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Г Е О Г Н О З І Я .

З аыт.ч а ш е  о  с о о т с б т с т в у ю щ и х ъ  і і е р ы с к о й  с и с т е м ъ

ФОРЫАЦІЯХЪ Е вРО П Ы , СЪ ОБЩИМЪ ВЗГЛЯДОМЪ НАХАРАК- 

ТЕРИЗУЮЩІЯ ИХЪ ОКАМЕНЬЛОСТИ И ПРИЛОЖЕИІЕМЪ 

ТАБЛИЦЫ БНДОВЪ.

Статья іфочнтаипая г.т. Гсологическомъ ОбщестьВ Ф раиці», 
3 Іюия 1844 года, Г ,  де Вериелем-ь, отъ Г . Мурчисопа и

своего имепи.

(Извлечепо изъ заиисокъ Французскаго Геологическапъ 

Обіцестса Г . Поручикомъ Кокшаровымъ 1-мъ).

Въ сообщ еиіяхъ наіпихъ Геологпческому Обществу 

Л ондона, мы уж е да.ш общ ее поиятіе о различиыхъ  

осадкахъ, которые соедииепы нами, въ Р оссіи , подъ  

именсмъ П срмской системы (*); мы уж е объяснили

(*) С еоіо^ ісаі р госееіііп ч з, 1841 п 1842, часть I I I ,  страпи- 

ца 724»
Г орн. Ж у р п , К п. IV , 184 5 . 1



какимъ образомъ обширнаа стрлна, въ два раза 

большс Франціи, занята іюперемѣиными и послѣ- 

довательными пластами піпсовъ, рухляковъ, извсстня- 

ковъ, красныхъ песчаниковъ н конгломератовъ; ка- 

кимъ образомъ эти пласты, содерікащіе мѣдь, сѣру 

и нѣсколько маленышхъ прослойковъ угля, характс- 

ризуются особеипыміі Фауною и ФЛорою, болѣе или 

менѣе сходными съ Фауною и Флорою цехштейпа, 

но въ то же время отличаются отъ пластовъ камен- 

ноугольной почвы п сщ е болѣе отъ тріаеа; наконсцъ 

мы изложили пріічшіы, которыя заставили насъ дать 

новое названіе свитѣ породъ, такъ развитыхъ въ 

Псрмской губерніи и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ отлич- 

ныхъ, по мннсралогичсскому составу, отъ соврсмсн- 

ныхъ имъ породъ гірочихъ частсй матсрика. Тспсрь 

цѣль наша: сдѣлать нѣкоторыя замѣчанія объ осад- 

кахъ Европы, соотвѣтствующихъ ІІермской системѣ, 

излоашть рричины побуждаю щ ія насъ включить въ 

Пермскую систему нижнюю часть пестраго песгани- 

7;а или собственио Вогезскій пссчаникъ, и наконецъ 

представить общ ую  таблицу окаменѣлостей этой эпо- 

хи и главныс результаты, могущіе быть изъ нихъ 

выведенными. »

Когда мы въ первый разъ гіредложили названіе 

Пермской системы (*), мы включили въ нее мерпг-

(*) Пнсьмо къ Г . Ф нш еру, В и ііе ііп  сіе М озсои, 1841, стра- 
шща 902. ГсопЬагсІ ІаЬгЬисЬ, 1842, страница 91. РЬіІоз. 

М адагіп, часть XIX , страинца 4 1 8 . Мы охотно сознаем-



вый красный песгаиикъ (КоІІіс Іоіііе Ие^ешіе), какъ 

с о с т л в л я е о щ і і і  основаиіе системы. Если в ъ  посл1;д- 

ствіи мы измѣниаи наш с мнѣиіе, го теперь мы 

виовь къ нсму возвращаемся, нбо геологическіе раз- 

рѣзы, которые мы имѣли случай видѣть въ Германіи, 

равно какъ свѣдѣнія и описанія самыхъ замѣчатель- 

ныхъ гсологовъ, иасъ вполпѣ увѣрили, что лісрт вый  

красный пссганикъ р/ь самомъ дѣлѣ совсрніенно от- 

дѣленъ огъ почвы камснпоуголыюй и даже встрѣ- 

частся ипОгда въ несогласномъ съ нею напластованіи.

Различіе аго въ особснности очсвидно въ Хлтіскаи, 

въ Саксоніи. Благодаря Г. Капитану Гутбиру, рачи- 

тслыю собиравшему растснія каждаго изъ этихъ осад- 

ковъ, намъ легко было разнознать по его образцамъ, 

что «>лора мертваго краснаго песчаника заключасть 

нѣкоторыя растенія, или соверш еиио тѣ ;ке, или сход-

сл, что адреоуя письмо къ Г . Ф иш еру, ещ е ие оотавивъ 

Россіи , мы еовершсшю забы.ш пазвапіе почиы Репёсп и 

Рваттёгуіігг^ие,  которое Гг. Омаліусъ и Г ю о  далнпла- 

стамъ, заключающимся между почвою камешюуголыюю 

и псстрымт. нссчарикомъ, нс смотря одпако я;е на это  

мы памърспы сохрашіть иазг.апіе: Пержка/г систсма, 
ибо опо удоплетворлетъ условіямъ, па осішванііі которыхъ  

одииъ пзъ пасъ замѣиилъ, въ пнжиен частп палеозонче- 

скоіі ссріи мипералогическія названія геограФіічесішми, а 

также и потому, что открьггіе доволыю значителыіаго чн- 

сла окамепВлостеп, и преішуществеппо минералыюе Со- 
гатство (мТ.дь, соль, сѣра п проч.) ді.лаютъ назвапіс: Псне- 
снскал почва  ̂ озпачающее собою  бьдиость, иевыразитель-
ІІЫМЪ.



ііыл съ іілшимн Пермскими растсніями, и что хотя 

онѣ и принадлежатъ всѣ къ родамъ каменноуголь- 

нымъ, однако ;кс между шіми ііс предстасляется ии 

одного изъ характеристнчсскнхъ видовъ, столь обиль- 

ныхъ вь пластахъ каменноуголыюй почвы (*). Съ 

дрѵгон стороны, мертвый красиый песчаникъ, бывъ 

расположенъ въ этой странѣ въ несогласномь на- 

пластованіи на почвѣ каменноугольной и заключая 

виды отличиые отъ видовъ этон послѣднсй, персхо- 

дитъ въ сг.оей верхнсй части въ цехішпейнъ и обра- 

зуетъ съ нимъ иатуральную группу.

То жс самое замѣчается въ Верхней Силезіи. Въ 

гористомъ округѣ, простирающемся отъ Вальдснбур- 

га къ Глацу, находитея небольиіая угольная почва, 

покрытая свитою пластовъ красныхъ пссчаииковъ, 

конгломератовъ и породою называемою 5с/іа/ех; въ 

верхнсй части уголыюй почвы находится чсрный 

смолистып известиякъ, что пренмуществснно имѣстъ 

мѣсто гіри Фридлапдѣ и Рупперсдор<і>ѣ, на границѣ 

Богеміи. Извсстнякъ этотъ, подчпиешіый красиымъ 

осадкамъ мсртваго краснаго пеечаника н непосрсд- 

ственно верхиій относнтелыіо уголыюй почвы, за- 

ключаетъ рыбы цехштейпа, сопровождаемыя расте- 

нілми весьма сосѣдствсиными съ ііашимн Пермскими 

типами. Между рыбами наиболѣс обилыіы;Раіаеопівсиз

(*) Г . С иіЬіег у:ке собіцнлъ этотъ любопытііый ф.тктъ с о -  

брапію иатѵралистовъ въ ІепТ,. І8І8, 1857 года, страпнца 

Л35; ГеопЬагіІ ТаЬгЬ. 1838 года, страннца 197.



ІтгаІІ8Іаѵіеп$І8 ц Ьерісіигиз Г. Агасиса, а мсжду расте* 

піамп, м і.і можсмъ назвать одио Осіопіоріегіз, нико- 

гда пе встрѣчающееся въ прнлегающей уголыюй моч- 

вѣ, по которое очсиь характеризуетъ П срмскіе осад- 

ки въ Россін. Это замѣчаніс основаио па авторитс- 

тѣ прсвосходпаго боташіста Г. Соеррсгі, которідй 

думаетъ, также какъ н мы, что прочія растенія из- 

вестпяка н слаіщсвъ этохі красной группы суть со- 

верш еш ю различны отъ растеній пластовъ каменно- 

угольныхъ. II о какъ рыбы принадлежатъ къ тому 

ж с тшіу какъ ІсЬіІіуоіііез, найденныя въ цехштсйнѣ  

и въ породахъ ему параллельныхъ Россіи, то безъ  

сомнѣнія красиые песчашиш, Зсііаіез, рухлякп и кон- 

гломерагы Силезін, съ подчинеішымъ имъ извсстня- 

комъ, предетавляютъ Пермскую систему. Ѳни въ осо- 

бенности ннтересиы тѣмъ, что ириблнжаются по 

своей наружиости къ типу свойствсшюму скорѣе 

осадкамъ Р оссіи , нежсли характсризующему тѣ жс 

осадки на заиадѣ Европы.

И  такъ мы нзло.кили главныя причины, по кото- 

рымъ мсртвый краспый песчаникъ дрлженъ быть 

разсмотриваемъ какъ нижнііх членъ П срмской серіи, 

остастся вопросъ: можно ли преслѣдовать иараллель 

вьшхе этоіі ФОрмаціи и доказать, что въ Гермаиіи  

такжс какъ вг. Россіи нѣкоторые изъ пластовъ, но- 

крывающихъ цехш тейнъ, должны бытг» грухшрованы 

вмѣстѣ съ цехшгейновыми породами? В опросъ этотъ  

очень важснъ. Ц ехш тсйнъ принадлеяштъ по своимъ

5



окаменѣлостямъ къ серіи палеозоической, а по это- 

му необходимо знать, окопчилса ли обширный па- 

лсозоичсскій псріодъ по осаждепіи послѣдппхъ осад- 

ковъ этой нзвестковой породы, или опъ продолжал- 

ся сщ е и далѣе.

Если мы обратимся къ Фактамъ, то нельзя ис за- 

мѣгить, что въ Германін нижпяя часть псстраго ис- 

счаника слулштъ крышею цехш гсйну, такъ какь 

этотъ послѣдній въ сзою  очсредь мсргвому иссча- 

нику, и что всѣ три осадка находатся въ согласпомъ 

мсжду собою напластованіи. Толщ и известняка, так- 

;кс какъ мѣдистый слансцъ и сму иодчпнснныя по- 

роды, суть ничто шіое какъ цснтръ окаменѣлостей 

огромнаго осадка красныхъ конгломсратовъ лесча- 

инковъ и 8Ьа1ез. Всздѣ, гдѣ можно наблюдать отно- 

ш снія цехштейна къ красному песчаиику сго покры- 

вающему, два этн осадка кажутся такъ между собою  

близкими, что открытіе Псрмскихъ окамепѣлостей, 

въ болѣе возвышснпыхъ изъ нихъ, застапило бы  

гсологовъ помѣсгить оба осадка въ одну и ту же 

натуральную группу. Бывъ поражсны этими обстоя- 

тсльствами въ Гсрманіи п увѣрсны, что въ Россіи  

палеозоигеской т ііпь цехшпгейиа продолж аетсл грсзъ 

песгаиики и конглом ерат ы , располож еипыс надъ 

$тою породо/о н заключающіе довольно зиачительпое 

количество растеній, мы думаемъ, что ннжияя часть 

исстраго песчаннка, находящаяся совершснно въ 

томъ жс стратнграФичсскомъ ноложеніи какъ кон-



г.іомсраты, рухляки и П ермскіс песчаникн Россіи, дол- 

;кна бытг. отдѣлсна отъ тріаса іі прпсосдииена къ 

цехштсйну. П ред лагая этотъ образъ взгляда, мы ііи- 

сколько нс жслаемъ отдѣлигь отъ тріаса сумму пер- 

выхъ изъ сго трехъ членовъ. Намъ давно ужс из- 

вѣстны разрѣзы 8иІ2 Іез Ваіпз и другихъ мѣстъ, ко- 

торыя непрерывнымъ рядомъ окамснѣлостей, царствъ 

расгитслыіаго и животнаго, соединеиы бсзспорио съ 

раковистымъ нзвестнякомъ, пссчаниками и рухляка» 

ми, отиоситслыіо сго 11ИЖНИМИ5 но мы допускаемъ, 

вмѣстѣ съ Г. Еііе сіе Веааоюаі; и новѣйшимн Нѣмец- 

кимн авторамн (**), что толстын осадокъ псстраго 

песчаника раздълястся ыа двѣ части. Н иж няя часть 

безъ окамеігѣлостей, намъ кажется, должна быть па- 

раллсльиа мѣдистымъ гіесчаникамъ Россіи, въ кото- 

рыхъ преизбыточсствуютъ ещ с типы палеозоическіе; 

тогда какъ верхняя часть, илн собственію называе- 

мыя пестрымъ гіесчаникомъ, образуетъ истнннос осно- 

ваніс т))іаса или породъ вгоричныхъ. II такъ мы ду- 

масмъ, что вопросъ приводится къ слѣдующему: 

Псрмская губернія Р оссіи  намъ даетъ подтвср:кде-

(*) М ёш оігез роиг зегѵіг а ипе йезсгір ііоп  §ёо1одіщ іе сіе Іа 

Ргапсе, часть I, страпица 1. Е хр іісабоп  сіе 1а Сагіе  

Сёо1о<р<]ие йе 1а Егапсс, часхь I , стрлшіца 207 .

(**) Смогри таб.шцу, состав.іеішую Г. Котта н прноосдшіеи- 

иую къ геологическимъ картамъ Саксоиіп, издаинымъ 

эгцмъ авторомъ ц Г . Наум.шомь. йіы можемъ ирибавить, 

что Г . Нлумапь, судя по сго пн сьм у, ііс иаходить возра- 
жспіи нашсй к.іассиФіікаціи.
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нхя тому, что палсозоическія животныя и растенід 

продолжаются въ красныхъ осадкахъ выше цехштей- 

на, и что пласты, занимаюіціе въ Европѣ подобное 

положеніс, такъ сказать нѣмые въ этомъ отношеиіи, 

не представили еще до сихъ поръ пнчего, чтобы это- 

мѵ протнворѣчило.

Въ Англіи не трудио групировать вмѣстѣ различ- 

ные члены, расположенные надъ уголыюю почвою  

и представляюіціе собою Псрмскую снстему. Вааі- 

нѣіішіп между пими былъ уже давно прекрасно опи* 

санъ ПроФессоромъ Седжвнкомъ. Геологъ этотъ пер- 

выіі доказалъ, что Ьоѵѵег пеѵѵ гесі Зашізіопе (*) соот- 

вьтствустъ мертвому краспому пссчаннку (РопіеГгасі- 

госк Г. Смита) и что оиъ покрытъ въ согласномъ 

напластованіи горькоземистымь известнякомъ или 

цехштейномъ и сопровождается красными рухляками, 

гипсами и пссчаниками. Его разрѣзъ близъ КігкЪу, 

въ КоіІіп^ІіатзЬіге, подтверяідаетъ суіцествованіе двухъ 

красныхъ песчаниковъ, раздѣленныхъ известнякамц 

и ЗЬаІез. Вся эта свита осадковъ , расположснныхъ 

на уголыюй почвѣ (въ этомъ случаѣ въ согласномъ

(*) ІІочтн ещ е пе зііаютт. растепій Ьоѵѵсг пеѵѵ геЛ вапбзіо- 

пс Аиг.ііп. ГІорода РопіеГгасі госк Г. Внлліама Смита, 

доволыіо похолсая на одпѵ изъ разіюстей иашихт. Перм- 

скихъ пссчапиковъ, заключаетъ, по свЬдѣпіямъ сообщ еа- 

нымі, ПроФсссоромъ Филішсомъ иѣсколько растспііі, ІІЗЪ 

которыхъ одчо бы.ю онисаію ПроФессоромь Лшід.щ. 

Розвіі Ріога, часть III , таб.шца 195.



напластованіи) мо.кстъ служигь прскраснымъ примѣ- 

ромъ нашсіі группы. (*)

Въ другихъ частяхъ Англіи, прилежащихъ къ си- 

лурскимъ округамъ, мы помѣщаемъ въ паралле.іь съ 

П ермскою снстемою всѣ тѣ красиые песчаники и 

чонгломераты, которые нсиосредственио окру;каютъ 

и частііо нокрываютъ собою  угольныс бассеііпы  

цептралыіыхъ ГраФствъ, н въ которыхъ горькоземи- 

стыіі извсстнякъ просто представлснь мзвестковымъ 

конгломератомъ случайно доломитовымъ (**).

Ч то касается до Германій, то мы прибавимъ, что 

одинъ нзъ насъ (Г. Мурчисонъ), производя наблю- 

деиія въ 1 8 4 3  году въ Саксоніи и Тирингсрвальдѣ и 

той части Гсссенъ-Кассельскихъ владеній, цеитромъ  

когорой слу.тштъ РидшельсдорФЪ, видѣлъ вездѣ со- 

гласную послѣдователыюсть отъ мертваго краснаго 

песчаника и цсхштейна до ниашихъ частей гіестраго 

песчаника. Въ Гессенъ-Касселѣ, Г. Альтгаусъ изъ Р о- 

тенбурга, опытпый гео.югъ н дяректоръ рудниковъ, 

различилъ въ свосмъ округѣ ішашій псечаникъ отъ 

верхняго; первый образуетъ въ этомъ округѣ, такаіс

(*) С еоіо^ іс. ігапзасі:. 2  серія, часті. I II , страшіцы 56, 57, 
80, 87 и таблица V, Фигура 1.

(**) Смотри б ііи г іап  з у з іе т ,  страиица 54 и сл Вдующая, стра- 
ница 46С н сліідуюіці.ч таблицы 29 н 37, а также: нокую 

карту Апг.ііи Г. Мурчисоиа, публиковаиііую общестсомъ  

[ог (Ке (Іі[[и$гоп о[ изе[иІ Кпоюіесідс, гдѣ вт. первый разъ 

примішепа классиФіікдція ІІсрмской системы.



какъ н во всѣх-ъ частяхъ Гермаиіи, правилыіую кры- 

шу цехшгейна.

Иияшій пестрый песчаникъ долины Рейна, на югѣ 

отъ Франкфурта и отъ Гейдельберга до Бадеиъ-Бадена 

также какъ ніпкній красный песчаиикъ центра Гер- 

маніи совсршеішо лишенъ окаменѣлостеіц онъ при- 

ннмастъ постепеішо характеръ сму свойственпый на 

другон сторонѣ Рейна въ Вогезскихъ горахъ, гдѣ 

онъ Сылъ гакъ хорош о описанъ Г. Эли де Бомонъ 

подъ именемъ Вогезскаго гіссчаника и полоаштслыю  

нмъ отдѣлснъ оть тріаса, сго покрываюіцаго.

Сравпивая Россію  съ Германіего пс излишне за- 

мѣтить ту разпицу, что въ псрвой изъ этихъ двухъ 

странъ суіцествустъ мало слѣдовъ окамеиѣлостсй въ 

столь толстыхъ осадкахъ красныхъ пссчаннковъ и 

конгломератовъ, напластованиыхъ между осадками 

каменноуголыіыми и цехштейномъ Часто замѣчаютъ, 

что цехштсйнъ или известняки съ окаменѣлостями, 

сго продставляющіе, раздѣлсны отъ каменноугольна- 

го известнлка только зиачителыіыми толіцами бѣла- 

го сахаровиднаго гипса (+) и что наибольшая часть 

песчаниковъ и конгломераговъ занимаютъ верхшою  

часть Пормской системы. ІІо  мы пс должны припи-

(*) 11а Гарцѣ, гнпсъ, обыкпопсппиа сопрокождающін воню- 

чііі кдмеиь, находится папротивъ въ верхнен части горь- 

г.оземистой группьг, опь равпомѣрно плотепъ и.ш ме.іко- 

зерпиетъ и пригодеиъ на ску.іьптурныя работы. Г п ііс ъ  

Гарца замѣчаіедеиъ также тѣмъ, что образуетъ, при боль- 

шпхъ маесахъ, тдкгке какъ и въ Россіп, обшнрныл псщеры.
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сывать слишкомъ большой вал;ности минсралогиче- 

скому слоікенію пластовъ, при установлсніи ихъ сн- 

иохронизма въ странахъ удаленныхъ однв отъ дру- 

гихъ. Въ самомъ дѣлѣ, сравнитсльное изслѣдованіе 

Россіп сь остальною Европою памъ показывастъ, 

что ис смотря на разителыюс сходство отпоситслыю  

общ аго распредѣленія органическихъ существъ кааі- 

дой изъ Формацій обш ириой палеозоической систе- 

мы, породы ихъ заключающія могутъ однако же 

представлять значительиыя различія.

И  такъ Пермская система, слѣдуя нашему образу  

разсмотрѣнія, заключаетъ; м ерт вы й красный песга- 

никъ, літьдпстый сланецъ, цехштейнъ и нижнюю часть 

тгестраго песганика или собственно Ііогсзскій песча- 

никъ. П омѣщ ая, такъ какъ дѣлаютъ Гг. Дсгс, Брошгь 

и Фплипсъ, цехш тейнъ и сопровождающ іе его пла- 

сты вь палеозоическую систему, и разсматривая ихъ 

продо.пкеніемъ и окончапіемъ періода нѣкогда назы* 

ваемаго персходнымъ гіеріодомъ, мы уиомянсмъ здѣсь 

ыѣкоторое несогласіе, обнаруживающ ееся между гео- 

логіею и палеонтологіею. В ь Европѣ, ГІерцскіе ила- 

сты покоятся, болыпею частію, въ нссог.іасномъ на- 

пластовапін, па пластахъ си.іыіо ноднятыхъ и сдви- 

нутыхъ камешюуголыюй систсмы.

П одобнаго рода явлснія напротивъ весьма рѣдки

(*) Смотри статыо Г . ПроФессора Седжвика, С ео іод . Ігап-

зас. часть 111, таб.шца V, ачігура 5, и таб.шца .У І, ф іі-

гура 1.



«%

при тріаеѣ п Пермскнхъ осадкахь. (*) Если приіш- 

мать вь разсужденіе только однн Фіізическіе перево- 

роты земнаго інарл, то конечно Сыло бы бо.іѣе на- 

туралыіымъ окончить палеозоической періодъ тот- 

часъ послѣ почвы каменпоуголыюй; но ссли обра- 

титься къ органическимъ остаткамъ, то мсжду ока- 

мейѣлостями камсішоугольными н Псрмскими, откры- 

вается пѣкотораа общпость характеровъ, тогда какъ 

Пермскіл окамснѣлости соверіиенно от лигпы  огъ 

тріасовыхъ. Фактъ атотъ есть безъ сомнѣпіа одинъ 

изь тѣхъ, на которые мы должпы обратить ио.іное 

вшшаніс, ибо онъ доказывастъ намъ, что самыя 

зиачительныя различія между окамснѣлостямн двухъ 

почвъ, нс вссгда могутъ быть приписаны силыіымъ 

Физическимъ переворотамъ нашей планеты, которые 

впрочемъ могутъ объяснить уничтоженіе живот- 

пыхъ одной эпохн, но не созданіе за ішми слѣдую- 

щихъ.

Мы приступимъ тсперь къ доказательствѵ незави- 

симости Иермской систсмы и объясннмъ ея отноше- 

иія къ палсозоичеекимъ осадкамъ, общимъ взглядомъ 

на ея органичсскіе остатки, таблнцею видовъ и ихъ 

распредііленіемъ въ Европѣ.

(*) Г . Э.ш де Бомсшъ доказа.і ь, что Вогезскій песчаішкь, ко- 

торьпі мы вк.ночаемъ въ пашу Пермскую сиетему, бьыъ 

иодиятъ до оеаждепія п.іастовъ тріаса, по это иодіілтіе 

ШМІИІИ.Ю горизоита.іыюсть п.іастоііт, весьма иезиачительно.



фауна ТІержской систеліы.

Если <і>ауиа П ермской системы менѣе богата, не- 

;ксли Фауна ‘нижиихъ палеозоичсскнхъ породъ, то 

опа имѣетъ, въ Философическомъ огноіиеніи, интересъ 

по крайней мѣрѣ имъ равный. Въ самомъ дѣлѣ, 

Пермскал система представляетъ, такъ сказать, оста- 

токъ перваго твбренія животныхъ, развивавшихся въ 

продолліеніс предшествующихъ трехъ эпохъ, и мамъ 

показываетъ послѣднее изъ тѣхъ частныхъ и послѣ- 

доватсльныхъ превращеній, которыя испытали ж и- 

вотмыя предъ концемъ ихъ существованія. Обѣдне- 

ніе или соверщегшое уничтолгеніе многихъ типовъ 

и созданіс новаго к.іассл большихъ животныхъ, 

ящ ерообразны хъ, доказывастъ ясно консцъ длинна- 

го палеозоическаго періода и начало другаго поряд- 

ка вещей.

Мел;ду происшествіями случившимися въ органи- 

ческомъ свѣтѣ времснъ прош едш нхъ, наибольшія  

суть тѣ два, которыя отдѣлили палсозоическую эпо- 

ху отъ вторпчной, а эту послѣднюю отъ эпохи тре- 

тичііой. Два осадка, окаичивающіе каждый изъ этихъ  

большихъ иеріодовъ, то ссть ІТермская система и 

всрхняя часть мѣловой почвы, заш ш аютъ по этому 

одииакопое мѣсто въ нсторіи Феноменовъ, для кого- 

рыхъ сцсію ю  служила обитаемая нами планета, слѣ- 

доватслыю оба должны возбуднть въ одинаковой 

степени любознатсльность геологовъ.

Такъ какъ виды, характеризующ іе цехш тейііъ ц



мт.дистын сланецъ, были упоялнуты до сихъ поръ  

только въ отдѣльныхъ сочнненілхъ, то мы сочли пс 

безполезнымъ нредставить ихъ всѣ вмѣстѣ въ синоп- 

тнческон таблицѣ съ присовокуплсніемъ видовъ от- 

крытыхъ въ Россіи. Въ таблицѣ этой мы гірибавля- 

смъ къ ка.кдому изъ видовъ иия автора, синонимы 

и мѣстонахождспіс. Такаго рода персчень нмѣетъ ту 

выгоду, что иозволяетъ сравнить обіцность П ерм- 

ской Фауны съ Фауиою предшествовавшихъ сй эиохъ, 

а также и спеціалыіую Фауну этой эпохи въ Россіи  

съ Флуною соотвѣтствуюіцихъ ей осадковъ въ Запад- 

ной Европѣ.

Мы разсмот[Ншъ нашу Псрмскую систсму пре- 

нму іцсствепно съ этихъ двухъ точскъ зрѣнія.

Общес Число Псрмскихъ видовъ, означснное въ 

иаиісй таблицѣ, включая нѣкоторыс еще сомпнтсль- 

ііыс, простирается до 406 . Спѣшішъ замѣтить, что 

мы выпускаемъ Формы упоминаемыя нѣкоторыми 

авторами, но которыя ещ е слишкомъ сомнителыіы. 

Число это конечно незиачителыю, если мы сравшшъ 

его съ числомъ видовъ Фауны эпохъ каменпоуголь- 

иой и девоніанской, для каікдой изъ которыхъ бо- 

лѣе 4 ,0 0 0  видовъ были онисаны или представлепы 

рисунками. И зъ этихъ 1 6 6  видовъ, 1 4 8  суть исклю- 

чительно характеристически для систсмы Пермской, 

тогда какъ только 48  встрѣчаются въ системахъ 

нияншхъ. Еслн мы изслѣдуемъ эти виды, то мы лег- 

ко откроемъ характеристичоскія чсрты, отличающія

44



Псрмскую систему огъ той, которая слуяаітъ ей 

основанісмъ.

П олипы , которыхъ въ каменноугольной эпохѣ на- 

счнтываютъ болѣе нежели 1 0 0  видовъ, въ Пермской  

систсмѣ, приводятся къ чис.іу 15, изъ которыхъ 

только Ъ или 4  встрѣчаются въ довольно большемъ  

количсствѣ. Оші принадлежатъ преимущсственно, слѣ- 

дѵя Г. Лондалю, къ роду Репезіеііа. Эготъ нагура- 

листъ, отличающійся своею точностію., имѣя въ 

распоряженіи всѣ нанш Русскіе образцы, равио какъ 

и образцы горькоземистаго известпяка, собраннымй 

Г. Кингомъ, днректоромъ музеума въ Тіыокастелѣ, 

полагастъ, что нн одинъ изъ видовъ, имъ еалш ліъ  

тізслтъдоваітыхъ, ие отпосится къ прсдшсствующимъ  

эпохамъ, хотя оіш вообщ е и прсдставляютъ доволь- 

но рѣзкіс палеозоическіе признаки.

КриноиЪы весьма рѣдки. И зъ 7 0  или 7 5  видовъ, 

обнтавшихъ камснноуголыіыя моря, кажется одииъ  

только Суаікосгіпгіез ріапиз (ІѴІіН) жилъ въ эпоху 

Псрмскую. Этотъ сдинственный видъ рѣдокъ и ещ е 

не былъ открьггъ въ Россіи.

М ежду раковинами древнихъ Формацій ВгасІіІоросІа 

консчно одни изъ т ѣ х ъ , которымъ мы, сог.іасно съ 

другими практическими Гсологами, приписываемъ 

наиболыпую важность. И зъ  нихъ - то можетъ быть 

лучше усматривастся тѣсная связь мсжду снстсмами 

Пермскою и каменноуголыюю. И зъ  эО Пермскихъ  

видовъ 10  общ и обѣимъ систсмамъ. Роды РгоАисІиз
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и 5 р іг і[е г , оба такъ развитые въ каменноугольную 

эпоху, продолжаются и чрезъ Пермскіе осадки, пред- 

ставлял первый изъ нихъ 6 , а второй 8 видовъ. ВсТ. 

Псрмскіе Ргосіисіиз весьма игловаты: господствующій 

меа;ду ними видъ ссть Ргоііисіиз когггсіиз (Ргосіисіиз 

асиіеаіиз, 8сЫ.). Два только вида имѣютъ продоль- 

ныя прлвильныя полосы, а именно Росіисіиз Сапсгіпі 

и РгоЛисІиз Ьеріауі. Первый изъ эгихъ двухъ видовъ 

имѣстъ доволыю странное распредѣленіе: бывъ рас- 

пространенъ съ избыткомъ въ пластахъ Пермскихъ  

Россіи, и служа въ нихъ неизмѣниымъ руководііте- 

лемъ, онъ никогда не встрѣчается въ соотвѣтствую- 

щихъ осадкахъ Западной Европы, но находится ии- 

ж е въ камснноугольномъ известнякѣ при Визе въ 

Бельгіи (+).
8рігг(ег. Всѣ раковины этого рода, въ П ермской  

системѣ, со складками и имѣютъ миого сходства съ  

спириФерами напластованій нижннхъ. Кажется толь- 

ко два вида переш ли изъ одной системы въ другую  

и даж с одинъ изъ нихъ, которын мы относимъ къ 

8 р ігі(ег Ьузіегісиз, ещ е соміштеленъ.

Оаійз, одиа изъ псрвоначальныхъ Формъ, въ ко- 

торой появилнсь Вгасіііороіез, столь характеристиче- 

скіс для осадковъ наиболѣе дрсвнихъ и возрастаю- 

щ іе въ числѣ* ііо мѣрѣ ихъ тірохожденія чрезъ по- 

лосы дсвоніанскую и камениоуголыіую, нмѣютъ въ

(*) Це Коп. О езсг. іозз. ВеІ^. страннца 179 , таблица I X ,

«игура 3, 1842 года.
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П ермской системѣ, ис болѣе какъ трехъ представи- 

телсн, одного въ Россіи и двухъ прочихъ въ Германіи.

Маленькій родъ Скопеіез (Г. Фишера), важный гіре- 

нмуіцсственно ио болыпсму распространенію одного 
изъ его видовъ, Скопеіез 8агсіпиІаіи& (Ьеріаепа Іаіа, 

ѵоп ВасЬ), можстъ быть разсматриваемъ какъ гіодни- 

маю щ ійса отъ силурской системы до верхнихъ ка- 

мсиноуголыіыхъ пластовъ Европы; оиъ проникастъ  

даже въ Пермскую систсму, если доллшо, какъ мы 

полагаемъ, отнести къ ней гипсы и рухляки Бахму- 

та. СЬопеІез Багсіпиіаіа находатсл въ изобиліи въ си- 

лурскнхъ породахъ Еисііочѵ, въ Англіи, и служитъ 

для нихъ однимъ нзъ лучшихъ тииовъ. Въ П Івеціи  

онъ встрѣчается въ пластахъ того же возраста. Въ 

Англіи и Бсльгіи онъ подпимается включительно до 

каменноуголыіой серіи. Въ Россіи ж е, напротивъ., онъ  

соверш енно нензвѣстснъ въ снстемахъ силурской и 

девоніанской, по полвляется въ первый разъ въ 

^эпохѣ каменноугольной и притомъ внезапно въ зна- 

 ̂чителыю болыпемъ количествѣ, нежели въ осадкахъ 

 ̂Западной Европы. Какъ бы не былъ замѣчателенъ  

5 этотъ Фактъ, о і іъ  можетъ объяснится одиако ж е из- 

■ мѣненіемъ реліе®а морскаго диа и другими подвод- 

ными Феноменами, въ слѣдствіе которыхъ этотъ СЬо- 

пеіез былъ можетъ быть перемѣщ енъ въ потом- 

ственную эпоху своего созданія и перенссенъ отъ  

запада къ востоку. Здѣеь, при благопріятныхъ об-  

стоягсльствахъ, онъ могъ снова развиться н предста-

Горп. Ліури. Кн. IV . 18-'і5 2
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вить такимъ образомъ рѣдкій примѣръ внда, кото- 
рый, измѣняя земліо, ніилъ чрезъ всѣ этажи гіочвы 

палеозончсской.

Родъ Репіатегиз, весьма обильный въ эпоху силур- 

скую и ужс рѣдкій въ девоніанскихъ нластахъ, ещ е 

не былъ найденъ въ снстемахъ камсниоугольной н 

Пермской. Б о всякомъ случав, сообразно съ обыкно- 

веиными законами природы, въ слѣдствіе которыхъ 

животныа нри и у.ъ  измѣненіи удерживаютъ кажется 

нѣкоторыя черты гіредшествог.авшихъ тнповъ. силѵр- 

скіе и девоніанскіе ііентамерусы представлены во 

второй половинѣ гіалеозоическихъ періодовъ тере- 

братулями, имѣющими часть сложенія пентамеру- 

совъ (*); мы хотнмъ гово])ить о ТегеЬгаІиІа БсЫоІІісіті^ 

ѵоп ВисЬ и ТегеЪгаІиІа Зирегзіез, ІѴоЪ. Въ этихъ ви- 

дахъ теребратуль, спинной черегюкъ снабжснъ, так- 

ж е какъ у пентамерусовъ, двумя косвенными пере- 

городками, соединепньши въ ихъ основаніи и при- 

крѣпленными къ вертикальной перегородкѣ, которая 

идетъ отъ вершины крючка н раздѣляетъ раковипу 

н а  двѣ равныя части, по крайней мѣрѣ на нѣкото- 

ромъ пространствѣ ея длииы. Эти странныя тере- 

братули, послѣдніе представители пентамерусовъ, из-

(*) Г .  Киигъ, съ г.оторымъ мы были по этому предмету въ 

перепискѣ, предлагаетъ установить для этихъ раковішъ 

нооыіі родъ, подъ ішенемъ Сатегоріюгіа. Родъ  этотъ  

будетъ описанъ Г . Ічиіігомъ въ моиогра«ііі горькоземи- 

стаго известпяка Апг.ііи, приготовлясмоіі имъ къ издаиію.
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чсзаютъ въ свою очсредь въ копцѣ палсозоичсскаго 

пгріода. ТегеЬгаІиІа БсЫоІІіеіті замѣчательна въ томъ 

отнош еніи, что въ Россіи, гдѣ мы ее открыли, она 

принадлежитъ искл/очитсльно каменноугольпымъ по- 

родамъ, тогда какъ въ Англіи и Германіи ТсгеЬгаІиІа 

БсЫоСІіеітг есть одна нзъ характеристическихъ ока- 

менѣлостей горькоземистаго извсстняка и цехштешіа.

Пермске.я система заключаетъ не болѣе 9 видовъ 

ТегеЬгаІиІа, совершснмо опредѣлениыхъ, изъ кото- 

рыхъ 5 встрѣчаются и въ осадкахъ древпѣйшихъ. 

Господствующ іе внды гладки или покрыгы концен- 

трическнмн чсртами, одинъ только видъ, ТегеЬгаіиІа 

Ткигтаппі, пмѣетъ продольныя складки.

Если обратить вшшаиіе на общность брахіопо- 

довъ, то мы др іаем ъ , что изъ 200  видовъ, обитав- 

шихъ каменноугольныя моря, только 10  продоляіи- 

ли свое существованіе въ пластахъ П срмскихъ, тогда 

какъ 20  новыхъ видовъ вступили въ нихъ, чтобы  

пополнить сумму числа, получениаго до сихъ поръ  

самыми тщатсльными изысканіями.

П ереходя къ двучсрспнымъ изь порядка Ъоуліу- 

скульиьгхъ, мы мояіемъ сказать, что пс смотря иа то, 

что было открыто болѣс 200  видовъ въ каменно- 

уголыіыхъ папластованіяхъ, въ систсыѣ Псрмской  

иаходигся ихъ ие болѣе 2 0  г.идовъ. Родъ Мосііоіа 

весьма распространенъ въ Р оссіи  н Англіи. Въ пср- 

вой изъ этихъ странъ, нашъ М ойіоіа Раііа&іі мо- 

ліетъ считаться доволыю хорош нмъ руководитслсмъ

і
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для распозііанія дрсвности породъ сго содсряіащихъ; 

эта раковина также отличитслыіа какъ Ргойисіиз 

Сапсгіпі.

Ррдъ А хіпиз  вссьма обильный въ горькоземи- 

стомъ нзвестнякѣ и въ особенности ему свойствсн- 

ный, имѣетъ, г.ъ Россіи, своего представителя Ахіпиз 
гозвісиз, N оЪ.

Число одномускулъныхъ, встрѣчающихся вь эпо- 

хѣ каменноугольной до 65  видовъ, приводится къ 

16  для системы насъ занимающсй, изъ которыхъ 

15 ей свойственны. Родъ  Аѵісиіа почти столько же 

для нея важснъ, сколькб родъ Ыойіоіа между дву- 

мускульными. Пермская система содержитъ 8 видовъ 

Аѵісиіа, вообщ е маленькнхъ и гладкнхъ. ІІаиболѣс 

извѣстные въ Западной Европѣ суть; Аоісиіа Кегаіо- 

рЬада, 8сЫ. Аѵікиіа апіідиа, Мипзі. п Аѵісиіа Бреіип- 

сагга. Эта послѣдняя раковина, съ черепками зна- 

чителыю различной величины, чрезвычайно походитъ  
на Русскій тииъ, Аѵісиіа Казапеп&із. Аѵгсиіа агхіщиа, 

которую мы сами нашли въ каменноуголыюмъ из- 

вестнякѣ Вытегры и Малаго Ярославца, между К а- 

лугою н М осквою, доляіна разсматриваться един- 

ственнымъ видомъ изъ свойственныхъ обѣимъ вер- 

хнимъ системамъ палеозоической серіи.

(*) Г . Кипгт., замЪтивъ чго Пермская раковнпл, назвапная Г. 

ЗоѵѵегЬу Ахгпиз, существенно раз.шчаетса отъ Ахгпиз 
почвы третичпоіі, с.іужившеа типомъ для образованія ро- 

да, нредлагаетъ въ первыіі разъ назвапіе 8с/ггяо(Ігі$. Смо— 

три его моиографію, о котороіі было упомянуто выше.

\



СазіегороЛа кажется значигелыю уменьшились въ 

началѣ Пермской системы, и не нашли во время 

своего существованія условій благопріятныхъ для 

ихъ распложенія: ибо, ссли мы не примсмъ въ со- 

ображеніе 7  малеиькихъ вндовъ ТигЬо и ііш о а , най- 

денныхъ до сихъ поръ въ одной только мѣстности 

(нри Манчестерѣ) (*), чнсло СазіегороЛа, извѣстныхъ 

въ Англіи, Германіи и Россіи въ нородахъ ІІерм- 

скихъ, ис гіростирается вышс 15 видовъ,-тогда какъ 

ихъ извѣстно въ каменноуголыюй системѣ до 2 2 5 .  

За исключеніемъ трехъ, эти 15 видовъ почтн всѣ 

новые. Прнбавимъ, что малое число недѣлимыхъ 

каждаго вида не менѣе замѣчателыю малаго числа 

самыхъ видовъ.

СерЪаІороЛа, различные роды которыхъ, каковы 

напримѣръ Сопіаіііез, ЛтаиіИйз и Огікосегаіііез^ пред- 

ставляютъ болѣе 1 6 0  видовъ въ каменноуголыюмъ 

періодѣ, были ночти совершенно уничтожены въ 

началѣ Пермской эпохн. П о  крайней мѣрѣ, не смо- 

тря на еамые тщательные иоиски, намъ невозмоікно 

было открыть въ обш ирной Пермской губерніи да- 

же и малѣшихъ слѣдовъ СопіаШез и Огіііосегаіііез; 

мы имѣли только случай различить одинъ образецъ  

СерЬаІороІез, (обломокъ Сугікосегаігіез) нами найден- 

ный въ известнякѣ П Іидрова близъ Усть-Ваги. Въ
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( ’) Осадокъ этотъ описанъ Г . Биииеп въ Тгапзасі. Зос. 

О еоіо^. М апсЬезІег, часть 1, н ракоышы опредт.леиы 

Г . Брауномъ.
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Гермаиіи можно упбминуть объ одномъ К аиіі7м«, 

опнсаиномъ Г. Гейницомъ (*), и въ Ангаіи, о нѣ- 

сколькнхъ обломкахъ одного &7аиШиз, отиосимому 

Г. Іѵннгъ къ Аттопгіез, о которомъ Г. ГГроФсссоръ 

Седжвикъ говорилъ въ своемъ описаніи горькоземи- 

стаго нзвссгняка. Теперь, если допустить, что обло- 

мокъ, нанденный памц въ Росеіи, припадлежитъ ско- 

рт.е къ А аиіііиз, нежсли къ Сугікосегаіііез, то классъ 

СерЬаІоройез Пермской системы будетъ приведенъ 

только къ одному роду, весьма мало расиространсн- 

ному.

Замѣчатслыюе уменьшеніе СерЬаІороЛез при концѣ 

иалеозоической эпохи не есть Фактъ еДинственный 

въ ряду геологическихъ псріодовъ. Эги животныя, 

сиова создамныя и въ многообразныхъ новыхъ Фор- 

махъ въ періоды тріаса, юрскій (**) Н мѣловой, при

(*) К еи ез ІаЬгЬ. ЬеопЬаг(1 1 8 ’іІ года, таб.іица X I, Фигура 

1. Профессоръ Седжсикъ ііедлглю огпрылъ одипъ АГаи(і!и$ 
въ ншкшіхъ си.іурскихъ породахъ Ваіа (КогіЬАѴ аІез). 

Родъ этотъ, живущін еіце и въ паша время, прошелъ 

слѣдетвенно весь рядъ геологическихъ почвъ. Доволвпо 

любопытпо, что ^ а и іііи з въ первую зпоху своего появле- 
иія, то ееть въ породахъ си.іурскихъ, былъ представлеііъ, 

какъ н иынѣ, только одііимъ или двум/і видпми.
(**) ІІовѣіішія изслѣдосанія Г. д ’Орбииыі показываіотъ, что 

конецъ юрскаго періодп, относптс.іыіо зиачителыіаго 
умеііьшенія чнс.іа раковинь съ перегородкамн, имѣетъ 

болвшое сходство съ концомъ эпохъ палеозоической н 

мѣловой. Г . д ’Орбпиьн извѣстно, въ РоПІапй госк, то.іь- 

ко 3 внда Аттопііез, что представ.іяетъ разиге.іыіую про-



копцѣ послѣднсй эпохи въ др)'іой разъ представля- 

ютъ подобное исчезаніс, преимущественно СерЬаІо- 

робез изъ отдѣлспія Іеаіасея.

Еслн Судущія открытія и болѣе совершенныя  

свѣдеиія зоологіи этихъ отдалснныхъ времснъ не бу- 

дутъ противорѣчнть выведсннымъ до сихъ поръ ре- 

зультатамъ, то не усматривается ли въ этомъ обш ир- 

номъ и періодически повторяющемся Феномснѣ дѣй- 

ствіе одного общаго закона, котораго нричина на- 

долго остается для насъ тайною?

Н о поспѣшимъ замѣтить, что мы весьма далеки 

отъ того, чтобы выводить пололшгельныя заключе- 

нія изъ матеріяловъ сщ е неполныхъ и недостаточ- 

ныхъ; значительное количество видовъ, открываемыхъ 

въ палеозоичсскихъ породахъ ежедневно, насъ пре- 

достсрегаетъ отъ опасности установлять слишкомъ 

общ іе зоологнческіе законы. Впрочсмъ нельзя не 

быть увѣрену въ главныхъ изъ полученныхъ нами 

результатовъ, ибо мало существуетъ осадковъ, кото- 

рые были бы лучше и тщательнѣе изслѣдованы  

какъ цехш тсйнъ и мѣдистый слансцъ Германіи или 

горькоземистый известнякъ Англіи; при томъ, какъ 

любители науки, дѣятельно собиравш іе оргаииче- 

скіе остатки, весьма мало прибавнли къ том у, что

тивупо-іожиость сь огромиымъ колпчествомъ этнхъ жн- 

в о і і і ы х ь  съ одной стороны вт. ліась и нижнемъ и сред- 

нсмъ оолитѣ, а съ другой въ ллвстахъ нижішхт. и сред- 
нихъ почвы мЬловой.



24

)Я,с было извѣстно объ оргапнческой жизни этихъ  

породъ, то мы счнтаемъ себя въ правѣ судить объ  

общ емъ характерѣ Фауны эпохи нами разсматривас- 

мой. Мы имѣемъ на это тѣмъ болѣе право, что 

проѣзжая огромный Пермскій бассейнъ Россіи, намъ 

вездѣ встрѣчалась та же группа окаменѣлостей и тѣ 

я;е пиды, конечно часто вссьма рѣдкіе, но распро- 

страненные отъ устья П ечоры  и зсмли Самоѣдовъ 

при Лсдовитомъ морѣ, до юга Оренбурга, то есть 

на пространствѣ отъ 1 6  до 1 8  градусовъ ш иро-

ТЬІ (*)•_____________________
(*) М ы  узііалн изъ ішсыил нашого пріятеля ГрлФа К ейзер- 

липга, что во врсмя иутеш ествія сго  съ Г . Крузепш тер- 
ііом ъ (д.ія опредТ.лепііі геограФІн, геологическаго состава и 
естественныхъ произведеній страиъ, располож енпы хъ ме- 

жду Двипою, П ечерою  и Ураломі.) оиъ сиова встрътилъ 
ІІер м ск іс  пласты на плоской возвыш епности, раздѣляю- 
щ ей эти двъ рѣки. Д оліш ы , нзсліідопашіаго имъ простран- 

ства, былн гюкрыты ю рскямн іі повѣйшими третичными 
осадками. КромВ того ГраФъ К ейзерлингъ откры лъ цТ.пг, 

іш зкихъ горъ , называемыхъ мѣстными жителями горами 

Т и м а кски м и , отъ 40 до 50 верстъ ш ириною , и к о то р ая  
простирается отъ  истоковъ В ы тегры  къ N N 0 ,  обрлзуя 

восточиую границу П ерм скихъ осадкосъ. Ц ѣнь эта  ог- 

дѣлеиа отъ У рала углубленіемь, служ ащ нмъ русломъ IIе - 

чорѣ. Въ странѣ расположеііной между Ііеч орою  и У ра- 

лом ъ, такж е какъ  и въ самомъ У ралѣ , П ерм скнхъ по- 

родъ ие находится и всѣ водяные осадки тамъ сущ еству- 

ю щ іе  прииадлежатъ къ нижнимъ палеозоическимъ поро- 

дамъ, бы въ сопровож даемы граіштамн, породами извср- 

жсііііі и мстаморфцчсскими.



Если мы бросимъ взглядъ иа животныхъ органи- 

зма болѣе древняго, то мы увидимъ что въ ГІерм- 

ской системѣ вовсе не находится триллобитовъ. 

Одинъ только Г. ПІлотгеймъ упоминаетъ объ облом- 

кѣ триллобита въ мѣдистыхъ сланцахъ Саксоніи, но 

ГраФЪ М юнстеръ увѣрился, что обломокъ этотъ былъ 

ничто иное какъ .ІсІііНуоІііІіев, принадлежаибй къ его 

роду Іапавза. Совсрніенное уничтоженіе этихъ су- 

ществъ столь характеристическихъ для самыхъ дре- 

виихъ Формацій есть Факгъ, которому мы принисы- 

ваемъ большую ва;кность. И зучая послѣдовательность 

палеозоическихъ пластовъ, мы замѣчаемъ обыкновен- 

но, что уничтоженіе какого бы не было рода, всегда 

начинается постепеннымъ уменьшеніемъ числа его 

представителей во время гіредшествуюіцихъ эпохь. 

То ж е самос представляютъ и триллобиты, они поя- 

вляются между первыми животными Формами созда- 

нія въ псріодѣ силурскомъ; уменьшцвгаись значи- 

тельно въ періодѣ девоніанскомъ, триллобиты дове- 

дены въ осадкахъ каменноугольныхъ до нѣсколькихъ 

маленькихъ видовъ, изъ которыхъ Г. П ортлокъ ос- 

новалъ свои роды СгіЦііІіісІез и РкіШрзга. Какъ не за- 

мѣтить въ этомъ постепенпомъ уничтоженіи ту уди- 

вительную цѣпь, которою  всс связывается въ при» 

родѣ! Въ минеральныхъ пластахъ^ составляюіцихъ  

кору земнаго шара, мы можсмъ найти миожество 

примъровъ этой замѣчательной связи между живы- 

ми сущсствами. Говоря о триллобитахъ, мы можемъ
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злмѣтнть, что одна ихъ <х>ами.іі;і упичтожаясь, чтобы  

уже никогда болѣе не возродитьея, замѣиястся други- 

ми ракообразными; Ьіпгиіиз, которые пояіыяются въ 

псрвый разъ въ пластахъ угольныхъ, представлены  

въ нашей Псрмской системѣ большимъ и замѣча- 

телыіымъ видомъ, до сихъ поръ свойственнымъ толь- 

ко Р оссіи , Ытиіиз осиіаіиз^ Г. Куторги. Въ проти- 

вуположиость триллобитамъ Ытиіиз псрежили всѣ 

многочисленпыс исревороты, слѣдовавшіе за ихъ со- 

здаиіемъ, такъ что нѣкоторые изъ нихъ, правда весь- 

ма далекіе оть исрвоиачалыіаго тииа, существуюгъ  

ещ е и въ наше время.

Какъ нсблагопріятны были кажется обстоятельства 

въЕвронѣ, для существованія иѣкоторыхъ моллюсковъ 

и триллобитовъ въ иродолженіе Пермскаго псріода, 

однако ж е они вовсе не препятствовали распложенію  

водяныхъ позвоночныхъ ЖИВОТІІЫХЪ. Рыбы, появля- 

ю щ іяся въ верхнихъ силурскихъ породахъ и разви- 

вающіяся болѣе и болѣс въ періоды девоиіанской 

и каменноугольной, удерживаются въ П ермской сн- 

стемѣ въ гораздо болыиомъ количествѣ въ ср.івне- 

ніи съ другнми классами ся Фауны. Здѣсь рыбы  

имѣютъ своими представителями 16  родовъ, содер- 

ліащихъ ’\Ъ вида, всѣ, за исключеніемъ одного, свой- 

ствснныхъ П ермской системѣ. Это сдинствениое ис- 

ключаніе есть: Раіаеопгзсиз РгеіезІёЪепі, А §. вндъ от- 

крытый въ Агйхѵіск близъ Манчестера, въ всрхнсй ча-
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сти Уголыюіі почвы (*). И  такъ мы видимъ, что ме* 

жду рыбами, распространеішыми чрезъ весь П срм- 

спій періодь, сущёствуетъ трлько одішъ видь, кото- 
рый свойственъ двумъ почвамъ. Это совершенио под- 

твсрждаетъ законъ, сдѣлавшійся обіцимъ изслѣдова- 

піями Г, Агаснса, что рыбы могутъ означать съ ве- 

личайшею точностію древность породъ ихъ заклю- 

чающихѣ и прсдставляютъ едва нѣсколько видовъ, 

которые жили послѣ уиичтоженія м орей, гдѣ они 

родилнсь.

Наконецъ Пермская система въ особснности за- 

мѣчательна, какъ самая древняя, въ которой геоло- 

ги доказали существованіе большаго класса ліцс.ро- 

образпыхъ , играющихъ въ послѣдствіе столь важиую  

роль во вторичной эпохѣ. Ящ ёрообразныя живот- 

ныя прсдставлены въ первое время ихъ созданія ро- 

дами: Раіаеозаигиз и Ргоіогозагігив. Этотъ любопытиый 

Факгъ, который можно, такъ сказать, поставить въ 

параллель съ уничтоженіемъ триллобитовъ, указыва» 

етъ на безпрерывное дѣйствіе закоиа улучшеній и 

частныхъ измѣненій въ животномъ царствѣ. Слѣды 

этихь нзмѣненій медленны и послѣдовагслькы и ка- 

жется часто независимы, преимущсственно въ Россіи, 

отъ огромныхъ Физическихъ персворотовъ, давшихъ 

ыаружный видъ поверхиости земнаго шара.

Изслѣдовавъ П ермскую  фауну вообщ е и показавъ 

ея связь съ эпохами предшеетвовавшими, мы раз-

(*) Вііигіап з у з і е т ,  страпица 89 .
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смотримъ теперь ее съ друіой точки зрѣніа, а имен- 

но, въ разсужденіе различныхъ измѣненій этой а>ау- 

ны въ удаленныхъ географическихъ широтахъ. Въ 

первомъ случаѣ ны ея преслѣдовали по времени, 

сравнивъ сумму яінвотныхъ одного періода съ суммовд 

гіеріода ему предшествовавшаго. Намъ остастся нз- 

слѣдовать П ермскую Фауиу по пространству или въ 

горизонтальномъ протяженіи, для того, чтобы срав- 

ннть ея различныя части одив съ другими, окаме- 

нѣлости Р оссіи  съ окаменѣлосгями Западной Евро- 

пы , и чтобы видѣть: подтверждаютъ ли зоологичс- 

скіе выводы параллелизмъ, который мы усгановля- 

емъ между обширнымъ Пермскнмъ бассейномъ Р ос- 

сіи и осадками менѣе обшнрными, сопровождающ и- 

ми цехш тейнъ и горькоземистый нзвестнякъ нашихъ  

странъ.

П ри  сравненіи П ермскихъ Фауны и Флоры съ 

Фауною и Флорого остальной Европы сперва наибо- 

лѣе поражаетъ то согласіе, которое не только сущ е- 

ствуетъ въ общ иости сущесгвъ и въ Феноменахъ 
уменыпенія животной жизни, но и согласіс въ ихъ  

классахъ и Фамиліяхъ. Однако ж е сущетвуютъ и дол- 

жны существовагь нѣкоторыя разиицы. М оря об- 

ширныя обыкновенно обитаются животными, кото- 

рыя отлнчаются разиообразностію  ихъ видовъ бо- 

лѣе, нежели животныя морей или бассейновъ нс- 

значительныхъ. Мы нмѣемъ сщ е и въ наш е время 

тому прнмѣры въ Фаунахъ морен Каспійскаго и



Чсрнаго, сравненныхъ съ Фаунами Средиземнаго мо- 

ря и океана. Что касается до причинъ, то можетъ  

быть онѣ заключаюгся въ разнообразіи ѵс.ювій для 

жизни, которая развивается тамь, гдѣ огромные по- 

токи производятъ мѣну продуктовъ странъ удалеп- 

ныхъ и разнообразятъ климатъ.

И  такъ нонятно что обінирное П ермское море 

Россіи, бѣднос органическими существами (*) въ 

сравненіи съ предшсствовавшимн морями, должно 

было однако же быть богаче морсй не болынихъ и 

можетъ быть раздѣленныхъ, которыя покрывали 

тогда Германію, Ф ранцію и Англію.

Въ самомъ дѣлѣ персчень видовъ, открытыхъ на- 

ми въ Россіи, заключаетъ почти треть общ аго чи- 

сла Пермской Фауны, что довольно значительно, 

если принять въ соображеніе: 1) быстроту нашего 

путеш ествія, имѣвшаго ц ѣ л ь  означить скорѣе общ ее  

распредѣленіс почвъ, нежели отыскивать окаиенѣ- 

лости, и 2 ) почти еоверш сннос отсудствіе мѣстныхъ 

собирателей въ странахъ гдѣ распространены П срм- 

скія породы. (**).

(*) Мы проѣзжали цѣлыя провшіціи ие встрѣіивъ, въ пла- 

стахъ Пермскихъ, ии одной окамепѣлости. Краспые рух- 

ляки и туФОобразпые извсстияки губерпіи Вологодскоіі, а 

так.ке земли верхпей Двипы, Сухоііы, плоской возвышен- 
ностн мсжду Устюгомъ и Влткою, берегог.ъ Волги и 

Ннжняго Новгорода., кажется, вовсе не содержатъ орга- 

ническихъ остатковъ.

(**) Изъ нлшихъ зиакомыхъ т о л ь к о  Маіоръ Влгепгеймъ ф о ііъ
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Число Пермскихъ окамснълосхей илвѣстныхъ до 

спхъ поръ вх. Р оссіи , которое новыя открытія ко- 

нсчно нс замсдлятъ увеличить, простирастся до 5а , 

тогда какъ всѣ таблицы видовъ, составленныя въ 

Германіи и Англіи, заключаютъ въ себѣ меныпее 

колнчсство.

Чтобы  судить объ этомъ, изчислимъ сочиненія  

исключительно относящ іяся къ нашсму прсдмету.

Г. Ш лотгеймъ (*), когорый нсрвый обратилъ вни- 

маніс на органнчеекіе остатки этихъ осадковъ, опи- 

с а л ъ п е  болѣе 15 видовъ.

ПроФсссоръ Седжвикъ (**) въ свосмъ сочиненіи о 

горькоземистомъ извсстнякѣ сѣвсра Англіи упомина- 

етъ о 7>Г> видахъ расмредѣлснныхъ слѣдующимъ об- 

разомъ: Р ы бъ  8 , Серііаіоросіа одннъ обломокъ, рако- 

випъ 2 2 , изъ которыхъ опредѣлены только 8 , Ш іі- 

рога  2 .

Г. Кинстедтъ (***), въ прсвосходномъ сравнснін

Квалсііъ собиралъ окамепѣлости и сму то обязаиы отры- 

тіемъ ящсрообразиыхъ животпыхъ, описанныхъ Г . Фише- 
ромъ фоііъ Ва.ідгспмомъ. ІІедавно мы узпалн, что Г . фоііъ 

Кпа.іеігг, пашелъ цѣ.іыіі скелетъ этого класса гкивотиыхъ, 
доволыю хорош о сохранмпшійся. Полковшікъ Фслькнеръ 

также имѣ.іь въ своеіі кол.іекціи иѣсколько растеиііі.

(*) ЧепкзсЬгіГіеп бег  М ип. А к аД ет . 1817 года, часть V I .

( “ ) О п іЬ е С еоіодіа  геіаііопз, е іс . оГ іЬе т а д п е з . І іт е з і .  

(Т гап засі. С еоіо^ . 5ос. оГ Ьопііоп, 2 ссрія, часть III , 

отдѣлепіе 1, 1829 года).

(***) ІІеЬег сііе Іс іеп іііа і Лег РеІгіГісаіе б ез  ТЬіігіидізсЬеп,



окаменѣлоетей цехштейна Тюрингена ст. окамснѣло- 

стями горькоземистаго известняка А н г л ііі , пасчнтыва- 

стъ: 1 0  ры бъ , 10  ракот нъ, 1 Е псгіпііев  и 4 кораяла.

Г. Курцъ (*) и ПроФессоръ Гермаръ (**), описы- 

вая органическіе оегатки мѣдистаго сланца МансФель- 

да, сдѣлали извѣстными 8 или 1 0  ры бъ , прочіе ви- 

ды этого класса были огіисаны ПроФсссоромь Агас- 

сисомъ или ГраФОмъ М юнстеромъ (***).

Гг. Бинней и Броунъ (****) различили 1 7  видовъ 

окаменѣлостей почти микроскопическихъ, въ кра- 

сиыхъ рухлякахъ Манчестера, разсматриваемыхъ на- 

ми относящимися къ ІІермекой системѣ.

Накопсцъ таблица окаменѣлостей цехштейна Сак- 

соніи, публикованная Докторомъ Гейницомъ (*****)? 

заключаетъ: 1 1  рыбъ, 1 Каиіііиз^ 7  Оа&ІёгороАа (изъ 

когорыхъ опредѣлены только о), 8 СопсЫ[ега, Ц  

ВгасКіоройа^ 1 Епсгіпііез и 5 коралловъ. Всего 4 1  

вндъ.

ппсі Еп^ІібсЬеп ХесЬзІеіпз. (А У іедт. АгсЬіѵ. 1859 года, 

сгрлпицы 79  и 89, таблица 1).

(*) ИиПы: С о т т е п іа і іо  РеІгеГасІіз гріаз іп ЗсЬізІо Ьі- 
Іи т іп о зо  МапзГеЫепзі г е р е г т п іи г . Н аііае, 1839 года. 

(**) Сегтаг: сііе Ѵ ег5Іеіпегип§еп йез МапзГеЫег К иріег- 

всЬіеГегз. Н аііе, 1840 года.

(***) Адазвіг, роіззопз Говвііез, Мйпвіег, В еіігаде, часть 1, 
Ъ, 5 н 6.

(****) Тгапзасііопв оГ іЬе МапсЬезіег Сеоіод. 8осіеіу, 
часть 1.

('****) Оаеа ѵоп ЗдеЬзеп (Бгезсіеп ипй Ьеіргі^;, 1843 года).



Число Русскихъ видовъ намн собранныхъ про- 

стирается, какъ мы видѣли, до 55; изъ которыхъ 5 2  

свойственны Россіи; мел;ду остальнымн 2 1  видомъ: 

16  извѣстны въ цехштейнѣ Германіи и горькоземи- 

стомъ известнякѣ Англіи, и только 5 впдовъ кажстся 

относятся къ вндамъ, которые встрѣчаготся въ Европѣ  

въ Формаціяхъ болѣе древнихъ. Если мы изслѣдусмъ 

1 6  видовъ общ ихъ Пермской системѣ Россіи и о- 

стальыой части материка, то мы увидимъ, что 4 изъ 

нихъ сущсствовали во время каменноугольнаго пе- 

ріода; ирибавивъ кь этимъ 4  видамъ 5 вышсупомя- 

нутыхъ, свойственныхъ въ Россіи Пермскимъ осад- 

камь и идентическихъ съ Формами каменноугольны- 

ми прочихъ страиъ, мы придсмъ къ результату: что 

мсжду 2 1  Псрмскймь видоѵіъ, свойственнымъ Россіи  

н Загіадной Европѣ, 9  жили въ продолженіе двухъ 

гіродолжительныхъ эиохь каменноугольной и П ерм- 

ской. З дѣсг. весьма важно замѣтить, что столь зна- 

чительпое число видовъ общ ихь двумъ системамъ 

получить моа;но только при сравненіи одной стра- 

ны съ цѣлою Европою. Если мы ограничимся въ 

этомъ отнош еніи только Р оссіею  , то мы найдемъ, 

что пропорція для видовъ общ ихъ сисгемамъ ка- 

менноугольнон и Псрмской есть такая ж с, какую  

мы нашли для Фаунъ этихъ эпохъ въ Европѣ , и 

что во вссй этой обш ирной И мпсріи изъ 5 5  ви- 

довъ, только 5  вида спускаются нзъ осадковъ ГІери» 

скихъ въ каменноугольную систему, слѣдовательно 5 0



М О гутъ бьггь разсМагриваемы характерйстическими 

систсмѣ Пермскон (что хотя и нс будетъ имѣть мѣ- 

ста если взять въ сообраяісніс болыную часть зем- 

наго шара). Результаты эти доказываютъ, что нахо- 

дится необходимая зависимость между долгимъ или 

короткнмъ сущсствованіемъ вндовъ на землѣ и нхъ 

расиредѣленіемъ по удаленнымъ странамъ; они под- 

твсрлчдаютъ замѣчатсльиымъ, о которомъ уя;е было 

упомяиуто въ описаніи дсвоніапскихъ окаменѣлостей, 

что: пвиды встртъгтощіесл во ліногиссъ літьстпостлхъ 

и въ страпахъ уЪаленныхъ , сутъ поъти всегда виды , 

живіиіе въ продолженіе лт огихъ послтъдовательныхъ 

сис/пеліъ. (*)«.

Разсмотримъ теПерь кратко виды, находимые въ 

Россіи, чтобы сравнить ихъ по классамъ съ видами 

прочихъ частей Еврйпы, п чтобы представить съ  

большею яеностію одновременность осадковъ, ихъ  

содерліащихъ съ тѣми осадками, съ которыми мы 

полагаемъ ихъ сблизить.

Окаменѣлыя рыбы, какъ мы выше сказалн, намъ 

показываютъ кажется, что органическіе остатки тѣмъ 

болѣе характеристически, чѣмъ они занимаютъ выс- 

ш ее мѣсто въ лшвотномъ царствѣ. Впрочемъ дол- 

я;но замѣтить, что это предположеніе не совершен- 

но абсолютно, а потому не слѣдуетъ думать, чтобы 

окаменѣлости, принадлсл;ащія къ низпшмъ разря-

(*) (ГАгскіас и йе Ѵегпеиіі, Тгапз. С еоіо" . 8ос. ѣопсіоп,

ссрія 2, часть V I, страница 335 .

Горн. Журн. Кп . IV . 18'і5 . 3



и

дамъ, ис моглп служить средстсомъ для располнаніп 

древности осадковъ. И зъ  того, что существуютъ по- 

дойные полипы (*) въ породахъ силурскихъ и дево- 

ніанскихъ, было выведепо, что при иЬкоторыхъ усло- 

віяхъ втц сущсства могутъ жнть въ продолженіе 

Весьма значнтельнаго г.ремеші; но смотря по видамь 

Пермскнмъ, изслѣдоваііцымЪ Г. Лонсдалемъ, прави- 

ло это здѣсь кажстся нс подтвсрждается, что мы н 

выше замѣтмли. Какъ бы то ни было, отііоснтелыіо 

природы нашихъ полиповъ, должно сказать, что они 

въ Россіи, равномѣрію и въ Западиой Европъ, при- 

цадлсжатъ къ роду Рспезіеііа.

Ч то касается до Вгасійоросіа, то нзъ 20  видовъ, 

найдеішыхъ вь Россіп, 8 свойствсішы этой странѣ, 

а 12  уж е извѣстны и въ другихъ мъстахъ. П ослѣ- 

диіс 12  вндовъ распредѣлены слѣдующимъ образомъ: 
2 , ТегеЪгаІиІа Рес(іпг[ега и ТегеЪгаіиІа р ііса іа  прииад- 

лежатъ искліочитсльно цехштейну Западиой Европы, 

Ъ, 5 р іг і[е г  сгіеіаіиз, ТегеЪгаіиІа еіопдаіа и Ьіпдиіа 

пгуіііоійез, свойствсішы цехш тейну и дрсвнимъ осад» 

камъ*, 1 , ТсгеЪгаІиІа 5сЫо11ісіті встріічастса въ камсн- 

иоуголыіыхъ породахъ Россіи и цехш тсйнѣ Гермапіц 

и Англіи; накопецъ 5 прочихъ, ТегсЪгаіиІа К оіззуі и 

Теі'еЪгаіиІа сопсепігіса, 5 р іг і[е г  кусісгісиз, СІюпеіез 5 а г-

(*) Смотри описапіе силурскихъ и дсвоіііапскихъ коралловъ, 

Г . Лопсдаля, въ зііигіап зузіет, Г .  ІѴІурчнсопа, а такжс 

въ Тгапзасііопз Оеоіоуідиез, сгріл 2 , часть V , стрлиица 

7 3 і; часть VI, страннца 227 и проч.



сгпиіаіа п РгойисШз Сапачпг, на западѣ свойствепны 

Ф ормаціямъ соеѣдствсннымъ или каменноуголыіымъ. 

Что касается до 8рігі[ег ипйиіаіиз, то оиъ былъ упо« 

мянутъ только Г. Фишеромъ.
Съ псрваго взгляда ка;кстся, что сравнсиіс этихъ 

1 2  впдовъ ВгасЬіоросІез съ тг.мъ л;е порядкомъ жи- 

вотныхъ Западной Европы, оставлястъ вопросъ нерѣ* 

шсмнымъ отпоснтслыю ыѣста, какос должно назна- 

чить осадкамъ Псрмскимъ Россіи въ ряду геологи- 
ческихъ снстемъ, но, даже прйнимая только въ раз- 

суждсніе одно отдѣлсніе ВгасЬіоросіез, изслѣдованіс 

общности вндовъ уже несомнитслыю указывастъ на 

степснь параллслизма, по ігаіѣненілмъ ими прстср- 

нѣвшимъ въ двухъ странахъ. Такъ напримѣръ: Р го -  

йисіиз Іюггезсепз хотя отлнчается отъ Ргойисіиз коггі- 

йиз: однако же опъ весьма сходспъ съ этою  послѣд- 

іісіо  раковшюю, столь характеристическою для цсх- 

штейна; уничтожсніс въ Россіи такжс какъ и въ 

остальной части материка, всѣхъ болынихъ камсино- 

уголыіыхъ Ргойисіиз съ продольными чертами, ихъ 

замѣгцсіііе маленькими иглозатыми видами и рази- 

тельное умсньшсніс числа Огіігіз, установляютъ оче- 

видііымъ образомъ одновременность пластовъ, кото- 

рые были оеаждены въ значителыюмъ одни отъ  

другихъ удалеиін, но подъ вліяпісмъ подобныхъ ор- 

ганическихъ законовъ.

Двумускулыіыя представляютъ въ Россіи 11  

ГІсрмскихъ видосъ, изъ которыхъ 8  свойствеины
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* этой страиѣ, а э  остальнон Европѣ. Мсжду рако- 

вннами этого класса въ особсішостн обилсиъ родъ  

Мойіоіа, что совершспно согласно съ отлинцтсльны- 

ми чертами, разсматривасмой нами системы другихъ 

странъ.

Одномускулыіыя не такъ многочислсшіы, ихъ на- 

считывается въ Россіи 7  видовъ, изъ которыхъ 4  

свойственны этой Импсріи, а Ъ извѣстны такіке и 

въ нашихъ странахъ. Послѣдніе э  внда принадле- 

жатъ всѣ къ роду Аѵісиіа , который въ Россіи, так- 

ж е какъ и въ другихъ странахъ, гдѣ находится П ерм- 

ская система встръчается нѣсколькими гладкими ви- 

дами, богатыми недѣлимыми. М ежду наиболѣе харак- 

теристичсскими, мы можемъ пазвать: Аѵісиіа К а г а -  

пе ві5, замѣщающая кажется Аѵісиіа Брсіипсагіа Гер- 

маніи.

Са$СегоросІа не отлнчаются ни чѣмъ особеннычъ, 

развѣ только малымъ числомъ ихъ видовъ, что впро- 

чемъ согласно съ вышегіриведспными замѣчанілми о 

Фаунѣ П срмской системы вообщс. То ;ке представ- 

ляютъ Серііаіоройа и т рилобит ы , пбо крайняя рѣд- 

кость первыхъ и совершсііное отсудствіе послѣд- 

ііихъ вполнѣ согласуется съ Фсномснами Европы.

М алое число рыбъ (5  вида), извѣстныхъ до снхъ  

поръ въ Р оссіщ  могло бы показатся съ псрваго 

взгляда противуположностію съ другнми странами, 

но мы должны сказать, что причина бѣдностп на- 

ш его рсзстра есть скорѣе недостатокъ изысканій или



опнсаній, а немалочнслсшюсть этнхъ суіцествъ. 

П ри томъ мы были только въ одной мѣстцости, гдѣ 

находятся рыбы въ сопровождсніи съ яіі^ерообраз- 

ными; судя я;е по образцамъ, которые вывезсны изъ 

Мензелішска, округа Билибся, и окрестностсй Ореи- 

бурга (лучшіе образцы сохраияются въ музеумѣ Гор- 

иаго Института, въ С. Петербургѣ), мы полагаемъ, что 

въ самомъ дѣлѣ сущеетвустъ большос количество 

рыбъ въ Пермскихь плаетахъ Россіи (*).
Внсзапное появленіе лщерообразиыхъ на двухъ 

оконечностяхъ матернка Европы, служитъ наилуч* 

шимъ доказательствомъ тому, что закоыы, имѣвшіе 

вліяиіс на появленіс новаго класса животныхъ, дѣй- 

ствовали на обшириыхъ пространствахъ и даже мо- 

жетъ быть иа цѣлой поверхности земнаго шара.

Такое сннохроничсское развитіе главныхъ Феноме- 

новъ органической природы, намъ кажется достаточ- 
нымъ, чтобы считать Пермскіе осадки Россіи одно- 

времешіыми съ тѣми осадками, съ которыми мы ихъ 

сравшіли, а имепно, съ мертвымъ краснымъ песча- 

ннкОіМЪ, цехштсйномъ, мѣдистымъ сланцемъ и ни- 

жнсю частію пестраго песчаника, то есть Вогсзскаго

(*) Мпогіе образцы окамепГ.лыхъ рыбъ были выпезепы нзъ 

Россіи Барономъ Гумбольдтомъ и его компаіііоиами пу- 
тешествія: Г г. Эренбергомъ и Розе. Бсь эти окамеігЬлости 

иаходлтся въ Музеумѣ Берлинскаго Уііиверснтета. Обь  

шіхт. упомшіастся въ сочннсніи Г . Густава Розе, часть I, 

страиица 117. Одиііъ изъ образцовъ памъ кажетсл весьма 

, мало отличается отъ Раіаеопіісш Саіаріегиі, А§.
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песчаника Г. Эли де Бомона. Число Русскихъ ви- 

довъ, идентпческихъ съ вндамп наиіихъ странъ, по- 

чти такос, какос до.пкно было о.кидать найдти въ 

этой удалепиой части Европы, гди Пермскіс пласты 

не раздѣлены цѣпями горъ, составленныхъ изъ древ- 

нихь породъ, не псрсломаны извсргнутымн огиснпыми 

массалш іі гдѣ онн образуютъ можетъ быть наиоб- 

ширпѣнш ій и нспрсрывнѣйшій осадокъ, который ко- 

гда либо былъ подвергнутъ гсолопічсскимъ изыска- 

ніямъ,

флора Псрмской систелш,

Довольно зиачительное количество растсиій встрѣ- 

частся. въ различныхъ мѣстностяхъ, въ мѣдистыхъ 

песчаиикахъ и конгломератахъ, распололгеішыхъ надъ 

нзвсстпяками съ окамснѣлостямн Псрмской систсмы. 

Собранныс нами образцы были поручсны сначала 

Г. М оррнсу въ Апгліи. Г. М оррпсъ сдѣлалъ имъ ри- 

супки для иашсго гсологнчсскаго описанія Рбссіи  

и мслсду прочимъ лгс.іа.іъ, равно какъ и мы, знать 

сулгдсиіе о Флорѣ Псрмской Г. Академика Броньара. 

Ученый этотъ, котораго авторитстъ имѣетъ столько 

вѣса въ ботаннкѣ окамсиѣлыхъ растеній, распоз- 

налъ, по Формѣ листовъ, слѣдующ іе роды н виды:

1) ^еѵгсріегіз 5аІісі[оІіа, Еізсіі. 2) АТсѵгерІегі$ Іепиг[оІіа, 
Аб. Вг. 3) Оііопіорісгіз Зігодопоѵіі, Моггіз (Аіііапіісіез, 
ІЛ. РізсЬ.) 4 )  Оііопіоріегіз Р егт іеп ш , Ай. Вг. 5) 0<1оп- 
іоріегіз РізсНегі, Ай. Вг. (АсІіапііСез р ііт аіиз,  ГізсЬ), 
6)  Ресоріегіз ТѴапдепкеіті, А(І. Вг. (ЛТеѵгорСегіз, ісі.
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РізсЬ). 7) Ресоріегіз Соеррегіг Моггіз, 8) 5р1іепор(егІ$ 
'ІоЪаіа, Моггіз, 9) 8р1іепорІегіз Егоза, Моггіз, 10) 5рКе- 
поріегіз іпсегіа, Моггіз (ІІитепорКуІІІІез, іД. РізсЬ),
11) АоеддегаіКіа сапсі[оІіа, Л(І. Вг. 8рКепорСегіз, ісГ. 
Киіогда), 12) ЕоеддёгаіКіа ехрапза, А(І. Вг. 13) Саіа- 
тіісз дідаз, АД. Вг. 14) Саіатгіез 8ис1согѵіі. АД. Вг. ( ’) 
15) ЕерісІоЛепсІгоп еіопдаіипг, АД. Вг. Г. А д о л ь ф т » 

Броньяръ окаичиваетъ с.іѣдующішъ образомъ свос 

описаиіс Пермскихъ видовъ:

»Разсмотръвъ всѣ растсиія Пермскоіі систсмы, ко- 

торыя я могъ самъ изсдѣдовать или по образцамъ, 

и.іи по удовлетворитсльнымъ рисункамъ, сс.ш срав- 

пить общпость этихъ растеній еще. весьма малочи- 

слеішыхъ, съ Ф .ю р о ю  наиболъе сосѣдственныхъ ге- 

ологическихъ псріодовъ, то откростея:

»1) Ч го существустъ два или трн вида кажущнх- 

ся идентическнми съ растеніями уголыюй почвы: 

^еѵгоріегіз Іспиі[оІіа, Ьерійойепйгоп еіопдаіит, Саіаті- 
Іез ЗисКокіі-,

»2) Ч го прочіе виды, въ числѣ 1 2 , нс были сіце 

до снхъ поръ замѣчены ни въ одіюн йзъ другихъ 

почвъ, іш въ угольной, ни въ псстромъ пссчаникѣ 

ии въ кейпсрѣ}

»э) Ч го всѣ роды относятся къ родамъ иочвы 

уголыюй, и что до сихъ поръ, І^еріііогіепйгоп, АІоед- 

дегаііііа н Ойопіоріегіз, были встрѣчаемы только въ

(*) ВсЬ эти виды будугь описаиы п представ.іепы рисунк.амн 

въ нашемъ геологическомъ описаніи Россіи.



угольнон Формаціи; настоящія №ѵгор(егі$ кажется 

такаіе рѣдко персходятъ за эту послѣднюю.

»4) Ч то ни одио изъ окаменѣлыхъ растеиін не мо- 

жетъ быть сравнено съ растояніями пеетраго пес- 

чаника и что отсудствіс копусообразныхъ характе- 

ристичсскнхъ этой почвѣ (Ѵоііхга) показываетъ весьма 

значительную разницу между Флорою Псрмскою и 

Флорою пестраго песчаника.

»5) Что, говоря ботанически, П ермская почва от- 

личается мало отъ почвы угольной, и что растснія 

въ нен заключснныя каліутся слѣдствіемъ растнтсль- 

ности одинаковой природы съ растителыюстію эпохи  

угольной.

»б) Ч то незначительное количество окаменѣлыхъ 

растеиій., заключающихся въ слапцахъ цсхштейна 

Германіи (*), бывъ по большей части морскія ра- 

стенія, суть необходимо весьма различны отъ расте- 

ній П ермской почвы. -

(*) Виды растенііі., чнсломь отъ 10 до 12, которые были пай- 
депы въ мЬдистомъ слаицѣ, или въ песчаныхъ толщахъ, 
сопровождающихъ цехштеіінъ Гермапіи, относятсл пре- 

им)щестѣеиио къ Гисоіііев н были называемы Саиіегрііев. 
Слѣдуя Г . Бропьяру, сдішстьенііыя земныл растенія этихъ 

осадковъ Гермапін суть: Таепіоріегіз ЕскагсІСі, С е г т а г .  
н одинъ ^еѵгоріегіз, упомннаемын Г . Наумаиомъ (смогрн 

С еіп и іг , Саеа ѵоп ЗасЬзеп).
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РЕЭСТРТ» ЖИВОТНЫПГЬ ПЕРМСКОН СИСТЕМЫ ВЪ ЕВРОПЪ.

Замтыаніе. слоги: сил., д е в . ,  к а м . ,  и  п е р м . ,  а т а к ж е  б у к в ы :  с ,  д, к ,  п ,  п о с т а в л е н н ы е  п о д л ѣ  м ѣ с т и о с т е й ,  с у т ь  с о к р а щ е і ш і  с и с т е м т »

СИЛУРСКОН, ДЕВОНІАНСКОИ, КАМЕННОУГОЛЬНОИ, И  ПЕРМСКОИ. БУКВЫ  Р . И Е. ОЗНАЧАЮ ТЪ: ПЕРВАЯ, ЧТО ВИДЪ ПРННАДЛЕІКИТЪ РОССІИ, А ВТОРАЯ,
* і

ЧТО ОНЪ БЫ ЛЪ ІІАЙДЕНЪ ВЪ ДРУГИХЪ ЧАСТЯХЪ ЕВРОПЫ . ----- РУССКІЯ МѢСТНОСТИ НАПЕЧАТАМЫ КУРСИВНО. —  б у к в ы : М. 8. К ія §  ОТИОСЯТСЯ к ъ

МОНОГРАФІИ ОКАМЕНѢЛОСТЕЙ ГОРЬКОЗЕМИСТАГО ИЗВЕСТНЯІІА АНГЛІИ, КОТОРАЯ БУДЕТЪ СКОРО ПУБЛИКОВАНА Г. К ІП ^ , ДИРЕКТОРОМЪ МУЗЕУМА ВЪ 

Н ы о к а с т . і ѣ  н а  т е й н ѣ .  с л о в а  Розіеа, ЧАСТЬ III, И ІаЬ. П05І. ОТНОСЯТСЯ КЪ ПРИГОТОВЛЯЕМОМУ НАМИ СОЧИНЕНІЮ О РОССІИ.
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Палеозопческая почва.

Роды  И ВИДЫ. А В Т 0 Р Ы  И С II Н 0 н и м ы.
снлур-
ская.

'девоні-
анскал

камеп-
ноугол.

перм-
ская.

М Т> С Т Н 0 С Т И. З амѣчашя.

П  о л и п ы.

1 ЗеурЬіа . . . СоЫГ.

1 — Новый ьндъ . Кіп<т, м з ............................................................ Е НитЫеіопблизъ8ші<1еі-Іап(1(К)(*)

1 Реігаіа?........................ Мйші

1 — ІІовыіі видъ . , Кіпд. М 5 .......................................... ...... -------- —. — ------- Е іьіа (К).

1 Суаііюрііуііит , СоМГ.

1

1

— ргоГипсІит . . 

АпіЬорЬуІІит? . .

Сегт^іг, Сеіпііг, N. ІаЬсЬ. 1842 года стр.
579 ІаЬ. 10 Гі§. 14 а.

СоЫГ.

-- — — — —. — Е Пшепаи, МапзГеЫ (С). Прппятъ на авторпте-| 
те Г. Сеіиііх.

1 — іпсгизіаиз. * . Ьопз. ровіеа, р і. і і і .......................................... Р Устъ-Вага, Кщліловъ (сіе V).

1 ТиЬиІісІісІіа . . Ьопз.

1 — 5ріпі§ега . . . Ьопз. ровіей, р і. і і і .................................... ... . ------ ------- РЕ? Устъ-Вага, Оренбуріъ, Илшеіуло- 
ва,Ишалкн, ІА с\), Гребенн (сіе 
V), НитЫеіоп?

(*) Въ классѣ по.ишовъ мѣстности сопровождаются ихъ рвторитетамн. Б)'квы поставлеішыя въ скобкахъ, <1е У. ознлчаетсл (1е Ѵегпеиіі, 6 . Оеіпііг, 01. ОоЫГиаз, К. Кіпв, М. МитеЬі- 
500, 8. 8еа§>уіск, 8с. 8сЫоІЬеіт.

Къ Ъ-му листу Торп. Журн. Кн. IV . 1845. . 1



II

1 Палеозоическая почва.

З ам-в ч а ііія .
1 ж Р о д ы  и ВИДЫ.

ч

А  В Т 0  Р ЬІ И С И Н О Н И М ЬІ.
сплур-

ская.
девоиі-
аиская

камеи-
іюугол

норм-
ская.

М ѣ С Т Н О С Т И .

2 ТиЪиІісІііІіа 

А иіорога .

сгазза . Ьопз. розіей, рі. і і і . , . . . .

С оіаг.

—  — -------- --------- Р Устъ-Вага (Ле V ).

•

1 — Новыіі видъ . К іи д , М 5 ................................ -------- ------- —  — Е Н итЫ еІоп (І \) .

Р е п е з іе ііа  . • • ® М іііег.

1 —  апсерз . Ъопз. розіеа, р і .  ііі .  СетаСорЬ. іЛ. зсЫ . М ііп. 
А к. ѵ і. р !. 2 Гі^. 1\ Оогдопга ісі. СоІсіГ. 
ІаЪ. 56 ІаЪ. Г. 1 5 сЫ . в у з іе т .  У егд . Р е і .  
8 а т т 1 .  стр. 19 , (^иепбІеЛі:, Л Ѵ іедт . Аг- 
сЪіѵ, 1835 года, стр . 92 , С е іп ііг , Г'! . ДпЪгЪ. 
1841 года стр. 641 , и  Саза ѵоп ЗасЪзеп, 
страішца 98 .

Е С ІискзЬ гиіт (8с . дГ), К о п іі/ (С . 
(К .) ,  Р оезпеск , КатзйогГ, Сог- 
Ьизсп, 8сЬ\ѵаага, и Б іпг близъ 
С ега (С .) , Н и т Ы еІо п (К ).

1

2

3

—  ап іі^ и а.

— ? сІиЪіа.

« • с 

• 0 9

(тогдопга ісі. СоЫГ. стр. 9 8 , С е іп ііг , <*геа ѵ. 
ііасЪз. стр . 98 , Киіог§а У е іЪ . М . С* Р е-  
іегзЪ. 1842  года р і. 6 Гі^. 6 .

Оогдопіа ісі. зсЫ . М ііп . А к. ѵ і. р і.  2 П^. 4 
р і. 5 Гід.,1 (ЕпсіЧпйез гатозиз, р і. 4 , Гі^. 
16; Оогдопіа ісі. СоЫГ. р і. 7 Гі^. 1 С иеп- 
8Іе<Іі, Л Ѵ іе^т. АгсЪіѵ. 1855 годастр. 91, 
С еіп ііг , Сжа ѵ. ЗасЪз. 1843 года р і. 98 .

Е

Е

Е

Е

Р? Е

Е?

ВиЛІеу, 8 . ЕіГеІ, п БеѵопБЬіге? 
Б . (СГ. Р .) ,  Уралъ, К. (СГ.), 
Стерлатамакъ, К . (<1е V .) К ое- 
піІ2, КатвЛогГ и проч. П. (С .)

СІискЬгипп 5с. СГ), К опііг, Роез- 
п еск , СоіЬизеп (С ).

ІВведены здѣсь какъІ 

Г виды дехш тей н а , ое-і 

Іновы ваясь на авто-| 

]ритетѣ Г . З сЫ оіЬ еіт

і  4

—  Гіизіасеа 9 9 • Розіеа, р і. і і і ,  Кеісрога іЛ. РЬіІІірз, ^еоіодіс. 
Тгапз. 2  серія ііі. стр. 120, р і. 12 Гі». 8, 
Согдопга гп[ип(ІіЬиІі[огтіз‘1 СоЫГ. ІаЬ. 10 
Гі§. 1 (ехсіизіз аіііз).

Е Н итЫ еІоп (8 .К .) ,  К оеп ііг  (К С). 
С ІискйЬгит (СГ. С  )Рое5песк;С)

5 ТіпГип(ІіЬи1ііогтІ5 . Розіеа  р і .  ііі Согдопіа і<1. СоЫГ. р і .  36  
Гі%. 2  а (ехсігізіз аіігз).

-------- ------- —  — Р Уралъ? (СГ.), Игиегулова, Чаге- 
строва на Двинтъ (ЛеѴ.).

6 —  га т о за  , • • • Розіеа, р і. ііі Ногпегаі ісЗ. К іп д . М 5 . . --------- — — — — Е Н итЫ еІоп (К),



III

ж А В Т О Р ЬІ И С И Н 0 н и м ы.

Палеозоическаа почва. 1
Роды  и виды.

силур-
ская.

девоні-
аиская

камен-
ІІО̂ІО.І.

перм-
ская.

М  ь  с  т н о  с т и. ЗамвчАіня.

7 — геІіГогтіз . Розіеа, р і. ііі Езскагііез іЛ. ЗсЫоіЬ. Мііп. 
Ак. ѵі. р і. 1 Гі§. 1, 2 Езсііага іЛ. 8сЫоіЬ. 
зузі. Уегг. Р еі. З а т щ і.с т р . 19, Согдопіа 
гп(ипсііЬиІі(огтіз СоЫі-. р і. 56 Гі". 2 Ь. с 
^и епзіеаі, АѴіе^т. АгсЬіѵ. 1855 года стр. 
89 СеіпіІ2 Сгеа ѵоп ЗагЬзеп стр. 98.

—- —„ РЕ СІискзЬгипп (8с. СГ. С.) Коепііг 
Роевпеск (С), Ишалки, Гребени 
(де V).

8

1

— ѵі§н1асеа . . 

ЕсМпойегтаіа 

Сгіпоісіе 

Епсгіпііез . . . .

Розіса, р і. ііі Кеіерога іа. РЬіІІ. Сео1о§. 
Г1’г. 2 серія, ііі стр, 120 рі. 12 Гі§. 6 , 7.

МіИ.

Е НитЫеІоп (8 . К).

1

— гатозиз

Сопс1іі(ёга. 

Вгасіііоросіа. 

ТегеЬгаІпІа . .

8 іЫ . Веііг. р і. іі р і. 2 Гі§. 8, р і. 3 ІІд. 
9, 15, Сеіп. Саеа ѵ. ЗасЬзеп стр. 98, 
СуаіК. ріапиз, М іііег, стр. 86.

Вги§.

Е Е ВгІ5Іо1, Ирландія, К. СІискбЬгипп 
Каш5(ЗогГ, Роевпеск, МапбГеіа, 
НитЫеІоп, п.

Г. Кіпд пашелъ, въ| 
ИитЪІеіоп, одпнъі 
вядъ Сісіагіз еще нс| 
описанныи.

Ч

1 ТегеЬгаІиІа е!оп§аіа 5сЫ .(ап е 8оѵѵ.) Р еі. р і. 20 Гі§. 2 , ІЧасЫг. 
20 Ігд. 2 іН. Мііп. Ак. ѵоі. ѵі, р і. 7 Гі§ 
7, ѵ. ВисЬ, ІІЬ. Тог. <'тр. 106, Сеішіг, 

/ Саза ѵ. БасЬзеп стр. 97, К остег Уегзі. 
Нез Яагг рі. 5 Гі§'. 18, 19,20 Т. Оиаіепі 
РізсЬ. Впіі. Не Мозсоп_, 1842 года стр. Д66 
іа. КііІог§л 1842 года, ѴегЬ. М. С. 8 і. 
РеІегзЬпг". стр. 26 р і. 6 Гі§. 2, ТсгеЪ. 
Ііазіаіаі РЬіП. (а пе 5о\ѵ.) Раі. Еоззіі. рі. 55 
ГЬр 168 іаЬ, по5І. IX  Гі§. 9 а, Ь, с, й.

Е Е РЕ Сгипа, Наг/, КеѴіоѵп ВибЬеІ? Б 
ІогкзЬ. К. 8сЬтегЬасЬ, С1исІі5- 
Ьгипп,СогЬизеп,Кое5песк, Н ит- 
Ыеіоп, Ишалки, Никифуръ,Сан- 
пшніулова, въ 2 верстахъ отъ 
Діомы Челпанъ, Яманіулоса, 
устья Сакмарьі близъ Оренбур- 
іа, Ииіеіулова, рѣка Сухона п.

Г. Іаіа, сотріапаіа, 
іпіегтссііа, 5сЫ. Мип. 
Ак. ѵоі. ѵі. рі. 7 Гі§ 
12 л 14 (сл-ьдуя Г. 
Сеіпііх).

Разностьсъсппнньшъ 
синусомъ. Подобнып 
синусъ,слѣдуя Г.ВисЬ

2 — іа. ѵаг. . . . Т . рііса, Ки1ог§а 1842 года, ѴегЬ. М. С. 81. 
РеІегзЬиг^ страииц. 26 ріап 5 Гі§ш\ 11.

Р ГЕ Стерлитамакъ, К . Кириловъ, 
НитЫ еіоп, СогЬивеп п.

существуетъ иногда у 
ТегеЪ. еіопуаіа.



IV

л °

Палеозоичесиая почва.

З амѣчанія.-Р о д ы  и виды. А В Т О Р ы и  с и н о  н и м ы.
силѵр-
ская.

девоиі-
апская

камен-
иоугол

пери-
ская.

М ф с т н о с т  и.

5 — виЯІаІа . . . . 8сЫ. Мііп. Ак. ѵі. р і. 7 Гі§. 10, 11 М ет . 
8ос. Оеоі. Рг. ѵоі. ііі р і. 19 іщ. 12 Ьіз

— — -------- ■-------- Е СІискзЬгипп, ЗсЬтегЬасЬ, Н и т -  
Ыеіоп.

Сосѣдственпая предъ-| 
пдущеіі разности.

4 — сопсепігіеа V. ВшЬ. ЫЬ. ТегеЬ. и М ет . 8ос. Сеоі. Тг. 
ѵоі. ііі, стр. 216 іаЬ. позі. V III  1і§. 15.

■ ” РЕ 1 1 ■ Р ЕіГеІ, Воиіоппаіз, озеро Илъменъ
В. Ыикифуро п. I

5 — Коіззуі . . . . Виіі. зос. Сеоі. Рг. ѵоі хі. р і. 3 Гі .̂ 1 Ь, с, а, 
8 р . Ы. Ь’еѵеі11ё М е т . зос. ^еоі. Тг. 
ѵоі. іі. рі. 2 Гід. 18, 20 сіе коп. Розз. 
Беі^. рі. 20 1і§. 1 р і. 21 Гі§. 1.

Е Р Тоигпау, К. Кгіриловъ, Арзамасъ

6 ТегеЬгаІиІа ресІіпіГега А ігура  іП. 5 о п . М іп. С опсЬ. ѵ оі. ѵ іі. р і.  
61 6  ІаЫ. п о з і. V III  Гід. 16 а, Ь.

------- --------- РЕ Кириловъ, Т  еплова, Билибеіі, 
НитЫеіоп. •

7 — ^ е іш іг іа п а . ЗХоѵ. іаЫ . п о зі. X Іід . 5 а, Ь . ■ 1 Р Шидрова: рѣка Сухона, Этотъ впдъ весьма со-  ̂
сѣдственньш къ Теге-\ 
Ъгаіиіа ТІгигтаппг.

— іпГІаІа? . . . . -------- — - -------- -------- ЗсЬтегЬасЬ, Корзеп.' )Этп 3 впда упомяну- 
1 ты, но не; описаны, 
> въ Нѣмедкомъ пере- 
Ів о д ѣ , руководства къ

—  рагасіоха? . Ы е т ..................................................................... — — — —~ —" ---- — — ЫІЬ.

—  РУйтгеа? • І с і е т ....................................................... ....... Ьеітзіеіп . ігеологіиГ. ёеІаВесЬе

8
—  Іасипова? . Ѵ оп. ВисЬ. Т егеЬ . стр. 4 9  2 іе іе п ,  р і .  4 1 ,  

Гі^. 5 О е іп ііг  Оаза ѵоп ЗасЬ зеп , стр . 9 6 .
Е? Іітепаи (Оеіпііг), ІІитЫ еіоп(ѵ. 

ВисЬ).
Мы думаемъ чтоэтотъ 
юрскій впдъ никогда 
не “ былъ наііденъ въ 
цехштейпѣ.

9 — Зи р егзіез  . . . КоЪ. іаЬ. п озі. V I I I ,  Г!§■. 5 а, Ь, с , (1, е . -------- -------- -------- Р Кириловъ.

10 — ЗсЫ оіЬ сіпгіі .  . 

ЗрігіГег . . . .

ТаЫ . п о зі. V III  Гід. 4 а, Ь, с, сі, е, ТегеЬ. Іаси- 
пова, 8сЫ оіЬ . Мйп- А к. іоѵ. ѵі, р і.  8 Гі§. 
1 5, 20 , Т . БсЫоікеіпгі, сіе ВисЬ, М е т .  зос. 
§ео1. Рг. ѵоі. і і і .  р і .  14  Гі^. 7 С е іп ііх  
Ы ЬгЬ. М іп . 1841 года ст р . 6 4 0  ісі. Оаеа 
ѵ. ЗасЬ з. стр . 9 6 .

Зоѵѵ.

Р Е Стерлитамакъ, Сарана К . Н и т -  
Ыеіоп, 8сЬтегЬасЬ, Іітепаи, 
СогЬизеп, Коепііг, Оега п.

Г. Кіп^ предлагаетъ 
для этого п предъпду- 
щаго впда новьш родъ 
называемый пмъ, Са- 
тегоріюгга.



П алсозоическая почва. — |
ж Р о д ы  и г.иды. А Б Т О Р ЬІ И С И Н 0  н й м ы .

сплур-
ская.

девоні-
аиская

камеп-
іюугол.

перм-
екая.

М Т> С Т и  О С Т И.

\  \і,'

З а м т ч а н ія .

1 5рігіГ ег ипсіи іаіиз . 5о \ѵ . М іп . сопсЬ . 5 0 2  Гі^. 1 , ТегеЬг. аіаіиз 
З с Ы . М іп . Т авсЬ. Ѵ Н , р і .  2  Гі<*. 1 ,5 ,9  
РеІгеГ. етр . 2 ‘ 0  ()и еп 5І. ѵ ѵ іедт . агсЬ. і 835 
год.і стр. 79  ѵ. В псЬ . иЬ. Н еІіЬ . стр. 57 
О е іи ііг , (лаеа ѵ. ЗасЬ зеп , стр. 9 7 .

— — —  — —  — Р ? Е МісЫегі<1<тс, Н и т Ы еІоп , О ега, 
Коервеп, К оеп ііг , 8сЬ тегЬисЬ, 
Билибейі (ЕіксЬ. ВиІІ. Мобс. 
1842  стр. 466).

2 —  т и і і ір і іс а іи з  . . 5о \ѵ . ^ ео і. Т егеЬ . 2 серіл  ІаЬ. і і і с т р .  119 --------- -------- --------- Е Н и т Ы еіо п . .

5 —  Ь узіегіси з? 5 с Ы . Р е і .  стр . 2'49 р і.  9 9  Гі§. 1 сіе К оп . 
Т 055. В еі^ . стр. 2 5 6  р і .  15 й д . 5 , В еіі-  
ікугів тісгоріегш, ^оЫГ.

3 Е Е Р? КаІ5ег8(еіг.е1, С. ЕіГеІ, Б . Тоиг- 
пау, К. КирыловъЧ п.

4 — СГІ5Іа1115 . .

' Г

5сЫ . М йп. А к. 1817 года 1. ѵ і. р ). 1 Гі§, 5 
8. осіоріісаіиз, 50\ѵ. М іп . сопсЬ. 562 Гі". 
2 , 3 , ѵ. ВисЬ, йЬег Б е ІіЬ . стр. 59  и М ёпі. 
50с: §ео1. Р г . р і. 8 Гід. 9  § е іп . ^аеа ѵ. 
ЗасЬвеп стр . 97 ііе  к оп . Ео55. В е іг . етр. 
2 4 0  р і .  15 Г%. 5.

Е Р Е ВегЬувЬіге, Ѵівё, К . СІйскзЬгцпп 
К оеп ііх , П т еп а и , Н итЫ еІоп , 
Арза.тсъ, Ишалки п.

5
—  сагѵіго8Ігіз . . N 0^ . ІаЬ. п с5 і. V I . Гі^. 14 а, Ь • • --------- --------- --------- Р Кириловъ.

1 6 —  ВІ35ІІ . . . . №>Ь. ІаЬ. п озі. V I  Гід. 9  а, Ь, с, а . . --------- — — --------- Р Кириловъ. '

7 —  ги^иіаіиб (*) . . К и іог^а, 1842 года, ѵегЬ. М. 0 .  5 
стр, 22  рі. 5 Гід. 5.

1. РеІегвЬ. -------- — ,— --------- Р Сантагулова, округа Билибея.

8 —  ілсі. $р ес..

О п Ь і з .........................

ТаЬ. позі. VI Гі§. 15 . . .  . 

Юаіт.

Р Сантаіулова.

1 ОгіЬіз рсіагдопаіа . Т ег . Ы. 5;Ы.  М бп . А к . ѵі. р і. 8 Гі§. 21, 
24 о Товріі ѵ. ВисЬ. М ё т .  50с, ^еоі. Ег. 
іѵ. стр. 210.

—  — — — -------- Е Боерзеп (ѵ. ВисЬ.), Коепііх 
ОесЬеп), ЗсЬтегЬасЬ (^иепзіейі)

АІГ. 0 .  сгепіггіа.

2 — \Ѵ ап"епЬеіті Г\тоЪ. ІаЫ. N .51. XI Пд. 5 а Ь . . — — -------- — — Р Гребени. і
(*) Кромв этихъ 7 видбвъ, миогіс другіо былп уп ом н ііл см ы  тпі цсхштеііпѣ, ио безъ малѣйшпхъ подрсбностсй, такъ лаііримѣръ 5. тіпаіиз, 5оіѵ„ (8 с б < ? ч іск , ^еоі. Тгап5. часть о 

страшіца 119), 5. тиМсозіаСиз, ііесЬеп (беіпііг, (іжа ѵоп5асЬзеп). Весьма сомшітельію чтобъ 5. Ігідопаіп былъ погда лпбо пайдепъ въ цехштейиѣ, хотя объ этомъ и говорнтся 
съ Нѣмецкомъ переподѣ сочішеиіл Г. Ие 1а ХіесЬе.



Палеозоическая почва.

ж Роды И БИДЫ. А В Т О Р ЬІ И С И 11 о н и м ы.

. .

еилур-
ская.

■

девоиі-
анская

камен-
поугол

псрм-
ская.

М ъ  с т н о с т и. З а м т . ч а ш я .

— ехсаѵаіа 

СЬопеісз . „

Сеіпііг, N. ІаЬгЬ. Ьііг Міп. 1842 года стр. 
578, рі. 10 Гі̂ . 12, 15 §еіп, §геа ѵ. 8асЬ- 
кеп, стр. 97.

РівсЬег.

Е- АІІепЬигд близъ Рое8ііеск. Эта раковина, кото-І 
рую мы не в и дѣ л и і 
имѣетъ кажеУся судя 
по онисаніямт>, брюш- 
ноіі черепокъ вогпу- 
тый и потому можетъ 
быть Реріаепа.

1 1

— Загсіпиіаіа 

Ргосіисіиз . . . .

Тег. ісі. 8сЫ 1820, РеІгеГ. стр. 256 р1.-29 
0 . вігіаіеііа, Ваіт. ісі. Иів. ЬеіЬ. 

яиес. 20 Тіог. 7 Ілр і. Іаіа ѵ. БисЬ, Вегі. 
Ак. 1828 рі. 5, Гігр 1 и 2 огШ$ Иаг<і- 
геп$і&, рЬіІІ. Раі. Роз С0 ІаЬ. 10'і.

8оѵг.

РЕ Е РЕ Р ТисІІолѵ, Етв, Ваип.Ргига, СоіЬ- 
ІапД, Нокрогі, С. Всггу, Роте- 
гои, ЕіГеІ, Б. Нагііголѵ, Іогк- 
хЬіге, Тоигпау, Бытегра, Дви- 
на, Допецъ, К. окрестности 
Бахмута п.

1 — Ьоггісіиз . 8олѵ. Міп. сопсЬ, рі. 519 Гі§. 1 Рг. саіѵт 
рі. 569 Гі̂ . 2 и 6 дгуркгіез асиіеаіиз, зсЫ. 
Міп. ТабсЬЬ. ѵіі. рі. 4 Гі§. 12 5 Р г. ісі. 
Оиепзіеііі, лѵіетщ. АгсЬ. 1855 рі. 1 Гі<т. 2 
Бгопп ЬеіЬ рі. 5 Гі§. 1 и 2 Сеіпііг ТаЬгЬ. 
1841 года стр. 640 ісі. дава ѵ. 8аспвеп, 
стр. 97 Рг. Норріі, коеп Іап. То8. весі. 
рі. 9 Гід. 108.

Е ОІііск8Ьгипіт,ЕІ8епасЬ, КатвсІогГ, 
Іітепаи, Коерзеп, 8сЬаіегЬасЬ, 
НитЫеіоп, БигЬат.

2 — Ьоггезсепз . . . ГіоЬ. ІаЬ. по8І. ХУІІІ Гід. 1 а, Ь, с, (1, Р. 
саіѵа, КиІог§а (а пезоѵ.) ѵегЬ. М. О, 8і. 
РеІег8Ішг§. стр. 17 рі. 5 Гі§-. 1.

--- — *' “——- —- Е Устъ-Вага, Краснобирск, Ники- 
фуръ и во многнхъ міістахъ 
близъ Би.тбея.

1 3 Ргосіисіив Сапсгіпі . КоЬ. ІаЬ. по8І. ХУШ Гі̂ . 7 и ХУІ Гід. 8 
а Ь с сіе коп. Ро8. Веід. стр. 179 рі. 9 
Гід. 5 ТІ8сЬ. Виіі. Мобс. 1842 года стр. 466 
Р . гріповт, Киіог^а Іос. сі(. етр. 18 рі. 
5 Гі̂ . 2 (а пе 5олѵ).

— — — — Е Р Ѵівё, К. Арзамасъ, Игиалки, 
Князь-Павлова, Устлонъ и Сві-

I

яжскъ, близъ Ііазани, Ключиги- 
кн, Кидаиіъ, ІІикифуръ, Илъгие- 
гулаеа,Митифталіакъ,Грсбенп п



ж .
П а д ё о з о н ч е с к а п  п о ч в а . 1 ,

Роды  и виды. А В Т О Р Ы И С И 11 0 н и м ы,
еилур-

ская.
девоні-
анская

камен-
ноуго.і.

перм-
ская.

М ѣ  с  т  и о  с  т  и. ЗамвиАшя.

I 4
— Ъ е р і а у і  . . . . ЗЧоЬ. Іа Ь . п о 8 І . X V I  1 і§ . іі а ,  Ь . . . — . — — — ------- Р Белагора б л п з ъ  Бахмута.

1 5 

6

— М о г г і з і а п и з  .

— З р іл іГ е г и з  ( ’) 

Ь і п ^ и і а .......................

БігорКаІозіа Могггвіапа, К і п д  ( М 8 )  . . 

Бігоркаіозіа зр іпф га , К і п д  (М 8 )

Б г и ^ .

-------- — — --------

Е

Е

Ы п т Ы е і о п ..............................................

Н и т Ы е і о п .............................................

/ Эти два вида іш ѣ ю т ъ  
] маленькую Агса к а к ъ  
] у  Ргой. Коггезсепз п 
' зиЪасиІеаіиз.

1 —іп у іі1 о і(1 е з  . . 

О г Ь і с и І а  . . . .

8озѵ. Міп. сопсЬ. рі. 19 Гі .̂ 1 и 2 Рогііоск, 
Бор. Ь о п с іо ік і. стр- 4 4 4  р і .  5 2  Гі§. 7 .

К ат.

Е Р7Е \ѴоІ5Іп§Ъат, Со. ёе ЮигЬат, Ту- 
гопе, К.ТЬіскІеу, Клевелина на 
Черемшамъ п.

Русскій вндъ прпблп- 
жается къ Б. рагаііеіа 
РЫИ.

1 — ? 8ре1ипсагіа

Л іт уапез. 
З о іет у а  . . . .

8сЫ. (1е 1а ВесЬе, Мапиеі Ньмецкое издапіе 
стр. 459.

Ь ат .

■■ 1" Е СІисквЬгипп .................................... Тѣло весьма сомни-1 
тельное.

1 — Ьіагтіса 

АП огізта . . . .

ХоЬ. ІаЫ. по8І. XIX Гід. 4 а и Ь . . .

Кіпд (М8).

І> Кчпзъ-Павла блпзъ Барнукоеа, 
городокъ на Чусовой, Карла въ 
округѣ Бнлибея.

1 —  еіе^апз . . . .  

Озіеосіезта

Іѵіпд (М 8 ).............................................................

ЮезЬауез.

--- - — — — — — Р?Е АрзамасЪ; НшпЫеіоп.

1
ОзіеосІезтаКиіог^апа 

О піо..............................

ХоЬ. ІаЬ. по8і. X IX  Гі .̂ 9 . . . . . 

Вги^.

--- --- -- — ~ Р Арзамасъ, Серііевскъ, Никифуръ. ,

1 — итЬопаіиз Рі8сЬег, 1840 года Виіі. сіе 1а зос. (Іез. Иаі. 
йе Мозсои стр. 489 ІаЬ. по$І. X IX  Гі§. 10

—  — ------- ------- ; Р Карла округа Билибея

(*) Ргосіисіиз, гидозиз 5сЬ1., апіідиаіиі 8о\ѵ ., $р*полиз 5о\ѵ ., и ІопдізріпиЗу ід, въ ІІѣмсцкомъ псрсводѣ сочинсиіл бе 1а ВесЬс разматрапаюісл найдстіыми г>ъ цсхштсипѣ, но э і°
кажетсл иесправсдлнво.



VIII

я ?

ГІалеозоическал почва.

Роды  и виды. А  В Т 0 Р ы и с и н-о »  и м ы.
сил?р-

ская.
девош-
анская

камёіі-
ИО)ТОЛ

псри-
ская.

М ѣ  С Т  Н О. С Т И. З а м -в ч а н і я .

0лі

1

— Видъ неопредѣлеп. 

А х іп и з........................

I

— ОЬзсигиз . . .

Киіогда, 18Д2 года ѵегЬ. М. С. 8і. РеіегзЬ. 
стр. 27 рі. 6 Гід. 4, ипіо асиіа воѵѵ. РізсЬ. 
Іос. сіі.

8оиг. рагігт. ісійіссіиз, Кіп^ (М8) . . . 

8оѵѵ. Міп. соп. рі. 5 1 4 ...............................

Р

Е

Т о ж ъ.

СагГогіЬ близъ Ьее(І5.

Г. Кіпд, бывъ увѣренъ: 
что Ахіпиз горькозе-; 
мистаго извеетняка су- 
щественко различает- 
ся отъ Ахіпие апдиіа 
Іив Лопд. глины пред-? 
лагаетч. новое родовое? 
названіе ЗсЫгоИш. §

2

5

— рагаііеіиз . . .

— іп тса іи з . . .

Кіпд ( М8 ) . . . . . . . . . . .

Кіпд (М8) ................................................. ...... : : _ . ,, —

Е

Е

Берегъ между ЗЬіеЫз □ 8ипйег- 
Іапй.

НитЫеІоп,

и

5

6

— ЗсЫоіЬеіші .

— Коззісиз .
/ '

— гоіиасіаіиз . .

Сисиіаеа ісі. Сепіі/ N. ІаЬгЬ. 1841 года стр. 
058 рі. 11 0 ТеИіпіІев йгіЬіив, зсЫ. 
Мйп. Ак. ѵі. рі. 6 Гі§. 4 и 5 даза ѵ. 
8асЬзеп стр. 96.

КоЬ. ІаЫ. позі. XIX  Гі§. 7 а н Ь.

Вгоѵѵп МапсЬ. Тгапз. ѵоі. 1 рі. 6 Гі§;. 29.

_  _ — _ _  _

Е '

Р

Е

ЕівепасЬ, СІйсквЬгипп, Кега.

Ишалки, Ключашки па В олгѣ в ъ  
30 всрстахъ ниже Казани Кле- 
велино на Черемшамь.

Усѵѵіои близъ Манчестера

Образды дапные Г. 
Сеіпііх насъ увѣрилиі 
что Сисгй. всЫоікеітЛ 
имѣетъ ззмокъ подоб- 
ныы Ахіпиз Ковзісиз.

I 7
— рагѵиз . . . . Іісі. іѣій. стр. 63 рі. 6 Гід. 50 . . . — — ------ - ------- - Е іы а.

1 8 — ипсіаіиз , И . іЬісі. рі. 6 Гі§. 5 1 ............................... . _  _ — «»«•—- — . Е ІЬЫ.

і 9 — ризіШиз . 1(1. ІЬЫ. рі. 6 Гіо-. 52 ..................................... Р?Е ІЫсІ. Клевелино.

І 10
й

А хітіз тіпіспиз . . 

К исг.іа........................

(Ьисіаа шіпіта) Ы. іЬЫ. рі. 6 % . 55. _  _ --- -------- Е ІЬі(1.

1 Ьат.



IX

ж

»

Роды  и виды.

Палеозопческая почва. . |
А В Т О Р Ы И С И Н О Н И М Ы. 1

снаур-
скал.

девоні-
аиская

камен- 
ноу гол.

ітерм-
ская.

М и с т н о с т  И. З амѣчанія.

1 — Кагапепзіз ІЧоЬ, іаЫ. позі. X IX  Гі§. . . . . — — -------- -------- Р Свіяжскъ.

2 —  ѵіпі-і .Ш . . .  .

\
Агса

Кіпд (М8) А&іагіе, 8есЗ§лѵ. Тгапз §ео!од 
зос. серія 2 , ѵоі. ііі стр. 119.

Ілпп.

і
Е ААЬіІІеу, ОигЬат.

*
Раковина пдантиче- 
ская съ Сисиііаеа 8иІ- 
саіа, деоі. Тг. серія 2 
ѵоі. ііі, стр. 119.

1 — І и т ііа  . . . . 8оіѵ. М. С. рі. 474 Гі§. 5 ......................... — — -------- ------- Е ЕигЬат, НитЫеІоп.

2 ~ — апіісріа. (Мйпзі) СоЫГ. рі. 122 Гі .̂ 8 М уі. вігаіиз, 
зсііі. Мйп. Ак. ѵоі. ѵі рі. 6 Гі .̂ 3.

------- -------- Е СІискзЬгипп.

5 — Кіп§іапа . . , 

М уіііив........................

ХоЬ. рІ. X IX  Гі?. 11 , . . . . . .

ІДпп.

Р Ишегулова.

1 — аситіпаіиз Мой. іЬ. зоѵѵ. §ео1. Тг. серія 2 ііі стр. 119 
М уі. Наизтаппг, СоЫГ. рі. 138 Гі§. 4.

— —■-------- _  _ Е Н итЫ еіоп,, Н и гЬ ат , нпжиіи 
пласты въ Сега, 8сЬѵгаггГеЫ.

2 —  зерііГег 

М оЛоЗа. . , . .

К іп§ ( М 8 ) ................................................................

Ь а т .

Е НигЬат.

1 — Раііазі . . . . ХоЬ. ІаЬ. позі. X IX  Гід. 16 а н к . . Р Арзамасг, Ишалки, Барпуково, 
Ключишки, Сергіевскъ, Чисто- 
полъ, Ишегулово, Нгікифуръ, 
Гребени, Челпачъ, Чаіестрова 
на Двингъ.

2 — Созіаіа . . . . (.Агса созіаіа) Вгоѵѵт, МапсЬ. Тг. ѵоі .і, рі. 
ѵі, Гі§. 34 и 55 Ріегігор/іогиз созіаіиз, 
Кіпд- (М 8).

РЕ Ишалки, ІІитЫ еІоп, Хеиіоип 
близъ Манчесхера, ІогкзЬіге, 
ХеизІасЗі?

і Для этпхъ двухъока- 
[менѣлостеіі Г. Кіп§ 
(предлагаетъ повый

5 — тосІіоІіГ огтіз. 

Ріппа .........................

Ріеигор/югиз тос1іо1г(огті$, Кіп^ (М8) 

Віпп.

Е НитЫ сіоп. )родъ Ріеигор/югиз.

1 — Ргізса . . . .
/

Ьазре М йпзі. 1839 К еііг . НеГі 1 стр. 45 рі. 
4 Г%. 4 деіп. §ееа ѵ. ВасЬзеп. стр. 96.

------- ------ — — Е СІискзЬгипп, МегхепЬег^е близъ 
Сега, Ріеизіайі.



X

ж

'
Падеозоическая поіиза.

Р оды  И БИДЫ. А  В Т О Р Ы И С И Н О И И М ЬІ.
силур-

ская.
девоні-
анская

камен-
иоугол

нсрм-
ская.

М ѣ С Т Н О С Т И . З а м л ч а н і я .

Мопотгагіа. 
Аѵісиіа . . . . ' ,І Ьаш.

-Щ  г

1 — зренгпсагіа Оиепзі. ЛѴіе§т. АгсЬ. 1855 рі. 1 Гід. 1 деіп. 
N. ІагіЬ. 18 1̂1 стр. 659 Огуркгіез і<1. зсЫ. 
А. дгуркасогсіез, зоѵ . §ео1. Тг. серія 2, 
стр. 119 ошаі. й’Н. Ргёс. е іё т . сіе 1843

—  . 1 Р?Е КозсЬііг , Коепііг , Роезпеск, 
СІискзЬгипп, Арзамасъ?

2 — кегаіорііа^а . < Оиепзі. ЛѴіе^. АгсЬ. 18.55 с”ф . 86 М уііі. 
кегаіоріг. всЫ. Мііп. Ак. ѵі рі. 5 Іід. 2 
^оЫГ. рі. 116 Гі .̂ 6 деіп. N . ІаЬгЬ. 1841 
стр. 639 оЕГ. іо А. Іипиіаіа, сЗе коп. двеа 
ѵ. 8асЬзеп стр. 96.

РЕ СІискяЬгипп, Коепііг, Роезпеск, 
КашзйогГ, НитЫ еіоп, Устлонъ 
Каргала.

Слѣдуя Г. К іп§ этп 
двѣ  раковпны имѣю тъ  
два мускульныя впе— 
чатленія весьма яв- 
ственныхъ.

5 —  аиіідиа . . . . Мііпзі. доЫГ. 116 Гі§. 7 (а пе доЫА 1 6 0 % . 9) р РЕ М алой Лрославецъ, Марисъ-Ка- 
иалъ, К . (НискзЬгипп, Н итЫ е- 
іопп, Теплова, Ключишки, Ли- 
нега, Барнукова.

4
— кагапепйіз . ^оЬ. розіеа рі. і і і ............................................ — — —  — --------- Р УстлонъблизъКазани. Сергіевскъ Сосѣдственная съ А ѵ.

Бреіипсагіа.
5 —  зепсеа . . . N 06. ровіеа рі. і і і ............................................ ---  -- — — —  —г Р Устлонъ, Арзамасъ.

6 — іпПаіа . . . . Вголѵп МапсЬ. Тгапв. ѵоі. і стр . 65 рі. 6 
Іід. 25 и 26.

--------- -------- - --------- Е Хеуѵіоуѵп блпзъ Манчестера.

7 — Віппеуі Ы. іЬЫ. рі. 6 1і§. 2 7 ............................... ....... --- ----- —- — — — Е ІЬіН.

8 — СІІЗСОГ8 . . . .

Сегѵіііа . . , .

Ы. іЬі<3. рі. 6 1і§. 2 8 ......................................

ОеГг.

Е ІЬЫ.

1 —  ? іитісіа . — — Е НитЫ еіоп.

2 — видъ неопредѣлсп. 

Ресіеп .........................

Сеіпііг. N. ІаЬгЬ. 1841 с т р . 659 рі. 11 Гід. 2, 

Ьіпп ,

---  ——— — — — Е АІіепЬигд, 8о т т е г ііг  и проч.



XI
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Палеозоическая почва.

М ^ с т н о с т и .Роды  и виды. А в т о р ы  и с и н о н и м ы .
с.иіур-

ская.
девоні-
аиская

камен-
ІЮѴГО.І.

перм-
ская.

Замѣчдш я.

1 Ресіеп ризіііиз . РІеигопеЫез ризгііш, 8сЫ. Мііп. Ак. рі. 6 
Гі§. 6 Ыта ризіііа, (Гиепзі. лѵіе§. АгсЬ. 
ІЬ35 схр. 81,

--------- --------- --------- Е СІискбЬгиии, НцтЫеІоп.

2 — кокзЬагоГі . N 0^. розіеа, рі. ііі . . . . . . .  . ------- ------- ------- Р Шидрова.

5 — видъ неопредѣлеп. 

Зропсіуіиз . . . .

8олѵ. §ео1. Ігапз. 2 серія, ііі, стр. 120. 

Ь ат .

—  «=. — — —  — Е НитЫеІоп.

і — §0ІсІГиз8І . 

О з іг е а .........................

Мііпзі. 1859 Веііг. ЬеІГ. 2 стр. 44 рі. 4 Гі§. 
3 Оеіп. §аеа у. ЗасЬзеп, стр. 96.

Ьіпп.

—  — — — —  — Е Воер^еп близъ Сега, СогЬизеи.

г

2

—  таіегси іа .

—  ? ризіііа .

Моііивка. 
даз(егоросІа. 

Меіапіа . . . .

ЫоЬ. ро$(еа, р і. і і і ...........................................

Кіи§ (М8) . . ' ..................................................

Ь ат.

Р

Е

Шшалт . . . . . . . .

Берегъ между 8сЬіеЫз и 8шк1ег- 
Іапй.

Въ товремя когда мы 
открыли эту 0$(геа, 
ея считали самою дре- 
внею пзъ в с ѣ х ъ  извѣ - 
ствыхъ; недавно Г. 
Копіпск открылъ дру- 
гой видъ въ горномъ 
пзвестнякѣ Бельгіи.

—  видъ ііеопредѣлен. РЬШ. (М8) §ео1. Тг. серія 2, ѵоі. ііі, 118. — --------- ------- Е НалѵіЬогп Ьіѵе, ОигЬат.

, К а і і с а .............................. Абапзоп.

1 —  т іп іт а  . і Вголѵп,МапсЬ.Тгапз. ѵоі. і,р1. 6 Гі§. 22,23,24 — Е Келѵіолѵп, НитЫеІоп.

2 —  видъ неопредѣлен. Сосѣдственный съ предъид}щпмъ . . . Р Ииіалки, Ишегулова.



XII

л ° Р оды  и виды. А В Т О 1> Ы И С И Н 0 н и м ы.

1

2

1

2

3

ЕиотрАаІт . . .

— ріапогѣііез 

Неигоіотагіа .

—  Саѵіпаіа 

Р іа и го іо т а г іа  репеа

— посіиіоза . 

ТгоеЬиз .

—  А піг іпиз .

—  Ьеіісіпа

ТигЬо .........................

— тапсішіепзіз .

—  т іп и іи з  .

—  еидъ иеопредѣлен. 

МасгосЬеіІиз . . .

— зуіптеігісиз . 

Ьохопета . . . .

8очѵ.

Мііпзі. (соііесі. (1и Вг. 8сЪті(11 а Іеаа) §еіп.
§аеа ѵ. 8а'сЬзеп. стр. 94.

Беіг.

РЬіІІ. О. Іогкз. іі рі. 15 Гі§. 1 Неігх І4.
зохѵ. Міп. сопсЬ. рі. 10.

ХоЬ. розіеа, рі. і і і ............................................

Кіп§ (М 8 ) .......................................... ......

Ьіпп.

8сЫ. Мйп. Ак. рі. 7 Гід. 6 (ТгосЫШев).

ТгосЫІ. Ы іс. зсЫ, (Іиепзі. ІА іерт. АгсЬ. 
1835, ТигЪо кеі. ^еіп. ІаЬгЬ. 1841 стр 
638 Тгоск. і4. Оеіпііг. §ша ѵоп 8асЬзеп.95

N

Ьепп.

Вгоѵп, МаисЪ. Тг. ѵоі. і рі. 6 Г і§ .1 ,2 , 3.

Вгохѵп, іЬЫ. стр. & % . 4 и 5 ......................

Сеіп. §геа ѵ. 8асЬзеп, стр. 95 . . .  

РЬІИ.

Кіпд М 8 ................................................................

РЬіІІ.

Палеозоическая почва. '

силѵр-
ская.

девоні-
апская

камен-
иоугол

перм-
ская.

М  ѣ С Т Н О С 'Г И. З амѣчанія.

Е КатзйогГ.

------- ------- Е Е 8еШе, ІогкзЬіге, СазІІе ІзІ, Ир- 
ландія, К. ІІитЫеІоп, п.(Кіп§).

—  — —  — — .  — Р Арзамасъ, Ключишки, Метифта- 
макъ на Дгомѣ.

—  — — — — — Е НитЫеІоп,

/

Е СІискзЬгипп.

—  — -

" "

Е ІЬЫ. АЬепЬигд. Эта раковвна намъ ка- 
жетсяесть нп что иное 
какъ Ріеигоіотагіа.

Е КемДохѵт, НитЫеІоп.

------- ------- — Е Уехѵіохѵп.

------------------ ------------------ — Е 8аага, 2еЬта, Зоттегііг  близъ 
АЬепЬигд.

Маленькая и кониче- 
ская.

------------------ ------------------- —  — Е НитЫеіоп.

•



XIII

ж А В Т О Р ЬІ И С И Н 0 н и м ы.

Палеозоическая почва. — 1

годы  и виды.
силур-
ская.

девоні-
анская

камен-
ноугол.

перм-
ская.

М Т, С Т Н 0 с т и. З ам вчан ія .

1 •— ги^іГега РЬіІІ. раі. Гозз. рі. 38 й§. 188 Меіапга Ы. 
РЬ. §ео1. Іогкз. іі рі. 16 %. 26.

------- Е Е Е? ВтзМ огЗ, Б. ОііегЪигп, Валдай 
К. НитЫеІоп? (Кіп§. М8.) п.

■ -

2 — ? ІІгеі . 

Тиггіісііа ..

Тиггііеііа-игег, ГІет. Вгіі. А п іт . стр. 305 
иге ВиіЬ. рі. 14 й§. 7.

Ь ет .

Е Е? Гапагкз К. НитЪ1еіоп?(Кіп§.М8)п

1 — Ъіагшіса 

МигсЪізопіа . • •

К иіогр , УегЬ. М. 0 .  81. РеіегЬ. 1842 стр. 
28 рі. 6 % . 3.

(3* АгсЬ. и Зе Ѵег. Виіі. 8 . 0 .  ііе Гг. хіі, 
стр. 154.

— — ■— — — — Р Округъ Біиибел, Ишалки,

1 — зиЪап^иІаІа 

Кіззоа . . .
т ^

4:
КоЪ. роз(еа, рі. ііі . . . . . . . .

Ггётіптіііе.

Р Ишалкщ Арзамасъ, Ключишки, 
Чистополь, Никифуръ.

1 Кіззоа ризіііа . • • Вгодѵп, МапсЪ. Тгапз. ѵоі. і стр. 63 рі. 6 
Іід. 6, 7 и 8 .

— — ------- ------- Е ШмТолѵп близъ Манчестера. 1

2 — Ъеі§Ъй . . • в> Вгодѵп, МапсЬ. Тг. ѵоі. і, стр. 63 рі. 6 
йд. 9, 10 п 11.

— — — — ------- Е ЛтелѵІолѵп блпзъ Манчестера.
1

5 — т іп и ііззіта • • [3. іЬ. рі, 6 Гі§. 12, 13 и 14 . . . . ------- ------- і Е ІЬІЗ.
I

4 — ^іЬзопі. • • 13. ІЪ рі. 6 йд. 15, 16 и 17 . . . . _  _ ------- ----- _ Е ІЪіЗ.

5 —  оЫиза . . . .

Сёркаіоросіа. 
Хаиіііиз . . . .

13. іЬ. рі. 6 Гі§. 19, 20 п 21 . . . . 

Ъіпп. "

Е ' ІЪіЗ. 8і1кзлѵогіЬ, ВигЬат.

1 — ГгеізІеЪепі • • Оеіп. N. ІаЬгЬ. 1841 стр. 637 рі. 11, й§. 
1 іЗ. рта ѵ. 8асЬзеп стр. 95.

------- ------- ------- е " Оега, Іітепаи . . . . . . Можетъ быть обло- 
мокъ Суг(осега(і(е$.

2 —  вндъ неопредълеп. N0 6 ..................................................................................... — Р Шидрова на Двинѣ . . . . 1 Этотъ обломокъпри- 
і надлежитъ КаШгіиз

1 А т т о т іе з ” (оо

АппёШа. 
Зегриіа . .

юмки} 8одѵ. §еоІ. Тг. серія 2 ііі, стр. 118 . . 

Ілпп. -

)(Кіпд).

4



XIV
яикыаяЕя&

Оалеозонческая почва.

Р оды  и виды. А  В Т 0 Р Ы И С И Н О Н И М ЬІ.
силур-

ская.
девоні-
анская

камен-
ооугол

нсрм-
ская.

М Ѣ с т н о  с Т И.
і

З аміічаиія.

і —  видъ пеопредѣлен. Сеіпііг, N . ІаЬгЬ. 1841 стр. 638 ісЗ. даеа 
у. ЗасЬзеп стр. 95.

— — ------- -------- Е СогЬизеп, АІіепЬиг^.

НитЫеіоп, берегъ между §сЬ і- 
еІЬз п 8ипйегІапЗ.

2 — неопредѣлеи. слѣды

Сгивіасеа. 
Іл ти іи з . . . .

8олѵ. §ео1. Тгапз. серія 2 ѵеі. ііі стр. 118 

МШІ.

Е

1 — Осиіаіиз . 

СуіЬегіпа . . . .

Киіог^а, Беііг. г. Кеппіп. Иев КирГегз.
ііег. ТІгаІ, 1838 стр. 22, рі. 4 Гі .̂ 1, 2, 3 

Ь ат.

— — --- — — Р Пермскал губернія.

1 — видъ неопредѣлеп.

Р  ъі 6  ъг.
Ссвігасіопіев. 

Іап аеза ........................

КоЬ . . . ........................................................

Мйпзі.

Р Располнал блпзъ ръкп Сылвы, 
Акбатъ блпзъ Бугулъмы, Вязники

1 —  ан^иіаіа Мйпзі. Веііг. НеГі. 1 1839 стр. 49 н 114 
рі. 4 Гід. 1 п 2 ісі. НеГі. 3 рі. 3 Гід. 5 
Кигіхе, сотш . стр .,20  §®а у ЗасЬзеп, 
стр. 95.

'

" "

Е {Циск8Ьгипп,ЕІ8ІеЬеп,В.ісЬеІ8(іогГ Іапавва НитЬоІіг, 
Мипві. ЬеГі. 1 стр. 116 
есть вѣроятпо раз- 
ность. 1

2 —; Ьііитіпоза Мйпзі. Веііг. НеГі 1 стр. 116 8сЫ. КасЬіг. 
часть 2 рі. 22 Гі§. 9 §<ва уоп  8асЬбеп.

------ - ------- — — Е ЗсЬтегЬасЪ, В.ісЬеІ8(іоіТ ТгчІоЬгіев Ыіипггпозив 
(8сЫ) есть разность

5

— сіісіеа . . . .  

Ю ісіеа ..........................

Мйіі8І. НеГі. 1 1842 НеГі. 5 стр. 39 рі. 15 
Гід. 10 п 16.

Мйп8І.

Е ВісЬеІзДогГ. I. апдиіаіа (Сеіпііх).

1 5  (ціаіа . . . .  

\ѴосІпіса . . . .

Мйп8і. Веііг. НеГі. 3 стр. 124 рі. 3 Гі .̂ 4  п 2 
рі. 8 Гі§. 3 п 10 ісі. 1842 НеГі. 5 рі. 51
Асгосіив Іагѵа, А$ав. у о і. 3  рі. 22 Гі$. 23,25

Мйпбі.

Е ВісЬеІвЗогГ, ТЬаПііег.
V

1 —  бігіаіиіа . Мйп8і, Веііг. НеГі. 6 стр. 48 рі. 1 Гі .̂ 1 а п 3 —  — —  — — — Е ВісЬеІвйогГ.



XV

ж Роды и виды.

Палеозоическая почва.

А В Т 0 Р ЬІ И С И Н 0 н и м ы,
силур-
скал.

девоні-
анскал

камен-
ноугол.

перм-
ская.

М ѣ с т н о с т и. ЗамвчАшя.

Вугепоз . . . . МІІП8І.

1 —  Іаіі-ріппаіиз . 

КаЛешаз . . . .

Мііпзі. Веііг. НеЙ. 6 стр. 50 рі. 1 йд. 2. 

Мипзі.

— — — — — — Е ВісЬеЬЗогГ.

1 — тасгосерЬаІиз . 

ЗігорЬосІиз. . " • .

Мипві. Веііг. НеГі. 6 стр. 52 рі. 14 Гі .̂ 1

Адавв.

— — — — ------- Е КісЬеІвЗогГ.

1 — агсиаіиз . 

Асгосіиз . .

Мипві. Веііг. НеГі. 3 1840 стр. 123 рі. 3 
Гі§. 7 рі. 8 Гід. 11 НеГі. б стр. 50 рі. 1 Гід. 3 

А§а88.

— — — —  —— Е КісЬеЬЗогГ.

1 — АІіЬаизі . 

Сугоргізііз. .

Мші8І. Веііг. НеГі. 3 рі. 8 Гі§. 5 рі. 3 и 4 Гід. 6

А?.

—. — —  — — — Е іыа.

1 — ОЫідииз . . .

ЬерЫоісІа. 
Раівеопізсиз .

Ад. 3 стр, 1 7 7 ................................................

Ад-

Е

/

Въ окрестностяхъ ВеІГазі. ІсЬіуоаогиІііе.

1 — РгеізІеЬепі Ад. РоІ88. Го88. ѵ. 2 стр 66 рі. 11 и 12 
С е іт . ѵег8І. 3. Мапві стр. 12 Гі§. 9 п 14 
Кигіхе, соіптепіаііо, 1839 стр. 12 Кпогг. 
1755 стр. 17 п 19, вупоп: ІсЫКуоІіІщ 
еізІеЬепетгз, Раіаеоікгіззпт аециіІоЪит, 
Не8І, Раіасоі. Ыеітіоісіез, Ноіі. Асгрепзез 
Ыігітіпозиз, С егт. Раіаеоп. ТгеійеЪепі, 
Віаіпѵ. Раіаезі. тасгосеркаі. ріаіпѵ.

Е Е Агапйск, К. МапбГеЫ, ІІевзе. Слъдуя Г. Сеппаг, его 
Р. ггіедасеркаіиз мо- 
жетъ быть есть ни что 
нное какъ разность 
этого впда, съ широ- 
кою п сплюснутою 
головкою.

2 — тасгоротиз . . Ад. РоІ88. Го88. ѵ. 2 стр. 81 рі. 9 Гід. 6 п 7 — — -------- ------- Е ІІтепаи.

5 — та^пиз А§. ѵ. 2 стр. 78 рі. 13 и 14, Сегтаг, ѵег8і. 
стр. 18, Кигіхе, согаш. стр. 13. Е

8еЫ.



'XVI

л °
« Палеозоическая почва. |

Роды  и виды. А В Т О Р ы и с и н о н и м ы.
силур-

ская.
девоііі-
акская

камен-
иоугол

перм-
ская.

М ѣ С Т н о с т и.

\

З ам ѣч л ніл .

4 — С отіи.8 А §. ѵ. 2  стр. 97  р і. 106 Гі§. 1 и 3, Раіеоі 
тадпит, Р . тасгосерііаіит, Віаіпѵ. §ео1. 
Тг. серія 2 і і і  р і. 8 , Гі§. 1 и 2 р і. 9 Гі§. 2

------ -- —  — -------- Е Е . ТЬісЬІеу, Реггу Н ііі, со . Де 
В и гЬ ат, Вагііп^іоп, Сіагепсе 
гаіілѵау, т е в і ЬоІЗеп, лѵіііеу, 
ВизЬуГогЗ.

5 -— е1е §апз . . . . А §. 2 стр. 95  р і. 1 0 , Ь Гі§. 4 п 5  Раіаезі 
І4, 8ес1§ѵг. §ео1. Тг. 2 серія іі і  р і. 9 Гі§. 1

—  — -------- --------- Е Е . ТЬіскІеу, М іЗЗегіЗ§е со. Зе 
В ц гЬ а т , І)аг1іп§Іоп.

6 —  §1арЬугиз . А §. 2 стр. 98  р і. 10  с, Гі§. 1 и 2 — — — — —  — Е Е. ТЬіскІеу Реггу №11. 1
7 ---  І0П§І58Іти5 А §. РоІ88. Р 088. 2  стр. 100  р і. 10 с , Гі§. 4 _  _ —  — --------- Е Реггу НіІІ, Йои§Ъіоп, ѵѵ. ВоІ.

8 —  т а с і’орЬ іЬ а1тиз . 2 стр. 99  р і. 10 с , % . 3 . . . . Е Е . ТЬіскІеу, Баг1іп§іоп.

9 Р аіаеоп . ТсЬеГкіпі (^) РівсЬ. ВиІІ. К аі. 0е М овсои, 1842  р і. 4  . -------- -------- --------- Р О кругъ Б им бея , етепь Каргалы

ю
— Іерісіигііз . А §. 2 стр. 6 4  р і. 10 Гі§. 3 , 7 , 8  и 9 -------- -------- -------- Р Е ЗсЬагГепеск, ГраФство О іаіг, оі 

іепЗогГ, С илезія.
11 — ѴгаіІ8Іаѵіеп8І5 А §. ѵ. і і ,  стр. 60  р і. 10  Гі§. І, 2 , 4 ,  5  и 6 -------- — — -------- Е йеиЗогГ, ВиррегбЗогГ, Силезія.

12 — са іор іеги з . 

Т еігадоп оіер із

А § . РоІ88. Г 088. и Р гос. §СОІ. 80С. ѴОІ. ІІ 
стр. 206 .

ГІ8СІ1.

Е КЬопе НіН, И рландія. Мы разсматриваемъ  
красныіі песчаникъ въ; 
К/югге - НМ  соотвѣт-і 
ствующимъ породамъ  
Силезіп, о которы хъ  
бьіло говорено выгае.

1 —  М игсЬізопі 

Р іа іу з о т и з  . . .

РізсЬ. В и іі. 4 е  М озсои, 18 4 2  сТр. 4 6 3  . 

А§. " "

Р Троиѵръ.

4

1 —  ^іЬЬозиз . А §. 2 стр. 164 р і. 15, О е г т . ѵег8і. 3 . М. 
стр. 2 5 , К игіге, с о т т .  стр. 22  8(готаіеиз 
дгЬЬозиз,  Віаіпѵ, зігот. апдиіаіиз, О е г т .  
К/ютЬиз <1і Іиѵіап. лѵоІГагіЬ. "

Е МапвГеЫ ВісЬеЬЗогГ.

(*) Три вида, очеиь вѣролтно прннадлежащіе къ этому роду, были найдены въ степи Каргалы, блпзъ Орепбурга, ~  Образцы эиіхъ видовъ находятся въ коллекціи Горнаго Инсти» 
тута въ С, Петербургѣ.



ХУІІ

ж Р оды  и веды.

Палеозопческая почва.

А В Т О Р ы и с и н о н и и ы .
сплур-
ская.

девоиі-
аиская

камеіі-
иоуіол.

перм-
ская.

М В С Т Н 0 с т и.

$ \

З амѣчанія.

% ~  готЬиз ; . Ад. 2 стр. 167 16 С егт. 1. с. стр. 26 
Кигіге, стр. 24 Кпогг. стр. 1 рі. 20 іі^. 1
зіготаіенз тадог, Віаіиѵ, зігот. Лпоггі, 
Оегш. ІѴютЬт сіііиѵ. тѵоІГагіЬ.

— — ------- ------- Е МаизГеИ.

ъ
\

— тасгигиз . . Ад. 2 стр. 170 рі. 18 1і§. 1 и 2  §ео1. Тг. 
серія 2 ііі, рР 12 Гі{т. 1 и 2.

-------- — —- ------- Е Е. ТЬіскІеу,

4
— рагтиз . . . . Ад. 2 стр. 170 рі. 18 Іід. 3 §ео1. Тг. ІзЬ 

серія іѵ, рі. 2.
— — — — — Е Еоѵѵ РаІІіоп, КогіЬитЬегкпсІІ

5 Ріаіуз. зігіаіиз . Ад. 2 стр. 168 рі. 17 Гі§. 1 п 4, §ео1. Тг. 
серія 2 ііі, рі. 12 Гі§. 3 и 4 , игоріегух 
зіггаіиз (\Уа1сЬпег).

Е \ѴЬШеу, ВигЬат (8е4§хѵ), Еазі. 
ТЬіскеу, Реггу Нііі.

С — іпіегіг е ііи з . Мипзі. Веііг. НеГі. 5 1842, стр. 43 . . _  _ •------ ------- Е ВісЬеІзйогГ.

1 ^
— АІіЬаизі Мипзі. іЬісІ. стр. 44 рі. Гід. 2 . . . _  _ -------- ------- Е ш а .

8
— Гиісіаі . , 

Юогуіегиз . . . »

Мипзі. іЬ. стр. 45 рі, 6 Гі§-. 1 . . . . 

Мипзі.

_  _ -- Е і ы а .

— НоіГтаппі . .

Ящерообразныл. 
(Заигоісіез). 

Асгоіеріз . . . .

С егт. Мипзі. Веііг. 1842, НеГі. 5 стр. 35, 
рі. 14 Гі§. 4.

А§.

Е КісЬеІзаоіТ.
1

1 — Нипсегі . . Раіаеоп. Ліпкегі. С егт . ѵегзі. (1. Мапзі. стр. 
19 Гі§. 1 и 5, Кигіх. с о т т .  рі. 1, Мипзі. 
Веііг. НеП. 5 стр. 40, Асг. азрег, А§. 
ІаЬгЬ. 1841, стр. 614, ісі. $геа ѵ. НасЬзеп 
стр. 94.

Е

/

МапзГеіа, ЕізІеЬеп, ВісЬеІзаогГ.

2 — ехресіииз . Сеіпііх. с̂еа ѵ. 8асЬзеп, стр. 94, Раі. ехсиір- 
іиз, С егт . Іос. сіі. стр. 21, Гі§. 6 и 8, 
Кигіге, іЬ. стр. 19 рі. 2 Мипзі. Веііг. 
НеГі. 5 стр. 42 рі. 6 Гі§, 2,

Е МапзГеіа, ЗсЬтегЬасЬ.

5



XVIII
I

ж

Падеозоическая почва. |

Р оды  и виды. А 1і Т О Р ЬІ И С И Н О Н И М ЬІ.
силур-

ская.
девош-
анская

камен-
иоугод

исрм-
ская.

М  ѣ с т н о с т и. З а м ъ ч а н ія .

5 — 8есІ§тскі . А§. 2 стр. 11, рі. 52, иеоі. Тг. 2 серія ііі 
рі. 3 іт§. 3.

— — ------- -------- Е ГегкУНІІ, Еазі-ТЬіскІеу.

4 — ап§изіи5 . Мипзі. Веііг. НеГі. 5 стр. 40 . . .  . ------- — - — ~ Е ВісЬеІзйогГ.

5
— §і§апі.еііз . Мипзі. Веііг. ЬІеГі. 5 стр. 41 . . . . — — -  —- -------- Е КісЬеІзсІогГ.

6 Асгоі. іпіегтесііиз . 

Ру§оріегиз

Мипзі. Веііг. НеГі. 5 стр. 41 . . . .  

А§.

— — — — — — Е КісЬеІзсІоіТ.

—  ІІитЬоИ іі А§. стр. 10 рі. 54 и 55, О егт . ѵегзі. 4. М. 
стр. 22, Кигіхе, соіаін. стр. 25, Езох  
ЕізІеЬепзгз, Кги§ег, Мипзі. Веііг. НеГі. 5 
стр. 48 рі. 5 Гі§. 1.

--- --- Е МапзГеЫ, КісЬеІзсІогГ, Хеисіег*- 
Ьаизеп, ОІискзЬгипп.

1 2 — татііЬиІагіз .

Руспдсіопіез.

ОІоЬиІосІиз

А§. 2 стр. 10, рі, 53 и 54 а, §ео1. Тгаиз. 
серія 2 ііі, рі. 10 п.11, Ееторіегух гпап- 
сііЬиІаііз и загігорзіз зсоігсиз (ЛѴаІсЬи).

Мипзі. '

Е Геггу НіІІ, Еазі-ТЬіскІеу.

1 — е!е§апз . .  ̂ .

СоеІасапіАев. 
СоеІасаніЬиз .

Мипзі. Веііг. НеГі. 5, 1842, стр. 47 рі 15 
Гі§, 7.

Н -

Е КісЬеІзЗогГ.

1 — §гапи!озиз А§. 2 рі. 6 2 .....................................• « . ------- — — — — Е Геіту Нііі, Еазі-ТЬіскІеу.

3 — Наззіге . . . .

Керігіез. 
Ргоіогозаигиз . . .

Мипзі. Веііг. НеГі. 5 стр. 49 . . .  

Негш. ѵ. Мсуег

Е КісЬеІзсІогГ.

I



XIX

ж

ХІалеозоическая почва.

Роды И ВИДЫ. А в т о р ь і  II СИНОНИ М ЬІ.
еилур-

ская.
девоні-
анская

камен-
ноугол.

перм-
ская.

М Ѣ С Т Н 0 С Т И. ЗаМѢЧАНІЯ;

1 Ргоіогозаиг. Зрепегі 

ТЬесойопіозаигиз

Н . іп. Мипзі. Веііг. НеЙ. 5 стр. 8 Гі§\ 1 
Мопгіоз апіідиш, ІІоІІ, Моп. Гозз. (іе ТЬиг. 
сиуіег, Мізсеіі. Вегоііпепзіа, 1710, стр. 99 
Ъіпк Акі. Егисііі. Ъірзіѳе, 1718, рі. 11, 
Сеіп. §ееа у. 8асЬзеп, стр. 93.

Кііеу п ЗіиісЬЬ.

Е
і

МапвГеИ, ОІискзЬгипп. ЕізІеЬеи

1 — апііцииз . 

Раіаеозаигиз . . .

Вііеу, §ео1. Тг. 2 серія у. стр. 349 . . 

Вііеу и ЗіиісЬЬ.

-- -- — — — — Е ВеЗІашІ близъ гівіоі.

1 — суіііиігосіоп . Вііеу, §ео1. Тг. серія 2 у. рі. 29 Гі§\ 4 . ------
/

------ Е ІЬІЗ.

2 — ріаіѵоаоп . 

РіЪораІосІоп

М. §ео1. Тг. серія 2 у. рі. Гі§. 5 . . . 

ГізсЬ.

--- -- — — — — Е ІЬЫ.

1 — Ѵаю§епЬеіті .

ВгііЪориз . . . . 

ОгіЪориз . . . .

ГізсЬ. Виіі. зос. 4. Мозсои, 1841, стр. 460 
рі. 7.

Ргізсиз . іКиіог§а, Веіі. гиг Кеппіп. 

Ргітжуиз >

Р Ключевскій близъ ръки Дгомы 
(Билибей) и рудники Карлгт- 
скге блпзъ Нижне-Троицка.

Зуосіоп. . . . Віагтіеит | сіез Ыгаі, 1838 ..................... ---  —* —— _ _  •—- Р Пермская губерніл.

і

Эти трн рода необхо- 
димо снова и зс л ѣ д о - 
вать.

Замѣчаніе. Обіцая таблица окаменѣлыхъ рыбх> которая недавно публикована Г . А^аззіг заключаетъ тривида, не введепныхъ въ нашь реэстръ' а именно: 

Раіаеопгзш Зрссіотв и Р. огпаіив? (Мйпзі) изъ ШсЪеІзсІогГ, и Рудоріегш  всиіріш (А д.) изъ Реггу ЯіІІ, въ Англін.



ОБЩАМ ТАВЛМІДА ФАУНЫ  ПЕРНСКОЙ СИСТЕМЫ В Ъ  Е В РО П Ъ
XX

*
Впды псклю- Внды най-

Виды найдешіые въ Россіи.

К л а с с ы . Р оды .

Сумма ви- 

довъ въ 

Европѣ.

чптелыкУ

свойствеипые
депные въ а) Свойствеп-

Найдешіые уж е въ другнхъ стра- 
нахъ.

1
Пермской 

системѣ въ 

Европв.

осадкахъ бо- 

лѣе древшіхъ

пые этон 

странѣ.

Вмѣстѣ въ 
Пермекой сн- 

стемѣ н въ 
системахъ бо- 
лѣе дрсвшіхъ

Ь' Въ Перм- 
ской системѣ 
исключитель-

ІІО.

е/ Въ спсте- 
махъ болѣе 

дрсвиихъ пс- 
ключительно.

7 15 13 2 5 1? 2 —  —

Е сЬ іпосІегта .......................................................................................... 2 2 І 1 _  __ --------- — — ---------

С опсЬііега, иорядка: В г а Ь іо р о б е з ................................................ 7 30 20 10 8 3 4 5

------------------порядка: Б іт у а іѵ е з ......................................................... 10 26 26 --------- 8 -------- 3 ---------

------------------порядка: М о п о т у а іг е з ..................................... ...... 5 16 15 1 4 — — 3 — —  |

М оііизса порядка; О а з іёго р о с іез ................................................ 11 22 19 3 3 --------- — — ---------

------------------норядка; С ёр Ь аІор оіІез..................................... 1 3 3 — — 1 --------- — — ---------

А п п ё і і с ів е ............................................................. ...... 2 2 --------- --------- — — -------- —  - -

Сгизіаеёае ............................................................. ...... ................................. 2 2 2 --------- 2 —------ --------- --------- |

Різсез .............................................................................................................. 16 43 42 1 2 --------- --------- ---------

Е е р іі і іа .......................................... ................................................................... 4 5 5 -------- 1 — — -------- — —

Сумма .................................................................... 66 166 148 18 32 3 или 4 12 5

Мы доставили для изслѣдоваиі/ь Г . А^аззіг, иебольшое число ІсЬіЬуо1і(.1іез нзъ Пермскнхъ пластоьъ Р оссіи , о которыхъ къ сожалѣпію мы ещ е ие-

зпаемъ суждеиія отого учепаго.
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П . іа в к а  с е р е в р я н ы х ъ  р у д ъ  в ъ  Г а в р и л о в с к о м ъ  з а в о д ъ

КОЛЬІВАНОВОСКРЕСЕИСКАГО ОКРУГА.

(И зъ отчета Г .  Капитаиа Соколооскаго 2-го о  занятіяхъ  
учепиковъ 2-го класса практическаго заводсг.аго отдѣленія 

Барнаульскаго окру;кнаго училищ з, в ъ 1 8 4 3  году).

Гавриловскій заводъ илавитъ одн ѣ  только руды  

Салаирскихъ м ѣсторож деиін ., состоящ и хъ  почти и с-  

клю чите.іьно и зъ  тяж елаго ш пата. М ассы  тяж елаго  

ш пата сихъ рудниковъ заклю чены  въ тальковомъ  

сланцѣ, а погом у и самыя руды  Сываютъ болѣе  

или меііѣс тальковаты.

Глина п р ои зходя іц ая  отъ  р азр уш сн ія  тальковаго 

сланца такж е входитъ, болѣ е или м енѣе, въ составъ

II.

З А В О Д С К О Е



Салаирскихъ рудъ, свсрхъ того рудны я массы быва- 

ю тъ разсѣчсны  гірожнлками кг.арца и самыіі тяа;е- 

лый ш патъ ие рѣдко заклю частъ въ ссбѣ  кварцъ. 

П о  этому различію  не мсталлическихъ п ор одъ , Са- 

ланрскія руды раздѣляю тся; 1) па чисго тяж ел ош п а- 

товыя; 2 ) тальковатош патовыя и Ъ) кварцоватош па- 

товыя руды.

М еталлнчсскія иороды  раасѣяпы ио массѣ Сала- 

Іірскихъ рудъ чрезвы чанио мслко и прнтомъ вссьма 

нс въ значителы ю м ъ количсствѣ: л;слъзо встрѣчаст- 

ся въ ннхъ въ видѣ сѣрпаго колчедана; мѣдь вь видѣ  

колчедана мѣднаго; циикь въ видѣ ціш ковой обмаики; 

свинсць въ видѣ свинцоваго блеска.

И зъ  этихъ чсты рехъ породъ  всѣхъ обы кновспиѣе  

ціш ковая обм аііка, иотом ъ сѣриы й ко.ічсдантд что  

л;с касастся до  сг.инцоваго блсска и въ особснн остн  

м ѣднаго колчсдапа, то они вссьма рѣдко и прн томъ  

въ крайнс ум ѣрсіш ом ъ количествѣ встрѣчаю тся въ 

здѣ ш ни хъ  рудахъ.

В сѣ сіи породы  находлтся ' въ пилш пхъ горизон- 

тахъ тлж сло ш патовы хъ Салаирскихъ м ѣсторож дсній ; 

въ верхннхъ частяхъ рудны хъ то.пцъ  ихъ зам ѣ ня- 

ю тъ  ж елѣзпы я охры , рѣдко охры  свинцовыя и ч рсз- 

вы чайио рѣдко мѣдиая зслепь.

П о  этом у раз.ш чію  мста.ілнческихъ п ор одъ  Сала- 

ирскія руды р аздѣ л яю тся  на руды  і;олчсданисты я, 

соДерліащ іл іеѣрннстыя мсталлы, и руды  охристы я. 

іС одерж аніс сер сб р а  въ Салаирскйхъ рудахъ зависнтъ
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прсимущсственио отъ серебряной псрни, но кроиѣ 

ея въ нихъ находятъ иногда гамородное соребро. 

Въ охристыхъ рудахъ иногда ветрѣчаются зсриа са- 

мороднаго ссребрнстаго зояота, когорое иопадает- 

ся всего чаще въ рудахъ, проннкнутыхъ кварцсмъ 

н жслѣзною охрою , каковы иа примвръ руды 1 Са- 

лаирскаго рудпика изъ Васильеиоповскихъ и Х ари- 

тонокскихъ работъ и руды вновь открыгаго К он- 

стантнповскаго пріиска; самородное золого так;ке за- 

ключспо бывастъ въ талькѣ, сопровождающемъ руд- 

ный Салаирскій тяжслый шпатъ.

ГІромывка тальковатыхъ рудъ дастъ тонкій шлихъ, 

по сплавкѣ котораго получастся лигатурное золото, 

содсржащ ее въ фунтѣ 0 5  золотиика чнстаго золога 

п 2 0  золотииковъ ссребра. Вь отиошеиіи къ колп- 

честву ссребра Салаирскія руды мало р азличаются 

мсжду собою  и содсржаніе ихъ измѣпяется отъ ±  

золотшіка до 1 золотшіка, среднимъ ж е числомъ 

можетъ быть принято въ и ші какъ не болѣе -1 

золотника; впрочсмъ встрѣчаются гнѣздами руды въ 

2, 5  и даж е 4  золотникл, а прсжде иаходимы бы- 

ли куски тяжелаго шпата, прошшнутаго ссрсбряпою  

чернью, и содержавіиаго до Фунта и даже до 1  

фупта серсбра въ пудв. Содержаніе сг.инца, мѣди, 

цинкл, желѣза іі нс мсталлнческихъ вещоствъ, вхо- 

дящнхъ въ составъ различпыхъ видоизмѣпсній Сала- 

ирскихъ рудъ, подробпѣе можио видѣть изъ ииже- 

слѣдующ ей таблицы разложепій, сдѣланныхъ учени-
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ками 2  класса практическаго заводскаго отдѣленія, 

подъ  наблю деніем ъ преп одаю щ аго аналитическую  

химію  Г. Б апитана Айдарова, которы й руководство- 

валъ и всѣ прочія разлож енія , привсденны я въ этой  

статьѣ.



Т А Б Л И Ц А А.
45

ж КоЛИЧЕСТВО РУДЪ, СОДЕРЖАНІЕ МЕТАЛЛОВЪ И ПРОЧ.
• «*
Вай 8і Ре Си РЬ 2п 8Ь 8

. 11
Са И  того. Примѣч.

1 Шпатово-колпеданкстая руда 1-го Салаирскаго рудника, изъ Троиц- 
кихъ работъ, еодержащая обыкновенно отъ 4  до 1-̂  зологника ссребра

і-------------

г

и состоящая изъ тяжелаго шпата, съ примѣсью кварца и талька, со
вкропленньши въ нихъ сѣрнымъ и мѣднымъ колчеданами, цннковою 1
обманкою и свинцовымъ блескомъ, по разложенію ученика 2-го класса
практипескаго заводскаго утдѣленія Козмина, еодержитъ . . . . . 62,02 19,58 3,41 0,70 1 ,07 0,50 слѣды 4,01 1,90 1,63 2,93 98,35

Расчитывая полученное по этому разложенію количество сѣры на 
ліртялл»! тіолѵиимъ. . . .........................................................

Желѣзнаго
колчедана.

Ліѣдиаго кол- 
чедана.

Свшіцоваго
блеска.

РЬ
1,92

Цшіковой
П П М Я Ч К І І .

п
Ре
5,96

СиннГе
1,95

ѵі/Ліа м іііі.
Іа
0,74

2
Всего сѣр пистыхъ металличе скихъ по родъ 10, 574

Чисто-шпатовыя охристыя руды, содержащія въ иудѣ серебра до |  
и рѣдко до 1 золотника и состоящія изъ болѣе или менѣе сплошнаго
гяжелаго шпата, какъ наиримѣръ руды 1-го Салаирскаго рудника изъ 
Харитоновскихъ работъ и руды Консгантиновскаго пріиска, содсрліатъ: РЬ 2п

И1

78,05
Ре Си §ь

98,82Одинъ сортъ по разлоікенію ученика С ер гѣ ев а................................... 15,22 2,27 слѣды 1,20 1,28 0,80
0,58Дрѵіой по разлоягенію Ярославцсва.......................................................... 75,11 10,50 6,25 0,43 ____ __ 4,65 1,24 0,95 99,71IVЭ ПІпатово-охристыя руды '1-го Салаирскаго рудника изъ Василье- 

поповскихъ работъ, состоящія изъ тяжелаго шпата, смѣшаннаго съ 
кварцемъ и окрашеннаго окисыо желѣза, содержатъ въ пудѣ серебра 
отъ -ѣ до 1і  зозотника.

'

Одинъ сортъ, по разложенію ученика Титова содержитъ . . . . 53,01 25,95 6,05 Р гЬ /ІК І 3,19 6,35 
____ »

слѣды 1,85 0,53 1,05 97,98Сы ЦДОІ
Другой по разложенію Ярославцева . .к ..............................................
Третій по разложенію Сергѣева......................................................... .....  .
Шпатово-охристыя, тальковатыя, рудьь э Салаирскаго рудника, со- 

держатъ обыкноБенно отъ ~ до 1 золотника въ пудѣ и состоятъ изъ 
гяжелаго шпата, смѣшаннаго съ тальковымъ сланцемъ и окрашешіаго 
жслѣзною охрою.

54,47 22,64
20,41

17,93
3,67

0,75 0,22 слѣды
0,69

1,80
0,83

0,72
1,30

0,90
1,04

99,43
99,4071,27 0,19

4

Одинъ сортъ по разложенію Ярославцева .............................................. 85,60
78,41

9,00
17,09

1,78
3,03

0,60 слѣды 1,28 - 0,56  
0,59

0,80
1,35

99,62
100,47Другой по разложенію Т и т о в а .....................................................................

5 Кварцево.охристыя, шпатовыя, руды 1-го Сллаирскаго рудника, изъ 
Соймановскнхъ работъ, состоящія преимущественію изъ кварца, съ тя- 
желымъ шпатомъ и желѣзною охрою, содержатъ въ пудѣ серебра отъ 4 
до 14 золотника, одинъ сортъ этой руды содержитъ, по разложенію
Я рославцева..................................  . . . . . . . 14,46

31,05
73,82
54,70

4,47
5,55

слѣды
0,33

2,57
2,68

1,28
1,67

2,48
0,95

99,08
98,06I Другой по разложенію К о з м и н а ............................................................... 0,44 0,0 91§ I' ......... ...... уг:__  гс.. тѵг -іог.кК г Ъ-му листу Горп. Журн. К/і. IV. 1845.





Вгв другія видоиамѣнснія Сяланрскихъ рудъ под- 
*ходятъ болѣе или менѣе къ этимъ пяти сортамъ, 
ітакъ что шихты ссрсбряной плавки Гавриловскаго 
Ізавода состоятъ почти всегда изъ этихъ только рудъ.

При недостаткѣ котораго либо изъ описанныхъ 
ісортовъ стараются замѣнить его другимъ близкимъ 
ікъ нему по составу. Такимъ образомъ постоянную 
гшнхту завода можно считать состоящсю, ириблизи- 
гтельно:
I Изъ -|0 гіудовъ шпатово-колчеданистыхъ рудъ . *№ 1

—  4 5  — чисто шпатовыхъ . .--- ----------- *№ 2
—  э о  шпатово-охристыхъ . . --------- . Л? Ъ
—  5 0  шпатово-охрнстыхътальковатыхъ4
—  5 0  кварцево-охристыхъіпнатоватыхъ^* 5

200 пудовъ шпатовыхъ рудъ среднимъ содержа- 
ніемъ въ пудѣ отъ до золотника.

ПІихта проплавляется на роштейнъ. Цѣль этой 
плавки, какъ извѣстно, состоитъ вътомъ, чтобы со- 
брать ееребро, разсѣянное въ рудахъ, въ небольшой 
массѣ роштейна, обработать этоіъ продуктъ гіомо- 
щію свннца и потомъ изъ серебристаго свинца, или 
веркблея, получить посредствомъ купелляціи чистое 
ссрсбро. При плавкѣ рудъ на роиггейнъ 'получаются 
два главные продукта: роштейнъ, образующійся на 
счетъ сѣрнистыхъ .соединеній, заключенныхъ въ ру- 
дахъ, и шлакъ состоящій изъ металличсскихъ оки- 
словъ и землистыхь основанпь находящихся въ про- 
плавляемой шихтѣ. По этому до.іжно разсматривать

47

V



составъ описанной нами шнхты въ отношеніи къ 
получеііію роштейиа и образоваиію легкоплавкаго 
шллка.

Съ перваго взгляда оказывастся, что содсржаиія 
сѣрнистыхъ металлнчсскихъ вещсстві., цсобѵодимыхъ
д.ія образованія роштейиа, иедостаточно въ описан- 
иой нами шихтѣ, для образованія падлежаіцаго ко- 
личсства роштсйна. Принявши въ расчетъ, что 
коачсдашістая рѵда '1 содсржнтъ только 10,57^- 
различныхъ сѣриистыхъ мсталловъ, мы получнмъ на 
40  пудовъ этой руды, входящихъ г,ъ составъ ших- 
ты, только 4 пуда 8 фунтовъ сѣрнпстыхъ веществъ. 

Всѣ остальцыс сорта Салаирскихъ рѵдъ, входящихъ 
въ шихту Гавриловскаго завода, вовсс нс содсржатъ 
колчедаіювъ. Главнѣйшая составиая часть этихъ 
рудъ ссть тяжслый шпатъ, количество котораго въ 
различныхъ ихъ сортахъ простирается огъ 15 до 
85 |- Тя;келый шпатъ можетъ давать роіитсниъ двоя- 
кимъ образомъ: или самъ по себѣ, обращаясь при 
пллвкѣ въ ст.ршістыГі барііт, и.ш діійствуя свосю 
сѣрою на мсталличсскія основаиія окисленііьіхъ рудъ.

Изъ числа зтихь основлпій въ оиисаішыхъ нами 
сортахъ рудъ содсржится: отъ 2- до 17-| жслѣзііаго 
окислл, отъ 1 до ссшщоваго, отъ 1 до б -̂ цин- 
коваго и ліснѣс однэго процсита ліѣдііаго окис.іа. 
Слѣдоватсльно, прииявши общее ссдсржаиіе ліетал- 

лнчсскихъ окисловъ въ охристыхъ рудахъ за 5^ и 
исключая изъ этого значитслыіую часть на образо-
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ваиіе шлаковъ, иастылен н другихъ продуктовъ, мо- 
;кно предположить, что среднсе полученіс роштейна 
на счетъ сѣрнистыхъ мсталловъ, заключающихся въ 
рудаѵъ и тяжелаго шпата, ни какъ ие можстъ быть 
бо.іѣе что дѣйствнтельно подтвсрждается опы- 
томъ, потону что при плавкѣ Салаирскихъ рудъ, 
какъ мы увидимъ въ послѣдствіи, нс нолучается да- 

жс и этого колнчества роштсйна. Относителыю обра- 
зованія роштейна на счстъ тяжслаго шпата и сѣр- 
нистыхъ металличсскихъ всщсствъ, заключающихся 
въ рудахъ, должно прииять въ соображсніс слѣдую- 
щія, весьма важныя для успѣха млавки, обстоятсль- 
ствл.

Сѣриокислын баритъ въ отиошсиіи къ обра?о- 
ваиію роштейпа ии въ какомъ случаѣ ие можстъ 
выдсржать сравпснія ни съ одпимъ изъ сѣрнистыхъ 
сосдинсиій, заключающпхся въ колчсданистыхъ ру- 
дахъ, потому что онъ, будучп мннсралломъ вссьма 
трудноплавкимъ, требуетъ для обращснія своего въ 
сѣрнистый барій весьма возвышснпон тсмнсратуры, 
тогда какъ колчсданы, какъ вещества легкоплавкія и 
близкія по составу свосму къ составу роштсниа, лег- 
ко обращаются въ этотъ продуктъ. Принявши въ 

расчстъ количсство сѣры, содсржащсйся въ тяжс- 
ломъ шпатв и въ одиомъ изъ колчсдановъ, нлпри- 
мѣръ жслѣзномъ, не трудио убвдиться, что дѣйствіе 
сѣрнаго колчедана, въ отношсніи къ образовалію 
роштейна, доллшо быть въ четвсро сильнѣс, нсжсли
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дѣйствіе тйжелаго шпата, потому что первый мшіе- 
ра.ілъ заключастъ въ себѣ 54^ сѣры, тогда какъ 
послѣдній содсржитъ ее только 1 Ъ^.

Здѣсь мы должны сще обратнть вниманіе на то, 
что сѣрнистыя соеднненія различныхъ металличес- 
г.нхъ всществъ имѣютъ нс одинаковую способность 
еобирать въ ссбѣ серебро изъ рудъ, и въ этомъ от- 
ношеніи тяжелый шпатъ далеко уступаетъ не толь- 
ко сѣрному и мѣдному колчедану, но и роштейну.

Ч т о б ы  опредѣлить сереброи звлекательиую  сп о -  

собн ость  различны хъ сѣ рни сты хъ  соеди н ен ій  бы лъ  

пр ои зведсн ъ  надъ ними (кандидатомъ Д енисовы м ъ  

2 ) рядъ сравнительны хъ опы товъ , для которы хъ с о -  

ставлена была п р обн ая  ш ихта и зъ  1 0 0  п р оби рн ы хъ  

пудовъ различны хъ сор товъ  рудъ.

ІЛихта эта снлавлялась съ 2 0 , 3 0 , 4 0  и 50  пу- 
даяш испытусмыхъ сѣрнистыхъ соединепій въ наби- 
тыхъ и засыпаиныхъ съ верху муссеромъ тигляхъ; 
получепный роштеннъ пробовали на серебро н опре- 
дѣлллн количество этого металла, полученное въ ро- 
штейнѣ при содѣйствіи нзвѣстнаго сѣрннстаго сое- 
дииеиія. Такимъ образомъ опрсдѣлено, что мѣдный 
колчеданъ лучше всѣхъ другихъ сѣрнистыхъ метал- 
ловъ извлекаетъ серебро изъ руді-, потому что при 
пособіи его получали отъ 9 2  до 9 7 |-  серебра въ 
роштейнѣ; за нимъ слѣдовалъ горновой роштейнъ, 
гіредставляющій смѣсь различиыхъ сѣрнистыхъ со- 

сдиненій, какъ можио вндѣть нзъ прилагаемой ішже
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таблнцы Д, ві. немъ получалось отъ 80 до 95^ ру- 
днаго серебра; потомт. ст.рпый колчеданъ, въ космъ 
бы.іо собрапо отъ 75 до 95^ серебра и пакоиецъ 
сѣрпокис.іыГі барнтъ, при содѣйстпіи котораго полу- 
чалось только отъ 60 до 85^ руднаго ссрсбра.

При обработкѣ этнхъ роштейповъ металлическимъ 
свинцомъ замѣчсно, что іюлученный нри сплаг,к!і 
съ мѣднымъ колчсдаіюмъ продуктъ мсиѣе другихъ 
былъ способеііъ уступать серсбро свос свивцу, отъ 
этого всркблси получались убогаго содсржанія, на 
протнвь того роштейны оставались богатьшн. Та- 
кндгь образомъ мѣдистыс руды и продукты, имѣя 
при рудиой пллвкѣ нрснмущество по извлечспію изъ 
ціихтъ ссребра, при обработкѣ свинцомъ прсдста- 
вляютъ значительный медостатокъ.

Имѣл въ виду это обстоятельство, выходнтъ, что 
для выгоднѣйшаго коицентрированія руднаго ссре- 
бра въ рошгейнѣ и обработки этого продукта ме- 
таллическимъ свинцомъ, лучшимъ средствомъ должно 
считать сѣрный колчеданъ, за иимъ слѣдустъ горно- 
вой роштейнъ и потомъ ужс тяжелый шпатъ.

Основываясі. на этихъ даниыхъ и руководстг.уясь 
опытомъ, въ шихту Гаврнловскаго завода, но исимѣ- 
нію сѣрнаго колчедапа, прибавляютъ около 20 пу- 
докъ или 1Ю± горповаго или убогаго роштейна, но- 
лучениаго отъ второй опсрацін ссрсбряной плавки, 
то ссть отъ извлсченія изъ печнаго илн богатлго рош- 
тейна ссребра посредствомъ свинца на извлекатсль-

Горп, Ж урп. Ки, ІГ . 1845. 4

51



5 “2

пыхъ горнахъ, и этотъ продуктъ, при содѣиствіи 
тяжелаго шпата, дѣйствующаго на охристыд руды, 
образуетъ изъ рудныхъ шихтъ то количество бога- 
таго роштсйна, которое, по содержанію въ рудахъ 
серебра, долліно выплавляться изъ шихтъ.

Обращаясь къ составу Салаирскихъ рудъ въ дру- 
гомъ отношеніи, нменно въ отношеніи образованія 
легкоплавкаго шлака, прежде всего должно гіринять 
въ разсмотрѣніе количество крсмнистой зсмли, кото- 
рое находится въ рудныхъ шихтахъ, потому что во 

всѣхъ шлакахъ кремнистая кислотл занимаетъ мѣсто 
электроотрицательнаго тѣла. Приведеняыя выше ра- 
зложенія даютъ возможность приолизителыш опре- 
дѣлить ее содержаиіе, такліе какъ и количества про- 
чихъ веществъ, образующихъ шлакъ. Бзявъ въ ра- 
счстъ среднее содержаніс земель въ каиідомъ сортѣ 

Саланрскихъ рудъ, опредѣленнос разложеніями, и 
расчисливъ содержаніе ихъ въ рудной шихтѣ по ко- 
личсству рудъ каждаго сорта, образующихъ шихту, 
выходитъ, что въ 2 0 0  пудахъ шихты будетъ заклю- 
чаться.
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Здѣсь нс приіілты пъ расчетъ Сц, РЬ, 2п и ІГь, 
нотому что окис.іы сіи содержатся въ рудахъ въ нс- 
большомъ количествѣ и ири плавкѣ скорѣе входятъ 
въ составъ рошгсйна, нежсли шлака, который со- 
дсргкитъ едва замѣтные слѣды ихъ. Сравнивъ коли- 
чество кислорода въ крсмнистой землѣ, которая за- 
стуиаетъ въ шлакѣ мѣсто кислоты, съ суммою ки- 
слорода прочихъ составныхъ частсй, образуюіцихъ 
основанія, выходитъ, что Салаирскія руды однѣ безъ 
всякихъ ф л ю с о в ъ  мог.іи бы образовать при сплавкѣ, 
по отдѣленіи сѣрной кнслоты тяаіелаго шпата, 
шлакъ, который представлялъ бы сплавокъ двукре- 
мнекислыхъ солей съ трехкремнекислыми, но опытъ 

показывастъ, что для обработки этихъ рудъ необіг 
ходима особая лримѣсь, именно простая горшечная 
глина, которой прибавляютъ въ шихту окодо 20  
пудовъ илц 10^.

Безъ этой примѣси почти никогда нельзя дости- 
гнутъ совершеннаго отдѣленія частей роштейна отъ 
шлака, и если ее не употреблять, въ такомъ случаѣ 
расплавленная шихта бѵдетъ давать густой, весьма нс 

чистый пузыристый шлакъ, заключающій большое 
количсство зсрснъ роштсина*

Составъ Гавриловской глины конечно нсльзя счи- 
тать постояннымъ, потому что образованіс ея было 

механичсское; но во всякомъ случаѣ, чтобы судить 

о  томъ, какое вліяніе имѣетъ она при плавкѣ Сала- 
ирскихъ рудъ нужно знать составныя ся части. Раз-
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д о ж ен іе  этой  глины, п р ои звсден н ое учеником ъ С ергъ-

е.вымъ, дало слѣ дую іц ін  результатъ.
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Слѣдоватсльно глина Гавриловскаго завода, по со- 
ставу своему, представляетъ смѣсь трехкрсмнскн- 
слыхъ соединеній разлпчныхъ мсталлическихъ окн- 
словъ и зсмлистыхъ основапій, и по содержанію ки- 
слорода въ ся кремнистой землѣ и прочихъ состав- 
ныхъ частяхъ близко подходитъ къ составу руднон 
шихты. Это сходство показываетъ, что примѣсь глины 
иужна пе для того, чтобы увеличить въ расилавляе- 
мой массѣ шихты количество кислоты или основаній, 
но чтобы ввести въ составъ шлака новыя вещсства, 
которыя соедипясь съ гірочими составными частямн 

рудъ, облегчили бы ихъ нлавку, а главное сдѣлали 

бы относителыіый вѣсъ шлака легче. Послѣднсс об- 
стоятельство совершснио объяснястъ полезпое дѣй- 

ствіе Г.ИЩЫ прн плавкѣ Салаирскихъ рудъ, ибо цѣ.іь 

этой примѣси состоиіъ въ томъ, чтобы, какъ выра- 
жаются плавильщики, сдѣлать садку рош тейиа, от-



носнтолыіый вѣсъ котораго, какъ увидимъ нижс, не 

многимъ разнится отъ вѣса шлака; а бсзъ примѣси 

глішы подходилъ бы сщ е ближе къ вѣсу этого про- 

дукта, въ составъ котораго входиль бы тогда прси- 

мущсственно тяжелый кремиекислый баритъ.

Еромѣ горноваго роштсйна и глииы прибавляютъ  

сщ с въ шихту рудной плавки до 10°- шлаковъ отъ 

этой же самой работы.

Ш лаки прибавляются какъ потому, что продуктъ  

этотъ представляетъ готовое, уже болѣе лсгкоплавкое 

соединеніс, йежели составныя части шиХты, и пото- 

му долженъ облегчать ея плавку, такъ и для того, 

чтобы извлечь изъ шлаковъ этихъ остающ ееся въ 

нихъ серебро, ибо въ шихту полагаются преимуще- 

ствешю шлаки нечистые, заключающіе зерна рош - 

тейна.

Разсмотрѣвши составъ шихты Гавриловскаго за- 

вода, сдѣлаемъ краткій обзоръ устройства печей, су- 

точной расплавки руді., угара ееребра, употрсблеиія  

угля и проч. при плавкѣ Салаирскихъ рудъ, сра- 

внителыю съ рудною плагжою другихъ ссребропла- 

виленныхъ заводовъ Алтайскаго округа.

Ш ахтны я печи въ Гавриловскомъ заводѣ имѣютъ 

въ вышину отъ 8  до 12  Футовъ считая отъ тестка; 

виутренняя ширина ихъ по пероднсй стѣнѣ ра- 

вна 2  Футамъ, а па задней 24  футамъ; длинл отъ  

псредней стѣны къ Фурмѣ Футамъ. Фурмы здѣсь 

чугунныя и ставятся на 2 4  дюйма выше шестка;



отверстіе н.ш глазъ <рурмы равенъ въ шнрпну а 
въ длину Ъ дюймамъ. Въ такую фурму вставляется 
обыкновснно круглое сопло діаметромъ въ 2-$- дюй- 
ма. Фурмл ставится горизонтально и выдается въ печь 
иа 1 дюймъ.

Вообщ е размѣры н устройство здѣшннхъ шахт- 
ныхъ псчсй нн чѣмъ не отличаются отъ устройства 
печей другихъ заводовъ, исключая г.ысоты, которая 

въ Барнаульскомъ заводѣ простирается до 16 а>у- 
товъ. Внутрснность печей выкладывается огнепосто- 
лннымъ кирпичемъ, а подъ набивается сначала глн- 
ною, а потомъ тяжелою и легкою мусерною набой- 
кою. Набойка начннается въ 1 2  дюймахъ отъ фур- 
ыы; въ нен вырѣзывается покатьій шпуръ, ъото- 
рый оканчивается псредовымъ гнѣздомъ, находящим- 
ся въ наружной п еч и , называсмой шесткомъ; 
по этому здѣшнія печи должно отнссти къ роду 
печей съ открытою грудыо, задѣланныхъ чрезъ 
шпуръ.

Просѵшка и задувка псчей производится также 
на общ е припятыхъ въ заводахъ правилахъ, то есть 
сначала прогрѣваютъ ихъ постсиенио углемъ, потомъ 
понемногу стараются ошлаковать виутренность нхъ, 
прогіуская вмѣстѣ сь углемъ нѣско.іько корытцовъ 
щлаковъ, потомъ пускаютъ дутье и начинаютъ ила- 
вить рудную смѣсь; причемъ сначалл проплавляютъ 
убогую шихту, потому что при ошлдкованіи печн, 

часть прои.іавлясмой руды можетъ приставать къ
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ея бокамъ. При обыкновснномъ ходѣ рудной плав- 
ки на одну рѣшетку угля бросаютт> два или трн ко- 
рытца рудной смѣси, причемъ стараются, чтобы руд- 
ная сыпь какъ можпо равномѣрнѣс ложилась на уго.ид 
на эту сыпь снова кладутъ рѣшетку угля, а на уголь 
опять то жс количсство руды. Такимъ образомъ 
пропускаютъ цѣлую колошу, состояіцую изъ 4 рѣ- 
шетокъ угля и 8 или 12 корытцевъ руды, смотря 
по ходу плавки. Какъ скоро первая колоша прогоритъ 
и начнетъ понижаться, то забрасываютъ другую.

При хорошемъ ходѣ плавки въ сутки проходитъ 
до 20 такихъ колошъ, причсмъ росплавляется вся 
шихта, состояіцая нзъ 200 пудовъ рудьц по этому 
суточная расплавка рудъ въ Гавриловскомъ заводѣ 
ни сколько не уступаетъ расплавкѣ другихъ Алтай- 
скихъ заводовъ. Должно принять въ раечетъ, что 
вмѣстѣ съ рудами расплавляется 20 гіудовъ и.ш 10^ 
горноваго роштейна н 20 пудовъ или 10|- глины, коли- 
чество которой еіце увеличивается, когда роштейнъ 
трудно выдѣляется изъ шлака, что легко узнають 
по гусготѣ расплавлснной массы и сѣрному запаху, 
издаваемому шлакомъ. Такимъ образомъ можио по- 
ложить, что въ сутки расплавляется здѣсь болѣе 
250 гіудовъ рудъ и ф л ю с о в ъ , нсключая шлаковъ.

Хорошее качсство угля, какъ извѣстно, имѣетъ ва- 
жпое вліяніе на суточную расплавку рудъ нли во- 
обще на успѣхъ плавки.

Въ этомъ отношеніи заводъ Гавриловскій не мо-



жетъ идти въ сравнеиіе съ другн.мн заводами Алтай* 
скаго округа, потому что употребляетъ смѣтничный 
уголь, приготовляемый изъ осиноваго, пихтоваго и 
частію бсрсзоваго лѣсу. Съ давняго времени приня- 
то за прлвило, что употребленіе угля при плавкѣ 
Салаирскихъ рудъ должно быть гораздо мспѣе, пе- 
ліели въ другихъ заводахъ, въ томъ предполол;еніи, 
чго Са.ілирскія руды легкоплавки, ііо это прсдпо- 
лоліепіе ие оправдывается опытомъ.

Тяжелошпатовыя руды могутъ только облегчать 
плавку, то есть быть лсгкогі.іавкими въ смѣшсніи 
съ другими рудамн; но самъ по себѣ тяліелый 
шпатъ есть минсралъ весьма трудноплавкій.

Употреблсиіе угля дѣйствительно должно быть 
мснѣс въ Гаврнловскомъ заводѣ; ію едннствеино по- 

тому, что тамъ не производится выплавкн свинца; 
извѣстио, что при Алтайской свинцовой плавкѣ, ко- 
торая ведется гораздо медленнѣе, иежели серебряная, 
уиотребленіе угля быкастъ весьма зиачитсльное и 
простирается иногда до 8 коробовъ на 1 0 0  пудовъ 
рудъ, тогда какъ собствеішо цри ссребряноп рудной 
плавкѣ, ие включая сюда извлекательную и раздѣ- 
литслыіую работы и иѣкоторыя побочныя опсра- 

ціи, также трсбуюіція горючаго матеріяла, какъ иа- 
примѣръ гертовая плавка, употребленіе угля ни какъ 
не должио быть болѣе 5 коробовъ на 1 0 0  пудовъ
рудъ. Въ Гавриловскомъ заводѣ, собствешю при руд-

\
ной плавкѣ, употребляется до 54  коробовъ угля на
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100 пудовъ рудъ и это зависитъ, какъ вышс было 
замѣчсно, прсимущественно отъ дурнаго качества 
угля. ГІлавка ведегся здѣсь, какъ вообіце въ заво- 
дахъ Алтайскаго округа, съ болѣе или менѣе тем- 
нымъ наростомъ, всличина котораго при хорошемъ 
ходѣ плавки простираетея огъ 4 до 6 дюймовъ. Въ 
смѣну получають въ одинъ нли два выпуска отъ 5 
до 12 пудовь роштейна, такъ что въ сутки, отъ 
проплавки 200 пудовъ шихты, получается не болѣе 
2 0  пудовъ этого продукта, содсржаніемъ отъ 6 до 
10 золотниковъ серебра въ одномъ пудѣ. Въ общей 
сложности получается рошгейна нѣсколько менъе 
того количества, которое было употреблено въ ших- 
ту, такъ что изъ 41 ,660 пудовъ употребленнаго въ 
плавку съ 1 Марта 1842 по 1 Марта 1845 года 
горноваго роштейна, получено роштейна печнаго 
только 4 1,57 5 гіудовъ.

Весьма естествснно, что при рудной плавкъ те- 
ряется часть сѣры, заключающейся въ проплавля- 
емомъ съ рудами роштейнѣ, тогда какъ увеличеніе 
массы этого продукта, на счетъ сѣриистыхъ метал- 
ловъ, закліочающихся въ рудахъ, не можетъ быть 
значителыіымъ, какъ было объяснепо прсжде.

5ггаръ ссребра собствсино при рудной плавкѣ 
простирается здѣсь до 56 долсй огъ пуда руды или 
59^ всего серебра, заключающагося въ шихтѣ. Ра- 
считывая этотъ угаръ на одно рудное серебро или 
на 7 2  доли, составляющія обыкиовснное содержаніо

59



00

проплавляемыхъ въ течеиіс года рудъ, проценталь- 
ный угаръ будетъ равняться 50^.

Столь значитсльный угарь серебра зависитт. пре- 
имущественно отъ убогости и качества Салаирскихъ 
рудъ, и при всъхъ стараніяхъ возвысить въ нихъ 
содеріканіе и отдѣлить трудно илавкія иороды, по- 
средсгвомъ разлнчныхъ способовъ обогащенія, доны- 
нѣ сще не достигнуто выгодныхъ результатовъ.

Убогость рудъ бываетъ причиною, что изъ опре- 
дълсннаго вѣса ихъ получается только малое коли- 
чсство роштейна, именно, какъ сказано выше, но 
болѣе 1 0 | .  Эта незначительная масса .продукта нс 
мо.кстъ удобно отдѣляться отъ огромнаго количе- 
ства шлака, который по нс совершснной жидкости 
своей и большому относительному вѣсу легко задср- 
живаетъ зерна роштейна и чрсзъ то увеличиваетъ 
угаръ серсбра. Если выплав.іять изъ Салаирскихъ 
рудъ роштсйны убогіе, количество которыхъ при 
томъ жс содержанін будетъ значительнѣе, тогда какъ 
показалн опыты, угаръ прн рудной нлавкѣ бываетъ 
менѣе, по за то обработка большой массы убогаго 

роштейна металлическимъ свинцомъ сопрово;кдается 
большою потсрсю серебра ири извлекательной ра- 
ботѣ и въ особенности огромнымъ угаромъ свпнца. 
Вообщ с совершенство рудной плавки состоитъ въ 
томъ, чтобы собрать какъ можно бо.іѣс серебра, 
заключавшагося въ рудахъ, въ роштейнѣ и какъ мо- 
жно мснѣе оставить этого металла въ шлакахъ. Это-



* _ 
го иои;ио достигнуть только ітри совсриіенно пр.1-
вильнояъ, основанномъ на хнмнческомъ изслѣдованіи
рудъ и продуктовъ, составленіи иіихты и при томъ
при такой стспени жара, когорая бы могла приве-
сти рудную шихту въ еовершенно и;идкое состояніе;
п о т о м у  ито только прп этихъ условіяхъ можетъ
происходить усиѣшное выдѣленіе роштенна изъ шла-
ка. Разность въ относительномъ вѣсѣ этихъ прод) к-
товъ, количество и богатство получаемаго при плав-
кѣ роштенна така;е имѣютъ великое вліяніе иа ус-
пѣхъ плавки.

Чѣмъ болѣе эта разность, чѣмъ значительнѣе мас- 
са выплавленнаго роштейна, тѣмъ удобнѣе онъ вы- 
дѣляется нзъ шлакл; чѣмъ менѣс въ немъ содержа- 
ніс серебра, тѣмъ потрата этого металла будетъ пе 
чувствительнѣе. Мы уже сказали выше о количествѣ 
и богатствѣ серебромъ получаемаго отъ рудной плав- 
ки роштейна, а потому разсмотримъ въ иодробно- 
стн составъ этого продукта опредГ.леішый рлзложе- 
иіямн, которыя произведены были ученикама окру- 
жнаго училища.

61



0



Т А Б .1 11 Ц А В.
ч 6 5

Л 5 С 0  С Т .4 В Ъ  Р О Ш Т Е Й Н А . 8 Ва Ре Си 2п РЬ А1 Са М§ КиКа И того- Примѣч.

Печной роштейнъ Гаври.ювскаго завода 
содержитъ по разложеиію учениковъ:

- 1

1 Ш а д р и н а ............................. 24 ,94 55,55 20,58 6,66 2,74 0,21 0,47 0,89 1,45 ------- 92,67

2 Сергѣева ................................... 27 ,74 55,62 24,97 5,10 1,66 1,51 0,62 0,44 0,41 ------- 98,07 |
э Кандидата Денисова 5-го . 25,90 59,66 20,42 6,25 2,54 слѣ 1,51 1,56 ------- 97,84

Расчитывая полученное по этому разло- 
женію количество сѣры на мегаллы можао

2и
»

Си 7 Ва

1

выразнть составъ его слѣдующею Формулою ------- нн 5 -+-  . Іре

Печной роштейнъ Барнаульскаго завода, 
по разложенію кандидата Дснисова 1-го 26,04 19,87 25,81 9,44 9,26 5,51

д

0,55 2,08 0,15 2,45 99,14

Формула с г о ....................................' • 2  п н- Си + Ва-ь 5Ре .4

N

Къ Н-му листу Гор, Журн, Еи, І у .  1845.





Изъ этихъ разложсній вндно, ЧТО псчпон роштсйнъ  

Гаврнловскаго завода состоитъ, какъ и всѣ продукты 
этого рода, пренмуіцествсмно изъ односърнистыхъ со- 
однпеиій жслѣза, барія и мѣди, съ нсбольшимъ ко- 
личсствомъ односѣрннстаго цинка свипца, и другихъ 

металловъ.
Главнос различіе сго отъ роштсйна Барпаульска- 

го и другихъ состоитъ сдинственно въ относитель- 
номъ количсствѣ этихъ составныхъ частсй, такъ на 
прнмг.ръ, въ Барнаульскомъ роштейпѣ на три атома 
одпосѣрнистаго желѣза содсранітся по одному ато- 
му односѣрнистыхъ барія, мѣди и циика, тогда какъ 
въ Гавриловскомъ роштсйнѣ на 9 атомовъ одиосѣр- 
нистаго жслѣза содсржится 7 атомовъ односѣрнн- 
стаго барія, Ъ атома односѣрнистой мѣди и одинъ 
агомъ односѣрнистаго цинка. ІІринявши вѣсъ Гав- 
риловскаго роштейна, взятаго на разложеніе, за еди- 
ницѵ, выходитъ, что 4- этого вѣсу составляетъ барій, 
т  сѣра, я;слѣза почти --- мѣдь со свинцомъ н цин- 
комъ а остальное составляетъ весьма незначнтслыюс 
количество глииія, кальція н магнія, какъ можпо ви- 
дѣть изъ таблицы.

Въ Барнаульскомъ роштейнѣ сѣра также соста- 
влястъ вссго вѣсѵ, 4- желѣзо, 4- барін, т  мѣдь н 
ципкъ н т'- сгяшецъ н остальныя составныя части. 
Гавриловскій роштсйнъ имѣстъ болѣе зсмлистый, 
иежели металличсскій видъ, на воздухѣ онъ скоро 
разсыпается, и ссли лсжитъ съ большихъ кучахъ,
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то ниогда загорастся самъ собою. Явленія этн про- 
исходятъ вѣроятно отъ нзбытка въ роштенпѣ сѣр- 
нистаго барія, который удобнѣе, чѣмъ другіе сѣр- 
нистые металлы этого продукта, окисляется на воз- 
дѵхѣ. Цвѣтъ Гавриловскаго роштепна сѣроваточер- 
иый, въ порошкѣ сажистый, относителъный в ѣ с ъ =  
4 ,29; твердость онъ имѣетъ незначительную, такъ что 
нрн тренін одного куска о другой растирается въ по- 
рошокъ, причемъ издаетъ запахъ сѣрнистаго водорода.

Вмѣстѣ съ этимъ роштейвомъ получается отъ ру- 
дной плавки шлакъ чернаго цвѣта, стекловатый и 
довольно плотный. Иногда онъ звключаетъ въ се- 
бѣ неболыпія зериа роштейна; относительный вѣсъ 
сго э,55; составъ этого шлака можно вндѣть изъ 
слѣдующей таблицы:



м

ж

2

4

С О С Т А В Ъ Ш  Л А К А. 8і Ба

ІПлакъ отъ рудной плавки Гавриловскаго 
завода, по разложенію учсника Ярославцева, 
содержитъ во 100 частяхъ . . . . . . .

Другой образецъ шлака отъ этой >ке плавки, 
по разложенію ученика Т и т о в а .......................

Третій по разложенію кандидата Денисова 2

Въ иемъ сѣрнистыхъ соединеній . . • . .

За исключеніемъ 'сърнистыхъ соединеній о- 
станется въ шлакѣ....................... .....

Въ нихъ кислорода..............................................

Слѣдовательно ш л а к ъ  этотъ ыожстъ быть 
в ы р а ж е н ъ  Ф о р м у л о ю .....................................................................

Шлакъ отъ рудной плавки Барнаулкскаго 
завода, по разложснію Г. Капитана Айдарова

Въ нсмъ сѣрнистыхъ соедииеній . . . .  

За исключеніемъ ихъ останется . . . .  

Въ нихъ кислорода..............................................

Слѣдовательно Формула его будетъ . . .

Къ к-му лисшу Горн. Ж ур н . Кн. IV. 1815.

э5,05

40,37

58.7

38,7

19,52

49,92

49.92

25.92

43,53

38,10

34,9

Ва
1,85

33,21

3,16

((Ге

21,96
Ва
0,93

23,91

2,19

(Ва,Ге,

Ц А С.
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Мп Ге А1 Ха Са Щ 8 8Ь 11 того. ““  IПримвч.

------- 7,06 4,02 1,81 2,57 0,82 5,88 елѣд. 98,71

------ 5,06 6,32 1,36 1,49 5,87 0,95 0,55 98,37

1,6 4,1 1,8 7,9 2,7 2,0 1 слѣд. 97,70

-------
Гс
1,21 ——

2п
0,12 ------ ------ ------- ------- 3,18

1,6 3,09 1,8 7,79 2,7 2,0 ------- ------ 95,89

0,35 0,70 2,25 1,55 0,75 0,77
9^)7 ■

М'ё Са) -4- 2(Ва 2п))» 8і* -ьА! 8і3

------ 8,12 1,17
2пМп
0,75 9,28 0,88 0,88 слѣд. 99,24

-------
Ге
1,27 — —

Хп
0,10 слѣд. 8(РЬ, Си,8Ь > - 2,6

------- 7,09 1,47 0,35 9,28 0,88 ------- ------- 95,93

------- 1,61
%

2,07 0,07 2,59 0,33 1
ІД 6

1
Са М& Мп) 8інн І1 8І2

1





Слѣдовательно существенная ралность между шда- 
комъ отъ рудной плавки Гавриловскаго завода и 
шлакомъ отъ той же плавки Барнаульскаго и дру- 
гихъ сереброплавиленпыхъ заводовъ Алтайскаго ок- 
руга (составъ которыхъ мало различается одинъ отъ 
другаго) еостоитъ въ томъ, что въ первомъ всѣ ме- 
талличсскіе окислы находятся въ видѣ двукремис- 
кислыхъ соединсиін, тогда какъ въ другомъ онн 
представляютъ трехъ-кремнекислыя соединенія, ис- 
ключая глинозема, который составляетъ двукремне- 
земикъ.

Принявши и здѣсь какъ прежде общій вѣсъ шла- 
ка за единицу, выходитъ, что въ Гавриловскомъ шла- 
кѣ — этого въса состоитъ нзъ кремиезема, почти 
столько же изъ барита, а остальная \  изъ закисей 
желѣза и марганца, окиси цинка, глинозсма, извссти 
магнезіи и сѣрнистыхъ соединсній, находящихся въ 
шлакѣ въ видѣ роштсйна.

Въ Барнаульскомъ шлакѣ кремнеземъ составляетъ 
почти половину всего вѣса шлака, барій а осталь- 
ную соетавляютъ закиси желѣза и марганца, оки- 
селъ цинка, глиноземъ, известь, магнезія и сѣрни- 
стыя соеднненія. Слѣдовательно и здѣсь, какъ при 
составѣ роштейна, количество барита въ первомъ 
случаѣ почти вдвое болѣе противу втораго.

Серебро роштейна, получсннаго отъ рудиой пла- 
вки, извлекается изъ этого продукта въ горну по- 
средствомъ свшіца, что и составляетъ собственно
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вторую операцію ссребряиой плавки. Горнило или 

гнѣздо этого горна ииѣетъ видъ неправилыіаго ко- 

нуса, обращеннаго вершиною къ ішзу; глубина сго 
равнястся 5 Футамъ, а нанбольшін діаметръ въ верх- 
ней части гориа 5 футамъ. Извлекателыіый горнъ 
набивается смѣсыо изъ 2 0  частей огнепостояппой 
глнны, 2 0  часгей угольнаго муссера, 4 0  частей обы- 
кновенной глины, 4 частей Футероваго камня и 50  

частей мелкаго щебпя отъ разломкн псчсй.

Воздухъ доставлястся въ псчь 5 сопламн; фурма 
ставится иа 2 і- дюйма вышс всрхней плоскосги гор- 
нила и склопяется на 12° въ горпъ. Въ такомъ гор- 
ну въ одну сгілавку, продолліающуюся отъ 1 2  до 
15 часовъ, обработыг.ають отъ 2 0 0  до 2 5 0  пудовъ 
роштеГіна, гіолучсннаго отъ рудной плавкн н до 50  
пудовъ веркблея илн серебристаго свинца.

П роцессъ пзвлекатсльной работы основапъ на 
томъ, что свинецъ, имѣя бо.іѣе сродства къ ссребру  
нежсли сѣра, нзвлекастъ этотъ метал.іъ, разлагая 

сѣрпистое серебро, заключеннос въ роштейнѣ.

Работа производптся слѣдующимъ образомъ: сна- 
-* ' / 

ча.іа прогрѣваютъ гориъ, напо.іняя его по пемно-
гу углемъ, потомъ пускаютъ дутье нзъ всѣхъ трехъ

сопс.іъ, наб.иодая гіритомъ, чтобы набойка совсршси-
но прокалилась. Послѣ этого иачинаютъ забрасывать

рош тейпъ, который прсдварптелыю разбиваютъ въ
крушіыс куеки и отпускаютъ вѣсомъ до 2 5 0  пудовъ;

ссли ж с гормъ выФ утсрспъ виовь н па іісмъ не
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пронзподилось еіце сплавки роштейна, то для боль- 
шаго нагръканія сыпѵскнаго отвсрстія, бросаюгъ въ 
горнъ до 10 пудовъ свинца. Безъ этой прсдосторо» 
лшости у выпуска (турушки) роштейнъ лсгко могъ 
бы застыть и затруднить работу. Въ выпускное от- 
всрстіе горна, еіце прежде, нсікели начпутъ засыпку 
колошъ, вставлястся особый желѣзный штревель, ко- 
торый оканчнвается въ видѣ гіродолговатаго коиуса, 
и служитъ въ послѣдствіи для выпусканія роштей- 
на. Печной роштейнъ засынается слоями съ углсмъ; 
чтобы расплавить сго даютъ силыіый жаръ въ про- 
долагеніи часа, что называстся собствсино проже- 
гомъ роштейна. ІІослѣ этого, отнявши дутье, начи- 
наютъ счищать съ расплавлсннаго роштейна плаваю- 
щія на нсмъ нечистоты, которыя и составляютъ 
такъ называемый шлакъ, или сокъ съ роштейна.

Счистивши этотъ шлакъ, снова забрасываютъ уголь 

и иотомъ присаліиваютъ но частямъ до 50 пудовъ 
серебристаго свинца, или веркблея, полученнаго отъ 
предъидущсй извлскатсльной работы.

Веркблсй иасаживается болѣе къ противофурмсн- 
ной сторонѣ іісчіц чтобы избѣлгать излишнсй по- 
траты металла, когда онъ расплавится, персворачи- 
ваютъ уголь, чгобы остающіяея на немъ частицы 
свинца стекали въ горнъ. Въ расплавлснную массу 
свинца и роштейна егавятъ сырой осиновый шестъ, 
наблюдая чтобы конецъ его доходилъ до выпускна- 
го отверстія или турушкщ отъ сгоранія этого шеста,

Горп. Ж ури. ТГм. IV . 18/4 5. 5
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называемаго дразнилкою, образуются водяныс парм
и газы, прнводящіе расп.іавленную массу въ кппѣніе,
что весьма много способствуетъ успііху извлеченія,
увелнчивая число точскъ прикосновенія расплавлен-
наго свинца и роштсйна. Веркблей, уііотреблснный
на нзвлечспіе, содержаіцій въ пудѣ отъ 10 до 12
золотниковъ серебра, по окончателыюй раеп.іавкѣ
первон 50 пудовон приеадки, и.іи перваго отдѣленія
горновой рабоіы , повышастся до 2 0  н д.чже 25  зо-
л о т н и к о в ъ  и  п о с т у п а е т ъ  в ъ  р а з д ѣ л с н і е  на т р е й б о Ф е -

ны. ГІослѣ первой сплавкн или перваго отдѣленія
обогащснный свннецъ выпускають, а на оставшійся
въ гориуг рош гейнъ снова присаживаютъ 5 0  пудовъ

%
серсбрнстаго свинца съ меньшнмъ содсржаніемъ про- 
тнвъ употребленнаго иа гіервое отдѣленіе.

ІТотомъ, когда эта вторая емлавка кончится и сви- 
нецъ выпустятъ, присаживаютъ къ оставшсмуся рош- 
тсйну, который послѣ каждой еплавки дѣлается убо- 
же серебромъ, третіе отдвленіе, состоящ ее также изъ 
5 0  иудовъ веркблея. Точпо такимъ же норлдкомъ 

пронускаютъ ~\ и 5 отдѣлснія, причемъ на иослѣд- 
пее отпускается убогій Нерчинскій свинецъ, еодср- 
жащ ій огъ (г до ~ золотника серебра или г.іетъ съ 

трсйбоФена. Обработавши всѣ 5 отдѣлеиій н.іи 2 5 0  

пудовъ свинца, снова счищаютъ ш.іакъ, называемый 

сокомъ или шлакъ со свинца, и выпускаютъ ііослѣд- 
нсе отдѣлеиіе; нотомъ выиимаютъ штревслі, и начи- 

наютъ выпускать оставшійся отъ изв.ісчснія убогій



ііліъ какъ называютъ его, горновой роштейнъ. Вы- 
пустнвіші роштейнъ, горнъ ііодчищаютъ, подмазыва- 
ІОТЪ фурму огнспостоянною глиною и потомъ снова 
начннаютъ работу.

Употрсбленный въ извлечсніе печной, или бога- 
тый роштейнъ, содсржавшій среднимъ числомъ 7~ 
зологника серобра, содсраштъ по окончаніи работы 
не болѣс 2 золотниковъ въ пудѣ.

Средній угаръ при этой опсраціи, считая иа пудъ 
расплавлеинаго роштейна, равняегся 1 золотнику 

174- долямъ или
Угаръ свинца, на 100 гіудовъ употребленнаго въ 

извлсченіе роштейна, 2 пуда 16 Фунтовъ.

Угля па 100 пудовъ роштейна употребляется отъ 
2= до э і  коробовъ.

Продукты этой работы суть: горповой или убогій 
роштейнъ, остающійся послѣ нзвлеченія изъ бога- 
таго роштейна ссрсбра, шлакъ или сокъ съ роштей- 
на, получаемый въ началѣ работы, іплакъ или сокъ 
со свинца, получаемый при ея окончапіи и серебри- 
стый свинецъ или веркблей.

Разсмотримъ въ подробности ихъ составъ:
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№ С 0 С Т А В Ъ Р 0 Ш Т Е  Й 11 А. 8 1а Ге Си РЬ 2п 8Ь А1 М§ Са И того. Примѣч.

Горновой роштейнъ Гавриловскаго завода 
по разложенію учениковъ:

1 Климова. . . . . . . . . . . . 25,63 36,04 22,60 6,78 3,48 4,00 слѣд. 0,55 0,37 1,74 99,17

2 Сергѣева . . . . . . . . . . . 26,76 32,72 22,29 7,11 1,22 3,74 0,36 0,62 1,17 1,68 97,67

0 По разложеиію кандидата Денисова . . 26,50 36,09
Ре-ьАІ
22,22 6,58 1,36 4,00 слѣд. —І---- 0,72 1,80 99,27

Расчитавши количество сѣры на всѣ со- 
ставныя части роштейна, опредѣленнаго раз- 
ложеиіемъ, получимъ слвдующую «ворму.іу. ------- 8Ре~ь 4Ва н -2 (Си РЬ)8 • ь / п •+• ( Щ Са)§

N , I

.

-

Кч 5-ку листу Горн. Діурн. Кн. IV. 1845,

*
•
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Слѣдовательно составъ горноваго рошгейна очень 
мало отличается отъ роштейна, получасмаго при 
рудной плавкѣ; вся разность состоитъ въ томъ, что 
въ горповомъ продуктѣ, какъ показываетъ Формула, 
на 8 атомовъ односѣрнистаго желѣза, содержится 4 
атома односѣрнистаго барія, 1 атомъ односѣрни- 
стаго цинка, 2 атома полусѣрнистыхъ свинца и мѣ- 
ди и 1 атомъ полусѣрнистыхъ кальція и магнія, то- 
гда какъ въ печномъ на 9 атомовъ односѣрнистаго 
жслѣза содержится 7 атомовъ одиосѣрнистаго барія, 
3 атома односѣрнистой мѣди и 1 атомъ односѣрни- 
стаго цинка.

Ш лакъ или сокъ съ рош тейна, получаемый нри 

началѣ горновой работы, содсрж итъ, по разложенію  

Кандидата Денисова 2 , во 1 0 0  частяхъ:

К р е м н е з е м а ............................................................................3 2 ,8 8

Баритовой земли . ,.....................................2 0 ,7 2

Глинозема и желѣзной закиси.....................................2 7 ,6 1

М ѣдной о к и с и ....................................................................... 2 ,1 5

С в и н ц о в о й ...............................................................................Ц 8 7

Ц и н к о в о й .....................................................................................1 ,9 8

И звести...........................................................................................1 ,6 3

М а г н е з іи ....................................................  1 ,9 3

Сѣры  ....................................... 9 ,8 8

1 0 0 ,9 8

Ш лакъ со свинца, получаемый при окончаніи гор- 

новой операцін, содерж итъ гіо разлож енію  того ж е  

кандидата Деннсова въ 1 0 0  частяхъ:
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К р е м н е зе м а ..........................: ........................................2 0 ,9 2
Баритовой зе.ѵыи . .................................................. 10 ,84
Ж елѣзной окиси  ...................................................25 ,69
Свинцовой............................................................................16 ,62
М ѣ д н о й ............................................................................ 5 ,98
Цинковой . т .....................................................................1 ,88
Глинозема............................................ ...... . 2 ,9 8
И з в е е т и ..................................................................................7 ,6 6
М а г н езіи ...................................................................................1 ,86
Сѣры  ..................................................................... 6 ,58

9 9 .0 1

О ба эти  ш лака заклю чаю тъ  въ се б ѣ  бол ѣ е или  

м енѣ е запутанны хъ  зер ен ъ  рош тейиа; послѣ дній , кр о- 

мѣ того , иногда содеря іи тъ  зерн а металлическаго  

свинца, а потом у составъ ихъ  не м ож еть  бы ть выра- 

ж ен ъ  хим ическою  Формулою.

Убогій веркблей Гавриловскаго завода, по ра- 
зложенйо кандидата Климова, содержнтъ во 1 0 0  
частяхъ:
Свинца     9 6 ,6 2
Серебра . . . л .........................................................0 ,4 5
М ѣ д и ......................................  .   0 ,4 7
Сюрьмы  ............................................................................0 ,2 9
Ж ел ѣ з а .............................................................................0 , 2 1

9 8 .0 2

Се|>ебристый свинецъ или веркблей, обогащенный  
на извлекатсльныхъ горнахъ, иоступаетъ наконецъ



ыа трстыо и посл іідшою работу ссрсбряной плавки, 
раздѣлсніс на трсйбофснѣ. Работа эта состоигъ въ 

ра.ідѣлсиін серебра отъ свинца въ особо устроенныхъ 

иечахъ, называемыхъ трейбоФснами, прп помоіци воз- 

выіненной тсмпсратуры и при содѣйствіи вдуваема- 
го вт. псчь во.здуха. Здѣсь свинсцъ, какъ металлъ, 

подвсржсниый окисленію болѣе нсжели ссребро, об- 
ращастся въ окись, которая въ силавлснномъ состоя- 
ніи пазывастся глегомъ и спускается, но мѣрѣ обра- 
зованія, сь расплавленной массы ссребристаго свин- 
ца или веркблея, а сс[)сбро остастся въ трейбоФснѣ 
въ болѣе или менѣе чистомъ состояніи. ТрсйбоФен- 
ная работа въ Гавриловскомъ заводѣ гіроизводится 

на обще принятыхъ правилахъ, а потому огранпчим- 
ся здѣсь одннмъ крагкимъ ся очеркомъ.

ТрейбоФенъ, какъ извѣстно, состоитъ изъ трехъ 

часгей: горнила или собственно трейбоФсна, имѣю- 
щаго"видь нлоской чаппц вѣтряной нечн, въ кото- 
руго кладуть горючій магсріялъ и поддувала или 

зольника, отдѣленнаго отъ вѣтряной нечи только 
одними колосникамн илп рѣшеткою. Горнило имѣ- 
етъ здѣсь около 9 Футовъ въ діамстрѣ и покрывает- 

ся подвижиою шляпою, обмазаішою внутри глшюкц 

горючимъ матеріяломъ служатъ дрова. Подъ гор- 
нила состоитъ изъ чугунныхъ досокъ, на которыя 

иолагастся шлакъ въ довольно крупныхъ кускахгд 

гвсрхъ шлака выкладывается другой подь изъ кир- 
пича, иоставлеішаго на ребро; иа него уже набивает-
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ся искуственная мергельная набойка, состоя щ ая  изь  

~  нзвести и ~  глины. Н абой к а эта состоитъ  изъ  

двухъ слоевъ, ниденей или мертвой набой ки , которая  

остается безъ  персмѣны  иногда болѣе года, и верх- 

н ей  или дѣльной набойки, которая  набивастся вновь 

иослѣ  каж даго раздѣла, потому что о н а , проп итав- 

ш нсь глетомъ, обр азуетъ  такъ называсмый гертъ , ко- 

тор ы й  п о  окончаніи  тр ей бован ія  выламывается и 

и детъ  на гертовую  плавку для извлсченія  изъ  него  

сер ебр и стаго  свинца.

В ер хн я я  набойка набивается такъ плотно, чтобы  

отъ  вдавливанія пальцем ъ она не пріш имала ни ма- 

л ѣ й щ аго  впечатлѣ нія , на ией вы рѣзы вается углубле- 

н іе , назы ваем ое ш п ур ом ъ , к отор ое служ итъ вмѣети- 

лищ ем ъ  бликовому сер еб р у , о н о  нм ѣстъ  въ длину  

и  ш и р іш у 8  верш ковъ , а въ глубину оди нъ  верш окъ. 

П ри готовл ен н ая  такимъ о бр азом ъ  набойка п р осуш и -  

вается около 5 нли 6  часовъ самымъ легкимъ ог- 

нем ъ , потом ъ  начинаю тъ приеадку вер кбл ея , к оторы й  

сначала стараю тся  располагать бол ѣ е ио бокам ъ  

тр ей боФ ен а, н абл ю дая  прнтом ъ всевозм ож н ую  о ст о -  

р ояш ость , ч тобы  при первой присадкѣ не повредить  

н абой ки . К огда всѣ 2 0 0  пудовъ , составляю щ іе п ер -  

вую  п ри садк у, будутъ  разм ѣщ ем ы  во кругъ ш п ур а  

и о  бокам ъ трейбоФ еиа, тогда въ вѣтряной печи  

р азв одя тъ  ум ѣ реины й огон ь, которы й не усиливаю тъ  

д о  тѣ хъ  п о р ъ , пока набойка не и р осохн етъ , что о б ы -  

кновеіш о п р одол ж астся  часовъ 6  послѣ  п ервой  п р и -
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садки. П о  окончаніи расплавки всркблея и совер- 

шснной просушки набойки трейбоФена, которая у- 

знастся по прскращ енію  отдѣленія водяныхъ паровъ  

нзъ оеобыхъ каналовъ, находящихся ниже кирпична- 

го пода трейбоФеннаго горнила, увеличнваютъ жаръ 

въ вѣтряной печи; въ это врсмя на расплавлснной 

массѣ свшща образустся особы й продуктъ, называ* 

емый обш трихомъ и состоящ ій изъ различныхъ по- 

стороннихъ примѣсей, заключавшихся въ веркблеѣ, 

съ частіго пепла, приставшаго огъ набойки.

П родуткъ этотъ, будучи гораздо легие евинца, пла- 

вастъ на поверхиости его и счищ ается съ расила- 

вленной массы насаженнымъ на желѣзный крюкъ  

полѣномъ.

Счистивши абш трихъ жаръ въ вѣтряной печи 

снова увеличиваютъ до того, что на поверхиости верк- 

блея показываюгся слабые пары свинцоваго окисла; 

въ то ж е время пускаютъ по немногу дутье изъ  

трехъ сопелъ, помвщенныхъ иа задней стѣнѣ трей- 

боФена, при чемъ образуетея сплавленный свинцо- 

вый окиселъ или глетъ, когоры й, прикасаясь къ 

набойкѣ, входитъ въ нее и соетавляетъ гертъ. К о- 

гда набойка сильно пропитается глетомъ, такъ что 

уж с не будетъ болѣе принимать въ себя этого про- 

дукта, тогда спускаютъ его изъ трейбоФена въ не- 

бо.іьшую чугунную иечь, называемую гориуш кою , 

гдѣ онъ, нроходя чрезъ раскаленные угли, возстано- 

влястся} иногда же онъ выпускаетея въ настоящемъ



свосм ъ видЬ. Г летъ  і і л и  возстановлснны іі нзъ  нсго  

свинецъ у п отр ебл я ю тся  снова па п ослѣ дн ее отдѣ л е- 

н іе горновой работы , при  хор ош см ъ  тр ей бован іи  онъ  

не дол ж ен ъ  содерж ать  въ пудѣ  бол ѣ е \  золотника  

сер ебр а .

П о  м ѣ р ѣ  п о н и ж е н і я  р а с н л а в л е і ш о й  м а с с ы ,  п р о и с -  

х о д я і ц е й  о т ь  с п у с к а н і я  г л с т а ,  н р и с а ж и в а ю т ъ  и о в о е  

к о л и ч е с т в о  в е р к б л е я ,  о б ы к н о в е н п о  о т ъ  5 0  д о  1 0 0  

п у д о в ъ  в ъ  с м ѣ н у ,  и  п р о д о л ж а ю т ь  э т о  д о  т в х ъ  п о р ъ ,  

п о к а  н с  п о с а д я т ъ  в с е  к о л и ч е с т в о  с с р е б р п с т а г о  с в и н -  

ца, н а з н а ч с н н о е  в ъ  р а з д ѣ л е и і е ,  и  п р о с т и р а ю щ е е с я  

о т ъ  4 0 0  д о  6 0 0  п у д о в ъ .  П о  о к о н ч а и і и  п р и с а д к и ,  

ч т о  о б ы к н о в е н н о  б ы в а е т ъ  н а  т р е т ы і  с у т к и ,  п у с к а -  

ю т ъ  т р е й б о Ф е н ъ  н а  п о г о н ъ ,  т о  е с т ь  с г о н я ю т ъ  п о -  

с т е п е н н о  в е с ь  н а к о п и в ш і й с я  г л е т ъ ,  п р и  э т о м ъ  ч ѣ м ъ  

м е п ѣ е  о с т а е т с я  в ъ  т р е й б о Ф е н ѣ  г л с т а ,  т ѣ м ъ  о с т о -  

р о ж н ѣ е  д о л ж н о  е г о  с п у с к а т ь ,  п о т о м у  ч т о  о н ъ  т о г д а  

б ы в а е т ъ  о ч с н ь  б о г а т ъ  с е р е б р о м ѣ .  К о г д а  в е е ь  в е р к -  

б л е й  б у д е т ъ  о б р а щ е н ъ  в ъ  г л е т ъ  и  с п у щ е н  ь  и з ъ  т р е й б -  

О Ф с н а ,  т о г д а  л и г а т у р н о е  р е р е б р о  с о б и р а е т с я  в ъ  

ш п у р ъ }  з д ѣ с ь  е г о  п е р е м  І н и и в а ю х ь  н ѣ с к о л ь к о  р а з ъ  

ж е л ѣ з н ы м ъ  к р ю к о м ъ ,  п р и ч с м ъ  о с т а ю щ і й с я  в ъ  

нем ъ с в и н с ц ъ  ѣ ы х о д и т ъ  н а  п о в е р х н о с т ь  и  о б р а щ а я с я  

въ о к и с е л ъ  с п у с к а е т с я  в ъ  в и д ѣ  б о г а т а г о  с е р е б р о м ъ  

г л е т а .  ч

В ъ эт о  время на расплавлснном ъ м еталлѣ, изъ  

п од ъ  сл оя  глета, п оя в л я ю тся  бѣлы я пятна сер сб р а , 

к оторы я п о ст еи ен н о  увеличиваю тся  н и ак ои ец ъ  п о -
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крываютъ всю его поверхность: - это показываетъ, 

что серебро окоичательно очистилось или вскрылось. 

И ногда послѣ вскрытія ссребра оно снова покрывает- 

ся глетомъ, тогда его долл;но снова перемѣшагь и 

глстъ спустнть.

Серебро собравш ееся въ шпурѣ н соверш енно  

очнстившсеся заливаютъ сначала теплою , а потомъ  

холодною водою, выпимаютъ полученный бликъ п 

гіо совершснномъ охлажденіи пабойки разламыва- 

ютъ гертъ. ІІри  этомъ получаются серебряиіДя 

крохи, остаю щ іяся на поверхности набойкн, особли- 

во, если она была повреждена при первой посадкѣ 

веркблея.

Все раздѣленіе продолжается отъ 5 до 4 сутокъ, 
при чсмъ задолгкается 2 рабочихъ, подъ присмо- 
тромъ мастера. Отъ кагкдаго раздѣла получается сере- 
бра въ бликѣ отъ 1 пуда 50 Фунтовъ до пудовь, 
герта отъ 7 0  до 115 пудОвъ, съ содержаніемъ въ 
пудѣ серебра огъ 1 до 1т золотника и до 26 фун- 
товъ свннца.

Угаръ серебра прн раздѣлсніи и е  превышаетъ 1 

или 2 0  долей огъ пѵда веркблся, а иотрата свинца 

простирается до 15 ® или 0  фунтовъ отъ пуда верк- 

блея.

Гаврнловскій заводт», какъ сказано вышс, еж его- 

дно обработываетъ до 5 0 0  тысячь пудовъ рудъ на 

14 шахтныхъ нечахъ; отъ расплавки ихъ получается 

около 5 0  пудог.ъ бликоваго серебра. П ри этомъ за-



водъ уп отр ебл я етъ  д о  2 8  'ты сячъ коробовъ  угля и 

д о  2 ,7 5 0  пудовъ  Н ер чнн ск аго свинца на извлеченіе  

сер еб р а  и зъ  р ош тейн овъ  и раздѣ л ен іе веркблеевъ , 

такъ что на каж ды й Фунтъ вы плавленнаго серебра  

угар аетъ  около 1 пуда 1 5  фунтовъ свинца. П о т ер я  

эта  значительнѣе угара свинца на другихъ  А лтай- 

скихъ заводахъ , гдѣ она не пр евосходигъ  1 пуда 5 

Фунтовъ или 1 пуда 1 0  Фунтовъ; эт о гь  увеличенны н  

угаръ  п р ои сходи тъ  какъ о гъ  убогаго  содер ж аи ія  Г а -  

вриловскихъ печны хъ  р ош тей ііов ъ , которы хъ  для 

получен ія  оп р едѣ лен н аго  количества сер еб р а  о б р а -  

боты вается болѣ е ч ѣ м ъ  в ъ  други хъ  заводахъ , такъ и 

отъ  состава си хъ  продуктовъ.

Гавриловскій р ош тей н ъ , вы плавляемый и зъ  однихъ  

С алаирскихъ р удъ , вссьма мало содерн ш тъ  свинца, и 

п р и  то.мъ этотъ  металлъ въ бол ьш ем ъ  количествѣ  

остается  въ нем ъ послѣ  извлеченія  неж ел и  въ р о ш -  

тсй н ахъ  др уги хъ  заводовъ , к оторы е со д ер ж а тъ  ин о- 

гда д о  5 и д а ж е 1 0  п р оц ен товъ  свинца.
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2.
О т Ч Е Т Ъ  ОБЪ ОПЬІТАХЪ, ПРОИЗВЕДЕНН Ы ХЪ ВЪ Б аР Н А У Л Ь - 

СКОМЪ ЗАВОДѢ, НАДЪ ПЗВЛЕЧЕШЕМЪ СЕРЕБРА И ЗЪ  РО Ш Т Е Й - 

НОВЪ ВЪ МАЛЫХЪ ГОРНАХЪ.

(Г1. Тіолковника Соколовскаю 1-го).

Существующій нынѣ въ Колывано-Воскресенскихъ 
заводдхъ способъ извлеченія ссребра изъ роштей- 
новъ, безъ еомнѣнія имѣетъ недостатки и долженъ 
уступить, какъ по несовершенству извлечснія, такъ 
и по большему угару серебра и свиица, способамъ, 
принятьшъ въ заводахъ Саксонскихъ, гдѣ серебро 
извлскается изъ роштейновъ обозженныхъ, которые 
плавятся со свинцовыми рудами, нынѣ принятому 
въ Венгріи богатому и убогому освинцованію и даже 
старому Нижне-Венгерскому способу, который въ 
существѣ сходствуетъ съ Алтайскимъ, потому что 
при немъ серебро извлекается изъ роштейновъ так- 
же металлическимъ свинцомъ.

Недостатокъ рудъ свинцовыхъ и трудноплавкость 
рудъ серебряныхъ составляютъ причину, по кото- 
рой заводы Алтайскіе, признавая иреимущество Сак- 
сонской и Венгерскихъ плавокъ, должны остаться 
при нынѣшнемъ образѣ извлеченія серебра. Для 
выполненія ежегоднаго наряда 1 ,0 0 0  пудовъ этого 
металла, Алтайскіе заводы должны расплавить до



5 ,4 5 7 ,0 0 0  пудовъ серебряныхъ рудъ, въ гбмъ чц. 
слѣ рудъ свіищовыхъ изъ мѣсторожденій можно Д О - 

бывать ие болѣе 5 6 8 ,5 0 0  пудовъ. Собственно сере- 

бряныя руды по расплавкѣ даютъ огъ 2 0  до 2 5 і  
роіптейна, слѣдовательно изъ всей массы ихъ полу- 

читься можетъ до 8 7 5 ,0 0 0  пудовъ этого продукта, 
въ которомъ заключается болѣе 1,500 пудовъ сере- 

бра. Все количество свннцовыхъ рудъ содсржитъ 
этого металла до 7 4 ,0 0 0  пудовъ, слѣдовательпо от- 

ношеніе серебра, заключеннаго въ роштейнѣ къ 
свинцу, находящемуся въ рудахъ, будетъ ночти какъ 

'1 къ 49. Въ Саксонскихъ заводахъ прннято за пра- 

вило, чтобы въ шихтахъ свинцовой плавки, въ ко- 

торыя входитъ обозженный роштейнъ. выплавлен- 
ный изъ ссребряныхъ рудъ, на одну часть серебра 

было не менѣе 128  частей свшща; при меньшсмъ 
отношеніи, веркблеи получаются слишкомъ высокаго 

содержанія, что производитъ значителыіую потрагу 

серебра и притомъ прочіе продукты этой плавки, 
какъ напримѣръ блейштейнъ, также остаются бога- 

таго еодержанія. Еели бы всю массу Алтайскихъ 

серебряныхъ роштейновъ расплавить съ тѣми свин- 

цовыми рудами, которыя ежсгодно получаются изъ 

мѣсторожденій, тогда, по привсденному выше отно- 

ш енію, не принимая даже въ расчетъ угара свннца, 

шихты этой плавки дали бы всркблеи в ъ 7 8  золог- 

пнковъ, содерліаніе иеобыкновепно высокое, прн  

которомѣ угаръ серебра сдѣлался бы огромнымъ,

86



✓
особенно се.ш прішять вь еоображепіе трудноіілав- 

ьость Алтайскихъ свипцовыхъ рудъ.
Расчеты эти достаточно убѣждаютъ, что Л.ггай- 

скіе заводы, при нынѣшней производймости споихъ 
рудпиковъ, іш какъ не могутъ ввести Саксонскаго 

способа извлеченія. Они не въ состояніи также обра- 
богывагь роштейпы и способомъ богатаго освинцо- 
ванія, пршіятьшь въ Венгріи, который въ существѣ 

сходствустъ съ Саксонскою плавкою , потому что 
при немъ роштейны полученные изъ ссрсбряныхъ 
рѵдъ также переплавляются съ рудами свинцовыми, 
и гдѣ при томъ отношеніс серсбра къ свинцу еще 

зиачитслыіѣе, чѣмъ въ Саксоніи, такъ, что иа 1 часть 

серебра въ Вспгріи прнзііаютъ нсобходимымъ имѣть 

въ шихтахъ не менѣе 225 частсй свинца.

Недостатокъ свшщовьіхъ рудь вынуждаетъ Алтай-
скіе заводы обрабогывать свои роштейны мсталли-
чеекимъ свиицомъ, котораго годичной потребно»

-  'сти выіілавляется изъ сооствеішыхъ евинцовыхъ рудь, 

У доставляется изъ заводовъ Нерчинскихъ. Обработ- 
ка металлнческимъ свиицомъ, кромѣ значительнаго 
угара ссребра, невыгодна и нотому уже, что при 

ней менѣе нежели плавкою съ рудами свинцовыми 

персходитъ ееребра изъ роштейна въ веркблей и 

слѣдовлтельмо нс въ полной мѣрѣ доетигается цѣль 

этой работы. Въ богатомъ освинцованіи въ веркблей 

переходитъ отъ 75  до 90^ всого серсбра въ шихтѣ 

находяіцагося, въ Саксонскомъ сиособѣ отъ 70  до
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80" , при обработкѣ жо роштейновъ мета.і.шчеекнмъ 
свинцомъ, мета.ілъ этотъ извлекаетъ 70^- и.іи 60^, 
а иногда только 50^ серебра поступившаго въ ра- 
боту.

Д о этой поры швѣстны чстыре способа обра- 

ботки ссребраныхъ роштейновъ металличсскимъ 
свинцомъ: а) убогое Венгерское освинцованіе, прн 
которомъ свинецъ присаживается въ шестокъ шахт- 
ной печи во время плавки серсбрлныхъ рудъ. Здѣсь 

оиъ извлекаетъ часть серебра изъ роштейна и но- 
томъ выпускается вмѣстѣ съ нимъ изъ печи. Ь) Ста- 

рый Нижне-Венгерскій способь, гдѣ роштейнъ вы- 
пускается въ находящееся внѣ печи гнѣздо, въ ко- 

торое положенъ металличсскій свинецъ, такъ какъ 
въ одинъ оборотъ нельзя обезСеребрить роштейна 
до такой степени, чтобы продуктъ этотъ могъ быть 

персданъ въ иослѣдующія работы, по этому застыв- 
шій надъ свинцомъ роштейнъ снова переплавляется 

на той же печи во второй, въ третій и дажс въ 
четвертый разъ, и іюслѣ всякой переплавки выпу- 

скается на свинецъ> которому и отдаетъ свое сере- 

бро. с) Обработка такъ называемою гидростатнчс- 
скою плавкою. Здѣсь въ особо устроенныхъ печахъ 

ие свинецъ проходитъ чрсзъ роштейнъ, но продуктъ 

этотъ медленно сверху внизъ персходитъ чрезъ ра- 

сплавленный свинецъ, передавая ему при этомъ при- 

косновеніи серебро. Для успѣха этой работы, тре- 

бующ ей чреэвычайной внимательности, необходнмо
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наблюдать постоянное отношеніе между количества*

мн расплавленнаго роштейна и свиица, такъ чтобы 
/

слой роштсйиа, находащійса въ одиой части исчи, 
не слишкомъ силі.но, но и пе слабо давилъ на слой 

свинца расплавленнаго въ особомъ гпѣздѣ печи, и 
чтобы въ слѣдствіе этого наблюденія роштейнъ не 
слишкомъ скоро, но и не очень медленно прохо- 

дилъ чрезъ слой металла. Въ гидростатической плав- 

кѣ, названіе которой происходитъ отъ образа дѣй- 
ствія роштепна на свиисцъ, такяіе нельзя обезссре- 
брить роштейна, и продуктъ этотъ до.пкенъ быть, 
какъ и въ старомъ Венгерскомъ способѣ, нѣсколько 

разъ переплавляемъ и приводимъ въ соприкосновс- 
ніе со свинцомъ сі) Наконецъ способъ Алтайекихъ 
заводовъ состоитъ, какъ извѣстно, въ переплавкѣ по- 
лученнаго изъ рудъ роштейна въ особыхъ горнахъ, 

гдѣ чрезъ него пронускаютъ три или четыре раза 
свиисцъ; обезссребренный роштейнъ поступаетъ въ 

шихты рудной плавки, а веркблей, при извѣстномъ 

содержаніи серебра, въ раздѣленіс.

Три первые способа обработки роштейновъ ме- 
таллическимъ свинцомъ были испытаиы въ Алтай- 

екихъ заводахъ, съ цѣлію замѣнить ими нынѣшнюю 

извлскательную работу, по не принесли желаемыхъ 

успѣховъ. Въ Барнаулѣ въ 18э9  году пробовали из- 

влскать серебро способомъ Венгерскаго убогаго о- 

свинцованія, но при этомъ извлеченіе было весьма не 

совершенно: роштейны и послѣ присадки свинца

Гроп. Ж урп. Кп, IV. 1845 6
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оставались еще очень богаты, тогда какт» угаръ это- 
го мсталла былъ значитсленъ.

Прпчины неусдѣха рчевидны: въ Венгріи убогимъ 
освинцаваніемъ обработываются роштейны, содер- 

жащіе серебра въ пудѣ 4 , рѣдко 5 или 6 золотпи- 
ковід одна присадкл свинца хотя и извлекастъ чаеть 
серебрл, но его сще много остлется въ продуктѣ, 
изъ котораго мсталль извлекается послѣдующими 

работамгц притомъ убогое освшщованіе имѣстъ въ 

Вецгріи н ту еще цѣль, чтобы извлечь свшщомъ 

сколько возможно болѣе золотд, вмѣстѣ съ серебромъ 

въ роштсйнѣ заключениаго, н тѣмъ предохраннть 
этотъ металлъ оть угара въ послѣдующихъ плавкахъ. 
Алтайскіе роштейны, заключая отъ 7 до 8 золотни- 

ковъ серебра, не могли быть одною гірисадкою свин- 
ца доведены до такого убогаго содержанія, ири ко- 
торомъ они обращаются въ шихты рудной плавки; 

значителыіый же угаръ свинца, оказавшіііся при 

опытахъ, гіроизошелъ отъ большей трудноилавкости 

Алтайскихъ рудъ, которыя для совершсннаго разжи- 
женія шихты требовали сильнаго жара, увеличив- 

шаго потрату свинца.

Въ Барнаулѣ же произведсны были опыты извле- 
ченія серебра старымъ Нижне-Венгерскимъ спбсо- 

бомъ, но и они не имѣли ,успѣха. Хотя при этомъ 

и могли довести роштейны до убогаго содержанія, 

перенлавляя нѣсколько разъ продуктъ этогъ и вновь 

приводя его въ прикосновсніе съ металлическимъ
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свинцомъ, но эти повторительныя персплавкн рош- 
тейна, чрезъ мъру увелнчивали угаръ серебра и при- 
томъ потеря свинца была весьма зпачительна, ибо 
часть этого металла, иерсходя во время извлеченія 
въ роштейнъ, въ нослѣдующую за тѣмъ перснлавку 
сго терялась безвозврагно.

Опыты изв.іеченія сСребра изъ Алтайскихъ рош- 
тейновъ гидростатическою гілавкою гіроизведены 
были Г. По.іковникомъ Фелькнеромъ ві» Локтевскомъ 
заводѣ, въ бытность сго управляющимъ этимъ заво- 
домъ въ 18э6  году. Результаты ихъ показали, что 
способъ этотъ сопряженъ съ угаромъ свинца, гораздо 
значительнѣйшимь въ сравненін съ нынѣшнею по- 
терею этого металла и что рошгейны, не смотря на 
повторительныя переплавки, не могли быть доведе- 
ны гидростатическою гілавкою до такого убогаго со- 
держанія, при которомъ они обращаются въ рудныя 
шихты. Кромѣ того плавка эта, какъ объяснено вы- 
ше, требуя великой тщательности въ производствѣ 
своемъ, весьма медленно обработываетъ роштейны 
что ио огромной массѣ Алтайскихъ нродуктовъ соста- 
вляло бы весьма важное затрудненіе. Невозможность 
замѣнить обработку Алтайскихъ рошгейновъ метад- 
личсскимъ свинцомъ, другими, болѣе выгодными плав- 
ками и неуспѣхъ опытовъ, имѣвшихъ цѣлію произ- 
водить работу эту способами принятыми въ заводахъ 
иностранныхъ, побуждали обратить вииманіе на улуч- 
шеніе ньшѣшней плавки въ извлекательныхъ горнахъ-



Разсматривая ходъ этон работы, первымъ иедостат- 
комъ ея доажна казаться нарочная псрснлавка рош- 
тейна, послѣ которой сго обработываютъ металли- 
ческимъ свинцомтд псреплавка эта, безъ всякаго со* 
мнѣпія, составлястъ главнѣйшую причину значи- 
тельиаго угара серебра, когорымъ сопровождастся 
нзвлекатсльная работа Алтайскихъ заводовъ. Надобно 
было устранить эту потрату металла, избѣгкать пе- 
реплавки роштейна и продукты полученпые изъ 
рудъ прямо обработывать свинцомъ и доводить до 
того убогаго содсргканія, при которомъ оии обра- 
сцаются въ рудныя шихты. Мпѣ казалось, что эгого 
достигнуть можио было самымъ простымъ образомъ, 
устроивъ при шахтныхъ псчахъ небольшіс извле- 
катсльныс горна, въ которые выпускать по врсменамъ 
изъ двухъ смегкныхъ псчсй полученные отъ плав- 
ки рудъ роштейны н обработывать продукты эти 

металличсскимъ свинцомъ, также какъ въ обыкповен- 
ныхъ извлекательныхъ горнахъ, поддерживая только 
надлежащую степень жидкости роштейна угольиымъ 

яыромъ прн посрсдствѣ дутья.

П о этому предположенію въ Барнаульскомъ заво- 
дѣ устроенъ былъ такой горнъ между двухъ смеж- 
ныхъ шахтныхъ печей, находягцихся въ одномъ 
общсмъ корпуеѣ 2  плавилсииой «вабрики. Чтобы  
имѣть возможность придать гориу надлежащую глу- 
бину, оба шестка шахтныхъ печей и гнѣзда ихъ но- 
вышсны были противъ прочихъ печей на 4 фута;
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эту высоту имѣлъ горнъ, внутреннёе устройство ко- 

тораго было соверіненно одинаково съ обы кновен- 

ными горнами, съ тою  только разностію , что тѣ 

вмѣщаютъ. отъ 2 0 0  до  2 5 0  пудовъ рош тейна и свин- 

ца, а новый горнъ могъ принять продуктовъ этихъ  

не болѣе 8 0  или 1 0 0  пудовъ. На горизонтѣ Фабри- 

ки, въ передн горна сдѣлано было отверстіе для 

разлива металла въ излож ницы , въ почвѣ ж е Фабри- 

ки устроена была сковорода для выпуска изъ горна  

убогаго рош тейна. Воздухт. проведенъ былъ отъ воз- 

духопроводнаго канала, съ которы мъ паходятся въ 

сообщ еніи  сопла ш ахтны хъ гіечей, о собою  тр убою  

чрезъ всю ш ирину печнаго корпуса. Эта труба окан- 

чивалась сопломъ, положсины мъ на край горна у 

задней стѣны его. Л егкій  кирпичный павѣсъ покры- 

валъ горнъ и особою  трубою  проводилъ въ общ ую  

трубу плавилсннаго корпуса, пламя и искры отдѣ- 

лявш іяся во время производства рдботы . П о д р о б н о -
ч

сти устройства новаго горна и смсжны хъ съ нимъ 

нечей означены на прилагаемомъ чертеж ѣ.

И звлеченіе производилось г.ъ новой печи слѣдую - 

щимъ образом ъ: два или трн раза въ сутки, когда 

рош тейновъ достаточно накоплялось въ гнѣздахъ  

ш ахтны хъ п еч ей , продукты  эти выпускали въ горнъ  

съ начала изъ одной, а въ слѣдъ за тѣмъ изъ другой  

гіечи.

Горнъ предварительно наполнлли каленымъ уг- 
лемъ и за полчаса пускали дутье, чтобы болѣе ра-
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зогрѣть его, н тѣмъ предупредить образованіе въ 
і’орну настыли.

Смотря ио сосгаву рудиыхъ шихтъ; въ одинъ 
разъ выпуекали въ горнъ отъ 4 0  до 60  и да;ке до 
8 0  нудовъ роштейна. Счистивши съ продукта гор- 
новой сокъ и покрывъ поверхность его свѣжимъ 
углемъ присаживали свинецъ 1 отдѣлсиія, количе- 

ство котораго составляло -4- гіредполагаемаго вѣса 
роштейнаукогда свиисцъ расплавлялся, дразнили его 
въ горну и потомъ выпускали въ изложнпцы; за 
тѣмъ присаживали 2  отдѣленія свинецъ, опять дра- 
знили и выпускали его и наконецъ пропустивъ Ъ 
отдѣленіе свинца, въ слѣдъ за тѣмъ выпускали изъ 

горна роштейнъ уже убогій. 15сл эта обработка про- 
должалась не болѣе 2  или э часовъ; по окончаніи 
ея горнъ оставался безъ дѣйствія до слѣдующаго 
выпуска роштсйна.

И зъ этого изложенія хода работъ вндно, что из- 
влеченіе въ маломъ горму производилось точмо так* 
ж е, какъ въ обыкновенныхъ Алтайекихъ извлекатель- 
ныхъ го|?нахъ, съ тою то.іько разностію, что здѣсь 
въ одинъ разъ обработывалось менѣе роштейна, 
чѣмь на обыкновенномъ гориу, гдѣ вь одну сплавку 
употребляется его отъ 4 э 0  до 2 0 0  пудовъ. Тѣ же

и  Г 'самые продукты получались при новои работѣ: верк- 
блси, если они выходили таковаго содержанія, при 
которомъ заслуживали уаіе раздѣленія, передавались 
на трейбоФеньц въ протнвномъ случаѣ обращалнеь
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въ горнъ при слѣдующемъ вьшускѣ роштсйновц убо- 
гіе роштейны, содержаніс которыхъ измѣиялось 11  
до 2 1  золотниковъ, поступалй въ шихты рудной 
плавки.

Такъ какъ въ теченіе сутокъ дѣйствіе горна про- 
должалось не болѣе 9 часовъ, потому при немъ 
достаточно было задолжать одного особаго плавнль- 
щика, которому впрочемъ во время присадки и вы- 
пуска свинца помогали рабогники обѣихъ шахтныхъ 
печей.

Горновой плавилыцикъ, но окончаніи извлеченія, 
въ промежуткѣ времени до слѣдующаго выпуска 
роштейповъ, подчиіцалъ въ горну, сдаваль иродук- 
ты, припималъ свинецъ и прочес. Плавка на шахт- 
ныхъ печахъ ии мало не останавливалась во время 
извлеченігц въ нихъ, по выпускѣ роштейна, запирали 
выпускныя отверстія и продолжали нлавить шихты 
обыкновсннымъ иорядкомъ.

Чтобы опредѣлить, какую выгоду приноснло из- 
влеченіе вь малыхъ горнахъ въ сравненіи съ обык-

А ' •новенною Алтаискою плавкою, въ теченш всего 
1845  года, печи, при которыхъ устроень былъ 
горнъ, дѣйствовали отдѣльио отъ гірочихъ} продук- 
ты йхъ не смѣшивались съ другими заводскими Гіро- 
дукгамщ богатые веркблеи раздѣлялись оеобо на 
трейбоФенахъ, убогіе оборачивались на тотъ же 

горпъ, роштейны горновые переилавлялиоь съ руда- 
ми въ шихтахъ тѣхъ же шахтныхъ печей. Для сра-
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вненія новой п.іаізки съ обы кновенною , двѣ другія  
шахтныя печи, одинаковаго устройства съ псрвыми, 
отдѣлены были отъ прочихъ; на нихъ расплавлсны  

былн почти тѣ ж е руды и продукты, что и на пер- 

выхъ, полученный богатый рош тсйнъ обработапъ  

отдѣльно, обыкновеннымъ Алтайскимъ способом ъ, 
на особомъ извлскательномъ горну, продукты атой 

работы , богатые всркблеи раздѣлены особо на трсйб- 

ОФеііахъ, веркблеи убогіе обращ ались на тотъ ж е са- 

мый горнъ, горновой рош тейнъ персплавленъ въ 

рудныхъ шихтахъ тѣхъ ж е самыхъ печей, однимъ  

словомъ, этотъ сравнителыіый опытъ произведснъ  

былъ п о  возможности надъ одинаковыми рудами и 

продуктами при соЕерш енно равныхъ условіяхъ.

- Т аким ъ обр азом ъ  па двухъ  ш аХ тны хъ п ечахъ , гдѣ  

устроен ъ  новый извлекательны й гор н ъ , расгілавлено 

бы ло 9 3 , ‘2 5 0  пудовъ  сер еб р я н ы х ъ  рудъ , срсдним ъ  

со д ер ж а н іем ъ  въ 1 золотниковъ; съ  рудами о б р а -  

ботан о 2 0 ,3 6 0  пудовъ горноваго р ош тей н а  въ 1 8 ®_ 

золотниковъ . В о  флюсъ у п о т р сб л ен о  і 8 ,0 0 0  пудовъ  

или 1 9 , 3 -  известковаго камня, 2 ,4 0 0  пудовъ или 

2 ,5 ^  о зер н о й  соли и 1 8 ,8 6 0  пудовъ  или 2 0 , 2 |-  чн- 

сты хъ іплаковъ той  ж е плавки; ш лаки не чисты е о б р а -  

щ ались на свои печи  б езъ  учета. Д ля  извлеч енія  сс -  

р сбр а  іізъ  р о ш т ей н а , въ о б о р о т ѣ  ііаходилось у б о га -  

го вер кбл ея , возстановленн аго свиица и глета 1 0 ,6 2 2  

пуда; количество и со д е р ж а ц іе  свинцовы хъ пр одук - 

товъ, так ж е какъ и р асплавленнаго гор н оваго ро-
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штейнл, зависило отъ того, сколько и какого содер- 

жаніа продѵктовъ этихъ послучалось при извлскатсль- 

ной работѣ, потому что всѣ они, какъ уи;е было 

сказано, не смѣіиивались съ прочими продуктами за- 

вода, но обработывались отдѣльно на тѣхъ же пе- 

чахъ и горну.

Всего въ рудахъ и продуктахъ этой плавки нахо- 
дилось 7 2  пуда 11 Фунтовъ 6 6 1  золотника серебра. 

Извлеченіе на маломь горну дало 9 ,0 0 5  ітудовъ 5 

фунтовъ богатаго веркблея въ 17 —1 золотника} изъ 

него по раздѣленію получено 4 0  пудовъ 2 9 і  Фун- 

товъ бликоваго серебра 9 0 і-1  пробы , слѣдовательно 

чистаго золотистаго серебра въ бликахъ заключа- 

лось э8  пудовь 17  Фунтовъ 9 0 -  золотниковъ. Угаръ 

серебра при всѣхъ работахъ простирался до 15  пу- 
довъ 21 Фунта 6 2 1  золотника; расчитывая его, какъ 

примято въ заводахъ, на расплавлснныя руды, онъ 

будетъ равенъ 5 э ' долямъ отъ каждаго пудз руды 

или 2 8 ,2 і .  Еели же сдѣлать расчетъ на все количе- 

ство серебра «аходивш ееся въ рудахъ и продуктахъ, 

въ такомъ случаѣ окаліется, что изъ 100  частей об- 

щаго вѣса серебра, его гюлучено въ бликахъ Э э ,1 і ,  

въ продуктахъ осталось 2 8 , э і  и въ угарѣ оказалось 

1 8 ,7 і .  Н а выплавку бликоваго серебра употрсблено  

1,915  пудовъ 19  Фунтовъ 1 6 1  золотника свинца, что 

составляетъ потрату 1 пудъ 7  Фунтовъ э золотника 

на каждый Фунтъ серебра. П ри всѣхъ работахъ упо-
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треблено 5 ,5 5 7  коробонъ углл, слѣдовательно на 100  
пудовъ рудь его расходовали но 5 |-т  коробовъ.

На двухъ другихъ шахтныхъ печахъ расплавлено 

было 9 5 ,0 1 0  нудовъ рудъ тѣхъ же самыхъ мѣсто • 

роіг.деній, среднимъ содержаніемъ въ 2  золотника. 

Съ ннми обработано 2 1 ,4 2 0  пудовъ горноваг.о рош - 

тейна въ 2 ~  золотника, во флюсъ употреблсно 1 8 ,4 0 0  

пудовъ или 19,7-§- известковаго камня, 2 ,6 4 0  пудовъ 

или 2 ,8 4  озерной соли и 1 8 ,8 6 0  иудовъ или 20,24 
інлаку той же самой плавки. Съ обѣихъ печей по- 

лучеио 2 8 ,7 2 5  пудовъ богатаго роиітейна, среднимъ 

содержаніемъ въ 7 - і .  золотниковъ; гіродуктъ этотъ, 

персплавлснный на особомъ горну, обработанъ  

былъ 1 5 ,7 9 4  пудами ѵбогаго веркблея, абш триха и 

глета.

П о  извлсченіи получено 4 ,8 4 6  пудовъ богатаго 

веркблел, среднимъ содерж аніемъ въ 1 7 1  золотнн- 

ковъ^ мродуктъ этотъ, раздѣленный на трейбоФенахъ  

далъ 2 0  пудовъ 5 2  Фунта бликоваго серебра 9 0 .ІІ  

пробы , слѣдовательно чисгаго золотистаго сереб[»а 

въ бликахъ по.іучено 19  пудовъ 2 4  Фуита 69Л зо-  

лотниковъ. Всего серебра, какъ въ ру.уахъ такъ и 

иродуктахъ рудпои гілавки и извлекательнои раооты, 

заключалось 7 2  пуда 1 5  фѵнтовъ 1 6  аолотшіковъ 

6 0  долей. У гаръ сго при всѣхъ работахъ равнялся 

15 пудамъ 5 5  Фунтамъ 6 8  золотникамъ, что по раече- 

ту на однѣ руды составляетъ потрату 62-’ доли  

отъ каждаго пуда руды, или 5 2 ,7 4 - Еели ж е расчетъ

’ - і
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I \
сдѣлать на все серебро, находившееся какъ въ ру- 
дахъ, такъ и въ продуктахъ, тогда окажется, что изъ 

1 0 0  частей его, въ бликахъ иолучено 27,0^-, въ иро- 
дуктахъ оставлено 51 ,1^  н въ угарѣ оказалось 2 1 , э^. 
Выплавка бликоваго серебра сопряжена была съ уга- 

ромъ 9 8 6  пудовъ 18 Фунтовъ 6 2  золотника свинца, 

что составляетъ потрагу 1 пудъ 7  Фунтовъ 4 0  зо- 

лотниковъ на каждый Фунтъ серебра. ГІри всѣхъ ра- 

ботахь употреблено 5,Ъ41 коробъ угля, слѣдователь- 

ио на 1 0 0  пудовъ рудъ, его расходовали гіо 5 ~  

коробовъ.

Сравненіе результатовъ обоихъ опьтговъ показы- 
ваетъ:

1) Ч то извлеченіе въ маломъ горну, гдѣ роштейнъ 

не переплавляется особо, сопряжено съ меньшею  

потрагою серебрэ, ибо при расчетѣ иа одни только 

руды угаръ этотъ былъ менѣе 9 |  долями отъ пуда 

руды, нли 4 ,5 |-  въ сравненіи съ потратою при обык- 

новениомъ способѣ; по расчету же на все серебро, 

находившееся въ оборотѣ обѣихъ плавокъ, утаръэтого  

металла въ перзомъ случаѣ былъ менѣе 2 ,5 8  про- 

центами. Если сбереженіе серебра по первому расче- 

ту отнесги на все количество рудъ обработываемыхъ 

въ Колывановоскресенскихъ заводахъ, предполагая, 

что переплавка и извлеченіе роштейновъ, въ особыхъ  

горпахъ будутъ уиичтожены и вездѣ устроятся ма- 

лые горна по образцу Барнаульскаго завода, тогда 

ежегодное сбереженіс серебра огъ введенія новаго
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сп особа извлеченія, м ож етъ  простираться отъ 7 0  до  

8 0  пудовъ.

2) К ромѣ того  при иовомъ извлсченіи по расчсту  

вссго серебра , находивш агося въ рудахъ и п р одук -  

тахъ , гораздо  бол ѣ е получсно сго въ бликахъ и ме- 

нѣе оставлсно въ продуктахъ неж сли при обы кновен- 

номъ сп о со б ѣ , а им енно въ псрвомъ случаѣ его полу-  

чено въ бликахъ 5 3 ,1 ^ ,  а во второмъ только 2 7 ,0 ^ .  

П редм етъ  этотъ  весьма в а ж е и ъ , потом у что п ере- 

плавка больш аго количесгва продуктовъ всегда со -  

пр яж ен а со значительною  п отр атою  сер сбр а , кото- 

ра я въ послѣдствіи, при расчетѣ долж н а такж е пасть  

на руды.

о) У п отр ебл ен іе  свинца іі угля какъ при новомъ  

такъ и при старом ъ сн о со б ѣ  почти одннаковы .

4 ) И зв л сч ен іе  въ малыхъ горнахъ  не представля- 

етъ  ни какихъ неудобствъ  и е іц с  уни чтож аетъ  весь- 

ма трудную  для плави.іы циковъ н ы н ѣ ш н ю ю  плавку 

въ извлекательны хъ горнахъ.

О тчетъ о б ъ  эти хъ  опы тахъ бы лъ представленъ на 

разсм отрѣ ніе Г ор н аго  Совѣта К олы вановоскресен- 

скихъ заводовъ. К акъ  ни заманчивы бы ли рсзуль- 

таты и хъ , но я спиталъ необходим ы м ъ, п р еж д е  не- 

ж слн сдѣлано будетъ  окончательное заклю ченіе о  

тѣ хъ  вы годахъ, которы я м ож етъ  при нести  А лтай- 

скимъ заводам ъ введеніе новаго сп особа  извлеченіл , 

повторить въ други хъ  заводахъ  опы ты  обработк и
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рогатейиовъ въ малыхъ горнахъ , въ томъ ж е видѣ, 

какъ онн были сдѣланы въ Барнаулѣ.

Совѣтъ одобрилъ это предполож еніе и въ тече- 

ніи текущ аго заводскаго года въ Змѣевскомъ и Л ок- 

тевскомъ заводахъ устроено и дѣйствуетъ по одно- 

му новому горну, въ Барфаулѣ ;ке эта плавка произ- 

водится на десяти печахъ, при которы хъ находятся  

пять малыхъ горновъ. Результаты сихъ опытовъ бу- 

дутъ гіредставлены на окончателы ю е разсмотрѣніе  

Гориаго Совѣта 1 8 4 5  года. Еслн , какъ ожидать дол- 

ж но и какъ часгію  извѣстно у;ке, опыты ны иѣш ня- 

го года представятъ столь ж с выгодные результаты, 

какъ и первыя испытанія Барнаульскаго завода, въ 

такомъ случаѣ во всемъ Алтайскомъ округѣ нере- 

плавка роіптейиовъ въ особы хъ горнахъ будетъ уни- 

чтож ена и замѣнится обр аботкою  по новому способу. 

Тчоиечно не мнѣ судить о преимущ сствѣ этого спо- 

соба, но мнѣ каж ется, чго п о  простотѣ  своей, по  

умѣреиному угару евинца и по убогости получаю - 

щ ихся горновыхъ роіптейновъ , а слѣдовательно и 

по соверш енству извлеченія, сп особъ  этотъ могъ бы  

выдержать сравненіе съ гйдростатичсскою  плавкою, 

съ убогимъ освинцованіемъ и со старымъ В енгер- 

скимъ способом ъ. Сравпсніе это бы ло бы весьма л ю -  

бопы тно, погому что заводы Н иж н ей  В енгріи , по  

качеству своихъ серебряны хъ рудъ, блигке другихъ  

подходятъ къ Алтайскимъ заводамъ.
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Объясненіе чергежа шахтныхъ печеЙ Б арнаульскаго

ЗАВОДА И УСТРОЕННАГО ПРИ НИХЪ ИЗВЛЕКАТЕЛЬНАІ О ГОРНА.

a) Ш а х т а  печи.

b) Засы п н ое о к н о , устр оен н ое въ задней  стѣнѣ  

печи.

c) Т р у б а  гіечнаго корпуса.

й) Ш е с т о к ъ  печи.

е) П ер ед о в о е  гн ѣ здо.

{) Ф урма.

&) В о зд ухоп р ов од и ая  труба.

Ь) С коворода, на к отор ую  вы пускается р ош тей н ъ , 

если он ъ  не п оступ аетъ  въ горнъ. 

і) В ы п уск н ое о тв ер ст іе  изъ  ш естк а печи въ горнъ

к) М алы й извлекательны й горнъ.

1) Стѣны и навѣсъ горна.

ш) Т р у б а  гор н а , со о б щ а ю щ а я ся  съ  главною  тр у-  

б о ю  п еч н аго  кгорпуса с.

н) В о зд у х о п р о в о д н а я  тр у б а  горна.

р ) Ф урм а горна.

Я) ІІеп о д в и ж н ы н  ж ел о б ъ , п о  котором у вы пускается  

и зъ  гор на свин ец ъ  и р ош тей н ъ .



г) Выпускное огверстіе горна.

я) П одвилпю й ж елобъ  для разлива свннца въ из- 

ложницы.

і) И злож ницы . 

и) Ч аш а для рош тейна. 

х) Сковорода для рош тейна.

у) М ѣсто куда сбрасы ваю тся еъ ш ахтны хъ печей  

не чистые шлаки. 

г) Мг.сто для чистыхъ шлаковъ.
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С 91 Ѣ  С Ь.

III.

1 .
\

О ГОРНОЙ промыш .іенности Б анната. 

(ІТеррводъ еъ  Н ъмедкаго Г .  Подполковника О зерекаго).

Х отя горнозаводское производство въ Баннатѣ не 

можетъ быть причислено къ чис.іѵ прибыльнѣйш ихъ, 

не менѣе того шесть горныхъ городовъ съ ихъ 2 0 ,0 0 0  * *  

жителсй сѵщестг.уютъ исключительно отъ горной  

промыш ленноети и состоящ ихъ съ нею въ тѣсной  

связи Фабричныхъ работъ; кромѣ того, вдіюе бо.іь- 

ш ее народонаселеніе изъ окрестностей, находнтъ много 

случаевъ къ различнымъ заработкамъ и къ сбыту 

ихъ сельскихъ произведеній. Годичная производи- 

мосгь золота простирается отъ 6 0  до 4 0  марокъ, 

больш ая половина этого количсства вымывается цьь



глпашц серебра извлекается около 2 ,0 0 0  марокъ, ча- 

стію  амальгамацісю, частію  пллвлсніемъ; м вди 6 ,0 0 0  

цснтнеровъ, изъ коихъ около 2 ,0 0 0  цснтнеровъ пе- 

редѣлываюгся въ мѣдирасковочныя издѣлія и боль- 

ш ею  частію отправляю тся въ Т урцію ; цинка 2 ,0 0 0  

центнеровъ; свиица, кромѣ теряю іцагоея при вы- 

плавкѣ серебра, около 0 0 0  центнеровъ въ видѣ глета; 

жслѣза въ одпихъ казенныхъ заводахъ, свыш е 1 0 ,0 0 0  

цснтнеровъ чугунпыхъ издвлій и свышс 2 0 ,0 0 0  цен- 

тнеровъ различныхъ сортовъ кричнаго желѣза и 

ж елѣзны хъ товаровъ} около 5 0 ,0 0 0 0  центнеровъ ка- 

мсннаго угля и кокса; стоимость годичныхъ произ- 

веденій горнозаводской промы ш ленности прости- 

рается до 7 0 0 ,0 0 0  Флориновъ конвенціонпою  моне- 

тою .

К ром ѣ этнхъ подземны хъ сокровиіцъ, представля- 

етъ такж е нѣкоторую  занимательность наруж ное  

строеніе горъ и особеш ю  горъ известковыхъ. И зъ  на- 

ходящ ихея тамъ пеіцеръ  упомяну я о лежащ ихъ: 

близъ Рѣчицы , замѣчатслыюй по найденнымъ въ ией  

Бергмейстеромъ Б аропом ъ Ранеонне костямъ доп о- 

топиы хъ ж ивотны хъ и близъ Оравицы, заслуаш ваю - 

щ ей виимаиіе по ея красотѣ н тому обстоятельству, 

что въ пѣкоторы хъ мѣстахъ ея лсдъ не таетъ и лѣ- 

томъ. Свойственныя известковымъ горамъ котлооб- 

разиы а углубленія встрѣчаю тея здѣсь болы пихъ раз- 

мѣровъ и многочисленнѣе, неж ели гдѣ либо. Самое 

краткое описаніе техническихъ производсгвъ , водво-

Гор/е. Ж.урп. К/е, ІГ . 1845. 7
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реіш ы хъ въ Баинатскомъ горном ъ округѣ бы .ю  бы  

неумѣстно, не гіереходя границы , огіредѣляемы я крат- 

к остію  врсмени и необходи м остію  удѣлить его на 

другіе предметы ; одн о ж елѣзное производство задер- 

ж ало бы  насъ  слиш ком ъ долго. П ри іш м ая это  въ 

со о б р а ж ен іе , я ограничусь нѣкоторы м и замѣтками о 

добы чѣ  каменнаго угля, потом у что Б аннатскій ка- 

мѣнный уголь считается лучгаимъ въ цѣлой В енгріи , 

и о о ъ  извлечеиіи цинка* такъ какъ нигдъ въ дру- 

гихъ мѣстахъ цинкъ въ В енгріи  н е приготовляется  

н докончу мои настоящ ія  зам ѣчанія, описавъ нѣсколь- 

кими словами амальгамацію  черной мѣди.

А', Д о б ы г а  кал іеннаго  у г л л .

П р ех о дя  молчаніемъ оп и сан іе  геогпостиііескихъ  от- 

н ош ен ій , представляем ы хъ Б аіін атск ою  кам енноуголь- 

н о ю  Ф ормаціею , ограничусь только краткимъ очер - 

комъ отданны хъ въ отк упн ое содер ж ап іс  Г е[).іи стіср - 

скихъ (Сегіізііег) кам енноуголы іы хъ р азр аботок ъ , пр и - 

надлеж ащ ихъ собственн о правиіельству; омѣ находят- 

ся иегіосредственіга на границѣ О равицкаго казсн- 

наго горнаго округа и зал еж ан іе въ нихъ кам еннаго  

угля сходн о съ  наблю даем ы м  ь болѣ е нсж ели въ двад- 

цати р азр абогк ахъ  вблизи находящ ихся.

Г ерли стіерск ій  каменны й уголь добы вастся  изъ  

двухъ параллельно л еж ащ и хъ  гі.іастовъ кам енноуголь- 

ныхъ; оди нъ  изъ  нихъ назы вастся л еж а ги л іь  (Іле§еш 1. 

др угой  ви слчи .и ъ  (НапдепйГІбІх). П ер в ы й , назы -
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ваемын такжс лющньтмъ Ф л е ц о м  ь (сіаз тасЬ іі^е Гібіг), 

проходитъ въ каменноуголыюмъ песчаникѣ, имѣетъ 

въ толіцину до 4 0  Фу говъ и состоитъ изъ грсхъ от- 

д іілсній, а именио: изъ четыре Фута въ толщину ле- 

жачаго, четыре же Фута въ толщину средняго и два 

Фута въ толщину висячаго; первыя два раздѣлсны 

пластомъ пссчаника проникнутаго горною смолою, 

мощность котораго простирается отъ 6 до 4"2 дю й - 

мовъ, послѣдній же пропласткомъ горючаго сланца, 
равномѣрно толщиною отъ 6 до дюймовъ,

Висячій или т онкій  (зсЬтаІе) Флецъ проходитъ на 

разстояніи восьми клаФтеровъ отъ перваго; лсж ачій  

бокъ его составляетъ слю дисты й песчаникъ мощ на- 

го пласта, а висячій сланцеватая глиіиц онъ такж е  

гіредставляетъ два отдѣленія, каж дое въ два Фута тол- 

щ иною ; ати слои равиымъ образом ъ раздвинуты п р о-  

пласткомъ горю чаго сланца, отъ (і до  1 2  дю ймовъ  

толіцнною .

О ба параллельно леж ащ іе каменноугольные Флецы 

простираю тся отъ востока на западъ и падаю тъ  

подъ угломъ въ 5 2 °  на полночь, они гіерссѣкаются  

тремя нерудоносны м и слоями, и въ западной части  

цхъ обрѣзы ваю тся слоемъ иадаю іцим ъ подъ угломъ  

Л0°, на востокѣ яіе равномѣрно ограничиваются пла- 

стомъ пустой породы , наклоненнымъ такж е подъ  

угломъ въ 4 0 °  и совериіенно вы тѣсняю тся песча- 

никомъ, слои котораго приняли полночное нагіра- 

вленіе.
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К аменноѵголы іы е Флецы разработы влю тся мпоги- 

ми ш тольнам и, при чемъ уп отрсбля ется  такъ назы - 

ваемый столбовой сгю собъ  вы работки; онъ состоитъ  

въ том ъ, что п оп ерем ѣ нн о вынимлются п оставляю т- 

ся столбы  каменпаго угля въ четы ре клаФгера. П о -  

слѣ это го , столбы  всрхнихъ ярусовъ вы работы ваю т- 

ся на очистку, подвигаясь п остеп ен п о отъ  езади сто- 

ящ и хъ  къ передним ъ. Сго.гбы м еж ду гл убочай ш ею  и 

непосредствен но иадъ нею  н аход ящ ею ся  ш толы гою  

ещ е не тронуты , но н п ж е уровня г.іубочанш ей  

ш толы іы  уголь нзвлскается уж е въ значигельномъ  

ко.ш чествѣ и въ н астоя щ ее время гіриступлено къ  

гю строен ію  маш ины , посрсдством те к оторой  п р едп о-  

л ож ено откачивать воду и поднимать на днсвную  п о -  

верхность уголь; до  ны пѣ довольствова.іись, для  д о -  

сти ж ен ія  этой  цѣ ли , самыми простѣ йш им и у стр о й -  

ствами.

К ачество каменны хъ углей Г ерлистісрскичъ и во- 

о б щ е  изъ  горнаго округа О равигцкаго п р ев осход н о , 

оии считаю тся лучш ими въ цѣ лой В енгріи . О бщ е- 

сгво Д унай скаго пароходства пр едпочи тастъ  ихъ  

всѣмъ другимъ; гісрезж енны е въ коксъ, они  уп о тр е-  

бляю тся  съ  особснн ы м ъ  усп ѣ хом ъ  въ заводахъ Ц и к л о-  

вѣ и О равитцѣ.

В )  Д обы га цинка.

В ъ новѣ й ш ее время необы к новсн но уснлилось п р и - 

м ѣ неніе цинка въ архитсктурѣ и архитектоннкѣ. Если  

принять въ со о б р а ж ен іе  огром н ую  ііроизводим оеть

.  і
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этого мета.іла въ ІІр уссіи , добы ча ціш ка въ Баннатѣ  

не можетъ не казаться н и ч т о л іп о ю . Однако ж е она 

заслуживаетъ нѣкоторое виимаиіе, потому что не толь- 

ко въ В снгріи , но и въ цѣлой Австрійской монархіи  

мг.ста не имѣетъ; небольш ое количсство галмея, встрв- 

. чаю щ ееся въ Т иролѣ и въ А уронц о, непосредствен- 

но переработы вастся вь ж елтую  мГ.дь.

Обработываемыя руды почти исключительно со- 

стбятъ изъ  галмея (+) углекислаго воднаго циикова- 

го окнсла, рѣдко впрочемъ встръчаю щ агося совер- 

ш енно чистымъ, но больш ею  частію въ см вш еніи съ  

разными посторониими веществами; содерж аніе цин- 

ка бываетъ въ нихъ иногда весьма убого и соср е-  

доточивается промывкою. П р оба  цинковы хъ рудъ  

производится силавленіемъ съ опредѣлснны мъ ко- 

личесгвомъ мѣди, преобразую щ сй ся  въ латунь, и уве- 

личеніе вѣса ея соотвѣтстг.уется содерліанію  цинка. 

Руководствуясь подобны м и испы таніями производит- 

ся оцѣнка и пріемъ рудъ.

Д обы ваніе цинка начинается прокаливаніемъ рудъ^ 

подве])гая ихъ полш ганію  въ пламенныхъ псчахъ, ру- 

ды утрачиваюгъ содерж ащ ія ся  въ н и \ъ  кристалли- 

зац іонную  воду и угольную  киелоту, послѣ чего тол- 

ченіемъ и нросѣвкою  гіриводятся онв  въ п ор ош к о-  

образное состояніе. Эта рудная мука, еостоящ ая  изъ  

цинковаго окисла и рлзличныхъ землистыхъ примѣ-

(*) Галмей собствепно есть' крсмнекислый циііковый оки- 

се.гь.
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сей , смаинвастся поташ ны м ъ щ е.ю ком ъ и потом ь  

см вш ивается съ  толчсны м ъ древесиы мъ углемъ. Н а -  

ходя щ ееся  въ щ елокѣ кали слуяіитъ для ш лакова- 

нія зсмель, а уголь къ возстановленію  цинковаго  

окисла.

З а  тѣмъ прнстуиаю тъ къ собствепно гакъ назы - 

ваемому п р оц ессу  возгонки. Р удн ое см ѣ ш еніе засы - 

пается въ пусты е цилиндры  длиною  до  пяти Футовъ, 

ириготовляем ы е въ о со б о й  м астерской изъ огн еп о- 

стоян ной глины и кварцсваго песку, цнлиндры  уста- 

новляю тся рядами въ отвѣсном ъ полож ен іи  на подъ  

отраяіательной псчи.

В ы текаю щ ій  возстановленны й и расгілавленный  

цинкъ, послѣ вуоричной переплавки въ чугунпы хъ  

коглахъ, при  чемъ сним аю тся всплы ваю щ ія наверхъ  

нечистоты , отливается въ ш ты кн и обр аіц ается  въ 

гіродаж у. В ъ цилиидрахъ  остаю гся  ш лаки, нри очи- 

щ ен іи  к отор ы хъ , д о  половины  первы хъ становятся  

негодны ми къ дальнѣйш ем у у п о т р еб л ен ію . Огіыты, 

предп р и н яты е съ  муфельными и леж ачим и цилин- 

драм и, частію  оказались неудачны ми и окончатель- 

ное иреслѣ дован іе ихъ бы ло пр ек р ащ ен о, п о  при- 

чинѣ необы кновенно изм ѣ н яю щ и хся  цѣ нъ  на цинкъ.

С) А м алъгалт ціл въ Ыинловгь.
О динъ изъ  самы хъ тр удн ѣ й ш и хъ  горнозаводскихъ  

вопросовъ  состои тъ  въ обработы ваніи  р у д ъ , со д ер -  

ж ащ и хъ  одн оврем енн о сер еб р о  и мѣдь, о со б ен н о , 

какъ это  иочти всегда бы ваетъ и прсим ущ сствснно

110



111’ ✓

въ Баннатѣ, когда къ нимъ нрисогдиняю тся сюрьма, 

мыш ьякъ или свинецъ. Сколько до нынѣ извѣстно, 

употребляю тся въ болы номъ видѣ одинъ изъ двухъ  

способовъ для обработки таковыхъ рудъ , свинцова- 

ніе нли амальгамація черной мѣди. П ервы й пред- 

почитается въ тѣхъ случаяхъ, ког^а мѣдь и сср ебр о-  

содерж ащ ія  руды достаточно свинчисты или содер- 

жатъ золото, второй при противныхъ обстоятель- 

ствахъ. Въ Баннатѣ водворены эти оба способа и ча- 

стію  соединены вмѣстѣ; я обращ усь предпочтитель- 

но къ описанію  амальгамаціи черной мѣди, основы - 

ваясь на том ъ, что нигдѣ, кромѣ ІП мельница, въ ц ѣ -  

лой Австрійской монархін производство это не встрѣ- 

чается.

И зъ  Оравитцскихъ ссребросодср;кащ ихъ мѣдныхъ  

рудъ иредставляю щ ихъ примѣсь ж елѣ за, сю рьмы  и 

мышьяка, выплавляется прел«де всего лехъ, то есть 

смѣсь сѣрнистыхъ металловъ, изъ которы хъ полу- 

чаетея черная мѣдь или сплавъ металловъ, содерж а- 

щ ій въ одномъ центнерѣ, кромѣ мѣди, около 1 0  

фунтовъ ж елѣза, сю рьм у, мыш ьякъ и отъ 1 2  до  1 5  

лотовъ серебра.

Въ Догначкѣ, напротивъ гого, руды  содерж ащ ія , 

кромѣ серебра и мьди, свинецъ и часть золота, про- 

нлавляются на лехъ, изъ котораго проплавкою  съ  

свинчистыми нримѣсями извлскаю тся около двухъ  

третей серебра и все золото, нослѣ чего лехъ обр а-  

боты вастся на черную  мѣдь. С одеряіащ ійся въ по-



слѣднсй свинецъ вы дѣляется п о  мѣрѣ возм ож иости  

зейгсрован іем ъ. О бработаин ая  такимъ путем ь черная  

мѣдь содер ж и тъ  вт, цептнерѣ , кромѣ мѣдц, около  

1 5  ф у н т о в ъ  ж елѣза и свинца, съ остатками серебра  

въ количествѣ отъ  8  д о  1 0  лотовъ.

Ч ер н ая  мѣдь полученная въ О равицѣ и Д огнач кѣ

подвергаетея  амальгамаціи, но н р едъ  тѣмъ пр едвар п-
#

телы ю  прокаливается, для содѣланія  ее хр уп к ою , п о -  

слѣ чего толчется въ похверкѣ и гіриводится м ол о- 

тіем ъ  въ муку. М елко изм олотая и нросѣ лнная м у- 

дка ч ер н ой  мѣди см ѣш ивастсі; съ  нѣсколькими п р о -  

центам и сѣ р наго колчедана, или обильнаго сѣ р о ю  

леха и съ  1 0  процентам и поварен ной  соли и п ож и -  

гается въ течен іи  6  или 8  часовъ при доступ ѣ  воз- 

духа въ илам енной иечи.

В ъ  слѣдствіе этой  о п е р а ц іи , мѣдь и ж елѣ зо оки* 

сл я ю т ся , сю рьм а и мы ш ьякъ б ол ь и ісю  част ію  улѣ - 

тучиваю тся , св ш ісц ъ  съ  ч аст ію  сер еб р а  вбирается  

и од ом ъ  п еч и , и почти  все сер еб р о  вступаетъ  въ с о -  

еди н сн іе  съ  х л о р о м ъ , вы дѣлля его  изъ п ов ар ен н он  

соли. О п ср а ц ія  эта считается ок он ч ен н ою , когда  

н р и  р асти раи іи  не обнарул;иваетъ  металличсскаго  

блеска.

З а  этим ъ сл вдустъ  дѣ йствителы іое сортучивапіе. 

О бозж ен н ая  мука^ см ачивается теи л ою  в одою  д о  тѣ хъ  

п о р ъ , пока не п р и м етъ  видъ тііста; наполнивъ нмъ



ііодвижііыіі около осей бочки, вмѣщ аю щ ія соразм вр- 

ное ссрсбру количесгво ргути и по нѣскольку мѣд- 

ны хъ іпаровъ, бочки ириводятся въ вращ ательное 

движсніе. Въ началѣ производится оио вссьма бы - 

стро, подь конецъ гораздо медленпѣе, чтобы ртуть 

и амальгама могли настоящ имъ образом ь соединиться  

и выдѣлиться изъ обработы ваемаго тѣ стц  операц ія  

эга продолж ается отъ 1 8  до 2 0  часовь.

Х имическій пр оц ессъ  соверш аю щ ійся  въ бочкахъ  

состоитъ въ томъ, что среди ж идкой и нагрѣ гой тѣ- 

стообразной смвси, обильной мѣднымъ окисломъ, 

двухлорнстое сер ебр о  и мѣдные ш ары обнаруж ива- 

ю тъ обою дн ое противодѣйсгвіе. П ослѣ дніе разлага- 

ю тъ двѵхлористое серебро и серебро  соедиияясь со  

ртутью гіроизводитъ амальгаму.

П о  окончаніи сортучиванія, ртуть и амальгама со- 

бираю тся въ особенны й сосудъ; прож им аніем ъ амаль- 

гамы отдѣляется она отъ механически примѣш ан- 

ныхъ частицъ ртути и наконецъ прокаливаегся подъ  

чугуннымъ колпакомъ. Ртутны е пары  сгущ аю тся въ 

водѣ, а остаю іцееся  на тарелкахъ губчатое еере- 

бро иереилавляется и за тѣмъ сдается на монетный  

дворъ.

Ж идкоеть остаю щ аяся  въ бочкахъ, долж енсхвую - 

щ ая содерж ать пе болѣе одного квента серебра на 

одинъ цснтиеръ  вы суш енны хъ мвдисты хъ остатковъ,



послѣ  дол ж н ой  ііросуш ки послѣ дцихъ , обработы вает- 

ся на б езеер еб р и сту ю  черн ую  мѣдь. О чистивъ ее  на 

ш п лсй ссгердахъ  ещ е  ^іазъ гіереплавляю тъ, разлива* 

ю тъ въ ш ты ки и об р а іц а ю тъ  въ гіродажу.
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Н ѣС К О Л ЬК О  ЗАМѢТОКЪ о МШ ІЕРАЛОГИЧЕСКИХЪ БОГАТСТВАХЪ

В осточ ной  С и б и р и .

(Извлечено изъ пнсьма къ Г . Подио.іковпику О зерскому, отъ 

бывш аго Д нректора И ]ж утской Гимназіи, Г . Щ укина).

М и нерал оги ч сск ое оп и сан іе  Р осс ій ск аго  Г осудар -  

ства, С евергина, и здан н ое въ 1 8 1 0  году, прсдставля- 

л о сводъ  свѣ дѣ ній  о всѣхъ м ѣ стор ож ден ія хъ  м инс- 

раловъ нап іего  отечества; въ этом ъ соч и нен іи  сказа- 

н о , что цеоли тъ  находигся  въ ш а р а х ь  К амчатки.

В о тъ  все, что извѣстно бы ло относитсльно ц ео л и -  

тов ъ  И р к утск ой  губерн іи . Ч л ен ъ  И м п е р а т о р с к о й  

А к адсм іи  Н аук ъ  Л ак см ан ъ , ж и в ш ій  въ И р к угск ѣ  и 

у м ер ш ій  там ъ около 1 8 0 1  года, имѣлъ въ своем ъ  

к аби нетѣ  всѣ минералы  И р к утск ой  губерн ііц  но тамъ

не бы ло п о р о д ъ  и зъ  сем ейства цеолитовъ.

К а б и н етъ  сг о , вмѣстѣ съ богаты м ъ со б р а н іем ъ  р а-  

ковинъ Ю ж н а го  и В осточ н аго  океана, куцленъ  бы лъ



въ 1805  году длл Иркутскаго главнаго народнаго
училища и сохраняется нынѣ въ Иркутской гимиа*
зіи. ТІервое свѣдѣніе о существованіи цеолитовъ въ
нынѣшней Иркутской губерніи получилъ я изъ |)а.з-
сматриванія минеральнаго кабинета, оставшагося въ
Иркутскѣ иослѣ сме[)ти бывшаго Ассессора Сѣвери-

кова. Кабиистъ его, состоявшій единственно изъ по*
«

родъ Иркутской губерніи, заключалъ въ себѣ двѣ 
щетки красноватаго сгильбита. Сѣвериковъ иомеръ 
въ 1805 году.

Изъ этого видно, что о существованіи цеолитовъ въ 

Иркутской губерніи узнали мегкду 1801  и 1 8 0 5  го- 
дами. П о прибытіи въ Иркутскъ въ началѣ 1817  

года и разсматривая обширнѣйшій кабинетъ бывшаго 
тогда Иркутскаго пробирнаго мастера Харинскаго, 
нашелъ я нѣсколько щеТокъ красноватаго стиль- 
бита, но кабипетъ этотъ собирался съ давияго вре- 
мени и настоящій владѣтель не зналъ, гдѣ онѣ были 
найдены. Лѣгомъ 1817 года, обозрѣвая вулканиче- 

скія окрестности Тункинской крѣпости, удалось мнѣ 

найти бѣлые таблицеобразные кристаллы, которые 

по наружному виду признаны мною за бѣлые листо- 
ватые цеолиты (стильбиты). Изввстно ли было мѣ- 
стороя?дсніс цеолитовъ путешесгвовавшему по 11 [)- 
кутской губерніи въ 1817  году мипералогу Мору, я 

не могъ получить въ Иркугекѣ удовлегворительнаго 
свѣдѣнія. Вѣроятно, Г. Моръ не думалъ, чтобы въ 

Иркутскѣ находились любители минералогіи и нс
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хотѣлъ  ннкому сообщ и ть  о  сдѣланны хъ имъ откры - 

тія хъ . В ъ  1 8 1 8  году, обозр ѣ вая  многія мѣста В ер -  

хнеудинскаго округа для соби р ан ія  различны хъ есте- 

ственны хъ п р ои зв едсн ій , м еж ду прочим ъ наш елъ  я 

куски бѣлаго лучистаго цеолита (м езотипа) близъ  со -  

лянаго озер а  О ронгой п о  сам ой дор огѣ  и дущ ей  къ  

і ія х т ѣ , а ие д о ѣ зж а я  за 1 6  верстъ до  этого  города  

собр ал ъ  я нѣсколько щ етокъ  и отдѣльны хъ кристал- 

ловъ анальсима. Эта находка заставила дум ать, что  

красноваты е стильбиты , видѣнны е м ною  въ кабинс»  

тахъ  Сѣвсрикова и Х ар и н ск аго , долж н ы  находиться  

і’дѣ  л и бо  въ Забайкальском ъ краѣ. П р и бы в ш ій  въ 

1 8 2 2  году въ И рк утск ъ  Г сиерал  ь Г убср н атор ъ  А. С 

Л авинск ій  узнавъ, что тамъ, п р и  сам ы хъ ничтож ны хъ  

средствахъ, составляю тся м ниеральны е каби неты , и зъ -  

явилъ ж ел ан іе имѣть полн ое со б р а н іе  минераловъ
9

ввѣрсннаго сму края. Н ачалы іики отдаленны хъ м ѣстъ, 

узнавъ о  ж ел ан іи  его В ы соконрсвосходитсльства, со  

всѣхъ стор он ъ  при удоби ы хъ  случаяхъ  высылали  

минералы  собр ан н ы с въ б л и ж ай ш и хъ  о к р сстн о-  

стяхъ.

В ъ  одн ой  огр ом н ѣ й ш ей  ію сь ілк ѣ , отправлснной  

и зъ  В ер хи еудш іск аго  округа въ 1 8 2 4  году , найдены  

бы ли м и ою  тѣ  сам ы с красноваты е стильбиты , к ото-  

ры е иаходи .іи сь  въ к аби нетахъ  Сѣверикова и Х а р и н -  

скаго. ГІрсдставя Г. Г ен ер а л ъ -Г у б ер н а то р у  валіію сгь  

это го  отк ры тія  для л ю б и тел ей  м и нералогіи , я п р о -  

силъ узнатъ въ точ н ости  м ѣ стор ож ден іе  столь р ѣ д- '
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каго миисра.іа. Отправленному въ 1 8 2 5  году но дѣ - 

ламъ служ бы  Г. Харинскому по|)учено было между  

нрочимъ обозрѣть бсрсга рѣкъ Чикои и Хилка и 

вообщ е мѣста .ісж ащ іа по течепію  рѣки Селенги. 

О сены о Г. Х аринск ій  возврати.іся съ бо.іьш ею  добы - 

чсю собранны хі, имъ минераловъ. К ромѣ извѣстныхъ  

уж е преж де породъ, привезены были: стильбиты раз- 

личныхъ оттѣнковъ бѣлаго и розоваго цвѣта, ш аба- 

зи ты , м езоти п ы , анальсимы; въ этомъ собраніи  

найдено было ньсколько щ стокъ окристаллованнаго  

апоФіыита. Съ этого времени всѣ минеральные ка- 

бипеты Восточпой Сибири сиабжались цсолитами  

сдннственно съ бсреговъ рѣкъ Чикоя и Хилка. Са- 

аіыя красивыя щ етки стильбитовъ и ш абазиговъ  

найдены Г. Х аринским ъ близъ селеній К уналейскаго  

и М ухорш ибирскаго. Въ 1 8 5 4  году, обозрѣвая учи* 

лищ а Забайкальскаго края, я видѣлъ нѣсколько щ е-  

токъ блѣднорозоваго стильбига въ минеральномъ ка- 

бинетѣ учителя Троицко-Савекаго уѣзднаго учили- 

щ а Г. К рю кова, которы й наш елъ новое м ѣ с іо р о -  

яіденіе стильбнтовъ въ 5 5  верстахъ отъ Т рои ц к о- 

Савска.

ІІы нѣ, когда партіи золотоискателсй посѣ щ аю тъ  

самыя отдаленны я мѣста, доступны я только б р од я -  

чимъ Тунгузамъ, сколько м ож но бы ло бы  получить  

новыхъ свѣдѣній о м ѣ сторож деніяхъ  минераловъ В о-  

сточпой С ибнри, но къ сож алѣнію  начальники пар- 

тій  бываютъ больш ею  частію  лица безъ  всякихъ по-
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зн ан ій , которы е, имѣя въ виду одн о только зо .іото , 

не о б р а щ а ю т ь  никакого вниманіл па др угіс  пр ед-  

мсты.

Съ того  врем ени, какъ И р к утск іе  купцы  принлли  

участіе въ зо .ю топ р ом ы іил ен и о сти , м ногіе изъ  ііихъ, 

п о 1 у б ѣ ж д ен ію  м оем у, иоставили въ обязан ность на- 

ча.іьникамъ п а р т ій , соби р ать  о бр азц ы  всѣхъ в с ір ѣ -  

чаю щ ихся минсраловъ. В ъ  концѣ осеми стоитъ  толь- 

ко пересм отрѣ ть собр ан н ую  добы ч у, ч тобъ  получить  

свѣ дѣ ніе о  новы хъ м ѣ стор оя ідсн іяхъ  минераловъ.

Въ 1 8 4 л  году И рк утской  пѳч етны й граж данинъ  

В. Н . Б асн и н ъ , какъ извѣстны й лю бител ь пр осв ѣ -  

щ ен ія , отправивъ одну п ар т ію  зол отои ск ател сй  осм о-  

трѣть иространство отъ  К и р ен ск а  до  рѣки У д ер ея , 

п оручилъ  ей  м еж ду п роч и м ъ  соби рать  о б р а зц ы  ми- 

нераловъ. П а р т ія  въ со п р о в о ж д ен іи  Т унгуса ѣха.іа  

вблизи бер еговъ  С редней Т унгуски . Ч р езъ  нѣско.іько  

д н ей , пр оѣ хав ъ  значнтельиое р азстоя н іе , она нс встрѣ - 

тила ни од н о го  Т унгуса. П р е ж н ій  проводни къ  не  

зналъ  у ж е  м ѣстъ и п ар тія  п р и н уж ден а  была ѣхать  

п о  солнцу. Д ер ж а сь  извѣ стяаго направлен ія , она  

ч р езъ  три  м ѣ сяца б езъ  проводни ка выѣхала на рѣ- 

ку У д ер ей . Сколь пи затрудн ительн о для м и нерало- 

гическихъ  изслѣ дован ій  п утеш ествіе на верховы хъ
і

л о ш ад я хъ  и п о  мѣстам ъ сдва пр оходи м ы м ъ , н о  ж ел а- 

н іе  Г. Б асн и н а бы л о и сп ол н ен о.

П а р т ія , возвратясь зи м ою  въ И рк утск ъ , привезла
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множество минераловъ пайденныхъ во время по- 

ѣздки.

Кромѣ горныхъ породъ , были слѣдую щ іс минера- 

лы: 1 сердолики гусіаго  кровяиаго цвѣта, 2  гор-

ные хрустали и раухтопазы, Ъ халцедоны сѣраго и 

разной стспсни гусготы голубаго цвѣта, 4 яніма 

краснаго, зеленаго, желтаго и другихъ цвѣтовъ, 5 из- 

веетковые иіпаты бѣлаго и желтаго цвѣта различ- 

ныхъ кристаллизацій, 6  свинцовый блескъ, 7  ж елѣз- 

ный колпеданъ и прочее.

Н о всего замѣчательнѣе, что въ этомъ собраніи  

найдено три куска бѣлаго лучистаго мезотипа, иахо- 

димаго до нынѣ одинственно между рѣками Хилкомъ  

и Селенгою въ Верхнеудинскомъ округѣ; вѣроятно, 

въ прош ломъ 1 8 4 4  году отправленная туда ж е  

партія золотоискателей найдетъ и другіе минералы.

*>.

О ВЫДѢЛКЬ И ЦѢНЪОСТИ ЖЕЛѢЗА въ Б ельгіи (*). 

Статья Г. Герена.

(П ереводъ съ И ѣмецкаго Г . кондуктора Иванова).

П ри всякой пудлииговой операц іи  выдѣлываютъ

(*) РоІуІесЬгіізсЬез Іонгпаі 1844 года Всі, ХСІ, ІІеГі. 5.



чсты ре іф н ц ы , каж дая вѣсом ъ огъ  5 0  до 7 5  ч>уп- 
товъ. »

Обгкавъ и \ъ  по мѣрѣ в о зм о ж н о сіи  въ самой иечи  

гю средством ъ лома, вы таскиваю тъ изъ  нея и п осп ѣ -  

пш о п од н ося тъ  ііодъ тяж ел ы й чугунны й лобовой  

м олотъ , гдѣ сначала сп лю щ иваю тъ  ихъ  одним ъ уда-  

ром ъ, прн чемъ и зъ  нихъ вы гекаю тъ ш лаки какъ  

н зъ  губкщ  потом ъ  ихъ персверты ваю тъ  другими сто- 

ронам и, такъ чго изъ  крицы  о б р азуется  четы рехъ -  

угольная призм а, около двухъ футовъ дл и н ою , кото- 

рую  тотчасъ  ж е п р оп уск аю тъ  м еж ду валками около  

четы рехъ  р азъ , отъ  чего она гіревращ ается въ пло-  

скую  п о л о су , и м ѣ ю щ ую  около 5 дю йм овъ ш ирины  

и дю йм а толщ и ны  и назы ваем ую  ш и р ок оп ол осп ою
’і/ і"

болван кою  (Мііі-Ьагз). Г. Г ер ен ъ  вндѣлъ въ К ульъ  

сов ер ш ен п о  повое устрой ство для обиіима крицъ. 

Э то ссть р одъ  молота, которы й однако дѣйствуетъ  

не ударам и отъ  собственн ой  тя ж ести , но подним ает- 

ся и оп уск ается  посредством ъ  кривош ипа (нлн эк с-  

ц сн три к а), п р ои зв одя  такимъ об[)азом ъ не бы ст[ю е, 

но п о степ ен н о е  и въ то  ж е  время весьма сильное да -  

вленіе.

Т аким ъ о бр азом ъ  п ол уч ен н ое ж ел ѣ зо  представля- 

етъ  у ж е  сов ср ш ен п о  волокнистое сл ож ен іе; но  не 

им ѣ етъ  ещ е  н ад л еж ащ ей  связи въ ч асгяхъ  свои хъ , 

что зам ѣ чается д а ж е п о паруж ном у виду плоскихъ  

болванокъ. И х ъ  р а зр ѣ за ю т ъ  болы пим и нож н иц ам и  

на нѣ сколько кусковъ, длин ою  около двухъ Футовъ,
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такнхъ н о я і н н ц ъ  обы киовснно находитса въ Фабри- 

кѣ нѣско.іько: они постоянно приводятся ВЪ ДВИЯІС- 

ніс паровою  маш иною , устроснною  для дѣйствія ка- 

талыіыхъ становъ. Около пяти отрвзаины хъ кусковъ 

кладутъ одинъ на другой, связываютъ меяіду собою  

и закладываютъ въ отраяіательную печь,)гдѣ  нагрѣ- 

ваютъ ихъ до сварочнаго яіара и послѣ того пр о- 

катываютъ въ валкахъ. Выдѣлка яіслѣза низш аго сор- 

та э гимъ и оканчнвается, для полученія я;е лучш аго  

сортд яіелѣза, его сщ е одинъ или нѣсколько разъ  

подвергаю тъ той я іс  оп ерац іи , которая здѣсь назы- 

вается раФ инированіемъ.)

Валки здѣсь вездѣ отливаю тся и обтачиваю тся на 

самыхъ заводахъ. Для легчайш сй обработки , ихъ от- 

ливаютъ изъ сѣраго чугуна; только гладкіе плю щ и- 

лснныс валки отливаю тся въ чугунныя Формы, для 

сооб іц ен ія  поверхности ихъ больш ей твердости, 'н о  

они все таки бываютъ нѣсколько мягіін, такъ что 

ихъ  мож но, хотя съ больш имъ трудом ъ, обтачивать, 

что производигся п ом ощ ію  стальнаго рѣзца около  

1 |- дюймовъ ш ириною , укрѣиленнаго на весьма тол- 

стой подставкѣ.

Если нуж но получить еам ое лучщ ее ж елѣзо, то, 

послѣ послѣдней прокатки сго , иногда е іц е  разъ  

проковы ваютъ подъ болѣе легкимъ молотом ъ, какъ  

это дѣлается на ж елѣзномъ заводѣ въ Мопсеаизиг. 

зашЬге. )

Г. Геренъ видѣлъ приготовленіе рельсовъ для ж е-  

Гроп. Ж урп. Кн.  IV. 1815 8
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лѣзны хъ до р о гъ , к отор ое бьы о вт» пр.ш омъ ходу на 

м аш инной Фабрикѣ Е ок ер и л я , въ С ереиѣ, и на ж елѣз- 

номъ заводѣ  въ М опсеаи-зиг-затЬ ге.

Д ля  приготовленія  рельсовъ, кладутъ нѣсколько  

кусковъ ж елѣза оди нъ  на др угой , обы кповснно 5 или 

6 , около 5 дю йм овъ ш и р и н ою , \  дю йм а тол щ и н ою  

и  4  фута дл и н ою , связы ваю тъ ихъ  тонкимъ р ѣ з-  

нымъ ж елѣ зом ъ  и п одвергаю ть въ печи свароч- 

ному и»ару, и послѣ того  пр оп ускаю тъ  ихъ меж ду  

прокатны м и валками, д .ія  приданія  имъ тр сбуем ой  

Формы.

М ел;ду прочим ъ дол ж н о  зам ѣтить, что оди нъ  изъ  

н аруж ны хъ  кусковъ, которы й д о л ж ен ъ  составлять  

вер хн ю ю  сторон у  рельса, дѣлается и зъ  такого ж ел ѣ - 

за, которое бы ло угке р азъ  п р о в а р ен о , м еж ду тѣмъ  

какъ для прочи хъ  кусковъ у п отр ебл я ю тся  н со б р а -  

ботан ны я ещ е  п л оск ія  болванки.

Т акъ  какъ при  изготовлен іи  рельса ж ел ѣ зо  п р о -  

каты вается, то  изъ  это го  сл ѣ дуетъ , что всрхняя часть  

готоваго рельса состои тъ  и зъ  двупроварн аго, пр оч ія  

ж е части его  и зъ  одн оп р овар н аго  ж елѣза. Н о  изъ  

это го  не дол ж н о  заклю чать, что это  так ж е дѣллст- 

ся  и на всѣхъ заводахъ , на проти въ , на лучш ихъ  

заводахъ  о п ер а ц ія  эта прои зводится  гор аздо  тщ атсль- 

нѣе. Д л я  сварки и прокатки служ атъ о со б ен н ы е вал- 

ки, м еж ду которы м и пачки ж ел ѣ за , нагрѣты я д о  сва- 

рочнаго ж а р а , прок аты ваю тся обы кновенны м ъ сп о -  

со б о м ъ  въ толсты е четы рехъ -угольны е б р уск и , кото-
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р ы с  п о т о м ъ  п р о п у с к а ю т с я  м с ж д у  р е л ь с о к а т і ы ь н ы м и  

в а л к а м и  в ъ  в ы р ѣ з к и ,  и м ѣ ю щ і е  Ф о р м у  р е л ь с о в ъ ,  д о  

т ѣ х ъ  г і о р ъ ,  п о к а  э т и  б р у с к и  и е  п р н м у т ъ  н а д л е ж а -  

щ с й  Ф о р м ы . В ы р ѣ з к и  и м ѣ ю т ъ  т а к у ю  Ф о р м у ,  ч т о  в ъ  

п е р в ы х ъ  и з ъ  и и х ъ  к в а д р а т н ы й  б р у с о к ъ  т о л ь к о  у т о н -  

ч а е т с я  и  в ы т я г и в а е т с я  н е  н з м ѣ н я я  е в о е й  к в а д р а т н о н  

Ф о р л іы , в ъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  ж с  в ы р ѣ з к а х ъ  с ъ  т о й  с т о -  

р о н ы ,  к о т о р а я  д о л ж н а  о б р а з о в а т ь  н и ж и ю ю ,  у з к у ю  

ч а с т ь  р е л ь с а ,  б р у с о к ъ  б о л ѣ е  и  б о л ѣ е  с н л ю щ и в а е т с я  

и  в ъ  т о  ж е  в р е м я  р а с ш и р я е т с я ,  м е ж д у  т ѣ м ъ  к а к ъ  в е р -  

х н я я  ч а с т ь  у д е р ж и в а е т ъ  с в о ю  т о л щ и н у  и  т о л ь к о  н а  

к р а я х ъ  п о л у ч а е т ъ  н е о б х о д и м ы я  з а к р у г л е н і я .  Г І р и  э т о й  

о б р а б о т к ѣ  р с л ь с ъ  л с ж и т ъ  н а  б о к у .

Н аконецъ его ещ е пронускаю тъ чрезъ одну вы- 

рѣзку, при чемъ онъ , проходя въ перпендикуляр* 

номъ полож еніи  или ребром ъ съ лицевой стороньъ  

сглаживается и закругляется. С оверіненно прокатан- 

ный рельсъ выходитъ изъ валковъ весьма искривлен- 

нымъ, ію  эгой  причинѣ его кладутъ, пока онъ ещ е  

находится въ раскаленномъ состояніи , на больш ой  

чугунный столъ, вьш рямляютъ и срѣзы ваю тъ оба  

конца, чтобъ придать ему нуж ную  длину. Эта д о -  

вольно важная операц ія  (потому что рельсы всѣ дол- 

жны непрем ѣцно имѣть одинаковую  длину) прои з- 

водится на упом януты хъ ж елѣзны хъ заводахь п о-
V „

с р е д с т в о м ъ  д в у х ъ  к р у г л ы х ъ  п и л ъ ,  к о и  с о с т а в л е н ы  и з ъ  

н ѣ с к о л ь к и х ъ  с е г м е н т о в ъ ,  н о  в о о б щ е  у с т р о й с т в о м ъ  

с в о и м ъ  п о х о ж и  н а  о б ы к н о в с і і н ы я  п и л ы .  Д іам етръ



ихъ  бы ваетъ отъ  Ъ до  Т>і Футовъ. Д вѣ такихъ піілы 

раеполагаю тся параллелы ю  и такъ, что нхъ оси  

находятся по одн ой  и той  ;ке прям ой лиміи. Эти  

пилы пом ѣщ ены  на разстоян ін  длины  рельсовъ и 

приводятся въ двш кеніе т о ю  ж е гіаровою  м аш ино(о  

которая со о б щ а етъ  движ ен іе валкамъ. П р  едъ  пилами  

находится  р одъ  стола или пом оста, на которы й кла- 

дется  ещ е  сов ср ш ен н о  раскаленны й д о  красна рельсъ, 

м еж ду тѣмъ какъ наровая маш ина пускается въ пол- 

ны й ходъ  и пилы дѣ й ств ую гъ  чрезвы чайно бы стро; 

въ это  время нѣсколько работниковъ  наж им аю тъ  

рельсъ къ обоим ъ  пиламъ. В ъ  п р о д о .іж ен іе  одн ой  

секунды , о ба  рельса на концахъ  п ер еп и л я тся  въ од -  

но врсмя, послѣ  чсго готовы с ре.іьсы  кладутъ въ 

сторон у  для охл аж дсн ія . Сварка, лрок атк а, вы прлм- 

л ен іе и отпиливаніе концовъ  рсльса прои зводится  

такъ ск ор о , что достаточ н о одн ого  нагрѣванія, чтобъ  

изъ  пдчки связанны хъ кусковъ ж елѣза сдѣлать сов ер -  

ш си н о готовы й рельсъ.

П о сл ѣ  это го  слѣ дуетъ  обр аботк а о б о и х ъ  концовъ  

р е.іь са , которы е п о  новом у своем у устрой ств у , за  

иск л ю чсн іем ъ  р азум ѣ ется  лицевой сторон ы , заги ба-  

ю тся  п одъ  тупы м ъ угломъ и этим и сгибам и въ п о -  

слѣдствіи  склады ваю тся вмѣстѣ въ п одуш к ахъ  и за -  

клиниваю тся. Ч т о б ъ  п р ои зв естн  этотъ  сг и б ъ , ко- 

нсц ъ  рельса накаливаю тъ въ обы к новен ном ъ  кузнич- 

ном ъ горну и потом ъ  вклады ваю тъ его  въ м аш ину, 

п р ед став л я ю щ ую  р о дъ  чеканнаго станка, которая
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дав.іенісмъ своимъ даехъ ему надлеж ащ ую  Форліу, 

нослѣ чего конечнымъ плоскостям ъ придаю тъ болѣе  

правильный видъ ручною  отковкою. Н акопецъ  рсль- 

сы въ холодномъ сосгоянін  ещ е осматриваю тъ и по- 

томъ вы прямляю тъ, что на Фабрикѣ К окериля пр о- 

изводится посредствомъ винта. Н ѣсколько работни- 

ковъ кладутъ рельсъ ребром ъ на двѣ подставки, на 

ходящ іяся  на нсбо.іьш ом ъ разстояніи  одна отъ дру • 

той, такъ что часть рельса м еж ду этими подставка- 

ми не ймѣетъ опоры . Н аходящ ійся  въ этом ъ пр о-  

межуточномъ пространствѣ вертикальный винтъ на- 

жимаю тъ на свободно леж ащ ую  ча*сть рельса и та-  

кимъ образом ъ производятъ  давлепіе нуж ное для  

выпрямленія его. П р и  этом ъ все завиеигъ отъ на- 

д.іеж ащ ей внимательности рабочаго, которы й зам ѣ- 

чаетъ на рельсѣ малѣйш ія выгіуклости или вогнуто- 

сти и такія мѣета рельса выгіравляетъ иодъ  вин- 

томъ.

И а другомъ заводѣ въ М опсеаи-зиг-затЪге, э т о т ъ  

винтъ зам ѣняется тяж е.іы м ъ ручны мъ молотомъ.

Бельгійское ж елѣ зо, им снно получаем ое и ом ощ ію  

кокса и выдѣлываемое въ нудлинговы хъ, печахъ имѣ- 

етъ вообщ е довольно хо р о ш ія  качества.

( П очти все ж елѣзо бываетъ чрезвы чайно ж илко- 

вато и вязко и вмѣстѣ съ тѣмъ м ягко, и потому оно  

мож етъ имѣть м погообразны я уп отр сбл ен ія  въ боль- 

ш ом ъ видѣ, какъ то: для рельсовъ ж елѣзны хъ д о -  

рогъ , для маш инны хъ частей и для выдѣлки гвоздей,
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при которыхъ высокая степснь вязкости необходи- 
мѣс, нежелн твердость. Однаѣо вообще Бельгійское 
жслѣзо въ качествахъ уступаетъ лучшему Нѣмецко- 
му желѣзу, и потому гдѣ требустся желѣзо особсн- 
ной доброты, тамъ въ Бельгіи употребляютъ Нѣмец- 
кое, а также и ІЫведское желѣзо.

Выдѣ.іка желѣза въ Бельгіи очень значптельпа и 
можно принять, что 'во.іѣс половины получасмаго 
чугуна пе{>едѣлывается въ ікслѣзо.

Цѣны Бельгійскаго желѣза, выдвлываемаго помо- 

щ ію каменнаго угля въ заводѣ Кокериля суть слѣ- 

Дующія:
Н и зш ій  сор гъ  ж елѣ за означается  Л ?  1 . Э то п о-  

казы ваетъ, что ш ироком олосны я болванки бы ли о б р а -  

ботаны  только одинъ разъ . Э го желѣ.зо назы ваю тъ  

Гег т і і і з  и употреб,дяю тъ  его только на самыя о б ы -  

кновснны я работы . 1 0 0  кнлограммовъ сго  стоятъ  

2 5  Франковъ.

ііучш ій  послѣ этого еортъ, который идеть на 

обыкновенныя издѣлія, употреблясмыя въ общ ежи- 
тіи, есть Л /  2  (двупроваріюе). И зъ этого сорта дѣ- 
лаютъ рельсы для желѣзной дороги въ Серенѣ. Ц ѣ- 
на 2 6  франковъ за 1 0 0  килограммовъ.

Слѣдующій за этимъ еортъ желѣза обозначается 

•Л? Ъ (трехііроварное). Цѣна 2 8  франковъ за 1 0 0  

килограммовъ.

Наконецъ послѣдній сортъ подъ, *№ 4 , который 
не только нсреработывается чегыре раза, но н вы-
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дѣлывагтся изъ особеннаго чугуиа, выплавленнаго 

изъ отборны хъ рудъ и унотребляется только въ осо- 

бенны хъ случаяхъ. 1 00  ки.іограмімовъ этого сорта  

желѣза стоягъ 4 0  «вранковъ.

Всѣ эти цѣны относятся впрочемъ къ желѣзу обы - 

кновениыхъ разм ѣровъ, какъ то квадратиому, кругло- 

му и прочимъ. Сорты ж елѣза, им ѣю щ іе другую  Форму, 

какъ напримѣръ употребляем ы е на оконны е пере- 

плеты, такж е листовое ж ел ѣ зо , значительно дорож е  

и стоятъ подъ Л Р  2  4 0  Франковъ.

Отливочный чугунъ 1 сорта сгоитъ 1 3  Фран.

кричный чугунъ 1 ----------------- 1 1 --------------

---------------------- 2 ---------------------- 9 --------------бОсант.

На ж елѣзномъ заводѣ Кулье, близъ Ш арл ер уя , уста- 

новлены слѣдую щ ія цѣны:

1 сорт. отъ 2 8  до 3 6  Фран. обы кновенно 3 3  Фран.

 2 --------------  2 6  —  3 1  -------------------------------- 3 0 ----------

О конное ж елѣзо 1 сорта — ------------- 38 ----------

Отливочный чугунъ 1 с о р т а ----- 1 4 ----------------

-------------------2 ------------  \ Ъ ---------------

Кричны й чугунъ какъ половинчатый такъ,

равно и бѣлый     . 11-- --------
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О  ЗО Л О Т Ѣ , О Т К РЫ Т О М Ъ  ВЪ К А ЗЕІІН Ы Х Ъ  о к р у г а х ъ  У р а л ь -  

СКИХЪ ЗА В О Д О В Ъ , ВЪ 1 8 1 4  ГОДУ. «

Въ продолѵксніе лѣта 1 8 4 4  года развѣдочиы ми  

партіам и откры го золота: 1) въ округѣ  Е катеринбург-  

скихъ заводовъ д о  З І  пудовъ  8  ф ѵ н т о в ъ  7 2  зол от-  

никовъ 7 2  доли; 2 ) въ округѣ Златоустовскихъ  заво- 

довъ д о  2 8  пудовъ 15 Ф у н т о в ъ  9 2  золотника 2 9  

долей; 3) въ округѣ  Г ороблагодатск ихъ  заводовъ  до  

8  пудовъ 2 4  Фунтовъ 5 6  золотниковъ  6 0  долей} 4 )  

въ округѣ  Б огословски хъ  заводовъ  д о  2 0  пудовъ 2 2
ч

Ф у н т о в ъ  1 9  золотниковъ  6 4  дол ей  и 5) въ дач в  Сѣ- 

верной Г ор н ой  Э к сп ед и ц іи , ком андированною  изъ  

Б огословски хъ  заводовъ  п а р т іею , гіріискано до  3 9  

фунтовъ 8 4  золотииковъ  1 2  долей . В сего  откры то  

вновь золота до  9 2  пудовъ  3 1  Фунта 4 4  золотн ик овъ  

4 5  долей . К ром ѣ  то го , въ округѣ  Г ор облагодатск и хъ  

заводовъ  н ай ден о  зол оти стой  платины  д о  2  пудовъ  

1 0  Фуытовъ 2 2  золотн ик овъ  4 8  долей.



В Ѣ  Д О Ш  О С Т ѣ

ОБЪ ОПЫТАХЪ ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ВЪ ВОТКИНСКОМЪ ЗАВОДѢ НАДЪ ВЫДФЛКОЮ /КЕЛѢЗА ВЪ ГАЗОГІУДЛИНГОВОЙ ПЕЧІІ ВЪ 1844 ГОДУ.

ІВъ М а ѣ ....................... ..... .............................
| — Іюнѣ ...........................................................
—  І ю л ѣ ....................... ..... .............................\
— А в г у с т ѣ ....................................................
-— Сснтябрѣ....................................................
—  О к тябрѣ ....................................................
—  Н о я б р ѣ ....................................................
—  Д ек а б р ѣ ..............................................  .
—  Январѣ .....................................................
На починку инструментовъ . . . . .

Чпело. У п о т р е б л е н о м а т е р і я Л 0 в ъ.
Выдѣлаио желѣза въ 

кускахъ.
Произошло 1 

угару.Рабоч.

смѣиъ.

Пус-

г.овъ.

Чугуна жестка- 
го и мягкаго.

Желъза на 
дер;кавы.

У г л я.

На ])аботу. Наразогрѣвъ

Счетъ

В ѣ ъ.

нуды. фупт ы пуды. фунты короб эѣшеток. кор. рѣш. пуды. фунты пуды. фѵнты

9
4 5
22
51
5 2  
4 8  
4 1  
2 5  
5 7

ъ

1
2
5
3 
5
4
5 
4

4 7  э 
2 4 7 5  
1 2 1 0  
2 8 1 6  
2 8 7 1  
2 6 4 0  
2 2 2 2  ■ 
1 2 9 8  
5 1 5 5

-------

11
5 0
2 6
6 2
5 4  
4 э  
э 4  
2 2
55  

9

5 0
2 2
55
15
5 4
2 0
5 0
2 5
5 2
10

1 0
4 5
2 6
61
61
5 2
4 0
25

<61
(

2 0
2 0

6
10

1 7
7

1 7

2 0 1

2  
4  
4  

10  
4  
4  
8  

■ 7

7

1 6
18
1 0

2
5
6 
4

2 5 7
1 5 1 8

6 5 2
1 5 0 5
1 5 9 0
1 1 5 5
1.007

58 1

1 4 2 7

4 5 6
2 5 6 8  
1 1 5 4  
2 6 8 6  
2 7 2 9  
2 5 2 1  
2 1 2 2  
1 2 5 7

2 9 9 5

11
7

5 2
2 0
1 0

э
1 5

2 5

2 8
1 5 7  ■ 

8 2  
1 9 1  
1 9 6  
1 6 2  
1 5 4  

8 5

2 0 6

5 0  
1 1  
2 8  
2 5  
1 4  
1 0  3 
2 5  1 
1 0  1

1 7

II того . . > . 5 5 0 2 8 1 9 1 4 0 ------ э 7 2 15 5 8 5 2 1 і 5 2 11 9 2 9 0 1 8 ,2 6 9 5 1 2 4 5 8 |
Р е з у л ъ т а т ъ .

По слоятости всѣхъ этихъ опытовъ:
Въ каждую смѣну выдѣлано желѣза ------- ------ ------- ----- - ------- -—-— — — ------- — — ------ ------ 52 1 1
Употреблсно на каждый пудъ жслѣза:
Чугуна на угаръ ......................................... 2 ,7 2

0 ,5 0 6 рѣш еток.
А на обыкновенныхъ пудлинговыхъ печахъ

по сложности дѣйствія ихъ въ 1814 году: ч
Приготовлено въ смѣну желѣза въ пуд-

линговыхъ кускахъ . . .. . . . . 51 6т
Употреблено на каждый пудъ желѣза: безъ до леи.

6
Д р о в ъ ................................................................ ч кубичее КИХЪ Футо въ.
или у г л я ..............................................  . . ------ 0 ,6 9 рѣшето къ.
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