
ного большого моря. На югѣ море это было ограждено 
Балканами и плоскогорьемъ Арменіи; оно омывало кругомъ 
Кавказъ и достигало Таврпческаго Полуострова. На за - 
падъ оно пускало сильно разчлененный рукавъ въ нынѣш- 
нія дунайскія земли, наполняло нижнюю котловину Д у
ная, обѣ половины Венгріи, альпійскую часть вѣнскоіі 
низменности и простиралось даже нисколько далѣе. На 
сѣверо-западѣ оно омывало большой -гранейльванскій мысъ, 
достигало Буковины и кромѣ того покрывало равнины 
Бессарабіи и Волыни. Сѣверный берегъ моря этого шолъ 
черезъ южную часть Екатеринославскоіі Губерніи, а да
лее спускался южнѣе Сарепты и Астрахани. При огром- 
номъ протяженіп въ длину, превосходяіцемъ разстояніе
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отъ Гибралтара до Дарданоллъ, ширина этого моря была 
сравнительно гораздо меньшею. Главное направленіе этого 
моря было часто широкое; наиболѣе южная страна (те
ч ете  Куры), гдѣ открыты сарматическіе пласты, не спу
скается ниже 40-го градуса, а наиболѣс сѣверная (въ Во
лыни) едва достигаете 51-го градуса широты. Такое'обстоя
тельство давало возможность существованію весьма одно
образной Фауны отъ одного конца моря до другого.

Протяженіе сарматическаго моря на востокъ и сѣверо- 
востокъ очевидно было еще большее. Теперешнія поло
жительная указанія на .сѣверѣ достигаюсь Часая, а на 
югѣ Оксуса, но то обстоятельство, что осадки по восточной 
окраинѣ Усть-Урта оканчиваются обрывомъ къ сѣверу, 
не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что граница сарматиче
скаго моря находится далѣе.

Мы пока не въ состояніи сказать, какъ далеко море 
это покрывало равнины Хаваризма къ югу и низменность 
Турана къ востоку, но возможно однакожъ предполагать, 
что по направленію на сѣверо-востокъ море это распро
странялось черезъ пустыню Каракума и далѣе черезъ 
область озеръ достигало Тобола, состоя такимъ образомъ 
въ связи съ сѣвернымъ океаномъ.

Мурчисонъ, Вернейль и Кейзерлингь дали намъ пре
красное описаніе того большого средиземнаго моря преж- 
няго времени, которое они назвали арало-каспійскимъ. 
По указаніямъ путешественниковъ и сообщеннымъ образ- 
цамъ горныхъ породъ, помянутые ученые не усомнились 
насчетъ протяженія моря этого до Хивы и Арала. Низ- 
менныя степи, лежащія восточнѣе, привели ихъ къ пред- 
положенію, что только западные отроги Гинду-Куш а и 
горы Китайской Татаріи могли представлять берега этого 
моря.

Но еще ранѣе, хотя и не менѣе рѣшительно, былъ вы-
Г о р ц .  Ж у р и .  Кн.  ТІІ .  ІН61 г. 8



сказанъ Гумбольдтомъ взглядъ, что до того времени, ко
торое мы называсмъ историческимъ, въ эпоху, весьма 
близкую къ послѣднимъ переворотамъ на земномъ шарѣ, 
Аральское Море было совсѣмъ слитымъ съ Морсмъ К ас- 
пійскимъ и что тогда большая низменность Азіи (туран- 
ская котловина) образовала огромное средиземное море, 
соединявшееся съ одной стороны съ Моремъ Чернымъ, а 
съ другой съ Моремъ Ледовитымъ, Телегуломъ, Таласомъ 
и Балхашемъ ‘).

И  если Мурчисонъ и его спутники въ сочиненіи своемъ 
не говорятъ о соединеніи Средиземнаго Моря съ откры- 
тымъ моремъ Сѣверной Азіи, то это объясняется тѣмъ, 
что въ этихъ восточныхъ странахъ имъ ближе всего бы 
ла извѣстна лишь та озерная новѣйшая Ф ауна, замѣча- 
тельная полнымъ отсутствіемъ часто морскихъ Формъ, ко
торую они назвали арало-каспійской.

Тѣмъ съ бблыпимъ однакожъ правомъ можно сдЬлать 
1 • • 

предположение о помянутомъ открытомъ сообщенш съ сѣ- 
вериыми водоемами въ періодъ сарматическій, такъ какъ 
изъ изслѣдованій русскихъ геологовъ видно, что сармати- 
ческіе пласты подъ арало-каспійскими образовавіями про
тягиваются до самаго Арала. Такое предположеніе еще 
тѣмъ вѣроятнѣе, что соединеніе помянутаго большого в н у т -  

ренпяго моря съ Моремъ Средиземнымъ едвали имѣло мѣ- 
CTO, такъ какъ сарматическая Фауна на востокѣ т а к ж е  

чужда Фаунѣ Средиземнаго Моря, какъ- въ Вѣнѣ Фаунѣ 
лсйтовскаго известняка. Родина этой Фауны очевидно дру
гая; родину эту надобно искать по ту сторону Арала, въ  

Сѣверной Азіи.
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Обратимся теперь къ раземотрішіго тѣхъ явлспііі, кото
рый обозначали начало и конецъ сарматическаго псріода. 
Разсмотримъ характеръ и рас пространств образованій, пред- 
шествовавшихъ отложснію пластовъ сарматическихъ. Близъ 
Вѣны сарматическіе пласты покоятся на образованіяхъ 
чпето морского типа, которыя содержать вмѣстѣ съ н е 
которыми подтропическими Ф о р м а м и  большое число н ы - 
пѣж ивущ йхъ въ Средиземномъ Морѣ раковинъ и кото
рый съ нынѣшпёй моллюсковой Фауной имѣютъ вообще 
гораздо болѣе сходства чѣмъ болѣе новый сарматическій 
ярусъ.

Морскія образованія, особеннымъ членомъ которыхъ 
доляшо считать нуллішоровые р и ф ф ы  съ большими вида
ми Clypcaster, предшествуютъ осадкамъ сарматическимъ 
въ Венгріи и имъ совершенно справедливо ставятъ также 
въ параллель богатые раковинами пласты Волыни и По- 
доліи, покрытые сарматическими отложеніями. Съ удале- 
ніемъ на востокъ отношенія меняются.

Мы знаемъ, какъ уже сказано выше, что въ Д обруд- 
жЬ нѣтъ пластовъ, непосредственно древнѣйшихъ противъ 
осадковъ сарматическихъ, и что эти послѣдніе лежать 
тамъ на породахъ весьма древнихъ. По изслѣдованію Бар- 
бота де-Марни и другихъ, восточнее Могилева на Днест
ре и вплоть до Арала подъ сарматическими образованиями 
также нетъ тѣхъ пластовъ, которые по возрасту своему 
непосредственно предшествуютъ имъ въ венскомъ бассей
не. Въ Екатеринославской Губерніи постель пластамъ 
сарматическимъ представляетъ гранить, въ Ергсняхъ и на 
Тюбъ-Карагане— Формація меловая, и только уж е у  под- 
ножія Усть-Урта снова появляются третичные пласты мор- 
скіе. Эти последніе пласты, судя ио сообщепіямъ Гель- 
мерсена, Абиха и Траутшольда, должны быть древнѣе 
пуллипороваго известняка и должны принадлежать обра- 
зованіямъ олигоценовымъ пли же эоценовымъ.
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На югѣ сарматическіе пласты растягиваются по окраи
не Таврическихъ Горъ и местами далеко проникаютъ въ 
долины Кавказа; эквивалентовъ же пластовъ морскихъ, 
непосредственно слѣдующихъ но возрасту, тутъ невстрЬ- 
чено.

Такимъ образомъ по всей площади большой низменно
сти отъ Днестра и Добруджи до Арала, гдѣ только из
вестна постель сарматическихъ пластовъ, — всюду заме
чается отсутствіе техъ морскихъ осадковъ, отложеніе ко- 
торыхъ непосредственно должно было предшествовать от- 
ложенію пластовъ сарматическихъ. Поэтому начало сар
матическаго періода тутъ обозначается появленіемъ или 
нашествіемъ моря на большую площадь суши; — подобное 
явленіе, хотя и не въ столь громадномъ размере, по из- 
следованіямъ Бейриха, обозначало также въ северной Гер
мании начало періода олигоценоваго. Это явленіе выка
жется еще резче, если взглянуть на изменяющееся на- 
правленіе распространенія третичныхъ пластовъ, непосред
ственно предшествовавшпхъ отложенію пластовъ сарма
тическихъ.

Уже въ Добрудже, сказали мы, пласты сарматическіе 
лежатъ непосредственно на породахъ древнихъ. У Кон
стантинополя же напротивъ того, по изследованіямъ Ч и - 
хачева, близъ озера Деркосъ встречается бѣлый извест
някъ съ Pecten, Ostrea, Ileliastraea Ellisiana, Astraea Burdi- 
golensis и Phyllocoenia Verneuilli, указывающій на морское 
образованіе и было-бы напрасно искать тутъ признаковъ 
сарматическаго яруса. Что касается Румнло, Синопа и 
другихъ пунктовъ южнаго черноморскаго побережья, то 
тутъ скорее виденъ характеръ образованій озерныхъ, 
более новых'ь. Такъ что ни въ одномъ месте на южномъ 
береге Понта сарматическій ярусъ не определенъ поло
жительно, равно какъ и древнія морскія образованія, по-



добиыя дсркосскимъ, ІІОШІДИМОМу 110 ЭТОЙ ЛИІІІМ НС встре
чаются восточнее Босфора.

Но приводя всей литературыт укажемъ здѣсь на неко
торые отдельные пункты западной и южной части Ма
лой Азіи.

Въ Грсціи и въ Греческомъ Архипслагѣ известны раз
личные морскія и озерныя образованія, но ни одно изъ 
нихъ не можетъ быть приравнено къ сарматическому 
ярусу. Его нетъ на Косѣ, Родосе и т. д. Въ Ликіи мор- 
скія третпчныя образоваиія, подобныя пластамъ окрест
ностей Тура и Бордо, представляя возмущенное иласто- 
ваніе, находятся по окраинамъ долинъ размыва, между 
тѣмъ какъ въ самихъ долинахъ горизонтально залегаютъ 
осадки пресноводные. Въ этихъ последнихъ встречается 
Paludina н Lymnaeus Adelinae, къ которому весьма близ
ки! видъ недавно найденъ въ пластѣ кomepiU Семи- 
градья.

Такіе же морскіе и озерные осадки найдены Ч ихаче- 
вымъ въ Каріи, где они занимаютъ обширную площадь 
у  Мелассы и прекращаются на востоке близъ Давасъ у  
подножія Бозъ-Дага. Къ северу отсюда тотъ же путе 
шественнпкъ упоминаетъ о пластахъ близъ Денизлы въ 
верхней части речной области Меандера, подобныхъ степ
ному известняку и содержащихъ Venericardia; между 
темъ какъ по южную сторону озера Булдуръ онъ опи- 
сываетъ синюю озерную глину и песокъ, а далее белый 
известнякъ съ кремневыми желваками. Отсюда упоми
нается маленькая конгерія (C. Buldurensis) и Paludinae, а 
белый известнякъ продолженіемъ своимъ имеетъ можетъ 
быть те пространные пласты новейшихъ третичныхъ 
пресноводныхъ известняковъ, которые образуютъ степи 
Ликаоніи и страну Сивосъ въ Румеліи. Отсюда приво
дятся Pinnorbis, Lymnaeus, Paludina, Mclanopsis, но не 
сарматическія Формы.
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Мощные II пространные средне-третичные осадки, бо
гатые окаменелостями, лежать въ юго-восточной части 
Малой Азіи на нуммулитовой ФОрмаціи и на породахъ 
древнихъ; они образують значительные горные кряжи 
отъ Эрменска до Карамана и достигаютъ южной стороны 
Булгаръ-Дага въ долине Циднуса. Чихачевъ, который и 
объ этихъ странахъ представнлъ свѣдѣнія, указываетъ на 
локализацію Фаунъ въ отдѣльныхъ пунктахъ; обстоятель
ство это, равно какъ частое нахожденіе Ostrea er assiss tma, 
Echinolompos Linkii и т. д. заставляютъ предполагать, что 
тутъ имѣютъ мѣсто много отдѣловъ морскихъ третичныхъ 
образованій. По направленію къ сѣверу образованія эти 
проникаютъ до Гуда въ Караманію, гдѣ моллюсковая Фа
уна такая же какъ въ ШтейнобруннЬ. Въ долинѣ Цид
нуса между этими образованіями являются пласты съ 
растеніями, подобными Флорѣ Сотски или источниковъ 
Кые въ Киргизской Степи.

Къ сожалѣнію мы вовсе не имѣемъ положительныхъ 
свѣдѣній о пространной пустынной стране къ северо- 
востоку отъ Гуда, хотя и есть указанія, что по этому 
направленію продолжаютъ тянуться морскіе пласты, бо
гатые окаменѣлостями. Въ высокогорьи Арменіи они снова 
являются на высоте 7 — 8,000 Футовъ. Отсюда Абихомъ 
прекрасно описаны две группы среднетретичныхъ породъ, 
именно группа нестрого песчаника съ гипсоноснымъ мер- 
гелемъ и группа поверхъ-нуммулитоваго известняка. Ока
менелости, описанныя изъ последней группы, соответст- 
вуготъ морскимъ образованіямъ южной части Малой Азіи 
и морскимъ пластамъ, лежащимъ въ венскомъ бассейне 
подъ пластами сарматическими. Весьма примѣчательно, 
что ни въ Грузіи, ни въ долинахъ южнаго склона Кав
каза, где встречаются сарматическіе осадки, Абихъ не 
могъ открыть поверхъ-нуммулитоваго известняка, описан- 
наго имъ на озере Урмін, въ Маку, Каракилиссе ц Бай-

— 118 —



язидѣ, равно какъ на плоскогорьѣ Эрзерума, и который 
онъ приравняешь къ са/саіге тоёііоп южной Франціи. 
Такъ что площади образованій средиземнаго или иодтро- 
пичеекаго характера и образованій характера сарматичес
каго тутъ также являются раздельными; между Курой и 
Араксомъ свойства среднетретичныхъ образованій стало 
быть совсѣмъ мѣняются.

Изслѣдованія ЛоФтуса въ Персіи показы ваютъ, что 
группа, содержащая соль и гипсъ, съ тѣми же призна
ками протягивается по направленію Тигра и достигаетъ 
Персидскаго Залива; иричемъ встрѣчается также и по- 
верхъ-нуммулитовый известнякъ. Отсюда видимъ, что 
прежнее средиземное море имѣло тутъ прямое сообщеніе 
съ Персидскимъ Заливомъ.

Общій характеръ тѣхъ морскихъ образованій, которыя 
въ вѣнскомъ бассейнѣ лежатъ подъ сарматическими плас
тами, оказывается до того средиземнымъ, что сравнивая ра
ковинные пласты Ш тейнобрунна съ пластами Гуда, не
вольно готовъ допустить прониканіе средиземныхъ водъ 
въ нынѣшнія придунаііскія земли. Средиземныя образо- 
ванія эти продолясаются черезъ Карію и Ликію на ост- 
ровъ Кипръ, въ Силицію и Караманію, на верхній Ев- 
Фратъ, снова появляются въ высокогорьи Арменіи и черезъ 
низменность Мессопотаміи достигаютъ Персидскаго Залива. 
Они хотя по всей вѣроятности и заключаюсь въ себѣ, 
какъ упомянуто выше, нѣсколько отдѣловъ среднетретич
ной группы пластовъ, но общій тииъ Фаунъ ихъ одина
ковый и отъ сарматическаго типа различный. Такъ напр, 
въ болыпинствѣ случаевъ образованія эти богаты остат
ками лучистыхъ животныхъ, особенно кораллами и игло
кожими, между тѣмъ какъ изъ пластовъ сарматическихъ, 
какъ и изъ нынѣшняго Попта, намъ еще неизвѣстно ни 
одно лучистое животное. И въ то время какъ сармати- 
ческіе пласты продолжаются на востокъ черезъ Каспій и
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Аралъ, осадки изъ водъ средиземныхъ тянутся вдоль 
южной части Малой Азіи къ Гуду и Тарсу, идутъ за 
Эрзерумъ, и черезъ рѣчную область Тигра и Евфрата до- 
стигаютъ Персидскаго Залива.

Все это мы говорили о пластахъ, непосредственно древ- 
нѣйшихъ противъ осадковъ сарматическихъ; перейдемъ 
теперь къ пластамъ, которые отложились непосредственно 
послѣ этихъ осадковъ. Въ земляхъ придунайскихъ, какъ 
въ области ГІонта и восточныхъ средиземныхъ морей, на 
сарматическихъ пластахъ покоятся осадки озернаго проис- 
хожденія. Эти послѣднія во многихъ мѣстахъ, наир, по 
нижнему теченію Волги, выступаютъ далеко на сѣверъ 
за площадь распространенія сарматическаго яруса, но 
главнѣйше же распространяютоя на югъ отъ Чернаго 
Моря и въ страны Греческаго Архипелага. Не лишено 
вѣроятія, что сюда относятся и прѣсноводныя образова- 
нія внутренности Малой Азіи.

Францъ ФОнъ-ГауФЪ въ 1860 г. указалъ на тождество 
этихъ озерныхъ образованій, тянущихся черезъ Моравію, 
Нпжнюю-Австрію, Венгрію, Семиградье и Сербію до Чер
наго Моря. Къ Фактамъ, иоименованньшъ этимъ ученымъ, 
теперь можно присоединить еще новые, какъ напр, от- 
крытіе крымскихъ кардитовъ въ Вснгріи, открытіе Мс- 
lanopsis Воѵег на островѣ Kocfe, замѣчательное тождество 
млекопитающихъ Пикерми близъ Аѳинъ и Бальтовора въ 
Венгріи и т .  д. Всѣ эти осадки главнѣйше отличаются 
отсутствіемъ всякаго слѣда настоящаго морского образо
в а в  я.

Стало быть сарматическое море во всей юго-восточной 
Евронѣ смѣшілось сильно расчлененной цѣдыо большихъ 
средиземныхъ морей. Осадки, отложенные ими, должно 
разсматривать не за одно непрерывное образованіе, а на- 
противъ за группу образованій, такъ какъ пзмЬнснія та-



кихъ, болѣс или менѣе самостоятельпыхъ, басссііновъ мог
ли происходить неодновременно; напр, осуніеніс бассейна, 
лсжащаго выше и болѣе внутрь материка, должно было 
конечно произойти ранѣе сравнительно съ осушеніемъ 
бассейна, лежаіцаго ниже. Требуется собрать большое 
число наблюденій, чтобъ имѣть возможность сдѣлать хро
нологическое сравненіе всѣмъ этимъ подраздѣленіямъ.

Разнородность измѣненій, которымъ подвергалась такая 
система средиземныхъ морей, особенно ясно выражается 
разнороднымъ состояніемъ водоемовъ въ нынѣшнее время. 
Въ то время какъ восточные водоемы и до сего времени 
удерживаютъ характеръ морей средиземныхъ, низменность 
понтійскаго соединилась уж е съ океаномъ, а западные во
доемы превратились въ суш у, на которой озера Н ейзи- 
длерское и Платтенское едва оставляютъ какое либо сра- 
вненіе съ прежними средиземными морями.

Въ Греческомъ Архипелагѣ среднетретичные морскіе 
пласты покрыты типомъ осадковъ морей средиземныхъ, 
равно какъ и осадками озерными, въ отношеніи которыхъ 
они мѣстами показываготъ несогласное пластованіе; въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ поверхъ этихъ озерныхъ образованііі 
опять являются болѣе новые пласты типа водъ средпзем- 
ныхъ. Въ странахъ прикаспійскихъ озерные осадки ле- 
жатъ на осадкахъ съ сарматической Фауной. Въ Б есса- 
рабіи сарматическіе пласты лежатъ на осадкахъ средизем
наго морского типа. Въ Венгріи и вплоть до Вѣны явля
ются всѣ три группы пластовъ, такъ что сарматическіи 
ярусъ иокрываетъ тутъ морскіе пласты съ обогатившейся 
средиземной Фауной, а на немъ лежатъ осадки озерны е,.

Сдѣлаемъ теперь всему изложенному заключеніс. Ста
ринный взглядъ, дѳказывающій, что третичная почва при 
посредствѣ различныхъ своихъ отдѣловъ постепенно при
ближается къ Фаунѣ настоящаго времени, оправдывается 
только тогда, когда мы разематриваемъ иослѣдовательность
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явленін въ болыиомъ ййдѢ. Но взглядъ этотъ теряетъ свое 
значеніе и часто вводить въ заблужденіе, когда нынеш
нее процентное число живущихъ видовъ, помимо всякихъ 
дрѵгихь прйзнаковъ, принимается за средство опредѣленія 
относительной древности слѣдующихъ одинъ за другимъ 
отдѣловъ. Значительныя измѣненія часто зависать тутъ 
отъ участія совершенно чуждаго элемента, недопускаю - 
щаго какое либо процентное сравненіе. Хорошимъ ири- 
мѣромъ тому служитъ вліяніе дилювіальнаго времени на 
морскую Фауну, —  вліяніе, распространившееся даже до 
Средиземнаго Моря; такое же явленіе имѣло мѣсто и при 
появлеиіи сарматической Фауны близъ Вѣны.

Изъ 8— 9 видовъ моллюсковъ, общихъ въ вѣнскомъ бас
сейне какъ сарматическимъ пластамЪ, такъ и пластамъ 
болѣе древнимъ, многіе встрѣчаются въ осадкахъ изъ со
лоноватыхъ водъ средиземныхъ, какъ-то: Cerithium pictum, 
C. rubiginosum, C. nodosoplicalum, Murex sublavatus и не- 
ритины. Columbella scripta и нлейротомы соотвѣтствуютъ 
скорѣе соленой водѣ хотя и встрѣчаются въ осадкахъ изъ 
водъ солоноватыхъ въ болѣе древнихъ отдѣлахъ. И если 
маленькую группу эту считать за часть прежней мор
ской Фауны, то должно предположить, что съ ноявленіемъ 
сарматическихъ водъ исчезли разнообразные, часто боль- 
іпіе и богатые украшеніями, виды Conus, Cypraea, Voluta, 
Cassidaria, многіе Fusus, Turritella, равно какъ всѣ кры- 
лоиогія, плеченогія, иглокожія и кораллы. Эти-то 8 —  9 
видовъ и оправдывали прежнее названіе разсматриваемаго 
яруса, который называли отложеиіемъ изъ водъ солонова
тыхъ (brackische Stufe). Beb они имѣютъ однакожъ по 
направленно къ востоку самое малое распространеніе; уже 
въ Добруджѣ исчезаютъ цериты, а списки окаменѣлостеи, 
составленные г.  Барботъ де-Марни для восточныхъ мѣ- 
стонахожденій, показываюсь (напр, въ Темнолѣскѣ или 
СтаврополЬ) совершенное отсутствіе этихъ видовъ.
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Напротивъ того 19 видопъ, появляющееся впервые въ 
еарматическомъ ярусѣ, распространяются большею частію 
далеко на востокъ и между ними находятся всѣ иутевод- 
ныя окаменѣлости этихъ восточныхъ мѣстонахожденіи, 
какъ то Mactra Podolica, Donax lucida, Cardium plicalum, 
Modiola marginata и др. Въ помянутомъ числѣ 19 нахо
дится' 10 улитокъ и 9 двустворчатыхъ. Единственный 
родъ, общій съ предъгідущимъ отдѣломъ, есть тутъ Сегіі- 
hium ; родъ Trochus тутъ наиболѣе богать видами. И хотя 
въ видахъ этихъ нѣтъ того богатства украшеній, какое 
встрѣчается въ предъидущемъ отдѣлѣ, однакожъ все-таки 
нельзя принять, чтобъ эти 19 видовъ принадлежали во- 
дамъ солоноватымъ. Впрочемъ, нѣкоторые изъ нихъ, какъ 
то Mactra Podolica и Tapes gregaria показываютъ ту из- 
мѣнчивость Формы своихъ створокъ, которая такъ часто 
служитъ прнзнакомъ вліянія несоотвѣтственныхъ условій 
жизни.

Должно допустить также, что виды эти принадлежать 
къ обитателямъ глубокаго моря. На основаніи изслѣдованій 
Форбса, должно именно принять, что виды эти соотвѣтству- 
ютъ Фаунѣ пояса ламинарій (Laminarien-Zone) сѣвернаго, 
умѣреннаго или даже холоднаго моря.

Всѣ эти 19 видовъ безъ исключенія вымерли. Малень
кая Paludina immulata, встрѣчающаяся съ ними, живетъ 
еще впрочемъ въ солоноватыхъ водахъ близъ Одессы и 
въ Каспійскомъ Морѣ. Изъ прежнихъ же 8 — 9 видовъ 
къ числу нынѣ живущихъ видовъ можно отнесть только 
Рліііа trunata и Frayilia fragil is, хотя нахожденіе этихъ видовъ 
и весьма еще сомнительно. Такъ что за исключеніемъ этихъ 
ФОрмъ, наиболѣе характерные (Mactra, E m ilia , Tapes, Car- 
diutn , Cerithium, Trochus) для сарматическаго яруса виды 
представляютъ собою Формы совершенно потухгнія.

Трудно рѣшить, какія третичныя образованія Западной 
Европы должно считать хронологическимъ эквивалеитомъ
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сарматическому ярусу. Единственная Pleuroloma Sottcri, 
неизвѣстная изъ слоевъ болѣе дрсвнихъ, но . встрѣчаю- 
щаяся какъ въ сарматическомъ ярусѣ, такъ и въ пла
стахъ Ка стел ъ- А р квато и Тортоны, конечно не можетъ 
одна вырѣшнть этого вопроса; мы должны тутъ обратить
ся къ организмамъ сухопутнымъ или прѣсноводнымъ, 
остатки которыхъ встречаются и далѣе на западѣ. •

Причины, вслѣдствіе которыхъ средиземныя воды были 
удалены изъ странъ придунайскихъ, конечно не произ
вели мгновенно измѣненій въ Фаунѣ сухопутныхъ млеко- 
питающихъ; такъ что и послѣ этого событія продолжали 
еще жить Mastodon angustidens, Anchitherium Aurelianense 
и другія животныя. И только по окончаніи сарматичес
каго періода, въ образованіяхъ озерныхъ мы начинаемъ 
встрѣчать Mastodon longiroslris и др., а изъ этого слѣ- 
дуетъ, что сарматическія образованія должны быть древ
нье пластовъ Эппельсгейма, Кукурона и т. п. Напротивъ 
того какъ наземная Флора, такъ и наземныя млекопитаю- 
щія сарматическаго періода сходны съ таковыми же изъ 
Енингена, гдѣ пласты также древнѣе Песка, заключающаго 
остатки Dinothcrium, но новѣе морского моласса. Теперь 
еще нельзя провести болѣе точной параллели, ибо, какъ 
было уже ранѣе сказано, характерныя раковины сар
матическихъ осадковъ не распространяются западнѣе 
Вѣны.

Наступлсніе сарматическаго періода обозначаешь та
кимъ образомъ значительное опусканіе площади южной 
Россіи, куда черезъ область Арала вступили воды изъ 
Сѣверной Азіи; оно обозначаешь также отдѣленіе теие- 
решнихъ придунайскихъ земель отъ того средиземнаго 
моря, которое многими рукавами прорѣзывало Среднюю 
Европу, представлявшую архипелагъ, и которое до са
мой Вѣны распространяло морскую азіатскую Фауну. 
Тогда же образовалась и обширная туранская низмен-



•

иость, стоящая съ тѣхъ поръ особнякомъ среди Старагс 
СвЬта. Площадь, которую занимало сарматическое море, 
есть но настоящее время сборныіі бассейнъ болыпихъ 
евроиейскихъ рѣкъ и многочисленными иримѣрами можно 
доказать вліяніе на нынѣшнюю Фауну той восточной ком- 
муникаціи, которая имѣла мѣсго въ площади этого сар
матическаго моря.
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ИЗВВСТІЯ И СМѢСЬ.

с е п ш г р а д с к іё  м ш ск и тт» . Послѣ путешествія своего съ 
Гумбольдтомъ по Уралу и Сибири, Густавъ Розе описалъ 
между прочимъ міяскитъ или міясцитъ — новую породу съ 
западнаго склона Ильмеискпхъ Горъ при міяскомъ заводѣ. 
Она залегаетъ тамъ между гнейсомъ и гранитомъ и состойтъ 
изъ бѣлаго полевого шпата и сѣроватобѣлаго элеолита. По 
близости гнейса порода эта сланцевата, но съ удаленіемъ 
отъ него она мѣняетъ свое сложеніе и вмѣстѣ съ этой не- 
ремѣной происходить также измѣненіе состава, такъ какъ 
элеолитъ псчезаетъ, является альбптъ, иногда роговая обман
ка и даже кварцъ. Такимъ образомъ Розе въ полевомъ шпатѣ 
міясцита принималъ ортоклазъ, но впослѣдствін Брейтгауптъ 
показалъ, что полевошпатовая часть міяскита принадлежптъ 
микроклину. Въ собраніяхъ горнаго института дѣйствительно 
есть штуфы міяскита, полевой шпатъ которыхъ показываетъ 
двойниковую струйчатость, характерную для клинокласти- 
ческихъ Фельзитовъ. Въ виду всего этого намъ пріятно у з 
нать подробныя изслѣдованія, пронзведенныя г. Фелльнеромъ 
(Verhandlungen der K. K. Geolog. Rechsanstalt. 1867. № 8, p. 
169) надъ міяскитомъ, открытымъ лѣтъ шесть тому назадъ въ 
Дитропатакѣ близъ Дитро въ восточной части Семиградья. 
Главная масса породы состойтъ тамъ изъ полевошнатовыхъ 
минераловъ и изъ массы этой выдѣляются недѣлимыя рого
вой обманки. Въ полевошпатовой основной массѣ различают
ся слѣдуюгція части: зеленоватосѣрый плотный элеолптъ, 
бѣлый полевой шпатъ и просвѣчивающее свѣтлосѣрое веще
ство, составляющее середину или переходъ между двумя 
предъидущими. Измѣльчая основную массу, бываетъ возмож
но всѣ эти три части выдѣлить совершенно.

Анализъ основной массы, удѣльнаго вѣса 2,58, освобожден
ной отъ постороннихъ примѣсей, далъ:
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Кремнезема • • • • . 56,22
Глинозема
Извести .
Магнезіи.
Натра. • » • • . 10,01

Потери при прокаливаніи 1,54

99,84

Химическое разложеніе полевого шпата (уд. вѣсъ =  2,55)
показало:

К р е м н е зе м а ....................... 60,28
Глинозема...............................22,40
И звести ................................. 1,17
Магнезіи................................. 0,о9
Натра.......................................8,44
К а л и .......................................6,37

Потери отъ прокаливанія . 1,61

100.36
Хотя количество кремнезема этого полевого шпата такое яге 

какъ въ андезтѣ, но кислородное отношеніе тутъ прямо ука- 
зываетъ на олигоклазъ.

Анализъ же сѣраго вещества, выглядѣвшаго элеолитомъ, 
показалъ, что это вовсе не элеолитъ; именно онъ далъ:

Кремнезема............................ 52,71
Глинозема................................27,64
Окиси ж елѣза...................... слѣды
И звести ................................. 4,79
Магнезіи..................................0,об

Натра............................ .....  . 1 1 , 2 2
К а л и ....................................... 4,85

Потери отъ прокаливанія . 0,94

99.36

Такъ какъ элеолитъ принимается состоящпмъ изъ 44,7 
частей кремнезема, 33,2 глинозема, 16 натра, и 6,і кали, то 
приведенный анализъ указываетъ на смѣшеніе равныхъ час
тей элеолита и выше разложеннаго полевого шпата. Чтобъ



подтвердить это таже еѣрая масса была обработана кислотой, 
такъ какъ элеолитъ растворяется, а нолевой шпатъ не раство
ряется; при этомъ получилось:

Выдѣлнвшейся кремневой кислоты и неразложив-
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шагося полевого шпата........................................... . . 69,80
Глинозема...............................................................................18,65
Извести.................................................................................... 0,5
М а гн е з іп ...............................................................................слѣды
Н а т р а .................................................................................... 8,19
Кали.......................................................................................... 2,09
Потери отъ прокаливаніяг ............................................. 0,94-

100,23

Отношеніе щелочей какъ между собою, такъ и къ глинозему 
въ этомъ анализе такое же какъ въ элеолитѣ, отсюда и ви- 
димъ, что изслѣдуемая часть породы на половину состойтъ 
изъ элеолита и на половину изъ олигоклаза.

Такъ какъ въ міяскитѣ принимается обыкновенно два поле
вого шпата, то важно было подвергнуть анализу и просве
чивающую, промежуточную часть породы. Изслѣдованіе 
тутъ показало однакоягъ, что второго полевого шпата нѣтъ, 
такъ что переходное вещество состойтъ изъ Ѵ8 полевого 
шпата и %  элеолита. Такое смѣшеніе выводится именно изъ 
слѣдующаго полученнаго результата:

Кремневая кислота . . . 58,01
Глинозема............................ 25,61
Извести..................................2,77
Магнезіи................................0,13

Потери отъ прокаливанія. 0,81
Щ е л о ч и ............................ 12,67

' 100,00

Такимъ ясе образомъ можно опредѣлить вычисленіемъ со
ставъ и основной полевошпатовой массы, ■ которая именно 
оказывается состоящею изъ 3/ 4 олигоклаза и % элеолита.

Такъ что общіе выводы всего изслѣдованія будутъ слѣдую- 
іціе. Основная масса міяскита изъ Дитро состойтъ изъ 75 про- 
центовъ олигоклаза и 25 процентовъ элеолита. Полевой шпатъ 
встрѣчается какъ отдельно, такъ и въ тесномъ смѣшеніи ст.

Г ор н .  Ж у р и .  Ян.  VII.  4861 ?. 9



элеолитомъ; элеолитъ же является только въ соединеніи съ 
олигоклазомъ и количество его доходитъ въ этой смѣси до 
половины. Роговая обманка, встречающаяся въ міяскитѣ, 
содержитъ щелочи и отсутствіемъ окиси желѣза отличается 
отъ орфсдсонита, встрѣчающагося въ норвежскомъ циркано- 
сіенитѣ. Слюда, проростающая роговую обманку, черная, 
непрозрачная, калисто-желѣзистая. По близости этихъ ми- 
нераловъ встрѣчается еще магнитный желѣзнякъ и цирконъ; 
послѣдній, кромѣ того, бываетъ разсѣянъ и по массѣ породы. 
Кварца порода несодержитъ вовсе.

— 130 —

ЮРСК1Е ПЛАСТЫ ПО ВОЛГѢ И Ц ЕХ Ш ТЕИ Н Ъ  с о л и г а л и ч а .
Статистическій комитетъ Ярославской Губерніи, сознавая 
важность геологическаго изслѣдованія страны, постановилъ 
въ прошломъ году приступить къ таковому изслѣдованію 
губерніи и назначилъ на этотъ предметъ необходимую сум
му. Въ тоже время онъ о семъ сообщилъ ярославскому ес
тественно-историческому обществу, которое і?ъ дѣлу этому 
изъявило тотчасъ яге самое горячее сочувствіе. И въ самомъ 
дѣлѣ, Ярославская Губернія принадлежишь у насъ не только 
къ наименѣе изслѣдованнымъ, но къ такимъ, о которыхъ мы 
до сихъ поръ почти ничего не знали. Мы кажется неошн- 
бемся, если, скажемъ, что' изъ всей огромной площади ея, 
намъ были извѣстны всего два-три обнаженія, и то благодаря 
Волгѣ-матушкѣ. Изслѣдованія губерніи обязательно принялъ 
на себя московскій проФессоръ Г. Е. Щуровскій и пригла- 
силъ съ собою кандидата ГІикторскаго; кромѣ того тутъ 
приняли участіе члены иомянутаго ярославскаго общества, 
особенно же г. Петровскій, главный учредитель и главная 
сила общества. Краткіе результаты интересныхъ нзелѣдова- 
ній мы уже находимъ теперь въ протоколахъ засѣданій со
вета московскаго общества любителей естествознанія.

Объ окрестностяхъ Ярославля мы знаемъ изъ путешествія 
Блазіуса, который тутъ описываетъ юрскую Формацію и го
ворить что аммониты встрѣчаются въ этой мѣстности чуть 
не на каждомъ шагу. Но моягете себѣ представить удивле- 
ніе московскаго профессора, когда онъ досконально убѣ- 
дился, что юрская почва у Ярославля вовсе не обнажает



с я  '). Такой юрскій миражъ, представившейся Блазіусѵ, 
не трудно объяснить, если припомнить, что почтенный нѣ- 
мецкій зоологъ и о нѣкоторічхъ другихъ нашихъ мѣстностяхъ 
(напр. Угличъ и Рыбинскъ) говоритъ какъ очевидец’!,, не смо
тря на то, что онъ въ нихъ никогда не былъ. Вообще поч
тенный зоологх'этотъ въ своемъ, во многихъ отношеніяхъ 
ынтересномъ, R e ise  весьма безцеремонно обращается съ 
геологическими Формаціями Россіи и уже Вернейль въ P a 
le o n to lo g ie  de la  R a ss ie  исправляетъ нѣкоторыя его 
ошибки, наприм. въ отношеніи города Кирилова.'

Юрскіе пласты по Волгѣ у Углича, Рыбинска и Костромы 
осмотрѣны были еще Мурчисономъ, хотя въ послѣднее время, 
вѣроятно по н е д о с м о т р у ,  они и исчезли съ геологической 
карты Россіп, изданной г. Гельмерсеномъ. Но въ высшей 
степени замѣчательная юрская мѣстность была открыта 
г. Щуровскимъ ниже города Мологи у деревни Льговецъ и 
села Болобанова. Льговецкая мѣстность есть второе Хоро- 
шово. Самый в е р х н ій  слой состойтъ тутъ изъ зеленоватой 
брекчіи, сложенной изъ кусковъ раковинъ, связанныхъ зеле- 
новатымъ пескомъ. Эту брекчію преимущественно составля
ютъ A m m onite 's K o en ig ii и Am. c o n v o lu tu s , C a r
dium  c o n c in n u m , L im a co n so b rin a , и др.; нѣтъ co- 
мнѣнія, что б р е к ч ія  эта соотвѣтствѵетъ верхнему Х о р о ш е в 

скому ярусу, хотя въ ней и отсутствуетъ Am. c o te n u la tu s . 
Подъ нею лежитъ слой черной разсыпчатой земли съ Be
lem n ite s  P a n d e ria n u s  и A m m onites v irg a tu s .  Еще 
ниже представляется слой чернаго илистаго р у х л я к а  съ 
B elem nites P a n d e ria n u s , A m m onites b ip le x , L yon- 
sia  A ld u in i и др. Но самымъ замѣчательнымъ ярусомъ 
этой Ф о р м а ц іи  оказывается слой нижній, н е п о с р е д с т в е н н о  

примыкающій къ рѣкѣ. Онъ состойтъ изъ такого же илпс-
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1) Н ам ъ  извѣ стн о, что въ  1864 г. Б ар бѳтъ  де-М арни вм ѣ стѣ  съ  
г. П етр ов ск и м ъ , п роф сссор ом ъ  дем и довск аго  ли ц ея , т а к ж е осм атри - 
валъ ок р ест н ост и  Я рославля, о со б е н н о  ж е  гл убок іе  овраги  у  сел ен ія  
В ол к уш и , причем ъ  онъ  т а к ж е убѣ ди л ся , что к о р еп н ы х ъ  напластова- 
IIій тутъ  нигдѣ  н е видно и н ан осы  прям о п р одол ж аю тся  п одъ  уровень  
Волги.

П р п м ѣ ч .  Р в д а к ц і и .
У*
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таго рухляка, но содержитъ гораздо болѣе ископаемыхъ, осо
бенно A m m onites T sch e ffk in i, Am. Ioson , Am. Lam
b e rti , Am. c o rd a tu s  мн. др. Тутъ же заключаются срост
ки сѣрнаго колчедана, но особенно замѣчательное мѣсто- 
нахожденіе ихъ г. ІДуровскій видѣлъ у села ІІІумарово, 
въ 7 верстахъ отъ г. Мологи. Тутъ, въ крымскую воііну, 
добывалось до пяти тысячъ пудовъ этого минерала на при- 
готовленіе сѣры и сѣрной кислоты. Г. Пикторскій особенно 
подробно осмотрѣлъ юрскіе пласты у Кинешмы и Плеса. 
Ископаемый Плеса, всѣ безъ исключенія, принадлежать къ 
ископаемымъ нижняго яруса московской юры, представите- 
лемъ котораго служитъ A m m onites a lte rn a n s ;  ископае
мый же Кинешмы имѣютъ представителей всѣхъ трехъ яру- 
совъ московской юры: здѣсь есть и Am. a lte rn a n s  и 
Am. y i rg a tu s ,  характеризующій средній ярусъ и Am. 
K o e n ig ii ,  нрпнадлежащій къ верхнему ярусу. Хотя обѣ 
эти мѣстностн лежатъ недалеко другъ отъ друга, но придер
живаясь иринятаго подраздѣленія на ярусы, надо полагать 
что въ то время когда Кинещма была еще покрыта моремъ, 
ІІдесъ уже соетавлялъ собою матернкъ, либо былъ островомъ, 
а потому и не могъ сохранить въ себѣ ископаемыхъ, при
надлежащих^ къ болѣе вовымъ ярусамъ юрской Формаціп.

Но особенно интересенъ цехштеііновый известнякъ. об- 
слѣдованный г. Пикторскимъ у г. Солигалича въ Кос
тромской Губерніи. Солигаличъ — это у насъ теперь самая 
замѣчательная мѣстность для дехштейна. Известнякъ добы
вается тутъ въ 5 верстахъ отъ города по берегамъ рѣчекъ 
Свѣтицы и Сельмы, впадающихъ справа въ р. Кострому. 
Въ извястнякѣ этомъ найдены: S te n o p o ra  co lim n a ris , 
C y a th o c rin u s  ram osus, P ro d u c tu s  C an crin i, S tro p h a - 
lo s ia  h o rre sce n s , S p ir ife r  e r is to tu s , A th y r is  R oys- 
siana, A th. p e c tin ife ra , R b y n c h o n e lla  G e in itz ia n a , 
T e re b ra tu la  e lo n g a ta , P e c te n  K o k c h a ro fi, Gervil-, 
l ia  c e ra to p lia g a , A v ic u lia  sp e lin c a r ia , C lid o rlio ru s 
P a l la s i ,  E dm ondia  e lo n g a ta , N u cu la  t r iv ia l is ,  A rea  
K in g ian a , S ch izodus tru n c a tu s , L u cin a  m inu tiss im a, 
A llo rism a  e leg an s , Al. K u to rg an a , D en talium  Spey- 
e ri, M u rch iso n ia  su b a n g u la ta , T u rb o n illa  sym m et
r ic a , P la u ro to m a ria  A lta ica , PI. in te r s tr ia l is ,  Nau-
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tilu s  F re ie s le b e n i, B e lle ro p lio n  sp. Разнообразіе ока
менелостей по истинѣ замечательное! Къ ископаемымъ, х?о- 
торыя у насъ въ качестве пермскихъ видовъ еще не встре
чались, тутъ принадлежать: S p ir ife r  c r is ta tu s ,  E dm ondia  
e lo n g a ta , T u rb o n illa  sy m m etrica , P le u ro to m a r ia  A lta i- 
ca, PI. in te r s t r ia l is .  Ни отрядъ P te ro p o d a , ни отрядъ 
H etero .poda не имѣли до сихъ иоръ представителей въ нашей 
пермской почвѣ; теперь изъ перваго тутъ найденъ D enta- 
lium  S p ey eri, а изъ второго B e lle ro p lio n .

і я ѣ с т о р о ж д е н і я  к в а с ц о в Аго к а м н я  въ  т о л ь ф ѣ » . И з
вестный минералогъ и петрограФъ ф о н ъ  Ратъ началъ печа
тать въ «Журналѣ Немецкаго Геологическаго Общества» 
рядъ интереснейшихъ статей подъ названіемъ F ra g m e n te  
au s J ta l ie n . Въ одной изъ этихъ статей онъ говоритъ между 
прочимъ о ТольфѢ, столь знаменитомъ по месторожденіямъ 
іхвасцоваго камня и другихъ полезныхъ минераловъ. Кряжъ 
'ГольФа, имеющій города ТольФа и Аллюмьере у подножія, 
проходитъ какъ известно въ Папской Области на NW W  
и миляхъ въ 25 отъ Рима; всего же удобнее къ нему про- 
ѣхать изъ Чивита-Веккіи. Кряжъ этотъ составляетъ членъ 
въ томъ ряде поднятій, которыя образуютъ юго-западныя 
предгорья Аппениновъ и известны подъ общимъ именемъ 
C atena  m e ta ll ife ra , поднятія эти, содержащія мраморныя 
ломки и металлическіе рудники, начинаются въ окрестностяхъ 
Спецціи у Апуанскнхъ Альповъ, являются далее въ горе 
Пизано, на Эльбе, въ кряже Кампигліа, на мысе Аргентаро 
и кончаются въ кряжахъ у Чивита-Веккіи. Месторожденія 
мраморовъ собственно въ ТольФе не особенно значительны, 
по замечательно то, что мраморы эти по всей вероятности 
принадлежать эоценовой Формаціи. Гораздо важнее ихъ жи
лы желѣзнахъ рудъ бурыхъ и магнитныхъ. ІТластовыя жи
лы проходягъ тутъ по известнякамъ, которые въ местахъ 
прикосновенія съ ними, подобно какъ на островѣ Эльбе, об
ратились въ мраморъ. Рудныя жилы идутъ и въ трахитахъ 
и ніітъ  никакого сомнѣнія въ томъ, что месторожденія эти 
образовались путемъ чисто вулканическимъ. Встречаются
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также жилы свцндоваго блеска, цинковой обманки н блек
лой мѣдной руды.

Трахитъ въ области Т ольфы образуетъ центральную мас
су, являясь въ горахъ Грація, Рокка, Косте-дель-Тигліо и 
Саесето. Онъ представляетъ тутъ по крайней мѣрѣ двѣ раз
новидности. Одна изъ нихъ состойтъ изъ санидино-олиго- 
клазоваго трахита съ свѣтлосѣрой, плотной, основной мас
сой, изъ которой выдѣлились болыиіе санидины, маленькіе 
разложившіеся олигоклазы и горькоземистая слюда. Эта по
рода весьма походитъ на многіе трахиты Симигорья и Эвга- 
новъ. Вторая разность трахитовъ заслуживаетъ еще болыпа- 
го вниманія; въ ней-то и находятъ мѣсторожденія квасцова- 
го камня. Порода эта первоначально представляла смоляно
каменный трахитъ, богатый кремнеземомъ, но теперь она 
такъ разложилась, что первоначальныя свойства ея совсѣмъ 
исчезли. Много требовалось усилій, чтобъ узнать истинную 
натуру этой породы. Метаморфоза тутъ двоякая; въ одномъ 
случаѣ вся масса породы переходить въ каолинъ, въ дру- 
гомъ же случаѣ масса эта является съ бФлыпимъ содержа- 
ніемъ кремнезема, болѣе твердаго и наконецъ дѣлается по
добною роговику. Пространства, оставшіяся послѣ разру
ш ивш аяся санидина, бываютъ полы или же наполнены ка- 
олиномъ и мельчайшими кристаллами квасцоваго камня, 
который проникаетъ иногда и въ вывѣтрѣлую основную мас
су. Первоначальныхъ составныхъ частей вовсе не сохрани
лось; желѣзо слюды и авгита, выдѣлившись, представляетъ 
тутъ красиыя пятна по массѣ породы; мелкими кристаллами 
кое-гдѣ выдѣлилась также сѣра и кварцъ. Цвѣтъ породы 
мѣстами ослѣпительной бѣлизны, такъ что при яркомъ сол- 
нечномъ свѣтѣ нѣтъ возможности разсматривать обнаженія. 
Не по этой ли уже причинѣ нѣкоторые геологи полагали, 
что квасцовыя мѣсторожденія образовались тутъ изъ мѣло- 
выхъ пластовъ.

Мѣсторожденія квасцоваго камня были въ Т о льф Ѣ открыты 
въ 1462 г. при папѣ ІІіѣ II однимъ генуезцемъ, который 
работалъ невольникомъ въ рудникахъ квасцоваго камня на 
островѣ Мило; получивъ свободу и прибывъ въ Чивита-Век- 
кію, онъ тотчасъ призналъ огромное сходство черной поро
ды  Т о л ьф ы  с ъ  породой Мило и научилъ полученію квасцовъ.



«Ідѣсь нельзя не упомянуть объ изслѣдованіяхъ Митчер- 
лиха, который доказалъ, что Формула свасцоваго камня есть

KS +  Ä1S3 +  2 ММ3, а не KSS +  ЗЛІ +  6Й,
какъ принимали прежде. Онъ доказалъ также, что минералъ 
изъ Забже, принимаемый за квасцовый камень, отъ этого 
послѣдняго отличается своими химическими и Физическими 
признаками; самостоятельный минералъ этотъ, открытый и 
B'ij ТольфѢ, Митчерлихъ назвалъ левтитомъ — Формула его

KS +  ЗА IS +  911.
Квасцовый камень кристаллизуется въ ромбоедры, между тѣмъ 
какъ левигитъ встречается аморфнымъ; первый въ хлористо
водородной кислотѣ вовсе не растворяется, между тѣмъ какъ 
второй растворяется частію. Оплошной квасцовый камень 
трудно отличить отъ левигита. Они часто встречаются вме
сте, образуютъ жилы и проникаютъ самую породу, такъ 
что она идетъ даясе въ обработку. Такое смешеніе квасцо
ваго камня или левигита съ породой называется породой квас
цовой (A lounfels.)

Главнейшая копь квасцоваго камня есть Гангаланди. Она 
замечательна колоссальными выработками. Разносъ уподоб
ляется тутъ естественной разселине съ ослепительно белы
ми стенами более 100 Футовъ высоты. Открытая выработка 
эта была сделана въ прошломъ столетіи, когда цены на 
квасцы стояли болыпіе. Главная жила Гангаланди прости
рается съ юго-запада на северо-востокъ и имеетъ три метра 
мощности; она разбивается на четыре рукава, изъ коихъ 
каждый въ одинъ метръ толщиною. Положеніе жилы верти
кальное. Теперь разработка ведется штольной. Такая же от
крытая выработка заложена и въ копи Кастеллина, где тра
хитъ разбить сетью безконечно раздбленныхъ жиль, отъ 1 
Фута мощности до тонины чрезвычайной. Другія копи также 
представляютъ кратеру подобныя углубленія, діаметромъ въ 
400 — 500 и глубиною въ 150 — 200 Футовъ. Самородныхъ 
квасцовъ нигдѣ не встречается.

Въ римской квасцовой области вулканическая деятель
ность, за исключеліемъ разве горячихъ ключей, совершенно 
потухла; ни одна сольфотора или Фумарола не выходить уже 
более изъ разложенныхъ, измененныхъ трахитовъ, трещины
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которых!, наполнены квасцовымъ камнемъ, каолиномъ и ро- 
говикомъ. Однакоже процессы, подобные тѣмъ, которые об
разовали квасцовый камень въ Т о л ь ф Ѣ , во многихъ мѣсгахъ 
совершаются еще и въ настоящее время. Ключомъ къ объ- 
ясненію явленій Т о л ь ф ы  могутъ служить ыапр. сольфоторьі 
Пуццуоли. гдѣ трахитъ точно также разлагается отделяю
щимися парами, гдѣ въ немъ также исчезли вросшіе кри
сталлы, гдѣ также образовались различные минералы (сѣра, 
сассолинъ, реальгаръ, диморфинъ, сѣрный и мышьяковый 
колчеданъ, вольтоитъ, кокимбитъ, гнпсъ, эпсомитъ, халотра- 
хитъ, масканьинъ, амміачные и калистые квасцы, опалъ и 
т. д.). Образованіе минераловъ этихъ происходить или вслѣд-

, л ,
ствіе непосредственнаго осаждешя летучихъ геществъ, или 
же вслѣдствіе дѣйствія веществъ этихъ на трахитъ и трахи
товый туФъ. Хотя въ помянутой сольФоторѣ и не образует
ся квасцоваго камня, но въ ней образуются нужные для се
го матеріалы, именно сѣрнокислое кали и сѣрнокислый гли- 
ноземъ, и притомъ въ такомъ количествѣ, что для приготов- 
ленія квасцовъ тутъ даже былъ устроенъ заводь. Интересно 
здѣсь припомнить образованіе квасцоваго камня на островѣ 
Мило, одномъ изъ группы Острововъ Циклодскихъ, гдѣ бы 
ли произведены прекрасныя наблюденія Руссегеромъ. При
чиною превращенія трахита въ квасцовую породу должно 
почитать тамъ пары сѣрнистой кислоты, такъ какъ превра- 
щеніе это замѣчается только въ той площади, гдѣ и по на
стоящее время отдѣляются газы; южнѣе же, гдѣ нѣтъ газо- 
отдѣленій, трахитъ является неизмѣненнымъ. Въ измѣнен- 
номъ трахитѣ квасцовый камень является частію жилами и 
штоками, частію же проникаетъ самую массу породы. Въ 
то время какъ въ отношеніи образованія квасцоваго камня 
довольствовались однѣми общими разсужденіями, Митчерли- 
ху удалось квасцовый камень и левигитъ получить искуст- 
венно и тѣмъ вполнѣ разъяснить условія образованія этихъ 
минераловъ. Хорошіе кристаллы квасцоваго камня Митчер- 
лихъ получалъ чрезъ осажденіе глинозема изъ квасцовъ по- 
мощію кали, чрезъ разтвореніе глинозема этого въ сѣрной 
кислотѣ и чрезъ продолжительное при температурѣ 230° на- 
грѣваніе раствора въ трубкѣ изъ калистаго стекла. Цри этой 
температурѣ стекло разлагалось и выдѣлявшееея кали слу



жило для образованія квасцоваго камня. Тотъ же химикъ 
получилъ левигитъ, въ видѣ некристаллическая порошка, 
нагрѣвая въ стеклянной трубке до температуры 200° серно
кислое кали съ алюминитомъ и содою или же избытокъ сѣр- 
нокислаго кали съ сѣрнокислымъ глиноземомъ. Стало быть, 
когда въ нзбыткѣ находилось сѣрнокислое кали, то образо
вался квасцовый камень; когда же былъ избытокъ сѣрнокис- 
лаго глинозема, то получался левигитъ. Для объясненія иро- 
исхожденія квасцовыхъ минераловъ въ трахитовой области 
Тольфы, достаточно имѣть въ виду сѣрнистую кислоту или 
сѣрниЪтый водородъ—оба газа, играющіе столь больиіую 
роль въ Фумаролахъ, и возвышенную температуру. Дальнѣй- 
шій процессъ образованія квасцоваго камня Митчерлихъ 
объясняетъ такимъ образомъ: если сѣрнистый водородъ го- 
рячъ и происходить смѣшеніе съ воздухомъ, то образуется 
сѣрнистая кислота, обращающаяся далѣе въ кислоту сѣрную 
и воду. Сѣрная кислота разлагаетъ окружающую породу, 
соединяясь съ ея кали, глиноземомъ и окисью желѣза. Если 
же сернистоводородный газъ холоденъ, то сѣра его соеди
няется съ желѣзомъ горной породы и образуетъ сѣрный кол- 
чеданъ. Колчеданъ дѣйствіемъ воздуха окисляется въ серно
кислую окись железа и серную кислоту; свободная же сер
ная кислота, равно какъ и кислота, бывшая при окиси же
леза, соединяются потомъ съ глиноземомъ и кали горной по
роды. Воды выщелачиваютъ сернокислыя соли изъ породы 
и отводятъ ихъ въ низменные пункты по трещинамъ. Если 
же нетъ этого истока, то вода поднимется на значительную 
высоту; достигнувъ же высоты 300 Футовъ, она уже более 
не кипитъ при 180° въ этихъ трещинахъ, где имеетъ место 
давленіе помянутаго водяного столба. И если къ этому об
стоятельству прибавится еще температура въ 180°, то, при 
избытке сернокислаго глинозема, будетъ образоваться квас
цовый камень, а при избытке сернокислаго кали—левигитъ.

ІТолученіе квасцовъ изъ квасцоваго камня и левигита въ 
Аллюміере производится следуюіцимъ образомъ. Минералъ, 
разбитый на куски величиною съ кулакъ, забрасывается въ 
печь, подобную неболыиимъ известеобжигательнымъ печамъ, 
где и обжигается часовъ пять. При этомъ квасцовый камень 
разлагается, такъ какъ часть воды воднаго глинозема улетучи
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ітется. Обжпганіе это не должно быть долго и сильно, ина
че глиноземъ потеряетъ соединенную съ нимъ сѣрную кис
лоту. Обжиганіе ирекращаютъ, какъ только сдѣлается замѣт- 
нымъ запахъ сѣрннстой кислоты. Обозженые куски свали
ваются въ длинныя кучи и ежедневно, втеченіе 90 дней, по
ливаются водою. Втеченіе этого времени куски рыхлѣютъ и 
распадаются; ихъ бросаютъ потомъ въ большой чренъ и, при 
постоянномъ переворачиваніи, нагрѣваютъ цѣлый часъ въ 
водѣ при 75°. Тутъ остается бѣлая, коалину подобная, глина, 
а квасцовый растворъ переводится въ деревянные кристал- 
лизаціонные чаны, въ которыхъ и остается 20 дней при 
умѣренной теплотѣ. На заводѣ находится шестьдесятъ та- 
кихъ большихъ чановъ и изъ низъ три опоражниваются каж
додневно. Квасцы кристаллизуются частію кубами, частію 
октаедрами, частію же представляютъ комбинацію этихъ 
Формъ. Кубическіе кристаллы получаются главнѣйше зимою, 
а октаедрическіе лѣтомъ. Истинная причина образованія ку- 
бическихъ кристалловъ квасцовъ состойтъ иовидимому въ 
томъ, что квасцовый растворъ содержитъ нѣсколько основ
ную соль сѣрнокислаго глинозема. Квасцы, получаемые въ 
Аллюмьере, отличаются особенною добротою; получаются ино
гда кристаллы октаедра съ ребрами въ 20 центиметровъ дли
ною. Ежегодная производительность равняется 3—400 тонне- 
лятамъ; одна тоннелята равна 1,000 килограммамъ. Продаж
ная цѣна 1,000 килограммъ равняется 200 Франкамъ. Какъ 
копи, такъ и заводъ составляютъ собственность папскаго 
управленія. Они долгое время снабжали Европу лучшими 
чистыми квасцами. Въ прошломъ столѣтіи годовой доходъ 
доходилъ до 1000 скудій и продажная цѣна 100 кило была 
129 Франковъ; теперь цѣна эта упала вслѣдствіе искуствен- 
наго приготовленія квасцовъ.
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ПОЛЯРНЫ Й МАГНЕТИЗПГЪ ВТ» ПЛАТЙНѢ. Н. И. Кокша- 
ровъ, въ Bull, de l’Acad. imp. des sciences de St. Peters- 
bourg VII, p. 177 — 178, напечаталъ слѣдуюіцее: при про
мывке платины въ дачахъ нижне-тагильскаго завода встре
чаются не рѣдко кусочки или самородки сего металла, обна
руживавшие въ себѣ прцсутствіе полярнаго магнетизма въ 
такой сильной степени, что превосходятъ въ этомъ отноше-



ніи, самые сильные магниты изъ Горы Благодати. ІІа Уралѣ 
механическая очистка иромытаго иесчанаго золота отъ же- 
лѣзистыхъ частей производится посредствомъ сильныхъ ес- 
тественныхъ магнитовъ. Для приблизительнаго сравненія 
дѣйствія, какое могутъ произвести эти два вещества (то есть 
платиновые куски и магнитъ), Н. Я. Кокшаровъ употребилъ 
кусокъ платины, и нашолъ при этомъ, что иослѣ того, какъ 
естественный магнитъ не былъ уже въ состояніи действо
вать, платиновый кусокъ продолжалъ отдѣлять довольно зна
чительное количество желѣзистыхъ частей изъ песчанаго зо
лота. Положенный въ желѣзные опилки кусокъ платины такъ 
сильно и много притягивалъ ихъ къ себѣ, что покрывался 
ими совершенно, и только съ трудомъ отъ нихъ очищался.
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ЗАКАЛКА Д Е Р Е В ОРѢЗНЫХТЬ П И Л Ъ , ПРУЭКИНЪ И Д Р У -  
гихть п р е д г и е т о в т » .  Дереворѣзныя пилы, пружины и дру- 
гія подобныя стальныя вещи закаливаются въ жидкой смѣси 
изъ масла, сала, воска и друг, веществъ, причемъ замѣчено, 
что смѣсь эта, по прошествіи нѣкотораго времени, отъ про
должительная употребленія портится и теряетъ свою зака
ливающую силу. Дереворѣзныя пилы нагрѣваются исключи
тельно въ широкихъ иечахъ, и послѣ того погружаются, на
блюдая, чтобы нижній зазубренный край направлялся гори
зонтально, въ смѣсь, заключенную въ длинномъ ящикѣ; по- 
добныхъ ящиковъ имѣется нѣсколько одинъ подлѣ другого, 
съ тою цѣлію, чтобы не дать нагрѣваться сильно закалива
ющей жидкости, если постоянно будетъ употребляться толь
ко одинъ приборъ.

Коль скоро дереворѣзная пила достаточно охладилась, то 
она тотчасъ вынимается изъ смѣси и обтирается съ поверх
ности кускомъ кожи, но не дочиста; послѣ того пилу дер- 
жатъ плашмя на яркомъ коксовомъ пламени до тѣхъ поръ, 
пока не улетучится весь оставшійся на поверхности жиръ. 
Последняя операція называется дѣлатъ оттускъ или отжечку, 
и дѣль ея состойтъ въ томъ, чтобы отнять у закаленной 
вещи хрупкость, и въ тоже время придать ей упругость.

Достаточно испытанная въ практикѣ закалнвательная смѣсь



состойтъ изъ 4 ‘/ 2 лптровъ рыбьяго жира, 2 Фунтовъ сила 
и у 4 Фунта пчелинаго воска; эта смѣсь нагрѣваніемъ приво
дится въ однородную массу. Подобнымъ образомъ приготов
ленная масса служитъ для закалки мелкихъ предметовъ и 
для всякаго рода стали. Для закалки крупныхъ вещей въ 
смѣшеніе прябавляютъ 1 ф ѵнтъ  сосновой смолы; однако при 
этомъ примѣсь смолы должна быть опредѣлена опытомъ, 
смотря по крупности вещи, такъ какъ излишняя прибавка 
смолы можетъ придатъ закаливаемой вещи чрезмѣрную жост- 
кость и хрупкость. Большею частію по прошествіи нѣсколь- 
кихъ мѣсяцевъ употребленія масса теряетъ свою закалива- 
тельную способность, что зависитъ разумѣется отъ условій, 
при какихъ масса употребляется въ дѣло. Потерявшая свою 
силу масса выбрасывается изъ ящика, причемъ послѣдній 
очищается отъ оной совершенно, прежде чѣмъ наполнится 
вновь приготовленнымъ смѣшеніемъ.

Рядомъ съ оцисаннымъ смѣшеніемъ употребляютъ также 
слѣдующія: 90 литровъ спермацетоваго масла, 20 Фунт, рас- 
нущеннаго (жидкаго) говяжьяго сала, 4>*/2 Фунта костяного 
масла, 1 Фунтъ смолы (Peed) и 3 Фунта сосновой смолы. 
ІІослѣднія два вещества варятся вмѣстѣ и прибавляются къ 
смѣси изъ 3-хъ первыхъ; послѣ того вся смѣсь нагрѣвается 
въ желѣзномъ горшкѣ до тѣхъ поръ, пока не отдѣлятся чрезъ 
нспареніе всѣ жидкости, и масса съ поверхности не заго
рится отъ зажженой лучины; тогда имѣющеюся въ готовнос
ти хорошо пригнанною покрышкою пламя тотчасъ тушится.

Если древорѣзнымъ пиламгь желаютъ придать особенную 
твердость, то подвергаютъ отжечкѣ только часть оболочки 
изъ жирной массы; для мягкихъ вещей отяшгаютъ болѣе, а 
для пружинъ отжигаютъ столько покуда не потушится пламя 
само-собою. Если закаливаемые предметы обладаютъ нерав
номерною твердостію, какъ это встрѣчается въ нѣкоторыхъ 
иружинахъ, то отжечка повторяется частями до тѣхъ поръ, 
nonat не достигается извѣстная степень твердости во всѣхъ 
мѣстахъ.

Пружины для ружейныхъ замковъ часто кипятятся въ же- 
лѣзномъ горшкѣ съ масломъ; этиыъ достигается необходи
мое смягченіе твердости равномѣрно по всѣмъ мѣстамъ, и 
особенно не страдаютъ отъ продолжительная жара при от-
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жечкѣ тонкія части. Пружины и древорѣзпыя пилы, невиди
мому, теряютъ часть своей упругости, если онѣ послѣ за
калки и отпуска будутъ обработываться чрезъ точку и по
лировку. Но, по мнѣнію многихъ технпковъ, упругость пилъ 
снова возстановляется отъ ударовъ молотомъ и отчасти отъ 
нагрѣванія надъ коксовымъ пламенемъ до соломенножелтаго 
цвѣта въ операціи отпуска. Цвѣта отпуска бываютт, большею 
частію стираемы разведенною хлористоводородною кислотою, 
послѣ чего вещь смывается чистою водою и высушивается.

(Po ly tech Journ.  2-te Mä rzh ef t , 1867.)
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И ЗГ О Т О В Л Е Ш Е  И ЗВ Е С Т К О В Ы Х Ъ  П Л А В И Л Ь Н Ы Х Ъ  Т И Г Л Е Й  

д л я  в ы с о к и х т .  т е м п е р а т у р * ь ,  Д а в и д а  Ф о р ь с а .  Для из- 
бѣжанія примѣси углерода и кремнія въ металлахъ и спла- 
вахъ при плавленіи ихъ, много лѣтъ тому назадъ Девиль 
предложилъ употреблять тигли, изготовленные изъ цѣлыіыхъ 
кусковъ ѣдкаго известняка, иосредствомъ обработки послѣд- 
нихъ на токарныхъ станкахъ. Опыты надъ подобными тиг
лями дали весьма удовлетворительные результаты, и сплав
ленные въ нихъ металлы, какъ то: желѣзо, марганецъ, ни
кель, кобальтъ и друг, выходили гораздо чище и болѣе спо
собными къ ковкѣ, чѣмъ тѣ, кои получались отъ сплавки 
въ обыкновенныхъ глиняныхъ тигляхъ, простыхъ или съ 
угольною набойкою. Но тутъ встрѣчалось затрудненіе въ 
полученіи цѣльныхъ массъ известняка безъ трещинъ и пус- 
тотъ, особенно когда требовались тигли довольно большихъ 
размѣровъ, вслѣдствіе чего въ практикѣ оказывались значи
тельный потери отъ разломки тиглей еще во время ихъ об- 
дѣлки, не говоря о порчѣ ихъ въ огнѣ при сплавкахъ. Что
бы устранить ѳто затруднение и невыгоды испытаны были 
глиняные тигли съ набивкою внутри тонкой известковой 
оболочки; однакожъ послѣдній опытъ не сопровождался успѣ- 
хомъ, и тигли, такимъ способомъ изготовленные, всегда 
сплавлялись прежде, чѣмъ температура печи достигнетъ же
лаемой степени, что бываетъ слѣдствіемъ дѣйствія извести 
на глину.
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Послѣ безчисленныхъ и разнообразныхъ опытовъ удалось 
наконецъ достигнута желаемой цѣли: тигли стали выдержи
вать жаръ, потребный для сплавленія желѣза и кобальта, 
не спекаясь и не разбиваясь даже и въ тѣхъ случаяхъ, ко
гда размѣры ихъ были довольно большіе.

Вотъ въ чемъ состойтъ найденный способъ изготовленія 
тиглей: берутъ глиняный тигель, по размѣрамъ нѣсколько 
больше требуемаго известковаго, наполняютъ внутренность 
его древесноугольнымъ мусоромъ, и плотно уколачиваютъ 
штампомъ; потомъ вырѣзываютъ сверломъ всю средину, ос
тавляя изъ угольнаго мусора только оболочку въ % дюйма 
и даже менѣе толщиною; оболочкѣ угольной придаютъ со
вершенную гладкость посредствомъ стеклянной палочки; послѣ 
того всю пустую внутренность набиваютъ снова мелкоис- 
толченною ѣдкою известью, и также плотно прибиваютъ оную 
посредствомъ штампа, какъ и угольный мусорь, послѣ чего 
снова вырѣзываютъ пустоту, оставляя известковую внутрен
нюю оболочку. Можно также набивать известковый поро- 
шокъ прямо вокругъ деревяннаго сердечника, имѣющаго Фор
му внутренности требуемаго тигля, и потомъ осторожно вы
нуть сердечникъ.

Известковая оболочка конечно выходитъ довольна мягка; 
но если такой тигель поставить въ печь и нагрѣвать въ ней, 
то оболочка крѣпнетъ и образуетъ плотную, твердую массу, 
которой вредное дѣйствіе на глину тигля совершенно уст
ранено промежуточными слоемъ угольномусорной оболочки. 
Многочисленные опыты показали, что подобные тигли весь
ма пригодны въ практикѣ, даже для сплавокъ въ нѣсколько 
Фунтовъ металла. Безъ сомнѣнія подобные тигли окажутся 
также удовлетворительными, если известь замѣнить магне
зией и глиноземомъ. Для нѣкоторыхъ случаевъ должны так
же оказаться годными обыкновенные граФіітовые тигли съ 
■тонкою внутреннею оболочкою изъ извести, магнезіи, ііли 
«щстаго глинозема.

(P o h j l .  J o u r n .  1S 67, S.)
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СИ0С0В*ь о ч т ц Е н ія  г р а ф и т а .  М. X. Винклера. Чтобы 
освободить граФитъ, прежде употребленія его въ дѣло, отъ 
мелкихъ постороннихъ примѣсей, иоступаютъ слѣдующимъ 
образомъ:

Мелкоистолченный и растертый граФитъ смѣшивается, 
смотря по степени чистоты, со 100 или 200 частями смѣси, 
состоящей изъ равныхъ частей натра и сѣры, и въ такомъ 
смѣшеніи подвергается дѣйствію умѣреннаго жара, до тѣхъ 
поръ пока непрекратится отдѣленіе изъ-подъ крышки тигля 
синяго пламени сѣры и не покажется небольшое ягелтое пла
мя. Когда масса слегка осѣла, то ее послѣ Охлажденія ки- 
пятятъ въ водѣ и полученный осадокъ обработываютъ разве
денною хлористоводородною кислотою, которая съ отдѣлені- 
емъ сѣрнистаго водорода растворяетъ все находящееся въ 
граФитѣ желѣзо. Послѣ этой онераціи графить получается 
въ состояніи самаго мельчайшего раздробленія, но осаждается 
весьма медленно. Чтобы ускорить осажденіе его снова про- 
мываютъ въ растворѣ нашатыря.

Полученный такимъ образомъ граФитъ, при обжигѣ, даетъ 
еще небольшой налетх снѣжнобѣлаго цвѣта, представляю- 
щій кремнеземъ; чтобы очистить отъ него—граФитъ опять ки- 
пятятъ съ натровымъ щелокомъ, опять промываютъ и высу- 
шиваютъ въ закрытомъ тиглѣ при краснокалильномъ жарѣ, 
чрезъ что пріобрѣтаетъ онъ плотность.

Издѣлія, приготовленныя изъ графита, обработаннаго та
кимъ образомъ, при горѣніи неоставляютъ ни малѣйшихъ 
слѣдовъ пепла.

д .  П.

(Шъ Technologists .  1867г № 5 5 5 .  Ju in  стр.  484 .)

НОВЫЙ РЕА ГЕН ТЪ  Д Л Я  Щ Е Л О Ч Н Ы Х Ъ  М ЕТАЛЛОВ'!,. По
замѣчанію Добре, растворъ ФосФоромолибденовой кислоты 
удобно осаждаетъ изъ кислыхъ растворовъ кали, окись це- 
зія, окись рубидія и окись таллія, не оказывая дѣйствія на 
яатръ, литій и равнымъ образомъ на окиси другихъ метал- 
ловъ. Помощью этого реагента легко можно обнаружить при-



сутетвіе Vsoo ч. калп въ 1 кубич. центиметрѣ раствора. Для 
приготовленія ФогіФоромолнбденовой кислоты Добре совѣтуеп. 
кипятить въ царской водкѣ желтый фосфоромолибденовокислый 
аммоній до совершеннаго ра*зложенія амміака. По выпарива- 
ніи жидкости получается окристаллованная водная кислота. 
Растворъ этотъ осаждаетъ также удобно изъ растворовъ ам- 
міакъ и алкалоиды, какъ и употребляемый прежде для этой 
же цѣли —фосфоромолибденовокислый натръ.

Д. П.

( Изъ K .  Fresenius.  Ze i tshr i f t  für  analyt i sche Chemie.  1866,  стр.  380. )
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ЗАКАЛИВАНІЕ ЧУГУНА. М. НьЮТОИЪ ВЗЯЛЪ ВЪ АнГЛІИ П р іІ-  

в и л е г ію  н а  и з о б р ѣ т е н и ы й  и м ъ  с и о с о б ъ  з а к а л и в а н ія  ч у г у н а .  

С и о с о б ъ  э т о т ъ  с о с т о й т ъ  въ  т о м ъ , ч т о  в е щ ь , п р е д н а з н а ч е н 

н у ю  к ъ  з а к а л к ѣ , п р е д в а р и т е л ь н о  н а г р ѣ в а ю т ъ  в ъ  о с о б о й  п е ч и  

д о  т е м п е р а т у р ы  к р а с н а г о  к а л е н ія , а  п о т о м ъ  б ы с т р о  п о г р у я г а -  

ю т ъ  въ  с о с у д ъ ,  с о д е р ж а щ ій  р а с т в о р ъ  500 г р а м м о в ъ  с ѣ р н о й  

к и с л о т ы  и  30 г р а м м о в ъ  а з о т н о й  в ъ  5 к и л о г р а м м а х ъ  в о д ы .  

І І о с л ѣ  э т о й  о п е р а ц іп  п о в е р х н о с т ь  з а к а л и в а е м о й  в е щ и  п р і -  

о б р ѣ т а е т ъ  т в е р д о с т ь  с т а л и ;  с а м а я  яге в ещ ь  н е  п р е т е р п ѣ в а е т ъ  

н и  м а л ѣ й ш а г о  и з м ѣ н е н ія .

Д. п .

{Изъ Le p r o p a ja t e u r  des t rava ux  en fer.  1867 cmp. 1ä.J

СПЕКТРАЛЬНОЕ РАЗЛОЖ ЕН1Е ПЛАМЕНИ БЕССЕМЕРОВОЙ П Е
Ч И . Въ Journal für praktische Chemie. 1867. № 6. стр. 383. и въ 
.Institut. 1867. № 1744 стр. 184, почти одновременно помѣщенъ 
выводъ изъ наблюденій М. А. Лилегга надъ спектромъ пламени 
бессемеровой печи. Лилеггъ говорить, что даже въ самомъ 
простомъ спектральномъ аппаратѣ, это пламя обнаруживаетъ 
нѣсколько свѣтлыхъ полосъ, отделяющихся явственно отъ 
общаго спектральнаго поля. Полосы, свойствеиныя натрію, 
литію и калію, дѣлаются видимыми съ самаго начала опера-
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ц і и  в ъ  п е р і о д ъ  о б р а з о в а н и я  ш л а к о в ъ .  Д р у г і я  г р у п п ы  п о л о с ъ  
п о к а з ы в а ю т с я  irr. н е р і о д ъ  в а р а  ( c u i s s o n )  и  д о с т и г а ю т ъ  н а и 
б о л ь ш е й  я р к о с т и  в о  в р е м я  с о в е р ш а ю щ а г о с я  п р о ц е с с а  о б е з у г -  
л е р о ж и в а н і я .  Э т а  г р у п п а  п о л о с ъ  н а ч и н а е т с я  о т ъ  п о л о с ы ,  о б н а 
р у ж и в а е м о й  н а т р і е м ъ ,  т я н е т с я  п о  н а п р а в л е н і ю  к ъ  с и н е й  п о л о с ѣ  
с т р о н ц і я  и  д а ж е  п ѣ с к о л ь к о  д а л ѣ е  и  д ѣ л и т ъ  э т о  п р о с т р а н с т в о  
н а  ч е т ы р е  п о ч т и  р а в п ы х ъ  п о л я .  П р е д ѣ л ъ  п е р в а г о  п о л я  о б о з н а 
ч а е т с я  с в ѣ т л о ж е л т о ю  п о л о с о ю ,  п о к а з ы в а ю щ е ю с я  н е п о с р е д с т в е н 
н о  в о з л ѣ  п о л о с ы  н а т р і я ;  в с ѣ  п р о ч і я  п о л о с ы  к а к ъ  б ы  и с ч е з а ю т ъ  
п р е д ъ  ч р е з м ѣ р н о ю  я р к о с т ь ю  э т о г о  п о л я .  В т о р о е  п о л е  п р и л е г а -  
е т ъ  к ъ  п е р в о м у  и  п о м е щ а е т с я  в н у т р и  з е л е н о в а т о ж е л т а  г о  о т д ѣ л а  
с п е к т р а .  О н о  п о к а з ы в а е ш ь  п о  с р е д и п ѣ  с в о е й — т р и  з е л е н ы я  п о 
л о с ы ,  о д и н а к о в о й  ш и р и н ы ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  т р е т ь я ,  н а и б о л ѣ е  с в е т 
л а я ,  о г р а н и ч и в а е т ъ  п о л е .  Т р е т ь е  п о л е  з а к л ю ч а е т ъ  ч е т ы р е  з е л е -  
и о в а т о с и н і я  п о л о с ы ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  п р е д п о с л ѣ д н я я  с а м а я  я р к а я ;  
а  п о с л ѣ д н я я  о г р а н и ч и в а е т ъ  п о л е .  Э т и  п о л о с ы  н а х о д я т с я  в ъ  р э в -  
н о м ъ  м е ж д у  с о б о ю  р а з с т о я н і и  и  з а н и м а ю т ъ  2/ 3 п о л я  т а к ъ ,  ч т о  
о с т а в л я ю с ь  м е ж д у  т р е т ь е ю  п о л о с о ю  в т о р о г о  п о л я  и  п е р в о ю  п о 
л о с о ю  т р е т ь я г о  п о л я  п р о с т р а н с т в о  р а в н о е  п о  ш и р и н ѣ  о д н о й  
т р е т и  в с е г о  п о л я .  Ч е т в е р т о е  п о л е  п р е д с т а в л я ю т ъ  ч е т ы р е  п о л о с ы  
с и н і я ,  о д и н а к о в о й  ш и р и н ы  и  я р к о с т и  и  о д и н а к о в о  р а з м ѣ щ е н н ы я .  
В ъ  Ф І о л е т о в о м ъ  о т д ѣ л е н і и  с п е к т р а  н е  з а м ѣ т н о  д р у г п х ъ  п о л о с ъ  
к р о м ѣ  п о л о с ы  K ß — к а л ія .  К о г д а  с п е к т р ъ  в е с ь м а  я р о к ъ ,  т о  п р о 
с т р а н с т в а ,  з а к л ю ч а ю щ і я с я  м е ж д у  п о л о с а м и  т р е т ь я г о  и  ч е т в е р -  
а г о  п о л я  к а ж у т с я  т е м н ы м и  и п р и н и м а ю т ъ  в и д ъ  полосъ могло— 
т щенгя, к о т о р ы х ъ  п о я в л е н і е  п о п я т н о  п р и  и з в ѣ с т п ы х ъ  о б с т о я т е л ь -  
с т в а х ъ  б е с с е м е р о в а  п л а м е н и .  Д в ѣ  п о л о с ы  с б л и ж е н н ы я ,  н о  н е  
т ѣ с н о  с л и в а ю щ і я с я  о д н а  с ъ  д р у г о ю ,  п о к а з ы в а ю т с я  п о  т у  с т о р о 
н у  п о л о с ы  н а т р і я ,  п о ч т и  н а  м ѣ с т ѣ  о р а н ж е в о к р а с н о й  п о л о с ы  
к а л ь ц ія  ( С а  а). О н ѣ  и м ѣ ю т ъ  в и дгь ш и р о к о й  с в ѣ т л о й  ч е р т ы ,  р а з 
д е л е н н о й  н а  д в ѣ  ч а с т и  —  т е м н ы м ъ  п о я с о м ъ ,  п р о х о д я щ и м  ь п о  
г р е д и н ѣ .  К ъ  к о н ц у  п р о ц е с с а  о б е з у г л е р о ж и в а п і я ,  я р к о с т ь  в с е г о  
р я д а  п о л о с ъ  н а ч и н а е т ъ  у м е н ь ш а т ь с я .  Н е з а д о л г о  д о  п р е к р а щ е ш я  
з а с ы п и ,  н ѣ к о т о р ы я  п о л о с ы  т р е т ь я г о  и  ч е т в е р т а г о  п о л я  с о в е р 
ш е н н о  и с ч е з а ю т ъ ,  т о г д а  к а к ъ  с а м ы й  с п е к т р ъ  с о х р а н я е ш ь  е щ е  
т о т ъ  ж е  х а р а к т е р ъ ,  к а к ъ  п р и  н а ч а л ѣ  п е р і о д а  в а р а .  П л а м я  б е с 
с е м е р о в о й  п е ч и  с о с т о и т ъ  п о  п р е и м у щ е с т в у  и з ъ  раскаленного до- 
біьла  г а з а  о к и с и  у г л е р о д а ,  п о т о м у  п р и с у т с т в і е  о п и с а н н ы х ъ  
с п е к т р а л ы і ы х ъ  п о л о с ъ  д о л ж н о  б ы т ь  п р и п и с а н о  е м у .

Гири .  г К у р н .  К н .  YI I ,  18G7 і .  Ю

I
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Б ы т ь  м о ж е т ъ  э т и  п о л о с ы  и  п р а в и л ь н ы «  и з м ѣ п е п і я  п х ъ  ы о -  
г у т ь  и м ѣ т ь  п р а к т и ч е с к о е  п р п м ѣ н е н і е  и  с л у ж и т ь  к ъ  о б ъ я с н е п п о  
х о д а  с а м а г о  п р о ц е с с а  б е с с е м е р о в а п і я  и  р а з л и ч н ы х ъ  фэзисовъ, 
ч р е з ъ  к о т о р ы е  д о л ж н ы  п р о х о д и т ь  в е щ е с т в а ,  д л я  т о г о  у п о т р е 
б л я е м ы й .

Д. И.
(Изъ Inst i tut .  1807.  № 1 7 4 і . )

о  т я г *  в ъ  п у д л и н г о в з ы Х " Ь  п е ч а х ' Ъ ,  с т .  А льф онс а М аль 

п а , н о ч е т н а г о  г о р н а г о  и н ж е н е р а .  В ъ  ч и с л ѣ  м н о г и х ъ  п р и ч и н ъ ,  
с о д ѣ й с т в у ю щ и х ъ  у с п ѣ х у  р а б о т ы  в ъ  п у д л и н г о в ы х ъ  п е ч а х ъ ,  е с т ь  
о д н а ,  к о т о р а я  и м ѣ е ш ь  б о л ь ш о е  в л ія н і е  н а  х о д ъ  о п е р а ц і и  —  э т о  
т я г а .

Н е о б х о д и м а я  д л я  п о д д е р ж а н і я  г о р ѣ н і я  к а м е н н а г о  у г л я ,  т я г а  
с л у ж н т ъ  п р и ч и н о ю  к а к ъ  с б е р е ж е н і я ,  т а к ъ  и  и з л и ш н е й  т р а т ы  
г о р ю ч а г о ;  н е о б х о д и м а я  для п о д д е р ж а н ія п о т р е б н о й  т е м п е р а т у р ы  
п е ч и ,  о н а  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  в л і я е г ъ  н а  р а с п л а в л е н н ы й  ч у г у н  ъ и  
в с л ѣ д с т в і е  т о г о  у в е л и ч и в а е ш ь  и л и  у м е н ь ш а е т ъ  в р е м я  с а м о г о  
х о д а  р а б о т ы  и  п р и ч и н я е ш ь  б б л ы и і й  и л и  м е н ь ш і й  ѵ г а р ъ .

П р и  п у д л и н г о в о й  о п е р а ц і и  м о ж е т ъ  б ы т ь  д о п у щ е н о  д в а  р о д а  
р а б о т ъ :  о д н а  с о  с л а б о ю  т я г о ю ,  д р у г а я  п р и  с и л ь н о й  т я г £ .

И з ъ  р я д а  о п ы т о в ъ  н а д ъ  т ѣ м ъ  и  д р у г и м ъ  с п о с о б о м ъ  р а б о т ъ ,  
в ы в о д и т с я  с л ѣ д у ю щ е е :

Е с л и  п р о и з в о д и т ь  у с и л е н н о е  г о р ѣ н і е  т о п л и в а ,  т о  к а м е н н ы й  
у г о л ь  н е п о с р е д с т в е н н о  о б р а з у е ш ь  у г л е к и с л ы й  г а з ъ ;  р а с п л а в л е н 
н ы й  м е т а л л ъ  с т а н о в и т с я  в е с ь м а  ж и д к и м ъ  и  в н ѣ ш н і й  в о з д у х ъ  
в т е к а е т ъ  в ъ  п е ч ь  в ъ  з н а ч п т е л ь н о м ъ  к о л и ч е с т в е  ч е р е з ъ  р а б о ч е е  
о т в е р с т і е .  Е с л и  ж е  э т о  г о р ѣ н і е  п р о и з в о д и т ь  м е д л е н н о  , т о  к а 
м е н н ы й  у г о л ь  о б р а з у е т ъ  о к и с ь  у г л е р о д а ;  р а с п р а в л е н н ы й  м е 
т а л л ъ — т ѣ с т о о б р а з е п ъ  и  в о з д у х ъ  с т р е м и т с я  в ъ  п е ч ь  с ъ  м е н ь ш е ю  
с и л о ю  и  в ъ  м е н ы и е м ъ  к о л и ч е с т в е .

Б ы с т р о е  г о р ѣ н і е ,  п р о и з в о д я щ е е  у г л е к и с л о т у ,  м о ж е т ъ  д а т ь  
7 , 1 7 0  е д и п и ц ъ  т е п л о р о д а  н а  о д и н ъ  к и л о г р а м м ъ  с о ж и г а е м а г о  угл я ;  
т о г д а  к а к ъ  п р и  о б р а з о в а и і и  о к и с и  у г л е р о д а — н а с ч и т ы в а е т с я  н е  
б о л ѣ е  1 , 3 8 ö  е д и н и ц ъ  т е п л о р о д а  и п р и  п е р е х о д ! ;  о к и с и  в ъ  у г л е 
к и с л о т у — 4 , 1 8 0 .
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Э г а  р а з н о с т ь  з а с т а в л я е т е  о т д а т ь  п р е д п о ч т е н і е  с и л ь н о й  т я г ѣ ,  
е с л и  р а з с м а т р и в а т ь  в о п р о с ъ  с ъ  о д н о й  т о л ь к о  т о ч к и ,  и м е н н о  в ъ  
о т н о ш е н і и  к о л и ч е с т в а  ж а р а ,  п р о и з в о д и м а г о  о д н и м ъ  и  т ѣ м ъ  ж е  
к о л и ч е с г в о м ъ  г о р ю ч а г о .  Е с л и  о б р а т и т ь  в н и м а н і е  н а  т р а т у  т о п 
л и в а  в ъ  п о д д у в а л ѣ ,  т о  п р и х о д и м ъ  к ъ  т о м у  ж е  р е з у л ь т а т у ,  з а 
с т а в л я ю щ е м у  п р е д п о ч е с т ь  у с и л е н н у ю  т я г ѵ .

В ъ  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ ,  м ы  п о с т о я н н о  н а б л ю д а л и ,  ч т о  п р и  с о в е р 
ш е н н о  т о ж д е с т в е н н ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ  и  у с л о в і я х ъ ,  д в ѣ  о д и 
н а к о в ы й  п е ч и  д а в а л и  р а з л и ч н о е  к о л и ч е с т в о  п е п л а ,  н о  в с е г д а  
б о л ь ш е е  в ъ  п е ч и  с ъ  с л а б о ю  т я г о ю .  И з м ѣ р я я  о б ъ е м ы  э т о г о  п е п 
л а ,  м ы  н а ш л и  о т н о ш е н и я  и х ъ  п р и б л и з и т е л ь н о  к а к ъ  5 : 6  д л я  о д 
н о г о  и  т о г о  ж е  к а м е н н а г о  у г л я ,  с о ж и г а е м а г о  в ъ  о д и н а к о в о м ъ  
к о л и ч е с т в ѣ  и  н а  о д н и х ъ  и  т ѣ х ъ  ж е  к о л о с н и к а х ъ .  С л ѣ д о в а т е л ь н о  
с л а б а я  т я г а  п р о и з в о д и т ь  б о л ѣ е  п е п л а  и л и  б е з п о л е з н о й  т р а т ы  
г о р ю ч а г о .

Э т о т ъ  Фактъ о с о б е н н о  з а м ѣ т е н ъ  въ т ѣ х ъ  з а в о д а х ъ ,  г д ѣ ,  въ о д н о  
и т о ж е  в р е м я ,  и м ѣ ю т с я  п е ч и  и  с ъ  с и л ь н о ю  и  с ъ  с л а б о ю  т я г а 
м и ,  п о т о м у  ч т о  р а б о ч і е  в с е г д а  ж а л у ю т с я  н а  п е ч ь  с о  с л а б о ю  
т я г о ю ,  к о т о р а я  з а с т а в л я е ш ь  и х ъ  ч а щ е  п о м ѣ ш и в а т ь  въ и е ч и  и  
ч а щ е  п о д б р а с ы в а т ь  у г о л ь ;  а  п р и  в с я к о й  н о в о й  п о д б р о с к ѣ  г о р ю 
ч а г о ,  ч е р е з ъ  к о л о с н и к и  п р о в а л и в а ю т с я  м е л к і е  к у с к и  к о к с а ,  е щ е  
н е т р о н у т а г о  г о р ѣ н і е м ъ .  Т а к і я  п р е и м у щ е с т в а  з а с т а в л я ю т ъ  н а с ъ  
д а т ь  п р е д п о ч т е п і е  п е ч а м ъ  с ъ  с и л ь н о ю  т я г о ю ,  п о т о м у  ч т о  о н ѣ  
с о д ѣ й с т в у ю т ъ  с б е р е ж е н і ю  г о р ю ч а г о .  Э т и м ъ  о б с т о я т е л ь с т в о м ! ,  
п р е н е б р е г а т ь  н е  с л ѣ д ѵ е т ъ  о с о б е н н о  в ъ  т ѣ х ъ  с л у ч а я х ъ ,  к о г д а  
в о з р а с т а ю щ а я  п р о г р е с с и в н о  ц ѣ н н о с т ь  г о р ю ч а г о  м а т е р і а л а  п а д а -  
д а е т ъ  в ъ  д ѣ н у  и з д ѣ л і я .

П о  э т о  н е  е с т ь  е щ е  о к о н ч а т е л ь н ы й  в ы в о д ъ .  Н а д о б н о  р а з с м о -  
т р ѣ т ь  е щ е  к а к о е  в л ія н і е  п м ѣ е т ъ  т я г а  н а  с а м ы й  х о д ъ  о п е р а ц і и  
и ѵ д л и н г о в а н і я .  Р а з с м о т р и м ъ  д ѣ й с т в і е  е я  н а  р а с п л а в л е н н ы й  м е 
т а л л ъ .  Ж а р ъ ,  о б р а з у ю щ е й с я  о т ъ  г о р ѣ н і я  к .  у г л я ,  р а с п л а ’в л я е т ъ  
ш л а к и  и  п р е в р а щ а е ш ь  и х ъ  в ъ  ж и д к о е  с о с т о я н і е ,  в ъ  к о т о р о м ъ  
они д е р ж а т с я  н а  ч у г у н ѣ ,  з а щ и щ а я  е г о  о т ъ  д ѣ й с т в і я  в н ѣ ш н я г о  
в о з д у х а .  Р е а к ц і я ,  н е о б х о д и м а я  д л я  п р е в р а щ е п і я  ч у г у н а  в ъ  к о в 
к о е  ж е л ѣ з о ,  с о в е р ш а е т с я  в ъ  п р и к о с н о в е н і и  ш л а к о в ъ ,  к а к ъ  п р о -  
ц е с с ъ  х и м и ч е с к і й .  У г л е р о д ъ ,  с ѣ р а  и ФосФоръ о к и с л я ю т с я ,  а  
ж е л ѣ з о  о с в о б о ж д а е т с я  о т ъ  в р е д н ы х ъ  п р и м ѣ с е й .  Ч ѣ м ъ  т ѣ с н ѣ е  
б у д е т ъ  п р и к о с н о в е н і е  ш л а к о в ъ  к ъ  ч у г у н у ,  т ѣ м ъ  ч и щ е  и  с о в е р 
ш е н н е е  б у д е ш ь  п р о и с х о д и т ь  х и м и ч е с к о е  д е й с т в і е  п т Ь м ъ  ч и щ е  ио-
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л у ч и т с я  м е т а л л ъ .  Ч т о б ы  д о с т и г н у т ь  б о л ѣ е  т ѣ с н а г о  п р и к о с н о в е -  
н і я ,  н у ж н а  б б л ь ш а я  ж и д к о с т ь  р а с п л а в л е н н о й  м а с с ы ,  и  с л ѣ д о в а -  
т е л ь н о  б о л ѣ е  с и л ь н ы й  ж а р ъ .

П р и  у м ѣ р е н м о й  т я г ѣ  в ы м ѣ ш и в а н і е  р а с п л а в л е н н а г о  м е т а л л а ,  п о  
п р и ч п и ѣ  е г о  т ѣ с т о о б р а з н о с т и ,  б ы в а е т ъ  п р о д о л ж и г е л ь ы ѣе ; н о  з а  
т о  п о о д у к т ъ  п о л у ч а е т с я  л у ч ш е .  Р а б о ч і й ,  в н и к а я  в ъ  р а б о т у ,  в с к о 
р е  у б ѣ д и т с я ,  ч т о  т р у д ъ  е г о  л е г ч е .  О н ъ  и р о р а б о т а е т ъ  д о л ь ш е ;  
н о  у с т а н е т ъ  м е н ь ш е .

Э т а  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а б о т ы  у д о в л е т в о р и т ь  л и  з а в о д ч и к а ,  
к о т о р ы й  р а з е ч и т ы в а е т ъ  в с е г д а ,  ч т о б ы  п р о и з в е д е т е - е г о  о б х о д и л о с ь  
к а к ъ  м о ж н о  д е ш е в л е ?  І І е  б ѵ д е т ъ  л и  п р и  э т о м ъ  п р о и с х о д и т ь  
и з л и ш н я г о  у п о т р е б л е п і я  в ъ  г о р ю ч е м ъ  м а т е р і а л ѣ ?  l i e  у м е н ь ш и т 
с я  л и  о т ъ  э т о г о  к о л и ч е с т в о  п р о и з в о д и м о г о ?  В ъ  т е ч е н і е  д н я  р а 
б о ч и х  с р а б о т а е т ъ  м е н ѣ е  п е ч е к ъ  ( с д ѣ л а е т ъ  м е н ѣ е  с а д о к ъ )  и  м о ж е т ъ  
б ы т ь  п р и  э т о м ъ  у в е л и ч и т с я  у г а р ъ .

Д л я  о б ъ я с н е н і я  в с ѣ х ъ  э т и х ъ  р а з л и ч н ы х ъ  в о п р о с о в ъ ,  м ы  с о 
б р а л и  р е з у л ь т а т ы  и з ъ  м н о г о ч и с л е и н ы х ъ  о п ы т о в ъ ,  п р о и з в е д е н -  
н ы х ъ  н а д ъ  ц ѣ л ы м ъ  р я д о м ъ  п е ч е й ,  о т л и ч а в ш и х с я  м е ж д у  с о б о ю  
о д н о ю  т я г о ю .  В ы в е д е н н ы й  с р е д н і я  ч и с л а  м ы  в к л ю ч и л и  в ъ  п р и 
л а г а е м о й  п р и  с е м ъ  т а б л и ц е .  Э т и  ч и с л а  д о л ж н ы  р а з у в ѣ р и т ь  
н а с ъ  в ъ  т ѣ х ъ  о п а с е н і я х ъ ,  к о т о р ы я  к а з а л и с ь  н а м ъ  в е с ь м а  о с н о 
в а т е л ь н ы м и .
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15 дней.

1 2  м е т р . 2 1 0 Половинчат. . 4 2 1 1 1 2 1 0 , 7 1 4 , 5 2 0  к .

1 8  - 2 2 0 И . 1 1 7 4 1 2 , 5 1 1 , 1 1 7 , 7 7 6  «

1 2  — 2 1 0 Бѣлый. 1 2 1 4 1 4 , 5 1 0 , 3 1 3 , 4 1 1  «

1 8  — 2 2 0 I d . 1 1 4 1 1 2 , 5 1 1 , 1 1 9 , 2 1 0  «

Э т и  ц и ф р ы  д а ю т ъ  о ч е в и д н о е  п р е и м у щ е с т в о  и е ч а м ъ  с ъ  у с и 
л е н н о ю  т я г о ю  п р о т и в ъ  п е ч е й  д р у г о г о  у с т р о й с т в а .  П р и  э т и х ъ



п е ч а х ъ ,  к а к ъ  в и д н о ,  п р о и с х о д и т ь  н а и м е н ь ш е е  п о т р е б л е и і е  к а~  
м е н н а г о  у г л я .  117 к и л о г р .  и  114 к и л о г р . ,  т о г д а  к а к ъ  п р и  п е -  
ч а х ъ  с ъ  т р у б о ю  в ъ  1 2  м е т р о в ъ  н а  1 0 0  ж е л ѣ з а  у п о т р е б л я е т с я  
121 к и л о г р .  у г л я .  В ъ  15 д н е в н ы й  п е р і о д ъ  д ѣ й с т в і я  п е ч е й  —  
к о л и ч е с т в о  с р а б о т к и  т о ж е  у в е л и ч и в а е т с я  п р и  у п о т р е б л е н і и  с и л ь 
н о й  т я г и . — К а к о й  ж е  в ы в о д и т с я  р е з у л ь т а т ъ ?  У м е н ь ш а е т с я  к о 
л и ч е с т в о  т о п л и в а  и  у м е н ь ш а ю т с я  и з д е р ж к и  н а  п о л у ч е н і е  ж е 
л е з а ,  г о д н а г о  д л я  о б р а б о т к и .  П р а в д а ,  п р и  э т о м ъ  п р о и с х о д и т ь  
н и с к о л ь к о  б о л ы н і й  у г а р ъ ;  н о  р а з н и ц а  м е ж д у  э т и м ъ  у г а р о м ъ  и  
у г а р о м ъ  п р и  п е ч а х ъ  с ъ  с л а б о ю  т я г о ю  в е с ь м а  н е з н а ч и т е л ь н а  и  
п р о и с х о д и т ь  о т ъ  н е с о б л ю д е н і я  т ѣ х ъ  п р е д о с т о р о ж н о с т е й ,  к о т о -  
р ы я  б ы л и  б ы  н е о б х о д и м ы  п р и  у с и л е н н о й  т я г ѣ .

Б л а г о п р і я т н ы е  р е з у л ь т а т ы  п о л у ч а ю т с я  п р и  н ѣ к о т о р о м ъ  и з м ѣ -  
н е н і и  в ъ  р * а з м ѣ р а х ъ  в н у т р е н н е й  п у с т о т ы  п е ч и  ( l a  c u v e t t e ) .

Е с л и  т я г а  п р о и с х о д и т ь  с ъ  б о л ь ш е ю  с к о р о с т і ю ,  т о  о н а  у в л е -  
к а е т ъ  п л а м я  г о р а з д о  д а л ѣ е  в ъ  с а м у ю  п е ч ь ; — п е ч ь  х о р о ш о  н а 
г р е в а е т с я  и  ж а р у  б ы в а е т ъ  д о с т а т о ч н о  д л я  р а с п л а в л е н і я  б о л ь ш е й  
м а с с ы  м е т а л л а .

В ъ  п е ч ь  с ъ  с и л ь н о ю  т я г о ю  з а с а ж и в а ю т ъ  з а р а з ъ  2 2 0  к и л о -  
г р а м м о в ъ  ч у г у н а ,  т о г д а  к а к ъ  п е ч и  с о  с л а б о ю  т я г о ю  п р и н и -  
м а ю т ъ  н е  б о л ѣ е  2 1 0  к и л о г р а м м о в ъ .  В ъ  п е р в о м ъ  с л у ч а ѣ  п е ч ь  
м о ж е т ъ  п р и н я т ь  и  б о л ѣ е  2 2 0  к и л . ,  п о т о м у  ч т о  ч а с т о  с л у ч а е т с я ,  
ч т о  р а б о ч і е  т а й к о м ъ  о т ъ  м а с т е р а  и  о б м а н о м ъ  н а в ѣ ш и в а ю т ъ  
2 3 0  к и л . ,  и  о б р а б о т ы в а ю т ъ  и х ъ  с в о б о д н о ,  ч т о  с о с т а в л я е т ъ  
2 0  к и л .  и з л и ш н и х ъ  н а  к а ж д у ю  п е ч ь  и л и  в ъ  к а ж д у ю  с а д к у .  
И з ъ  э т о г о  с л ѣ д у е т ъ ,  ч т о  в ъ  п е ч а х ъ  с ъ  с и л ь н о ю  т я г о ю  м о ж н о  
с м ѣ л о  у в е л и ч и в а т ь  р а з м е р ъ  в н у т р е н н е й  п у с т о т ы  п е ч и ,  ч т о б ы  
о б р а б о т ы в а т ь  б б л ы и е е  к о л и ч е с т в о  м е т а л л а .  О т ъ  э т о й  в о з м о ж 
н о с т и  о б р а б о т ы в а т ь  б б л ь ш с е  к о л и ч е с т в о  ч у г у н а  п р о и с х о д и т ь  
с б е р е ж е н і е  в ъ  у г л е ,  к ъ  к о т о р о м у  н а д о б н о  п р и б а в и т ь  е щ е  и  
т о т ъ  м е л к і й  к о к с ъ ,  к о т о р ы й  с г о р а е т ъ  с ъ  п о л ь з о ю ,  н е  п а д а я  в ъ  
з о л ь н и к ъ .

Ч т о  к а с а е т с я  д о  у г а р а ,  т о  м ы  н е  п о л а г а е м ъ ,  ч т о б ы  п р и  п е 
ч а х ъ  с ъ  с и л ь н о ю  т я г о ю  о н ъ  б ы л ъ  б ы  з н а ч и т е л ь н о  б о л е е ,  ч Ь м ъ  
п р и  п е ч а х ъ  с о  с л а б о ю  т я г о ю ,  в о  в р е м я  с в а р к и  и  п р и  о б р а б о т -  
к ѣ  с о р т о в о г о  ж е л е з а . — Н е б о л ь ш а я  р а з н о с т ь  в ъ  у г а р ѣ ,  з а м е ч е н 
н а я  в ы ш е ,  п р и  в ы д ѣ л к е  и у д л и н г о в а г о  ж е л е з а ,  б у д е т ъ  п о ч т и  
н и ч т о ж н а  п р и  с в а р к е .  Ж е л е з о  м е н е е  о д н о р о д н о е  к о н е ч н о  у г а -

— 149 —



— 150 —

р а е т ъ  б о л ѣ е  п р и  с в а р к ѣ ,  ч ѣ м ъ  ж е л ѣ з о  т щ а т е л ь н о  о б р а б о т а н н о е  
п у д л и н г е р о м ъ .

У г а р ъ ,  п р о и с х о д я щ і й  в ъ  п е ч а х ъ  с ъ  у с и л е н н о ю  т я г о ю  в о  
в р е м я  п р о ц е с с а  п у д л и н г о в а н і я ,  м о ж е т ъ  б ы т ь  о б ъ я с н е н ъ  о к и с л я -  
ю щ и м ъ  д ѣ і і с т в і е м ъ  в н ѣ ш н я г о  в о з д у х а ,  п р о т и в ъ  и з л и ш н я г о  п р и 
т о к а  к о т о р а г о  р а б о ч і е  р ѣ д к о  и р и н и м а ю т ъ  п р е д о с т о р о ж н о с т и .  
Д ѣ й с т в і е  т о к а  в е с ь м а  я в с т в е н н о  в и д н о ,  е с л и  с м о т р ѣ т ь  в ъ  п е ч ь  
в о  в р е м я  р а б о т ы ,  к о г д а  о т ъ  ж е л ѣ з а  и н с т р у м е н т о м ъ  о т д ѣ л я ю т с я  
м е т а л л и ч е с к ія  ч а с т и ц ы ,  б ы с т р о  с г о р а ю щ і я  и  п р о и з в о д я щ і я  яв-  
л е н і я ,  с в о й с т в е н н ы й  б ѣ л о к а л и л ь н о м у  ж а р у ,  т ѣ м ъ  б о л ѣ е  я в с т в е н -  
н ы я ,  ч ѣ м ъ  с и л ь н ѣ е  т я г а .  Э т о  у в е л и ч и в а н і е  у г а р а ,  к о т о р а г о  
п р и ч и н а  в и д н а  в о  в р е м я  с а м а г о  х о д а  п е ч и ,  п о д т в е р ж д а е т с я  и  
р а з л о ж е н і е м ъ ,  и  к а  н е г о - т о  и  д о л ж н о  б ы т ь  о б р а щ е н о  о с о б о е  
в н и м а н і е ,  п о т о м у  ч т о  п р и  д р ѵ г и х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ ;  п р и  к о т о 
р ы х ъ  м о ж е т ъ  п р о и с х о д и т ь т р а т а  м е т а л л а ,  у с и л е н н а я  т я г а  н е  и м ѣ е т ъ  
в л ія н і я ,  н а п р о т и в ъ  с к о р ѣ е  с о д ѣ й с т в у е т ъ  к ъ  с б е р е ж е н і ю  е г о .  
В ъ  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ ,  ч ѣ м ъ  р а с п л а в л е н н а я  м а с с а  м е т а л л а  б о л ѣ е  т ѣ с -  
т о о б р а з н а ,  т ѣ м ъ  б о л ѣ е  о н а  с п о с о б с т в у е ш ь  ж е л ѣ з у  у в л е к а т ь с я  
в ъ  с о с т о я н і и  м е т а л л и ч е с к о й  г у б ч а т о й  м а с с ы ,  т ѣ м ъ  б о л ѣ е  о н а  
т р е б у е т ъ  з а к и с и  ж е л ѣ з а ,  ч т о б ы  р а з ж и д и т ь  с и л и к а т ы ,  и  т ѣ м ъ  
м е н ѣ е  с п о с о б с т в у е т ъ  о б р а з о в а н н о  к о м ь е в ъ  ( b o u l e s )  х о р о ш о  п р о -  
в а р е н н ы х ъ ,  м о г у щ и х ъ  б е з ъ  р а с п а д е н і я  с о п р о т и в л я т ь с я  д ѣ й с т в і ю  
о б ж и м о ч н ы х ъ  у с т р о й с т в ъ .

И з ъ  в с е г о  э т о г о  в ы в о д и т с я ,  ч т о  д о л ж н о  и з б ѣ г а т ь  и з л и ш н я г о  
п р и т о к а  в ъ  п е ч ь  в о з д у х а .  Э т о т ъ  и з б ы т о к ъ  п р и т о к а  в о з д у х а  
м о ж е т ъ  п р о и с х о д и т ь  т о л ь к о  ч р е з ъ  р а б о ч е е  о т в е р с т і е .

Е с л и  э л е м е н т ы  р а б о т ы  т о ж д е с т в е н н ы ,  т о  ч е р е з ъ  т о п к у  п о -  
с т у п а ю т ъ  в ъ  п е ч ь  о д и н а к о в ы е  о б ъ е м ы  в о з д у х а  к а к ъ  п р и  с и л ь 
н о й ,  т а к ъ  и  п р и  с л а б о й  т я г ѣ .  Е с л и  к о л и ч е с т в о  в о з д у х а  у в е 
л и ч и в а е т с я  п р о п о р ц і о н а л ы ю  с к о р о с т и ,  т о  о н о  н а х о д и т с я  т а к ж е  
в ъ  о т п о ш е н і и  с о  в р е м е н с м ъ ,  к о г д а  с в о б о д е н ъ  н р и т о к ъ  е г о  и  
и з ъ  о п ы т а  д о з н а н о ,  ч т о  в ъ  т о  в р е м я  к о г д а  п р и  у м е р е н н о й  т я г ѣ  
н е о б х о д и м ы  т р и  п о д б р о с к и  у г л я ,  д л я  п е ч е й  с ъ  у с и л е н н о ю  т я 
г о ю — д о с т а т о ч н о  т о л ь к о  д в у х ъ , — р а з у м ѣ е т с я  п р и  у с л о в і я х ъ  у п о -  
т р е б л е н і я  о д н о г о  и  т о г о  ж е  к а м е н н а г о  у г л я .

П о э т о м у  м ы  и м ѣ е м ъ :
Q __ s  ѵ 1 _ _ _ V t  _ _ _ t Ѵ й ~  V Ѵ іГ

Q '— S V' I' — W  —  V х  ѵ г  ’ й0° V/— ~У Г  ' 
о т к у д а



П р и  в ы с о т ѣ  т р у б ъ  в ъ  1 8  и  1 2  м е т р о в ъ .
Q  и 0 /  о з н а ч а ю т ъ  о б ъ е м ы  п р и т е к а ю щ а г о  в о з д у х а .
t  и  t '  - в р е м е н а  к о г д а  б ь і в а е т ъ  о т к р ы т а  т о п к а .
V и  \ г —  с к о р о с т и  в о з д у х а .
V —  с ѣ ч е н і е  т о п о ч н а г о  о т в е р с т і я .
Н о  д л я  р а б о ч а г о  о т в е р с т і я  в ы в о д и т с я  д р у г о е ,  п о т о м у  ч т о  п р и -  

т о к ъ  в о з д у х а  с о в е р ш а е т с я  в ъ  р а в н ы й  в р е м е н а  и к о л и ч е с т в о  е г о  
п р и  с и л ь н о й  т я г ѣ  у в е л и ч и в а е т с я  н а  3 0 % .

Q __  s  V t V Ѵ Т Г  А
¥ ~~ Т '  =  1 , 5 ‘

С л ѣ д о в а т е л ь н о ,  в ъ  э т о м ъ  с л ѵ ч а ѣ ,  н а д о б н о  с т а р а т ь с я  п о  в о з 
м о ж н о с т и  с ъ у ж и в а т ь  р а б о ч е е  о т в е р с т і е  и  с т а р а т ь с я  п о м ѣ щ а т ь  
с к а т ы в а е м ы е  к о м ь я  т а к ъ ,  ч т о б ы  о н и  н е  п р и х о д и л и с ь  п о  н а п р а в 
л е н н о  т о к а .

Д ѣ й с т в і е  т я г и  у в е л и ч и в а е ш ь  п о т е р ю  т а к ж е  у  п р о л ё т а .
Е с л и  н а б л ю д а т ь  з а  о б р а з о в а н і е м ъ  к о м а  ( l e  d e p ö t ) ,  т о  з а м ѣ -  

ч а е м ъ ,  ч т о  о н ъ  в ъ  н а ч а л ѣ  т у с к л ы й ,  и м ѣ е т ъ  с и н е в а т о ч е р н ы й  
ц в ѣ т ъ ,  п о т о м ъ  п р и н и м а я  б у р ы й  ц в ѣ т ъ  д ѣ л а е г с я  б о л ѣ е  и  б о л ѣ е  
б л е с т я щ и м ъ .  Т у с к л а я  ч а с т ь  е г о  с о с т о й т ъ ,  б о л ь ш е ю  ч а с т і ю ,  
и з ъ  ж е л ѣ з и с т о - ж е л ѣ з н о Г і  о к и с и ,  к о т о р а я  м а л о  п о  м а л у  и с ч е з а е ш ь  
и  д а е т ъ  м ѣ с т о  ч а с т и  б л е с т я щ е й ,  к о т о р а я  е с т ь  н и ч т о  и н о е ,  к а к ъ  
ішакъ.

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  т о к ъ ,  у в л е к а я  в е щ е с т в а ,  р а с п о л а г а е т ъ  и х ъ  
п о  п о р я д к у  о т н о с и т е л ь н ы х ъ  и х ъ  в ѣ с о в ъ .  Н а б л ю д е н і я  н о к а з ы -  
в а ю т ь ,  ч т о  п р и  с и л ь н о й  т я г ѣ  о б р а з у ю щ і й с я  у  п р о л ё т а  к о м ъ  
бы ваеш ь в д в о е  д л и н н ѣ е  и  т о л щ е .  Б л е с т я щ і я  м е т а л л и ч е с к і я  ч а 
с т и ц ы ,  з а м ѣ ч а е м ы я  в ъ  к о м ь я х ъ ,  т а к ж е  б ы в а ю т ъ  м н о г о ч и с л е н 
н е е .  П р и  э т о м ъ  с л ѣ д у е т ъ  к а к ъ  м о ж н о  б ы с т р ѣ е  к ъ  н а ч а л у  п р о 
л е т а  п о н и ж а т ь  с в о д ъ ,  ч т о ' ы  п л а м я ,  и з г и б а я с ь ,  д о з в о л я л о  б ы  
б о г а т ы м ъ  и т я ж е л ѣ й ш и м ъ  ч а с т и ц а м ъ ,  з а д е р ж и в а е м ы м ъ  п р о л е -  
т о м ъ ,  у п а д а т ь  в ъ  с а м у ю  п е ч ь  ( l a  c u v e t t e ) .

И з ъ  в с е г о  э т о г о  в и д н о ,  ч т о  п у д л и н г о в а н і е  в ъ  п е ч а х ъ  с ъ  в ы 
с о к и м и  т р у б а м и  в ы г о д н ѣ е  р а б о т ы  э т о й  в ъ  д р у г и х ъ  п е ч а х ъ ,  к а к ъ  
о т н о с и т е л ь н о  у п о т р е б л е н ы  г о р ю ч а г о  м а т е р і я л а ,  т а к ъ  и в ъ  о т -  
н о ш е н і и  к о л и ч е с т в а  и к а ч е с т в а  п о л у ч а е м а г о  ж е л ѣ з а .



О д н о  н е у д о б с т в о  м о ж е т ъ  в с т р е т и т ь с я  п р и  у п о т р е б л е н і и  т а -  
к н х ъ  п е ч е й , — э т о - т о ,  ч т о  о н и  с к о р ѣ е  р а з р у ш а ю т с я .  В п р о ч е м ъ  
п р и  у п о т р е б л е н і и  х о р о ш и х ъ  о г н е у п о р н ы х ъ  м а т е р і а л о в ъ ,  м о ж н о  
р а з с ч и т ы в а т ь  н а  в е с ь м а  н е б о л ь ш у ю  р а з н и ц у  в о  в р е м е н и  д ѣ й -  
с т в і я ,  к а к ъ  т ѣ х ъ ,  т а к ъ  и  д р у г и х ъ  п е ч е й .

Ч т о  к а с а е т с я  д о  п р е д ѣ л а  у в е л и ч е н і я  т я г и ,  т о  м о ж н о  у в е л и ч и  
в а т ь  е е  п о  п р о и з в о л у .  К о н е ч н о  б ы л о  б ы  у ж е  в р е д н о  д о  т о г о  
у в е л и ч и т ь  е е ,  ч т о б ы  п л а м я  п е р е х о д и л о  з а  п р е д ѣ л ы  в н у т р е н н е й  
п у с т о т ы  п е ч и  ( c u v e t t e ) .  Т р у б ы  в ы ш и н о ю  в ъ  1 6  м е т р о в ъ  в е с ь м а  
д о с т а т о ч н ы ;  н о  е с л и  и  п р и  з т о м ъ  р а з м ѣ р ѣ  т я г а  б у д е т ъ  с л и ш к о м ъ  
с и л ь н а ,  т о  э т о м у  м о ж н о  п о с о б и т ь ,  о п у с к а я  к о л о с н и к и ,  ч р е з ъ  ч т о  
м о ж н о  б у д е т ъ  з а с ы п а т ь  у г о л ь  б о л ѣ е  т о л с т ы м ъ  с л о е м ъ  и  д ѣ л а т ь  
п е ч ь  м е н ѣ е  о к и с л я ю щ е ю .

П р и  1 6  м е т р а х ъ  в ы с о т ы  г р у б ы  н е о б х о д и м о ,  ч т о б ы  п л а м я  ш л о  
п р я м о ,  н е  д ѣ л а я  и з г и б о в ъ .  —  Т я г а  с ъ  и з г и б а м и  в е с ь м а  н е б л а г о -  
п р і я т н а  ; о н а  убивает ъ пл ам я  , к а к ъ  в ы р а ж а ю т с я  р а б о ч і е ,  и  
н е л ь з я  р у ч а т ь с я ,  ч т о б ы  п е ч ь ,  к о т о р а я  д ѣ й с т в у е т ъ  х о р о ш о ,  ч р е з ъ  
г о д ъ  и л и  д в а  н е  с т а л а  д а в а т ь  м е н ѣ е  ж а р у  и  н е  п е р е ш л а  б ы  в ъ  р а з -  
р я д ъ  п е ч е й  с о  с л а б о ю  т я г о ю .

Д .  П .

(Изъ Revue Universe l l e  des M in es ,de la  m e t a l l u rg ie  etc.  1867 1 L i v ., cm p.  78) .
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Лоіба тршішніія Породы. иЛгржкнпыя.

Г Е О Л О Г И  ТЕ С Е А Я КАРТА ЕРЫМСКАІО ПОЛУОСТРОВА,
составленная подполковником^ Геня.Романовскимъ.

Іхргѣежъ Ш.
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квасцоваго камня въ Т ол ьф Ѣ , стр. 133. — Полярный магне- 
тизмъ въ платинѣ, стр. 138. — Закалка дереворѣзныхъ пилъ, 
пружинь и другпхъ предметовъ, стр. 139. — Изготовленіе 
цзвестковыхъ плавильныхъ тиглей для высокихъ темпера
турь, Д а в и д а  Ф о р ь п с а , стр. 141. — Сиособъ очшценія гра
фита, ст. Д. П ., стр. 143. — Новый реагентъ для гцелочныхъ 
металловъ, ст. Д. U ., стр. 143. — Закалпваніе чугуна, ст. 
Л- п . ,  стр. 144. — Спектральное разложеніе пламени бессе
меровой печп, ст. Д. П ., стр. 144. — О тягѣ въ пудлинго- 
выхъ печахъ, ст. Д. If .,  стр. 146.

(Къ сеіі книжкѣ приложено семь чертеж ей.)



ОБЪЯВЛЕН! « .
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ в ы х о д и т ь  е ж е м ѣ с я ч и о  к н и ж к а м и ,  с о с т а в л я ю 

щ и м и  д о  д е с я т и  п е ч а т н ы х ъ  л и с т о в ъ  и  б о л ѣ е ,  с ъ  надлежащими 
п р и  н і і х ъ  к а р т а м и  и  ч е р т е ж а м и .

Ц ѣ н а  з а  в с е  г о д о в о е  и з д а н і е ,  в м ѣ с т ѣ  с о  , , С б о р н и к о м ъ  с т а -  
т и с т и ч ё с к и х ъ  с в ѣ д ѣ п і й  п о  г о р н о і і  ч а с т и “ , п о л а г а е т с я  п о  Д Е 
СЯТИ р у б л е й  в ъ  г о д ъ ,  с ъ  п е р е с ы л к о ю  в о  в с ѣ  м ѣ с т а ,  а в ъ  с т о -  
л п ц ѣ  и  с ъ  д о с т а в к о ю  н а  д о м ъ ;  д л я  с л у ж а щ и х ъ  ж е  п о  г о р н о й  и  
с о л я й г о й  ч а с т и ,  обращающихся притомъ съ подпискою по на
чальству, СЕМЬ р у б л е й .

П о д п и с к а  н а  ЖУРНАЛЪ п р и н и м а е т с я :  въ С. Петербург 
горномъ ученомъ комитетѣ.

В ъ  т о м ъ  ж е  к о м и т е т ѣ  п р о д а ю т с я :

1 )  УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО ЖУРНАЛА с ъ  4 8 4 9  п о  I 8 6 0  
г о д ъ ,  с о с т а в л е н н ы й  И. Штильке, п о  ДВА РУБЛЯ з а  э к з е м 
п л я р а  с ъ  п е р е с ы л к о ю .  П р і о б р ѣ т а ю щ і е  э т о т ъ  УКАЗАТЕЛЬ в м ѣ -  
с т ѣ  с ъ  п р е ж н и м ъ  у к а з а т е л е м ъ  с т а т е й  ГОРНАГО ЖУРНАЛА с ъ  1 8 2 5  
п о  4 8 4 9  г о д ъ ,  с о с т а в л е н н ы м ! .  Р. Кемъппнскимъ и  п р о д а ю щ и м с я  
п о  ДВА р у б .  з а  э к з е м п л я р ъ ,  п л а т я т ъ  т о л ь к о  ТРИ р у б .

2 )  ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ п р е ж н и х ъ  л ѣ т ъ ,  с ъ  4 8 2 6  п о  4 8 5 5  - г о д ъ  
в к л ю ч и т е л ь н о ,  п о  ТРИ р у б .  з а  к а ж д ы й  г о д ъ  и  о т д ѣ л ь н о  к н и ж 
к а м и  п о  ТРИДЦАТИ к о п ѣ е к ъ  з а  к а ж д у ю .

3 )  МЕТАЛЛУРГІЯ ЧУГУНА, с о ч .  В а л е р і у с а ,  п е р е в е д е н н а я  и  д о 
п о л н е н н а я  В. Ковртинымъ, с ъ  2 9  т а б л и ц а м и  ч е р т е ж е й  в ъ  о т д ѣ л ь -  
н о м ъ  а т л а с ѣ ,  п о  6  р у б .  з а  э к з е м п л я р ъ ,  а  с ъ  п е р е с ы л к о ю  в ъ  
г о р о д а  и  у п а к о в к о ю  а т л а с а  п о  7  р у б .

4) Des Gisements de cliarbon de terre en Russie par G. de 
Helmersen. Цѣна 80 коп.

5) ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО К Ъ  ВЫ ДЪЛКѢ ЖЕЛѢЗА И СТАЛИ 
ПОСРЕДСТВОМЪ ПУДЛИНГОВАНІЯ, сочиненіе гг. Ансіо и Мазіонъ, 
переводъ В. Ковригина. ЦЬне 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 
50 коп.
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