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I. Г Е О Г II О 3  I Я.

I.

Г е о г н о с т и ч е с к і я  н з с л ъ д о в а і і ш  в ъ  о к р у г ъ  Е ка-
Т Е Р И П Б У Р Г С К И Х Ъ  З А В О Д О В Ъ  ,  Г. ТІ А Й -  

К О В С К А Г О .

( П р о д о л ж е п іе . )

Въ 1 8 3 1  году наблюденія были перенесе
ны, слѣдуя по длипѣ Исети, отъ вершинъ 
Таватуйскихъ , какъ главныхъ высотъ Ека- 
терипбургскаго > рала, на его предгорія, и 
въ 1 832  были продолжаемы по равнинѣ у  
его подножія.

Яерепъ сей равнины покрытъ топями и 
болотам и, пли занесепъ песками и глинами. 
Воды Исети, Пышмы и Синары прорыли въ 
сен равпинѣ глубокія борозды , и обнажен
ные, крутые берега сихъ рѣкъ были руко
водителями въ наблюдеиіяхъ, въ слѣдствіе 
коихъ, на пространстве , орошаемомъ сими 
тремя рѣками, въ дачахъ Екатерннбургскихъ 
заяодовъ, горныя толщи были изслѣдованы 
въ строспіи и определены въ составѣ.

1 8 3 2  годъ.
Отъ деревни Каліотншюп Мсеть проло

жила себѣ путь къ В. Ю. 3 . между поро-
Г ор и . Ж ури . 1835. К н. V I I .  1
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дамп, принадлежащими къ золотоносной о б 
ласти : разноцветные кремнистые сланцы,
змѣевики, гнейсо-гранитъ, или рудиыя поло
сы березита ; тальковые и хлоритовые ши- 
феры; кремнисто - хлоритовый сланецъ , или 
итаколумитъ ; сахаровидиый известнякъ и 
филладъ , съ подчиненными ему пластами 
блестчатаго и углпстаго сланцевъ, перемежа
ясь между собою, выказываются поперемѣн- 
но въ береговыхъ возвышешюстяхъ до Ка- 
мышевской волости, гдѣ смѣняются узкою  
грядою гранита, за коей повторяются снова 
предъндущія образованія до деревин Турба- 
новой.

Породы сіи своимъ иаправленіемъ отъ С. С. 
3 . къ Ю. ІО. В., своею параллельностью въ 
напластоваши, своимъ видомъ, сложеніемъ и 
строеніемъ, соотвѣтствуютъ тѣмъ , кои вы
казываются въ верхнихъ ярусахъ Екатерин- 
бургскаго Урала. Здѣсь тѣ же видоизмѣле- 
нія, переходы и однообразіе минераловъ: 
кварцъ въ различныхъ видахъ, роговая об
манка, талькъ, хлоритъ, известковый шпатъ, 
вениса, кіанитъ, азбестъ , эпидотъ, гнѣзда 
водяішстаго окисла желѣза и признаки мѣди 
встречаются въ породахъ шпферныхъ; бу 
рый кровавикъ, сѣрный колчеданъ, марганецъ 
и золото въ рудныхъ полосахъ; слюда и по
левой шпатъ въ граиитахъ.
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Около деревни Калютшшой находятся же
лезные рудники и добываются кіаішты. 
Близъ деревни Іііиловой, на берегу Исети, 
нѣкогда суіцествовалъ мѣдный (Ши.іово- 
Исетскій) рудникъ. Обрушившіяся шахты и 
штолыіы, вмѣстѣ съ огромными отвалами, 
свидѣтельствуютъ объ обширности вырабо- 
токъ, прежде здѣсь производившихся. Здѣсь 
также простираются полосы бер езн га , изъ 
которыхъ лѣтъ за 1)0 передт» симъ, впервые 
на Уралѣ, добывали золотую руду.

Система породъ кристаллическихъ, образу
ющих!, х]>ебетъ Урала и его предгорій, бы
стро заменяется породами полукристалличе
скими. Въ полуверстѣ отъ деревни Турба- 
иовой, за шиферамя являются въ берегахъ  
Исети конгломератный брекчіи, въ коихъ 
сланцы кремнистый и глинистый ---- извест
ковать] й составляютъ цементъ. Въ первомъ 
погружены болѣе или менѣе крупиыя галь
ки роговика и частно яшмы ; а въ иослѣд- 
пемъ кругляки известковатаго шифера вмѣ- 
стѣ съ известнякомъ и обѣ разности сіи 
меяіду собою перемѣшапы. Нерѣдко гальки 
сіи , уменьшаясь до неиримѣтныхъ зеренъ, 
даюгъ породѣ однородный видъ , причемъ 
иолучаетъ она сѣрый цвѣтъ и переходить въ 
который либо изъ помяпутглхъ сланцевъ. 
Изъ ішхъ кремнистый сланецъ простирается



безъ примѣтиаго наслоенія листовъ; но мел
кими трещинами разбить на отдѣльности. 
Онъ видомъ и составомъ походить на яшму; 
цвѣтъ его зеленоватый, желтоватый и рѣд- 
ко мерный ; онъ звонокъ, сухъ и хрупокъ; 
о сталь даетъ искры. Мзвестковатый же сла- 
нецъ довольно тонкослоиста., чернаго и сѣ- 
раго цвѣта; составь имѣетъ плотный; иног
да кварцеватъ; съ кислотами вскииаетъ. П о  
массѣ его пробѣгаготъ нитеобразные прожил
ки известковаго шпата.

Какъ сіи сланцы, такъ и конгломераты 
разбиты по всѣмъ наиравленіямъ рядами па- 
раллелыіыхъ трещинъ, которыми образуются 
большія и малыя отдѣльности въ видѣ ром- 
босдровъ, призмъ, мяогоугольниковъ и пром. 
Въ конгломератахъ, гальки разрѣзаны сими 
трещинами пополамъ.

Одинаковое строеиіе сихъ различиыхъ по
родъ, связашіыхъ одна съ другою постепен
ными переходами, ведетъ къ заключенно, что 
во время образованія сланца были занесены 
въ него и гальки, и вещество перваго по
служило цементомъ вторымъ.

Достойно замѣчанія , что гальки , погру
женный въ массахъ кремпистыхъ , имѣютъ 
также кремнистый составь ; тогда какъ въ 
толщахъ изиестковатыхъ заключаются круг
ляки известняка.
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Сланцы распространены гораздо бо.іѣе 
иротиву конгломератовъ. Направленіе нхъ 
на С. С. 3.; паденіе въ 5 5 —.

Нротивъ д. Перебора , между сими слан
цами выходить утесъ породы чрезвычай
но твердой , разбитой на болыпія угло
ватый отдѣльности; сложеиіе ея плотнослнв- 
ное, цвѣтъ нечистый зеленый; въ изломѣ ея 
примѣтны кварцъ и амфиболъ. Можно дога
дываться, что порода сія подняла па себѣ 
сланецъ, и онъ располояшлся на бокахъ оной 
соотвѣтствеино ея выступамъ. Ручей, нроте- 
кагоіцій но ложбиііѣ и глубокіе наносы глинъ, 
скрыли сланецъ и въ 20 саженяхъ возникли 
порфиры.

Тѣсто сихъ норфировъ въ составЬ однород
ное , сложеніемъ плотное , цвѣгъ имѣетъ 
краснобурый , зеленоватый, фіолетовый и 
черный; нзломъ его ровный; оно чрезвычай
но твердо и кремнисто.

Судя по цвѣту сего тѣста н заключен- 
ныхъ въ немъ частей нолеваго шпата, пор
фиры сіи предстасляютъ нѣсколько разностей, 
слитыхъ между собою взаимными перехода
ми : имѣя бурокрасное основаніе и желто- 
ватые кристаллы нолеваго ш тата, прибли
жаются они къ древннмъ или античными 
порфирамъ; когда же по темиозеленому по
лю раскиданы въ нпхъ зеленоватый и бѣлыя 
пятна, то они сходствуютъ съ вер-аитикомъ.



Слоеиія въ сихъ порфирахъ не примѣтно; 
они разбиты на призматическія отдѣлыюсти, 
огромныя плиты, столбы и проч.

На пространстве 3 0 0  сажень Іісеть про
бирается между утесами сихъ иорфировъ. 
Рѣка съ шумомъ и пѣною омываетъ свои 
крутые порфивовые берега и сливается ка
скадами съ отторжснныхъ глыбъ сей поро
ды, раскидаииыхъ по ея руслу. Сжатая въ 
разливѣ своемті, она течетъ въ семъ мѣстѣ 
съ быстротою чрезвычайною, такъ что о- 
громиые каменья влекутся ею съ стремленіемъ. 
Между сими каменьями , встречаются разно
сти варіолитовъ, поверхность коихъ испе
щрена красными, зелеными, желтыми и фіо- 
детовыми пятнами.

З а  порфирами простирается известнякъ 
темносѣраго цвѣта и зерннстокрпсталличе- 
скаго сложснія; онъ плотенъ, кварцеватъ и 
при трепіи издаеть вонючій запахъ. Въ иемъ 
погружено безчнсдениое множество окаме- 
нѣлыхъ раковшіъ, кои принадлежать къ се- 
мействамъ венулитовъ, хамитовъ и вермику- 
литовъ. Черепы ихъ проникнуты пзвестко- 
вымъ шпатомъ , и на темномъ полѣ извест
няка отличаются своимъ бѣдымъ цвѣтомъ. 
Сей известніікъ, но различными направлені- 
ямъ, разбить трещинами ; въ иемъ заключа
ются пещеры. Такъ около деревни Смолиной, 
въ утесѣ , возвышеішомъ надъ берегомъ
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Исети, извивается темный коридоръ, который 
расширяясь мало по малу, образуетъ нако- 
иецъ во внутренности горы огромную оваль
ную камеру, соединенную со многими дру
гими полостями носредствомъ узкихъ пере- 
ходовъ. Известковые натеки заключаются 
въ сихъ пещерахъ въ небольшомъ изобиліи 
и красотою своей славиться не могутъ.

З а  известия комъ , болѣе нежели на 3 0 0  
саженъ , тянется тонкослоистый сланецъ 
чернаго и сѣраго цвѣта, въ коемъ кислоты 
обнаруживаютъ ирисутствіе извести. П ро
жилки известковаго ніпата разсѣкаютъ его 
по различными направденіямъ. Изъ него 
приготовляются аспидныя доски.

Отъ деревни Смолиной простирается сви
та породи , принадлежащихъ къ формаціи 
сѣрой вакки: тонкослоистые глинистые слан
цы съ прояшлками извести, трепелъ, песча
ники, переходящіе въ кремнистые сланцы, 
лигииты, завернутые въ глинахъ, и массы 
известковатыя съ зелеными пятнами встре
чаются до деревни Щ ербаковой, гдѣ всѣ сіи 
породы мѣняіотся плотными кварцеватыми 
известняками , за коими у деревни Прода  
являются опять сланцы и песчаники сѣрой  
вакки. Сіи послѣдпіе состоять изъ угловато- 
круглыхъ зеренъ кварца, лндійскаго камня, 
кремня и разноцветной яшмы, связанныхъ 
цементомъ роговика. Сіи песчаники лежать
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толстыми пластами , и судя но крупности 
зерна , представляютъ нисколько разностей. 
Въ крупнозернистыхъ разиостяхъ цвѣтъ гла
вной массы неопредѣлителенъ: бѣлыя гальки 
кварца и черныя лщдійскаго камня даютъ 
симъ песчаникамъ особенную пестроту. Раз
ности крупно-и мелкозернистыя перемежа- 
ются между собою , часто переходя изъ од- 
нѣхъ въ другія нечувствительно. Въ кру- 
тыхъ утесахъ видно ихъ слоеніе; онѣ раз
биты на отдѣльности, и, что довольно за- 
мѣчателыю, плоскости ихъ отдѣлыюстей 
усѣяны кристаллами бураго желѣзняка.

Всѣ сіи обломочныя породы, чрезъ по
степенное уменьшеніе зерна , переходятъ 
наконецъ въ породу однородную зеленаго 
цвѣта, разбитую на слои.

Отъ деревни Брода , за трауматаврі слѣ- 
дуютъ известняки бѣлаго, сѣраго и красио- 
ватаго цвѣтовъ, съ изломомъ неровнымъ 
или раковистымъ ; сложенія плотиаго. Въ 
нихъ заключаются окаменѣлости раковинъ. 
Кремень составляетъ въ ішхъ прослойки и 
гнѣзда. Известковый шнатъ, въ видѣ тон- 
кихъ пирамидальныхъ кристалловъ, заклю
чается друзами; а сплошныя разности онаго 
извиваются по грубой массѣ сихъ извест- 
няковъ, прожилками различной толщины. Жс- 
лѣзо, въ состояніи глинистаго и бураго же- 
лѣзняковъ, какъ нлотныхъ, такъ и охристыхъ,

»
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образуя жилковатые натеки , почки и жел
ваки, залегаетъ въ нихъ гдѣздами.

Отъ деревни Ъагоновой известняки сме
няются породою, отличною отъ другихъ, какъ 
своимъ строеніемъ, такъ и обиліемъ желѣза. 
Порода сія простирается берегомъ Исети 
почти на 10 верстъ. Она имѣетъ наклон
ность къ слоеватости , разбита трещинами, 
чрезвычайно тверда, сложенія плотнаго или 
зернистаго; цвѣтъ имѣетъ- красный или тем- 
нозелеиый. Она представляетъ массу одно
родную , кремнистую , и до такой степени 
проникнута желѣзнымъ окисломъ, что мог
ла бы составлять немаловажный предметъ 
добычи и плавки. Иногда является она въ 
видѣ настоящаго роговика, имѣющаго темно
зеленый цвѣтъ, въ коем ь заключаются зерна бѣ- 
лаго кварца и блесгящія пластинки нолеваго 
пшата. Таковые признаки сблнжаютъ сію 
породу съ тѣми порфирами, кои простира
ются у д. П е р е б о р а , и смѣшнваются съ 
песчаниками сѣрой вакки за дер. Смоли
ной.

Отъ деревни Одпновои до устья рѣкп 
Синары, берега Исети низки и пологи; о б 
рывы занесены глинами; по угоріямъ разме
таны обломки породъ, несущихъ на себѣ 
всѣ признаки огнепнаго ироисхояіденія. І^вѣтъ 
ихъ желто-бѣлый, сѣрый, или пепельный; онѣ 
довольно плотны и растираются въ мелкій



10

пыльный порошокъ; изломъ имѣютъ неров
ный съ мелкою сыпыо, или раковистый. Со
ставь ихъ цемента не имѣетъ признаковъ ме- 
ханическаго скопленія ; онъ представляетъ 
массу однородную, глинистую, туск л ую , по  
коей разсѣяны стекловидныя зерна минера- 
ловъ , изъ ко ихъ одинъ бѣлый, подобенъ 
лейциту , а другой, зелены й, походить на 
олпвинъ. Зерна сіи ішѣють сильный блескъ, 
округлены и вздуты; между ними попадают
ся еще другія чернаго и молочнаго цвѣтовъ 
съ признаками плавленія, подобный окалшіѣ, 
пли шлаку. Порода сія, по расположение» 
находящихся въ ней минераловъ, должна от
носиться къ порфирамъ; а по признаками 
своимъ должна быть происхожденія вулка- 
ническаго и всего ближе отнести ее къ пор
фирамъ трахитовымъ.

Она представляетъ нѣсколько разностей. 
Иногда лейцитъ, оливішъ и другіе минералы 
разсѣяны въ ней нечасто; иногда же такъ скуче
ны, что вытѣсняя тѣсто, состав ля ютъ массу од
нородную и какъ бы сплавленную, которая 
бываетъ испещрена желтоватыми, краснова
тыми и зеленоватыми пятнами. Вмѣстѣ съ из- 
мѣненіемъ расположенія частей , порода сія 
измѣпяетъ и строепіе свое въ цѣломъ : со
ставь ел изъ глинистаго переходить въ елн- 
вной-твердый; въ острыхъ краяхъ обломковъ 
ея появляется нроевѣтъ ; масса ел дѣлается
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однороднѣе и плотиѣе ; ударъ молотка ис
ходить въ ней сильное сопротивление , н о 
сталь издаетъ она крупный искры. Сія ра
зность употребляется на дѣланіе жернововъ, 
и въ этомъ огношеніи Колчеданскія к а м е н о 

ломни почитаются лучшими.

Бъ крутыхъ утесахъ, окружающихъ устье 
р. Колчеданкн, вливающейся вь Исеть, меж- 
ду тѣмъ и другнмъ отличіемъ помянутой 
породы, встречается песчаникъ , состояний 
исключительно изъ тусклыхъ однородных ь 
норошиыъ кварца, свлзанныхъ между собою  
безъ примѣтнаго цемента.

Песчаникъ сей рух.іъ, растирается съ удо- 
бностію въ порошокъ, способный замѣнять 
трепелъ; цвѣгъ сего песчаника желтоватый, 
а иногда бурый , и въ послѣднемъ случаѣ 
плотность его бываетъ болѣе обыкновенной; 
зерна сего песчаника представляются какъ . 
бы спекшимися, и нерѣдко до такой степе
ни , что образуюгъ чистый роговикъ, съ 
жирнымъ, блестящимъ изломомъ. Разнооб
разие въ цвѣтахъ сей породы было причи
ною, что она, лѣтъ за шесть передъ симъ, 
была признана за красный каменноугольный 
песчаникъ и пласты лигнита, покрывающіе 
оную въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, коп были 
приняты за каменный уголь , почитались 
главною подпорою сего мнѣнія, въ сдѣдствіе
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чего производились здѣсь два или три года 
безполезпые поиски. Въ 1 8 2 8  году были 
заложены въ Колчеданскомъ селеніи развѣ- 
дочныя работы : иослѣ ианосныхъ глішъ и
иесковъ встретилась глинистая земля, на 
вкусъ кислая, цвѣтомъ черная, сѣрая и бѣло- 
ватая , проникнутая сѣрнымъ колчедапомъ. 
Черные слои оной сохраняютъ въ себѣ слѣ- 
ды веществъ, ее образовавишхъ: это листья, 
коренья и стволы , переработанные неизвѣ- 
стнымъ ироцессомъ въ лигіштъ и смолистое 
дерево. За  сею глиной, или лучше сказать, 
квасцовою землею, показались глины желѣ- 
зистыя^ а далѣе въ глубинѣ 9 саж. породы 
одинаковый съ Колчеданскимъ иіерновымъ ка- 
мнемъ. Породы сіи , съ своими видоизмѣне- 
ніями, какъ и выше замѣчено , составляхотъ 
низкіе берега, и до устья Викары иаблюдс- 
нія ограничивались разсматриваніемъ ихъ 
обломковъ, разметаииыхъ но обрывамъ и 
холмамъ. Слоенія здѣсь не видно и безъ пред- 
варителыіыхъ наблюденій надъ послѣдующи- 
ми формаціями по Псетн , трудно опреде
лить эпоху образованія сей толщи.

Отъ д. Ипатовой и И сети , наблюденія 
перенесены на Багарякъ и Синару.

Рѣк,и сіи выливаются изъ озеръ, располо- 
яіенныхъ на низшихъ выстуиахъ Екатерин- 
бургскаго Урала. Омывая, почти въ парал
лель Исети, Восточное склоненіе горъ , онѣ



обиажаютъ тѣ же породы , какія замѣчены и 
по Исети. Багарякъ, на первомъ пути сво
его теченія, омываетъ породы золотоносной  
области: діоритъ, гранить, зернистый изве- 
стнякъ и свита сланцевъ , въ паралелыюмъ 
напластованш отъ Ю. Ю. В. къ С. С. 3 . 
продолжаются до деревин Боевки , гдѣ об- 
разованія кристаллическія сливаются съ по
лукристаллическими. Сланцы тальковый и 
углистый, не измѣняя ни свойствъ, ни со
става своего, заключаютъ въ себѣ спліоіцен- 
ныя гальки шнферовъ н дидійскаго камня, 
величиною въ горошину, бобъ и менѣе. По- 
родѣ сей подчинены тальковые и тонко
слоистые черные шиферы.

Отъ деревни Фадкиной до Багаряцкой 
волости, между переходными шнферами про
стираются известняки, сплошные и слоистые, 
какъ чистые, такъ и углеродистые. З а  ними 
слѣдуютъ песчаники сѣрой вакки, состоящіе 
изъ зеренъ кварца и обломковъ шиферныхъ, 
кои связаны тальковатымъ , или роговпко- 
вымъ цементомъ. Песчаники сіи часто пере- 
ходятъ въ глинистый сланецъ бурокраснаго 
цвѣта.

Отъ деревни Ряпковой до Зотиной рѣка 
Багарякъ, протекая какъ бы въ спою меж
ду двухъ иородъ , поперемѣнно омываетъ 
горы известняка и кремнистыхъ порфир онъ.

13



\
Въ окрестностях!» деревни Зотиной , за 

порфирами, является песчаникъ, разбитый 
трещинами но всевозможнымъ направленіямъ. 
Цвѣтъ его массы бѣловатый, либо зелено
ватый съ пятнами ; онъ состонтъ изъ мед
ких ъ и плоскихъ зеренъ кварца и полеваго 
ш пата, пмѣющихъ бѣлый цвѣтъ, и содер- 
житъ сверхъ того какія - то зеленый и черныя 
части. Иногда зерна сего песчаника такъ 
мелки, что вовсе не отличаются отъ це
мента.

Песчаникъ сей составляетъ видоизмѣнеиіе 
окрестныхъ породъ, и составныя части она- 
го принадлежать наиболѣе порфирамъ.

Ълизъ д. Колпаковой, между толщами 
порфировъ и известняковъ, вышелъ хлори
товый сланецъ, разбитый прямыми трещина
ми отвѣсно и косвенно. Онъ слоистъ; слои 
его горизонтальные и прямые, или изогну
тые по направленно трещииъ.

Здѣсь у  подошвы известковой горы вы
казалась порода твердая, зеленаго цвѣта, 
съ разсѣяіщыми по массѣ ея кристаллами 
авгита; самое же основапіе ея кремнистое, 
окрашенное амфнболомъ. Слоенія въ ней 
непрпмѣтпо, она разбита на отдѣлыюсти; 
обломки ея остроугольные, звонкіе, жесткіе 
и плотные. П ороду сію можно назвать до- 
леритомъ. Въ видѣ случайныхъ частей , въ 
ней заключаются :

14
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1. Хлоритъ (плотный) съ разсѣянными по 
немъ кристаллами бураго яіелѣзпяка.

2. Идокразъ , который въ видѣ примазки 
(сплошной, или состоящей изъ мелкихъ кри- 
сталловъ) расположенъ по хлориту и доле- 
риту, или пятнами разсѣянъ по кварцу.

Известнякъ, облекающій породу долерита, 
въ частяхъ къ ней прикосновенныхъ, имѣетъ 
зернисто-кристаллическое сложепіе, или, по
добно, известковому пшату, дѣлится на ча
сти, близкія видомъ къ ромбоедру, хотя яв
ной спайности не имѣетъ.

Образованіе кристаллической извести среди 
сплошныхъ, грубыхъ известняковъ должно при
писать вліянію долерита. Подобно порфирамъ, 
вторгнулся онъ насильственно въ сіи изве
стняки, и своею горячею массою перерабо- 
талъ ихъ въ частяхъ, къ нему соприкосно- 
венныхъ.

З а  Османовой известняки смѣняются из
вестковою брекчіей, которая состоять частію 
изъ угловатыхъ, частію изъ обтертыхъ обдом- 
ковъ грубаго известняка, связанныхъ красно- 
ватымъ песчаноглинистымъ цементомъ. От- 
ломки сіи отъ глыбъ , шіѣгощихъ въ попе
р еч н и к  футъ или бодѣе, доходятъ до мель
чайших!» зеренъ. Они скучены безъ всякой 
правильности; иногда, подобно рѣчнымъ на- 
носамъ, составляюсь они слои прямые и к о
свенные, въ коихъ на большихъ круглякахъ
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лежатъ ряды меньшихъ. Брекчіи сіи разби
ты трещинами. Обрывы ихъ надъ русломъ 
рѣки возвышаются до 10 сажеиъ и болѣе.

Далѣе, берега ІЗагаряка покрыты красны
ми желѣзистыми глинами , между коими о б 
наруживаются породія глинисто - слоистыя, 
цвѣтомъ бурокрасныя, желтоватыя, зелено- 
ватыя и черныя; слоеніе ихъ прямое, соотвѣт- 
ственное крутизнѣ ихъ паденія. Между сими 
сланцами встречаются кучи песчаника, имѣ- 
тощаго желтоватый цвѣтъ, и состоящаго изъ 
мелкаго кварцеватаго песка. Сланцы прости
раются отъ ІО. ІО. В. къ С. С. 3 .

Около деревни К озаковой, на устьѣ 1>а- 
гарлка, снова является известковая брекчія; 
но слои оной здѣсь нетолсты, прерыви
сты , и падаютъ отъ 10. В. къ С. 3 ., тогда 
какъ за Османовой паденіе ихъ отъ С. 3 .  
на Ю. В.

Свита сланцевъ, кои находятся въ сосѣд- і  
ствѣ съ брекчіями, служить симъ случайными 
образованіямъ постелью.

Багарякъ около деревни Козаковой соеди
няется съ Синарой.

Синара, изливаясь изъ сонменнаго ей озе
ра, до впаденія въ нее Ъагаряка, обнажаетъ 
ряды предъидущихъ породъ.

Огъ д. К озаковой , известковыя брекчіи 
сменяются по Синарѣ плотными известняка
ми сѣроватаго цвѣта.
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Отъ д. Окуловой до И патовой, распо
ложенной на устьѣ Синары, простирается та 
порода, которая имѣетъ всѣ признаки вул- 
каническаго образованія. Въ ней и здѣсь, 
какъ на Исети, находятся тѣ же самыя ви- 
доизмѣненія и сливиыя массы, употребляемый 
на ж ернова, который впрочемъ, по хруп* 
кости св оей , далеко уступаютъ колчедан- 
скимъ.

Въ Синарскомъ вулканическомъ образо
вано! простираются и другія породы въ 
слѣдующемъ порядкѣ: въ окрестностяхъ Зы- 
рянскаго селенія идетъ порода кремнистая 
зеленоватаго и красноватаго цвѣтовъ, съ жел
товатыми зернами и кристаллами полеваго 
піпата : это порфиръ, который близъ устья
рѣчки Черной сливается съ породою про
стою, имѣющею однородное кремнистое тѣсто 
темнобураго цвѣта, и переходящею въ ши- 
феръ, въ коемъ порфиръ заключается боль
шими гнѣздами.

Въ сей послѣдпей породѣ содеряштся ни
сколько посторошшхъ пластовъ, изъ коихъ 
заслуживаюсь особенное вниманіе два пласта 
брекчій: верхніп изъ нихъ состонтъ изъ о- 
кругленныхъ глыбъ известняка , чистаго, ли
бо желѣзистаго ; а нижній нзъ обломковъ 
яшмъ и порфпровъ, сцѣпленныхъ шифернымъ 
цемептомь. Первая изъ сихъ брекчій обяза- 

Т о р н . Ж ури . Ю с. V I I .  1 8 5 3 .  2
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на происхождепіемъ своимъ известняку , а 
другая порфиру, кои находятся въ сосѣдствѣ 
съ оиыми.

Около Зыряискаго селсиія между глинами 
встречаются пласты лигнита. Въ окрсстно- 
стяхъ деревни Черной , въ чйслѣ обломковъ 
кремня, кварца и лидійскаго камня, запу- 
танныхъ въ глинѣ , попадаются сердолики, 
мѣсторошденіе коихъ можно полагать въ 
вышеупомянутыхъ породахъ, принимаемых ь 
памп за вулканпческія. Массы порфировъ 
среди породъ вулканическаго образованія 
показываютъ, что они излились послѣ о-
ІІЬ ІХ Ъ .

Въ округѣ Екатеринбургскомъ, кромѣ 11- 
сети, Синары и проч., протекаетъ значитель
ная рѣка ІІышма, нисходя съ вершинъ Урала, 
гдѣ она берстъ начало изъ озера Шуваки- 
ша; она прорѣзываетъ на пути своемъ тѣ 
же самыя формаціи, кои обнаружены и предъ- 
идущими рѣками.

Діоритъ и змѣевики выказываются въ бе- 
реговыхъ возвышеішостяхъ сей рѣки, начи
ная отъ вершинъ оной до рѣчки Калиновки, 
гдѣ замѣняются они свитою сланцевъ, между 
коими прорезываются золотоноспыя полосы 
березита. Около Березовскаго завода рѣка 
сія омыЕаетъ богатѣйшія золотоноспыя рос
сыпи, начиная отъ Сарапулки; прорвавъ гря
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ду кристаллическихъ пзвестнкковъ , льется 
она между утесами гранитными. Отъ Бояр
ской повторяются сланцы, между коими зе
леный камень выказывается, какъ порода 
подчиненная; въ окрестностяхъ деревни /[Л у
ниной видны слюдяный сланецъ, діоритъ, таль
ки и змѣевикн; а далѣе, до города Камыш- 
лова, въ берегахъ сей рѣки, перемежаются 
порфиры съ известняками.

Изъ рѣкъ, вливающихся въ Пышму, заслу
живаюсь вниманіе Ревтъ и Купара. Первая 
течетъ съ высотъ, состоящихъ изъ тѣхъ гра- 
нитовъ, кон въ Мурзинкѣ славятся изоби- 
ліемъ цвѣтныхъ камней. Около рѣчки ПІе- 
мейки спускается она на породы золотоно
сной области , и на устьѣ своемъ , вблизи 
Знаменскаго села, нрорѣзываетъ горы пор
фировъ.

Въ вершинахъ рѣчки Токовой, впадающей 
въ Ревтъ, на рубежѣ между гранитами и 
породами слоистыми, простирается въ таль- 
кахъ жила слюдянаго сланца, въ которой  
случай открылъ новое сокровище Урала- 
изумрудъ.

Купара вытекаетъ изъ равнины, прости
рающейся между Исетыо іі ГІышмою. Она 
извивается между горами известковыми и 
порфировыми, изъ коихъ первыя замѣчатель- 
иы тЬмъ , что въ нихъ около д. Смѣтани-
ной, лѣтъ за двадцать передъ симъ , найдены

*
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богатый мѣдныя руды. Рудникъ, заложенный 
на нихъ (подъ именемъ Святочудовскаго), 
славился преяіде , какъ говорить, не только 
необыкновеннымъ содержаніемъ мѣди, но и 
самородками серебра. Къ несчастно, онъ на
ходился въ цвѣтущемъ состояніи недолго: 
споры между владѣльцами привели его въ 
упадокъ. Развѣдки же, производимый по рас- 
поряженію Правительства въ 1831  году, по 
кратковременности своей, не были увѣнча- 
ны желаемымъ успѣхомъ. Ш ахтою, спущен
ною между старыми ямами, проходили желѣ- 
зистую глину, въ коей мѣдная зелень изви
валась прожилками и рѣдко составляла зна
чительный гнѣзда. Содержаніе мѣди во 100  
пудахъ (по пробамъ) доходило отъ 8 до 2 5  
пудъ. На 10-й сажени притокъ воды такъ 
усилился , что ручныя средства къ отливкѣ 
оной сдѣлались недостаточными, и для даль- 
нѣштшхъ работъ необходимы были машшшыя 
устройства. Обстоятельства сіи остановили 
на время поиски.

3  а к л ю ч е н I Е.

Сводъ наблюденій въ округѣ Екатеринбург- 
скихъ заводовъ показываетъ, что граниты, 
змѣсвики, зеленый камень, система сланцевъ, 
порфиры , разности известняковъ и траума-
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ты съ ихъ переходами въ сланцы , прости
раются рядами, параллельно напластованными 
отъ ІО. Ю. К. къ С. С. 3 .

Граниты прорѣзываются четырыо полоса
ми: первая проходить отъ Чусовскихъ озеръ  
на каменныя ; вторая отъ ІІатрушихи къ 
Луговскимъ нріискамъ; третья отъ возвы
шенностей ІІІарташскихъ на Паучьи озера, 
и послѣдняя отъ Режа на Исеть. Направле- 
піе сихъ полосъ постоянное отъ С. С. 3 . на 
10. Ю. В.; ширина нхъ почти раномЬриая, 
исключая четвертой , которая у  Рёвта рас
ширяется до 5 0  верстъ , у  села же Камы- 
шевскаго почти совершенно выклинивается, 
теряясь отъ преслѣдованій. Между сими гра
нитными полосами простираются глинистые, 
тальковые и хлористые сланцы; змѣевики и 
діориты ; а далѣе , въ предгоріяхъ хребта, 
образованія кристаллическія сливаются съ 
полукристаллическими , посредствомъ посте- 
иенныхъ переходов!, изъ тальковыхъ и уг
ли стыхъ шнферовъ въ трауматные сланцы, 
между коими прорѣзываются порфиры и гру
бые известняки.

Четыре выступа граннтовъ по восточно
му склоненію Екатеринбургскаго Урала и 
постоянство породъ, ему сопутствующпхъ, 
не льзя объяснить осажденіемъ, чему нроти- 
ворѣчитъ вертикальное слоеніе сланцевъ п 
сложеніе граннтовъ, имѣющихъ „горизонталь-
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иое слоеиіе и трещины по различными на- 
правленіямъ. Тальки, мраморъ и про(і. , со
ставляя одно водное образованіе , не разор
ваны ли въ различныхъ частяхъ изліяніемъ 
гранита, въ слѣдствіе чего ириняли отвѣсное 
надепіе , расположись на крутыхъ его вы
ступ ахъ ?

Порфиры имѣютъ подобное участіе въ 
измѣненіи породъ, простирающихся за предѣ- 
лами золотоносной области, гдѣ они проре
зываются, какъ породы случайный. М о я ін о  
представить, что на первыхъ нпзвергахъ с е 
рой вакки, осажденные въ послѣдствіи из
вестняки, разстилались горизонтальными пла
стами; по' изліяніе порфировъ было причи
ною ихъ настоящаго положенія. Сіи порфи
ры, поднятые подземными действователями, 
разорвали песчаники сѣрой вакки, сброси
ли известняки и придали какъ тѣмъ, такъ и 
другимъ, новое направлепіе пластовъ, раздро
били ихъ на отдѣлыюсти и изменили ихъ 
составь. Такъ около деревни Смолиной, из- 
вестнлкъ, сосѣдствепный съ порфирахми, и- 
мѣетъ кристаллическое сложеніе, разбить тре
щинами ичерепы погребенныхъ чіъ иемъ рако- 
винъ проникнуты известковыми шпатомъ, чего 
въ томъ же известняке, только въ удаленіи отъ 
порфировъ, не замечается. Песчаники с Ьрой 
вакки, также песутъ на себ е  печать дЬйствіа 
возвышенной температуры: ихъ отдельности,
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хрупкость и въ спояхъ кристаллы бураго  
шелѣзияка слушать тому доказательством!».

И  такъ образование граннтовъ и порфи
ровъ независимо отъ породъ, къ ішмъ при- 
легающихъ.

Система различныхъ сланцевъ , тальки, 
хлориты , змѣевикъ , кристаллическій извест
ил къ (мраморъ) составляютъ одну фсрмацно 
(назовемъ ее золотоносною), которая, слива
ясь съ трауматами, позволястъ себя отнести 
къ переходному образованно.

Что же касается до грубыхъ сплошпыхъ 
известняковъ; то они имѣютъ всѣ признаки 
формаціи горнаго известняка.

Итакъ въ округѣ Екатеринбургскомъ, за  
исключеніемъ побочныхъ изліяній гранита и 
порфира, простираются:

1. Формація породъ слоистыхъ или з о 
лот оносная. Ее состалляютъ сланцы, змѣе- 
викъ, діоритъ, березитъ и проч.
2. Формація граумата или с крой вакки, и 
Г». Формація горнаго известняка.

Коры, простирающіяся по берегамъ Исети  
и Синары, отъ Колчеданскаго и Зырянскаго 
селенш, близкія свойствами къ тефрину, до- 
казываготъ, что на Уралѣ , кромѣ изліяній 
гранитовыхъ и порфировыхъ, существовали
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еще другія вулканическія образования ? кои 
должны , кажется, относиться къ формаціи 
трахитовой. Н о отношснія сихъ образованій 
къ породамъ окрестнымъ не опредѣлены еще 
съ надлежащею точностію, и потому должно 
предоставить рѣіиеніе сей задачи наблюде- 
ніямъ послѣдующимъ.
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2.

О ПОТУХШ ИХЪ в у л К А Н А Х Ъ  ,  ВЪ ОКРЕСТНО  

с т я х ъ  О л о т а  в ъ  К а т а д о п і и  ( і ).
/  *■

( С о о б щ .  Л ю б и м о в ы м и ).

Географ ическое полож еиіе. Описывае
мая здѣсь вулканическая область нахо
дится на юговосточномъ отклонѣ Пиренеевъ 
и мало извѣстна, потому что войны, разди- 
равшія долгое время Каталонію, не позво
ляли проникнуть въ оную. П о водвореніи 
тишины, въ 1 8 2 6  году, страна сія сдѣлалась 
доступною для путешественниковъ.

Еще въ коицѣ послѣдняго вѣка обозрѣ- 
вали Каталонскіе вулканы Гг. Герренъ и Аб- 
батъ ГІурре ( 2) .  ІІослѣ і і и х ъ  Докгоръ Боло  
(Воіоз) , Аптекарь въ Олотѣ, ученый, зани
мающейся съ ревностію Естественными нау
ками, нздалъ болѣе обширныя записки о семъ 
предметѣ. Сей трудъ мало извѣстенъ и во 
многихъ отношеніяхъ не нолонъ, а потому 
мы считаемъ полезными описать видѣішое

( 1 )  С о ч . Ф р а н ц .  Г о р н а г о  И н ж е н е р а  Дебіслъи. А пп. сіс.ч 
т і п е ч ,  I. IV . 5 .  І іѵ га ія о п , 1 8 2 8 .

( 2)  М а к л ю р ъ  и  Н а л  л а с у  п и с а л и  о  п о т у х ш п х ъ  в у л к а 
н ах!»  въ К .а т а л о н ін ,  п е р в ы й  въ  .Гоигпаі Де Р Ь уч іци е  
(М а г з ,  1 8 0 8 ) ,  а  в т о р о й  в ъ  К о и ѵ е а и х  М ё т о іг е к  роиі*
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нами и при семь обязаны сознаться, что 
многими замѣчаніямн одолжены Г. Боло, ко- 
тораго записки и показаиія служили намъ 
путеводителями.

Олотъ, ио своей промышленности, есть важ
ный городъ въ Каталоніи: онъ построенъ
на южпомъ отклонѣ цѣпи Пиренеевъ и ле- 
шитъ подъ 42° 12' сѣверной широты 5' сѣ- 
верной долготы. Положеніе сего города пріят- 
но и выгодно. Находясь на южной отло
гости вулканическаго холма Монтсакопы, 
онъ господствуешь падъ большою частію весь
ма плодоносной долины, которой обильная 
растительность и живописныя очертанія поч
вы придаютъ видъ разнообразный и пріят- 
ный. Обработанный поля, прекрасный де
ревья, маленькія рѣчки Ридавра (Кісіаиге) и 
Флювія, омывающія низменную часть города; 
цѣнь горъ, нзъ коихъ нѣкоторыя покрыты 
лѣсомъ, а другія обнажены и достигаютъ зна
чительной высоты, много способствуютъ пре
лести вида и благосостояние жителей сей 
страны.

Только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ огромиыя 
кучи лавъ, скрывая поверхность земли, на
поминаюсь собою Овернью. Въ примѣръ 
представимъ довольно обширную равнину,

хегѵіг а 1’ЫяІоіге <Іез Руге нося, етр. 91. Трѵдъ Г.
ІІалласу заключаетъ главный наблюдении А б б ата
Иуррс.
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находящуюся въ одной мнлѣ къ Югу отъ 
города, часть которой, покрытая деревьями 
и кустаршікомъ, пріобрѣла ей названіо лгьссь 
Тоска , (ВоІ8 бе  Товса). Темный цвѣтъ и 
неправильный видь сихъ лавъ составляеть 
сильную противуполояшосгь съ окружающими 
ихъ обработанными полями; ихъ видъ печа- 
ленъ; печать безплодія и разрушенія леяштъ 
на нихъ.

Флговія , наибольшая изъ двухъ рѣчекъ, 
начинаетъ свое течсніе у  подошвы горы С. 
Магдалины, въ двухъ миляхъ къ Юго-западу 
огъ Олота. Она имѣетъ главное направленіе 
съ Юго-запада на Сѣверо востокъ, протекая 
по долинѣ, по направленію самаго большаго 
протлженія оной ; но при сближеніи съ горами 
дѣлаетъ попороть на Востокъ и направляет
ся къ Кастелльфолли.

Рпдавра появляется на Западѣ отъ города, 
близъ деревни того же имени. Сначала сія 
рѣчка протекаетъ на Юго-западъ, потомъ 
поворачивается, слѣдуя подошвѣ горъ, со- 
ставляющихъ Сѣверпую часть группы, и при 
Сентъ-Жанѣ виадаегъ въ Флювію. Первая 
есть настоящая рѣка, а вторая небольшой 
гіротокъ, который въ жаркое время пересы- 
хаеть, но при силыіыхъ дождяхъ дѣлается 
весьма опаснымъ. Сія страна орошается мно- 
жсствомь источниковъ , которыхъ холодный
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и прозрачный воды, славятся во всей Ката- 
лоніи. Сіи воды свойствами своими обязаны 
том у, что проникая чрсзъ мелкіе обломки 
лавъ, опѣ осаждаютъ въ нихъ тѣ ла, кото
рый могли быть съ ними въ смѣшеніи и не 
присоединяютъ къ себѣ раствореніемъ ника
кого посторонняго вещества.

П о мнѣнію Д. Б о л о , воды сйі содержать 
только весьма малое количество соляноки
слой извести и натра. Онѣ вытекаютъ на 
границѣ вулканической области съ третич
ною и напоминаютъ собою прекрасный воды 
Ройя, въ Клермонѣ. Многіе изъ спхъ источ- 
никовъ, соединяясь, образуютъ значительные 
ручьи, которые впадаютъ въ Флювію.

Бассейнъ Олота со всѣхъ сторонъ окру- 
женъ горами средней вышины , изъ коихъ 
главнѣйшія суть : на Югѣ горы дель Кор ь;
на Западѣ Св. Магдалины , которыя съ од
ной стороны соединяются съ предъидущими, 
а съ другой съ горами Ридавры и Гостале- 
та. Сіи послѣднія, совокупляясь съ главною 
цѣпыо , дѣлаютъ отклоненіе на Востокъ и 
ограничиваютъ бассейнъ съ сѣверной сторо
ны. Наконецъ, на Восгокѣ находится цѣпь 
горъ, идущая съ Юга къ Сѣверу, часть ко
торой составляетъ гора Батетъ. Поверхность 
находящаяся между означенными границами, 
имѣетъ длины около трехъ миль съ Сѣвс-
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ро-востока на Юго-западъ и въ ширину о- 
коло двухъ миль на высотѣ Олота.

Всѣ означенный горы принадлежать къ 
новѣйшей формация песчаника и пудинговт», 
находящейся въ большомъ развитіи на двухъ 
отклонахъ восточныхъ Пиренеевъ.

Вообще холмы и возвышенности, находя- 
щіеся въ бассейнѣ Олота, суть происхожде- 
нія вулкаиическаго. Только Коста де Пюжо 
(Со8Іа сіе Ри^аи) и свита небольшихъ возвы
шений къ Западу отъ Мопталивета, зависятъ, 
кажется, отъ горъ Ридавры.

Сіи послѣднія, составляя исключеніе, при
надлежать къ формаціи песчаниковъ и пу- 
динговъ.

ОоШ/іл наблю дения.

Каталонскіе вулканы должны быть отне
сены къ классу новѣйшихъ, потухшихъ вул- 
кановъ. Положепіе ихъ кратеровъ, вндъ и 
свойство изверженныхъ лавъ , суть тѣ же 
самые, которые замечаются въ цѣпи Пюи 
въ Оверньи.

Многіе относили эпоху воспламененія сихъ 
вулкановъ ко временамъ исторыческимъ и да
же новѣйшимъ; но въ памяти народной не 
сохранилось о семъ никакихъ воспоминаній 
и между остатками древнихъ вулкановъ, нѣтъ 
ничего, чтобы могло подтвердить сіе мнѣнге. 
Кажется, что происхождепіе оныхъ должно
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отнести къ тѣмъ ужаснымъ землетрясеніямъ, 
коихъ существование не можетъ быть отвер
гаемо , и кои опустошали Сѣверо-востокъ 
Испаніи, ішспровергнувъ и разрушпвъ мно
жество деревень и городовъ.

Многіе Авторы и достойныя вѣроятія со- 
чинеяія говорятъ о спхъ землетрясенілхъ, 
какъ объ извѣстныхъ событіяхъ, и относятъ 
время нослѣднпхъ псреворотовъ къ ноловн- 
нѣ пятнадцатаго столѣтія.

Такнмъ образомъ О. Маріана въ своей 
И ст оріи  ІІспанги  говорить: „Въ сіе время 
„(1402) въ Каталопін вся земля дрожала и 
„стенала, начиная отъ Тортозы до Перпинь
я н а .  Ълизь Жироны находился городъ Амеръ, 
„гдѣ открылись два огиенныя жерла и недале- 
„ко отъ оныхъ явилось отверстіе, изъ коего 
„вытекала черпая вода, ниспровергавшаяся 
„въ полу-милѣ отъ сего мѣста въ ручей. 
„Городъ былъ разрушенъ и рыбы въ ручьѣ 
„погибли : занахъ воды сдѣлался столь
„тяжелъ, что птицы, иролетавшія надъ оною, 
„били крыльями и пр.‘‘

Феррера въ своей Всео&іцей ІІст оріи  
ІІт а л іи  говорить о иодобномь явленіи:

„18-го  Декабря 1 3 9 5 ,  въ Королевствѣ 
„Валенціи и Тортозѣ, происходили ужасны я 
„землетрясеиія, нродолжавшіяся съ 9 часовъ 
„утра до 4  вечера. Многія башни , церкви



„и зданія были ннспровернуты, а монастырь 
„Валдинья совершенно разрушенъ. Въ Аль- 
„цирѣ ( А ісіга) въ двухъ источникахъ вода 
„приняла дурной запахъ и пепельный цвѣтъ.“

Въ одной офиціальной бумагѣ, сохранив
шейся въ городской думѣ въ Олотѣ, нахо
дятся слѣдующія слова:

„Въ 1 421  году открылись три огненныя 
„ жерла (Ьосаз сіе Гие^о) въ дѣсу Тоска и 
„скоро потухли.^

Слѣдуя одной древней рукописи , на Ка- 
талонскомъ парѣчіи, принадлежащей Графу  
Сарріера де Джерона, иослѣдпія землетрисе- 
нія происходили 15 Мая 1427  и 2 Февра
ля 1428 . Первое изъ оныхъ опустошило 
города Олотъ, Кастелльфолли, Ридавръ, Сан- 
тагіо де Маллоль и въ деревнѣ ІЗасъ нис
провергло совершенно всѣ домы. Второе, 
обнаружилось на гораздо большемъ про- 
странствѣ: оно разрушило вновь города Кас- 
тельфолли, Олотъ и все, что существовало 
въ долинѣ Біяньа, ниспровергнувъ въ тоже 
время Реаль, Кампродонъ, Пюйцерду и мно
жество деревень.

Наконецъ въ книгѣ: П ри ви ллееіи  го р о д а  
О л от а у на страницѣ 5 5 , находится поста- 
новленіе Короля Д. А лонза, отъ 5 0  Сентя
бря 1427 , въ которомт* сказано , что пое
лику городъ О л о т ъ  разрушенъ и  совершен

51
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но нпспровернутъ тремя ужасными землетря- 
сеніями, то яштелямъ онаго дозволяется во
зобновить его на прежнемъ мѣстѣ или из
брать для сего другое.

М і і о г і я  веществениыя доказательства под- 
тверждаютъ историческія сказанія, какъ то: 
остатки древнихъ строеній, находимыя въ 
настоящей почвѣ города О лота; Латинская 
надпись надъ дверями дома, называемаго 
Саза сіе С ег ш а , уцѣлѣвшаго отъ по- 
слѣдияго землетрясенія. Вотъ сія над
пись: Мапзі, г ет а п з і зирег ѵ е іегет  ѵ іп а т .
И  такъ Олотъ выстроенъ на мѣстѣ древняго 
города.

Разрушенные города, каковы суть: Амеръ, 
Кастельфолли и другіе были вновь выстро
ены ; приводить одно исключеніе, но оно 
сомнительно. Мыогіе авторы думаютъ , что 
на мѣстѣ лѣса Т оска, находился нѣкогда 
большой и многолюдный городъ Ъазеа (Вазеа), 
который былъ совершенно ниспровергнуть, 
но времени сего разрушенія они не опредѣ- 
ляютъ.

Слѣдуя всему приведенному не льзя со- 
мнѣваться, что Сѣверъ Каталоніи нодвер- 
женъ былъ сильнымъ переворотамъ во вре
мена близкія къ напшмъ. Н о нѣтъ повода 
думать, что изверженія сихъ вулкановъ бы
ли новѣе изверженій вулкановъ одного съ
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ним и разряда: ішкакіе факты о семъ не
свпдѣтелъствують и ни одинъ древній Авторъ 
о семъ не уиоминаетъ. Гораздо естествен- 
нѣе предполояшть , что вулканы въ окрест
ности хъ О лота дѣйствовали въ эп о х и , кон 
всѣ древнѣе тѣхъ, о которыхъ говорится въ 
Иеторіи.

Однако можно предположить двѣ эпохи 
извержеиіГі , судя по лавамъ ноздреватымъ 
и по лавамъ илотнымъ, звонкимъ, твердымъ 
подобно базальтамъ п содержащимъ, какъ 
сіи послѣдніе, мелкія зерна оливина. Втораго  
рода лавы, называемый въ сей странѣ р іе д - 
г а  ^ е гга і, по причинѣ своей твердости и 
сѣраго цвѣта, подобпаго желѣзу, находятся 
только въ низшихъ частяхъ изверженій п 
иногда образуютъ возвышенія на берегахъ 
рѣчскъ. Весьма примѣчательныя минералоги- 
ческія свойства оныхъ п раздѣленіе ихъ на 
вертикальный призмы (Кастельфолли), заста
вили принять ихъ за базальты. П о сему 
происхожденіе ихъ должно бы было припи-' 
сать первой эпохѣ извержеиій, весьма отлич
ной отъ той, которая произвела ноздрева- 
тыя лавы. Но мы сего мнѣнія принять не 
можемъ, потому что одни и тѣ яіе кратеры, 
кажется, выбросили тѣ и другія лавы , от
куда слѣдуетъ: что если всѣ сіи изверженія 
произошли не въ одно время, то плотнѣй- 
шія суть пронзведенія первыхъ нзверженій, 
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и не принадлежать къ нродуктамъ вулкановъ 
другаго рода.

Кратеры и лавы представляются здѣсь, 
какъ замѣчено выше, въ такомъ же видѣ, 
какъ и въ кряжѣ ІІюи. Рѣдко лавы нахо
дятся въ болынихъ массахъ ; опѣ представ- 
ляютъ скопленіе глыбъ или обломковъ раз
личной величины. На поверхности земли 
встречаются пуццоланы болѣе или менѣе 
медкіе 5 нѣкоторые претерпѣли разлошеніе 
иды представляются въ видѣ весьма тонкихъ 
зсренъ и ихъ смѣшеніе съ растительною зем
лею способствуетъ къ плодородію почвы, 
въ окрестпостяхъ Олота; но не имѣя свой
ства удерживать въ себѣ воду , они слабо 
способствовали бы прозябенію , если бы 
множество нсточниковъ и частые дожди не 
устраняли сего естествешіаго недостатка 
почвы.

Въ расположекіп вулкановъ нѣтъ ни ка
кой правильности ; теченіе лавъ имѣетъ на- 
правденіе въ разпыя стороны.

О к р а т ер а х ’/,.

Изъ обслѣдованпыхъ нами кратеровъ гла- 
впѣйшіе суть: Монтсакопа, Монталиветъ, Пю- 
игъ де ла Гарринада , Дакотъ , Лакрюска и 
Дакотъ С. Маргариты. Кромѣ сихъ крате
ровъ, есть еще другіе, но они пезначитель-

3>4
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ны; таковы на пркмѣръ три малые кратера 
въ горѣ Батетъ.

Границы вулканической области , опредѣ- 
леішыл нами со всею точностію , сколько 
позволило время, суть : на Сѣверъ лииія, и- 
дущая отъ Юго-Запада на Сѣверо Востокъ  
и проходящая выше Кастельфолли , Пюигъ 
дела Гарринады и Монтсакопы, которая на
правляется почти параллельно линіи, соеди
няющей центры сихъ обоихъ кратеровъ.

На Западѣ границу составляют^ ст> одной 
стороны Ридавра, а съ другой оконечности 
лѣса Тоска.

На ІОгѣ, лавы останавливаются у подошвы 
горы дель Коръ. На В остокѣ, за Аргела- 
гваромъ, на сі?лювіи, и Селентомъ, деревнею 
лежащею на дорогѣ въ Баиьоласъ, не встре
чается болѣе вещсствъ волканическихъ. Мы 
не имѣли возможности опредѣлпть границъ 
на Шго-Востокѣ, ибо лавы, съ сей стороны, 
распространяются далѣе Амера, пеболынаго 
мѣстечка въ пяти миляхъ огъ Слота. Близъ 
Амера находится вулканическая область, но 
увѣренію видѣвшихъ он ую , весьма отличи
тельная; но мы не имѣли времени оную на
следовать.

Обращаемся къ описанію выше означен- 
ныхъ нами кратеровъ.

*



М онт сакопа.

Монтсакопа имѣстъ большое сходство съ 
Пюи де Паріу въ Овсрпіи. Она представ
ляется въ видѣ усѣчеішаго конуса съ кру- 
гообразнымъ осиованіемъ , по на ІОгѣ, къ 
ішжней части, выпукла, что и придаетъ ей 
съ сей стороны видъ полушара. Кратеръ ея, 
хотя очень неглубокій, довольно сохранился 
и ясно видѣнъ; края его остались въ цело
сти. По мнѣнію Аббата Пурре, Монтсакопа 
имѣетъ въ вышину 1(>0 метровъ и около 
4 0 0  м. въ окружности ея осиованія, а по 
изслѣдованіямъ Д. Ъ оло, кратеръ, въ верх
ней части своей, нмѣетъ въ діаметрѣ око
ло 146 метровъ и только 18 м. глубины.

Прежде кратеръ былъ глубже, но засыпанъ 
обломками лавъ и растительною землею , сне
сенною съ его -откдоиовъ.

Поверхность гор ы , включая и кратеръ, 
покрыта вулканическими веществами : оші
состоять изъ ноздреватыхъ лавъ , цвѣтовъ 
черныхъ, бурыхъ и красповатыхъ , который, 
иногда частію, бываютъ покрыты раститель
ною землею* Въ сихъ мѣстахъ почва (горно- 
каменная) совершенно скрыта, а потому ес
тественный обнаженія не обнаруживаюсь по
родъ, составлягощихъ сію гору , и только у- 
глублепія , сдѣлаішыя на южномъ отклоиѣ 
Монтсакопы для добываиія пуццолановъ, до-



ставляютъ средства изучать впутрепиость го
ры, на глубину пяти или шести футовъ.

Здѣсь, іюслѣ тонкаго слоя растительной 
земли, является весьма мелкій пуццолапъ, 
имѣющій малую связь, цвѣта чернаго, соста
вляя пластъ въ нѣсколько дюймовъ толщиною. 
З а  сгшъ слѣдуетъ нуццоланъ сложенія го
раздо тончайшаго и бсзъ всякой связи въ 
частицахъ, имѣющій большую толщину про- 
тиву перваго (і).

З а  симъ пластомъ показываются обломки 
лавы чернаго цвѣта, иногда ноздреватой, а 
иногда плотной, перемѣшанные съ болѣе пли 
менѣе тонкнмъ пуццоланомъ, который, въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ массы , находится въ 
ббльшемъ количсствѣ, нежели въ другихъ. 
Вообщ е должно сказать, что куски лавы 
увеличиваются въ величннѣ , но мѣрѣ при- 
ближенія къ горѣ. Изъ сдѣланныхъ наблюде- 
иій можно заключить, что въ большей глу- 
бинѣ лавы находятся огромными массами 
или по крайней мѣрѣ большими глыбами.

Неправильный вндъ основанія Монтсакопы 
на Югѣ заставляетъ думать , что теченіе 
лавъ изъ сего кратера, происходило по юж
ному отклону. Въ семъ предположении у- 
тверждаютъ насъ плотцыя лавы, простираго-

(Ч) С е й  п у ц ц о л а н ъ  ц в ѣ т о м ъ  н  в е л и ч и н о ю  з е р е н ъ  весь
ма с х о д е п ъ  с ъ  п у ц ц о л а н о м ъ ,  д о б ы в а е м ы м ъ  п р и  О р -  
сн п ѣ , мслідѵ К  л ер  мо пт ом ь і і  І І ю п  де Д о м о м ъ , .



іціяся до береге въ Флювіи и па Юго-Западѣ 
отъ Олота, образующая возвышенность око- 
ло 10 футовъ высоты. Сіи лавы пересѣче- 
иы трещинами, что и даетъ имъ видъ дѣле- 
нія на малоправильныя, в ерти к а льны я приз
мы , и онъ, во всѣхъ отношеніяхъ, сходстау- 
ютъ съ тѣми лавами, изъ которыхъ вьггека- 
ютъ источники Ройа близъ Клермона , имѣя 
одинаковый съ оными цвѣтъ, твердость и 
изломъ; однимъ словомъ, представляя одина
ковые наружные признаки.

И такъ Олотъ иостроенъ на самомъ ис- 
токѣ лавы и основатели города имѣли при
чину предпочесть сіе мѣсто дрѵгимъ , при
нимая въ соображение разливъ «Рлювіи и 
высоту Монтсакопы, которая нредохраняегъ 
городъ отъ жестокости сѣверныхъ вѣтровъ. 
Н о малому измѣненію кратера полагали, что 
сей вулканъ потухъ послѣдній , но мы не 
нашли никакой причины, которая подтверди
ла бы сіе мнѣйіе.

Скопленіе лавъ на Монтсакопѣ столь не
значительно, что вся поверхность оной воз
делывается какъ внѣ, такъ и внутри кра
тера.

П ю и де л а  Г арри н ада .

ІІгои дела Гарринада, находится въ четверти 
мили къ Сѣверу отъ Олота. Бпдъ и размѣръ 
ея почти одинаковъ съ Монтсаконою , кото
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рой основаніе смежно съ ен основаніемъ. 
При большей высотѣ, она нмѣетъ отклоны 
выпуклые и кратеръ раскрытый до самой 
почвы. Отверстіе кратера находится на юго- 
восточной сторонѣ и истокъ лавы, нроис- 
шедшій изъ сего жерла, определить весьма 
легко , ибо онъ покрываетъ пространство 
около четверти мили длины и ширины около 
осьмой части мили. Границу его на ІОго- 
востокѣ сосгавляетъ с1?лювія или гора !3а- 
т е т ъ , подошва которой омывается сею рѣ- 
кою. На пути отъ Олота къ Касте л ь ф о л л и 
нереходнтъ череЗъ истекшую лаву изъ Пюи 
де ла Гарринада. Лавы оной вообще имѣ- 
ютъ видъ ячеистый, темпаго цвѣта съ бле- 
стящимъ изломомъ и довольно тверды. Иѣ- 
которыя пустоты въ оныхъ наполнены из- 
вестковымъ шнатомъ въ видѣ ііеправилыгыхъ 
массъ и кристалловъ. Поверхность горы 
представляетъ лавы, подобныя лавамъ Монт
сакопы.

ІІредполагаюгъ , что большая часть водъ 
Монтсакопы иротекаетъ подъ городомъ и 
нотомъ впадаетъ въ «Гліовію. Въ Піои де ла 
Гарринадѣ , по средшіѣ кратера , находится 
колодезь п изобильный источникъ выходить 
изъ горы при подошвѣ сѣвериаго отклона. 
ІІыиѣ почти вся поверхность сѣвернаго вул
кана воздѣлывается.
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М онт оливет ’б.

Сей вулканъ, находящихся въ трехъ четвер- 
тяхъ мили на Западъ отъ города, соприкасает
ся съ цѣпыо холмовъ, принаддежащихъ къ обла
сти столь изобилыіыхъ въ Каталоніи песчани
ка и пудішговъ;онъ имѣетъ высоту нѣсколько 
большую противу предъндущихъ; видъ нестоль 
правильный, съ трехъ сторонъ округленный. 
ЗЗока кратера съ южной стороны изрыты игора  
съ Сѣвера получила трещину до самаго осно- 
ваиія.Сію трещину доляшо приписать изверже- 
нію, котораго лавы покрываютъ большое про
странство сѣверной части горы и останав
ливаются при рѣчкѣ Ридаврѣ , за которою  
нѣтъ и сдѣдовъ вулканическихъ изверженій.

Н а поверхности Монтодивета лавы нахо
дятся глыбами или отломками, гораздо боль
шей объятности нежели лавы Монтсакопы. 
Нѣкоторыя изъ сихъ лавъ являются въ іглот- 
номъ состояпіи, имѣя цвѣтъ темный, а дру- 
гія представляютъ ноздреватую массу, и н е
который изъ сихъ отличаются большею лег- 
костію. Между первыми встречаются лавы, 
содержащія оливинъ и кристаллы или неболь- 
шія массы стекловатаго нолеваго шната. П ри 
подошвѣ горы добывается весьма мелкій, кра- 
сноватаго цвѣга пуццоланъ, вѣроятпо, соста- 
вляющій оболочку, который подобеиъ иуіщола- 
1ТУ? Добываемому въ Гравеиейрѣ въ Оверніи.
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Величина обломковъ лавы и малое коли
чество растительной земли , покрывающей 
Монтоливетъ, нреплтствуютъ къ воздѣлыва- 
нію поверхности оной, отъ сего здесь встре
чаются только травы и кустарники.

К рат еръ  де л а  К рю ска

находится около мили на 88ЛѴ отъ Олота. Это  
есть одинъ изъ высочайшихъ вулкановъ сей 
страны: высота его почти вдвое противу вы
соты Монтсакопы. Сія гора, на Сѣверѣ, имѣетъ 
видъ усѣчениаго конуса, а на Югѣ имѣетъ тре
щину до самаго основанія (і) и чрезъ сіс-то о- 
громное отверстіе истекли лавы, ііокрывающія 
нынѣ лѣсъ Тоска, на пространстве квадрат
ной мили. Почва сей долины имѣетъ боль- 
шія неровности; близъ Крюска лавы обра- 
зуютъ совершенные холмы, далѣе представ- 
лаютъ груды , которыя но мѣрѣ удаленія 
отъ кратера уменьшаются. Сіе странное яв
ление можно объяснить разиостію въ яшдкости 
лавъ въ началѣ и конце нзвержснія; ибо если 
сін истеченія, сгустившіяся при конце изверже- 
нія, встрѣчали препятствіе, происшедшее отъ 
прежішхъ лавъ, или даже и тйхъ же самыхъ, 
то оне, скопляясь, образовали возвышенія, 
которыя бы не могли произойти, если бы 
лавы были въ состояиіи совершенной жид-
( і )  ІІюи до .га Вашъ іг Соласъ къ Оверніи подаютъ 

точное ношітіо о вид!. Крюска.
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кости. Другіе же неровность почвы лѣса 
Тоска приписывают^ переворотам!» ; проис
шедшим!» отъ вышесказанныхъ землетрясеиій.

Крюска представляетъ лавы весьма разно
образный. Между оными находятся нѣкото- 
рыя цвѣтовъ черныхъ, сѣрыхъ, бурыхъ, кра- 
сноватыхъ; нѣкоторыя довольно плотны, дру
гая ноздреваты и нослѣднія бываютъ иногда 
столь легки, что плаваютъ на водѣ. Места
ми встрѣчается пуцдоланъ цвѣта и топко
сти различной. Кратеръ, описываемый нами, 
несоособенъ для воздѣлыванія и произво
дить только травы и мелкій кустарник!».

Истокъ лавы, покрывшій лѣсъ Тоска, встрѣ- 
тилъ препону въ горахъ песчаника , назы
ваемых!» Сігщ іа д е і с о г р , ограничивающихъ 
съ Юга бассейнъ Олота.

Ошхсанныя лавы, окружаютъ Коста де Ию
лю, холм!», состоящій изъ пдастовъ нлотнаго из- 
вестковаго песчаника и находящейся на 88ЛѴ 
отъ города, въ разстояніи отъ опаго одной 
мили.

Въ лѣсѣ Тосіса находятся почти всѣ ви
ды ноздреватыхъ лавъ , исчисленныхъ нами 
при оппсапіи кратеровъ ІІѢкоторыя изъ о- 
ныхъ содержать стекловатый нолевой шпатъ, 
другія небодыйіе кристаллы и л и  скоплёніе 
углекислой извести, а ирочія усѣяны блестя
щими точками , подобными слюдѣ, и ироч. 
Лавы сіи чрезвычайно изменяются и иногда



представляются твердыми и ломкими , тя
желыми и легкими , плотными и ноздрева
тыми (і).

Тасть сей равнины покрыта деревьями и 
кустарниками, которые едва скрываютъ то, 
что неправильные куски лавъ имѣютъ гіе- 
милыіаго и даяіе отвратигельнаго. Въ осталь
ной части лѣса Тоска стараніе и трудъ у- 
сііѣліі очистить растительную землю отъ 
нокрывавшихъ оную камней , которые упо
треблены па ностройкут оградъ, а самая зем
ля засѣлна, и ньшѣ красивыя деревья и силь
ная растительность удостовѣряютъ, что тру
ды земледѣльца употреблены ненапрасно.

Лѣсъ Тоска орошается множествомъ ис- 
точниковъ ; изъ нихъ примѣчательнѣйшіе 
суть т ѣ , которые находятся на Заиадѣ и 
при иодошвѣ Коста де Пюжо. Сіе мѣсТо 
столь обильно водою, что неглубокое от
верстие, сдѣ.іаиное въ лѣсѣ Тоска доставляетъ 
оную. Глинистая почва, встрѣчающаяся въ 
западной части долины, вѣроатпо, прости
рается и нодъ лавами ; препятствуя водь 
просачиваться въ нпжніе пласты, она у- 
держиваетъ близъ поверхности всѣ воды, выхо- 
дшція изъ кратеровъ и другихъ ближайшихъ 
горъ.

1 ) О г п \ъ  продуктахъ будет ь говорено къ етатьѣ, 
поевлш,енной минералогическому описанію лавъ.



К рат еръ де л а  Кот ъ.

Ла Котъ есть большой кратеръ, находя
щихся весьма близко къ предъидущему. Сей 
кратеръ чрезвычайно расширился , открыть 
на ІОгѣ и худо сохранился. Онъ нмѣетъ не
правильный видъ и лавы его сходны съ ла
вами Ла Крюкса. Часть лавъ, пзвержеішыхъ 
енмъ вулканомъ, разлилась по лѣсу Тоска, 
а другая смѣшалась съ лавами Котъ Сентъ 
Маргариты. На семъ чрезвычайно безплод- 
помъ кратерѣ виднѣются только кустарники.

§ 9. К рат еръ  К от ъ Сентъ М аргарит ы .

Видъ сего кратера весьма походить на 
видъ Монтсакопы; онъ находится въ разсто- 
яніи одной осьмой мили отъ Крюска и на 
Юго-востокъ отъ Олота. Объятность его 
почти вчетверо болѣе Монтсакопы, а кратеръ 
имѣетъ въ діаметрѣ около 2 5 6  метровъ въ верх
ней части и около 0 0  метровъ глубины. 
Края кратера, за исключеніемъ нѣкоторыхъ 
рытвшхъ, почты сохранились. Верхняя часть 
сей горы  покры та деревьями; на отклонахъ 
пр о и з р а стаю тъ кустарники, а дно кратера 
воздѣлывается. - Въ ономъ устроена небольшая 
часовня во имя Св. Маргариты , отъ кото
рой и самая гора получила назвапіе.

Поверхность вулкана почти вездѣ нредстав- 
ляетъ лавы и пуццоланы, чрезвычайно раз
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личные въ своемъ цвѣтѣ , твердости и ноз
древатости ; пзъ которыхъ иѣкоторые нмѣ- 
ютъ цвѣтъ охряный.

Изверженія , произведеішыя вулканомъ 
Котъ Сентъ Маргариты, занимаютъ довольно 
обширное пространство долины, называемой 
кантономъ де ла Котъ и которую жители 
раздѣляютъ на двѣ части: на Р іа  де Іа ІЗа- 
ѵезсі и Р іа  ЗасоР, нослѣдпяя совершенно 
обработана, а другая, подобно лѣсу Тоска, 
только что начинаетъ воздѣлываться, но 
безчисленпые обломки лавъ , иокрывающіе 
сію часть долины, весьма затрудшіютъ сіе 
предпріятіе.

Въ кантонѣ де ла Котъ находится нноже-
ство П С Т О Ч І Ш К О В Ъ .

Г о р а  Ватетъ.

Сія гора , находящаяся па ІОго-востокѣ 
отъ Олота, кажется присоединяется къ не
большой; цѣпи горъ, отделяющей вулканиче
скую область отъ долины, ведущей въ Касгель- 
фолли. Сія продолговатая гора, которой наи
большее протяженіе пдстъ съ Сѣвера на 
ІОгъ, преимущественно состоптъ изъ песча
ника. Въ ней находятся три кратера, что н 
заставило принять оную за вулканическую. 
Два изъ оныхъ лежать на южной око
нечности горы, въ бднзкомъ разстояпін одниъ 
огъ друтаго, конхъ отверстія у  одного от
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крыто на ІОгъ, у  другаго на Юго-западъ. 
Ихъ лавы смѣшались , покрайиѣй мѣрѣ от
части, съ извержепіями вулкана.

Г!П • о Е'Ч .ір ет ш  кратеръ горы 1>атетъ, насколько 
большій противу другихъ, занимаетъ часть 
сѣвернаго отклона. Онъ раскрыть на Сѣве- 
рѣ и изверженія его, самыя явствешіыя, тек
ли по склону горы и потомъ направились 
къ <3?лювіи, и вѣроятно, прошли чрезъ сіго 
рѣку; но ньшѣ они образуютъ возвышенно
сти на правомъ берегу оной, являя всѣ при
знаки базальтовъ.

Лавы, заннмающія верхнюю часть, ноздре
ваты и подобны лавамъ опнсаішыхъ вул
кановъ.

Почти вся поверхность горы П атетъ, ея 
кратеры и большая часть лавъ , покрыты 
растительною и воздѣланпою землею.

При подошвѣ горы замечается довольно 
необыкновенное явлеиіе, которое мы не ыо- 
жвхмъ упустить изъ впдѵ : это струи холод-
наго воздуха, исходящая во многихъ мѣстахъ 
и извѣстные въ той странѣ иодъ именемъ 
Ъіі/'адог$. Они бываютъ столь сильны, что 
въ порывѣ своемъ ув.іекаютъ легкія тѣла и 
и исторгаются сі> большею или меньшею си
лою изъ естествепныхъ пустотъ, находящих
ся въ лавахъ и пуццоланахъ, составляющих!» 
поверхностную почву земли. Миогія изъ сихъ 
струй находятся близъ ф лю віи; замѣчатель-
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цѣйшія ліе находятся при самомъ Олотѣ, 
около мѣстечка Сентъ Кристобаль , на нра- 
вомъ берегу рѣки.

Но мнѣнііо Д. Боло , сіи струи воздуха 
не имѣютъ ни дурнаго запаха, ни посторои- 
няго газа и отличаются отъ окружающаго 
воздуха только температурою. Дѣтомъ онѣ 
бываютъ сильны, а зимою едва примѣтны 
и почти ничтожны; температура пхъ, вероят
но, постоянна, хотя въ сихъ мѣстахъ и пред- 
полагаютъ, что онѣ лѣтомъ бываютъ хо
лоднее.

Познапіе впутрепняго строепія горы Ба- 
тетъ облегчаетъ изъяснепіе сего явленія. Глу
хой звукъ, пронсходящій при хожденіи по 
сей горѣ или въ то время , какъ бросишь 
па оную тяжелое тѣло, убѣждаетъ , что въ 
оной находятся пустоты. Между прочимъ при 
вершинѣ горы замечаются отверстія , кото
рый, какъ говорить, весьма глубоки и могутъ 
легко соединяться съ пещерами и если оныя 
въ то же время сообщаются съ отверс.тіями, 
по когорымъ проходить воздушная струя, 
то здѣсь должно находиться и самое сообще
ние бюфадоровъ съ отверстіямп , находящи
мися на вершнпѣ горы , и въ такомъ слу
чае явлепіе объяснилось бы одшіаковымъ 
образомъ, какъ и воздухообращеніе въ руд- 
никахъ, производимое штольнами, которыхъ 
устья находятся па различныхъ горизонтахъ.

і
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Всѣ обстоятельства, сопровождавшая сіе явле- 
ніе, согласуются съ сдѣлаипымъ объясненіемъ, 
какъ то: постоянство температуры, увеличе
ние силы теченія воздуха въ лѣтнсе время 
п слабость оной или ничтояшость зимою 
и пр. (і)

Домы, выстроенные надъ сими бюфадора- 
ми, извлекаютъ отъ оныхъ большую пользу, 
особенно въ лѣтиее время. Такимъ образомъ 
струя холоднаго воздуха , распростраияетъ 
свѣжесть въ мѣстахъ, окружаюіцихъ яшлшца, 
и способствуетъ къ сохраненію питательныхъ 
веществъ на времена болѣе долгія, нежели 
какъ сіе дозволила бы обыкновенная темпе
ратура воздуха.

В ул к а н ъ  долины  Т ю рю нелло, н азы ваем ы й  
К олоннадою  К аспгелъф олліи .

На дорогѣ къ Востоку отъ Олота, веду
щей въ Фмігіеръ, встречается мостъ Сентъ- 
Іѵотъ на Флювіи, который составляетъ по- 
слѣдкій предѣлъ вулхаішческихъ изверяіеній. 
Вскорѣ послѣ того является небольшая цѣпь 
па восточной граншуЬ долниы Олота, кото-

(і) Еслибы сен воздухъ закдючалъ угольную кпслоту, то 
напомнилъ бы явленія, прпмѣчаемыя во миогнхъ мѣ- 
сгахъ Оверніп, какъ то: струю углекпслаго газа, вы
ходящую въ окрестностяхъ ІІонтъ Ліпбо и ІІраналя; 
газообразные источники ІІрана.ія , Ііарбскота, 
Сентъ Ллпра п др.
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рая тянется по направленію къ Сѣверо-Югу
п состоитъ вообще изъ мелкозернистаго пе
счаника, красноватаго цвѣта. Дорога прорѣ- 
зываегъ сію небольшую цѣнь почти перпен
дикулярно къ ея н.шравленію, спускается въ 
долину, которою идетъ въ длину около по- 
луторы мили съ Юга на Сѣворъ и потомъ 
дѣлаетъ крутой новоротъ на Юго-Западъ въ 
иолумилѣ отъ Кастельфолли. Сія долина на 
Западѣ ограничивается упомянутою цЬпыо и 
на Востокѣ свитою горъ , одипаковыхъ съ 
первыми , но отличающихся отъ оныхъ ни
сколько большею высотою. Въ обоихъ откло- 
нахъ раскрыты явственно переслоенные пе
счаники. Вся почва долины до подошвы горъ 
ея образующихъ, состоитъ изъ лавъ, съ по
верхности обработаиныхъ, которыя у Кастель
фолли оканчиваются весьма круттою возвы- 
іиенностію, іімѣющего около 70  метровъ вы
соты. Городъ выстроепъ па самой вершинѣ.

Если нзслѣдовать съ болыпнмъ вниманіемъ 
южную оконечность долины, то здѣсь заме
чается небольшая возвышенность около 20 
или 5 0  метровъ высоты, покрытая деревья
ми и ііроизрастсніями, которая пмѣетъ видъ 
кратера , изрытаго на Сѣверо-Западѣ до са- 
маго основанія горы. Одпнъ кресгьяшшъ по- 
стронлъ свое жилище во внутренности она- 
го. Подошва сего холма и вся окружность 
представляютъ явныя доказательства вулка- 

Тори . Ж ури. Км . ТГІ І .  1 8 3 3 .  4
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ішческаго изверженія и нѣтъ сомпѣшя, что 
симъ кратеромъ выброшена хотя часть лавъ, 
иаполняющихъ дно долины.

Удивленные огромностію извержепія, отно
сительно малости самаго вулкана , мы иска
ли слѣдовъ кратера въ окружающихъ горахъ, 
но изысканія наши остались безъ усітѣха и 
такимъ образомъ должны предположить, что 
огромное количество лавъ, простирающихся 
выше Кастельфолли, произведено небольшими 
кратеромъ, находящимся на южной части до
лины , по крайней мѣрѣ въ томъ случаѣ , 
если здѣсь не находится другихъ крате
ровъ , разрушенныхъ послѣдующими револю- 
грями или сокрытыхъ растительною землею.

Б  л изъ сего вулкана начинается источникъ, 
называемый Тгорюпелло, котораго воды про
рыли себѣ ностель въ лавахъ, окружающихъ 
гору. Сей источникъ протекаетъ съ Сѣверо- 
В остока до пересѣчепія съ горами , находя
щимися на правой сторонѣ долины , за ко
сыми и слѣдуетъ до тѣхъ норъ , пока не 
внадетъ въ Фдговію близь Кастельфолли. 
Постель Тгорюиелло весьма глубока, а воз
вышенные н крутые берега иредставляютъ 
вообще скопленіе плотной массы, въ особен
ности при сближеніи съ водами.

Соединеніе Тюрюнелло съ “Флювіею есть 
ыѣсто , съ котораго найдучшимъ образомъ
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замѣтно прекрасное возвышеліе вудканиче- 
скихъ горъ , въ которыхъ Кастельфолли зани- 
маетъ самую возвышенную часть ; оно на 
Востокѣ составдяеть довольно острый уголъ 
и обѣ стороны онаго, обнаружпваютъ при
меры весьма явственнаго дѣленія па верти- 
калыіыя призмы.

На противъ сен прекрасной колоннады и 
на правомъ берегу Тюрюнелло находится 
коническая возвышенность, имѣющая около  
4 0  футовъ высоты ? совершенно уединенная, 
съ крутыми отклоиамн, увѣичаннаа скопле- 
нісмъ вулканическпхъ призмъ, рашюмѣрно 
вертикальныхъ. Видъ возвышенности свндѣ- 
тельствуетъ въ томъ , что уже несуществу- 
юіція массы , нѣкогда соединяли оную съ 
ближайшею возвышеішостію. Можно предпо
ложить, что лавы проходили и далѣе , ибо  
на лѣвомъ берегу Ммговіи, ішаіе Кастель
фолли, встречаются призмы, которыя 
пронсхояідепіемъ своимъ по одолжены ни 
одному сосѣднему кратеру. Мпичтоженіе 
лавъ, соединявшихъ сіи уедшіенныя горы съ 
Кастельфолли , должно приписать разруши
тельному дѣйствію воды и если бы кто  
усумнился, что воды могут ь произвести 
столь сильны я разрушенія , то для убѣжде- 
нія его , стоить показать ему па постель 
Тюрюнелло , которую онъ пзрылъ въ твер-
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шілѣ выше своего хстья.%/

Призмы, составляющая большую колоннаду, 
вообще прямы іі только нѣкоторыи на юго- 
восточной стороиѣ искривлены. Многія изъ 
сихъ призмъ имЬють чрезвычайную правпль- 
иость и длина ни одной изъ нихъ не равняется 
высотѣ утеса горы ; а потому здѣсь видно 
нѣсколько этажей призмъ.

Вулкашіческія горы, находящіяся въ доли- 
нѣ Тюрюнелло и имѣющія хчалую высоту7, 
вообще представляюсь ноздреватую массу, 
темнаго цвѣта, тяжелую, съ блестящимъ из- 
ломомъ. Даны, омываемыя водами источника 
н лавы составляющія призмы колоннады, имѣ- 
ютъ съ поверхности цвѣть сѣрый, а во впу- 
треппостп болѣе темный, ноздреватости въ 
опыхъ весьма малы , но еще очень пртіѣт- 
пы; онЬ звонки и тверды. Въ оныхъ нахо
дятся весьма маленькіе кугски перидота, од- 
нимъ словомъ оиѣ мало отличаются отъ  
лавъ ріесіга Геггаі на берегахъ Фыювіи.

Сіп плотныя лавы совокушляготся съ ла
вами ноздреватыми, находящимися на поверх
ности вул к а п и ч е с к аго извержепія и такъ 
какъ пазваніе б а за л ьт а  придается толь
ко вул каннческимъ веществамъ древпѣйшаго 
происхождения противу тѣхь лавъ, которыхъ 
кратеры и теперь еще видны, то симъ
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пменемъ не должно обозначать пп одну раз
ность лавъ, находящихся въ Каталопіи. При 
томъ же лавы не льзя назвать б а р а л ы п а зт  
только п о т ом у , что оиѣ содержать мине
ральный вещества, содержащаяся и въ истші- 
і і ы х ъ  базальтахъ, ибо пѣкоторыя изъ лавъ, 
находящихся въ Каталоніи, съ явственно но- 
здреватымъ слошепіемъ, содержать также 
о.швииъ и пр. Сіи плотны я лавы не могутъ  
быть названы б а за л ь т а м и , до тѣхт» иоръ, 
пока Геогносты непрпмутъ для отличенія вул- 
каническихъ горъ, раздѣленіе собственно мине
ралогическое и до тѣхъ иоръ, пока ие будутъ  
обращать болыпаго впнмапія при упомяиу- 
томъ раздѣленін на ориктогностическіе при
знаки, наблюдаемые въ отдѣлыіыхъ кускахъ, 
взятыхъ далеко отъ мѣсторождеиія , нежели 
на геологическія дѣйствія. ІІослѣ сего мы 
назовемъ лавы, составлягощія колоннаду Ка
стельфолли плотными , болѣе или менѣе но
здреватыми, но ни какъ базальтами; одпнмъ 
словомъ сін лавы одинаковы съ лавами Ропа  
въ Оверпыі. Сія колоннада покоится па сло- 
истомъ известковомъ камнѣ , пересдоиваю- 
щемсл съ рухляковистымъ известняком!» , 
весьма слоеватымъ іі съ поверхности разру- 
шениымъ, которые принадлежать къ форма- 
щи сосѣдственныхъ горъ. Пласты нѣскблько 
разъ пересѣкаютъ Флювію при устьѣ Тюрю
нелло.
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Вулкаиическіе продукты въ Катал оніи 
составляютъ лавы и пуццоланы; сіи послѣд- 
иіо часто изменяются въ ихъ цвѣтѣ и мел
кости зерепъ, а лавы бываютъ плотны, ноз
древаты и шлаковаты.

О лава.ту*.
Всѣ лавы, видѣігаыя нами, царапатотъ сте

кло; и оиѣ, при пярогпостическихъ испыта- 
ігіяхъ, оказали въсебѣ преимущественно же- 
лѣзо и глину. При сплавленіи съ бурою въ 
возстайковительномъ огнѣ, окѣ даютъ зеленое 
стекло, а въ окисляюіцемъ стекло яіелто- 
ватаго цвѣта; съ солями ф осф ора возста- 
новите.іькымъ огиемъ, плавятся въ зеленое 
стекло , которое съ охлажденіемъ обезцвѣ- 
чивается, При сплавленіп съ растворомъ ко- 
бальта даютъ стекло сшшго цвѣта, озна
чающее ирвсутствіе глины. Всѣ лавы обла- 
даготъ одинаковыми свойствами.

При дыханіи на оиыя пздаютъ глинистый 
запахъ.

При оиисаиіи лавъ мы будемъ сдѣдовать 
степени ноздреватости оныхъ , начиная съ 
пдотнѣйншхъ.

О  II .1 О X  Н  Ы  X  Ъ Л. А В  А X  Ъ ( і ) .

При ударѣ кремнемъ издаютъ искры и 
примѣтно дѣйствуютъ иа магнитную стрѣлку.

(1) ІІроѣзжая К.аталонію въ 1802 ходу, я узнадъ, что
встрѣчающіяся здѣсь плотыыя лавы, іхоремѣшаішыя
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1-я Р азност ь. Относительная тяжесть ея 
пѣсколько болѣе мрамора ; сильно противо
стоять дѣйствію молота, но при повторен- 
ныхъ ударахъ, пздаетъ чистый, почти метал
лически! звукъ, двѣтъ имѣетъ пепельно сѣрый, 
а въ порошкѣ обиарушиваетъ свѣтло-сѣрый 
цвѣтъ. ІЗлескъ не во всей массѣ бываетъ 
одинаковъ, въ небольшихъ кускахь предста
вляется поверхность темная съ мпожествомъ 
точекъ, съ сгекловатымъ блескомъ; въ боль- 
шихъ кускахъ имѣетъ изломъ раковистый, 
а въ маленькихъ неправильный.

Сія разность, при первомъ взглядѣ, ка
жется однородною и плотною, но при даль- 
пѣпшемъ разсматривапіи, являются ноздрева
тости , видимыя и простымъ глазомъ. Въ 
оной примѣчаготся также иебольшіе кусоч
ки оливина и нѣсколько большіе авгита. 
При дѣйствіи паяльной трубки даетъ зе
леноватое прозрачное стекло.

Вся колоннада Кастельфолли состоитъ 
изъ сей разности лавы: плотная лава, встрѣ- 
чающаяся при Фдювіи, отличается отъ лавы 
Кастельфолли большею тяжестіго , меньшею

съ  о б ы к н о в ен н ы м и  ш лаками въ п о с т е і п  Ф лтовш , 
мс;кду Ф п г ь е р о м ъ  и Б а р ц е л о п о й ,  и т:ѣ, к о т о р ы я  
н роп сходя-въ  о т ъ  О л о т а ,  н и  с к о л ь к о  н е  о т л и ч а 
ю тся  о т ъ  б а за л ь т о в ъ , н а х о д н м ы х ъ  въ др св н ѣ й ш п хъ
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ноздреватостію , болѣе темнымъ цвѣтомъ и 
болынимъ содержаніемъ оливина.

2 я Р азност ь. Сія лава обладаетъ мень
шею плотностію и составляя переходъ въ 
ноздреватыя лавы, пмѣетъ большую лег* 
кость, менѣе противостонтъ дѣйствію моло
та и при повторенныхъ ударахъ, не пздаетъ 
столь чистаго звука ; тдвѣтъ имѣетъ сѣрый 
къ фіолетовому приближающиеся, а въ порошкѣ 
обнаруживаетъ сѣрый , отчасти буроватый; 
нмѣетъ неправильный изломъ, представляетъ 
малое количество темныхъ мѣстъ и множе
ство иебольшихъ таблнчекъ, съ стекловатымъ 
блескомъ ; на кралхъ нѣсколько просвѣты- 
ваетъ. Пустоты сей лавы вообще округле
ны. Предъ паяльною трубкою, сама но себѣ, 
плавится въ зеленоватое, просвѣтывающее 
стекло.

вулк.аипчеекнхъ областяхъ , которы хъ кратеры ужо 
не видны. К.ускп лавы, собранные въ самомъ О ло-  
тѣ Гг. Маклюромъ и Тондп, въ 1 8 0 8  г., представили  
тѣ же свойства. Подвергнувъ сін лавы , въ 1 8 1 5  
году испытаніямъ, болѣе точиымъ нежели опрсдѣ- 
лоніе наружныхь прнзнаковъ, я нашолъ микроско-  
пнческіе минералы , входящіе въ составь обѣнхъ 
лавъ, одинаковыми н это убѣдило меня, что лавы  
О лота  суть базальты, не смотря на поздпѣншее 
пронехожденіс оныхъ. Сія тожественность соста- 
вляетъ особенный случай въ общ смь лвлснін, ибо  
пнроксеновыя лавы всѣхъ Форяаціи состоять пзъ 
однѣхъ и тѣхъ же миыералогпческпхъ началъ. П ри.- 
мтьг. Г . Ж ордье.
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Также заключаетъ въ с е б ѣ , небольшими 
массами, перидотъ и оливпнъ.

Сія разность находится въ изверженіи, по- 
крывающемъ лѣсъ Тоска и въ изверженінхъ 
мпогпхъ другнхъ вулкановъ.

Употребление. Первая разность есть та, 
которую Каталонцы пазываютъ ріесіга Гег- 
гаі; она съ трудомъ отесывается и употре
бляется въ сгроепін только па угловые ка
мни , которые сильно противостоять дѣй- 
ствію воздуха. Д. Боло, основываясь на удо- 
боплавнмости лавъ, предложить употреблять 
плотныя лавы пры выдѣлкѣ грубыхъ сте- 
колъ : такимъ образомъ сохранилась бьх
часть щедочныхъ плавней.

ІІоядреват ы п лавы .

Въ нѣкоторыхъ изъ сихъ лавъ , пустоты  
раздѣлепы плотными массами, другія же п- 
мѢютъ видъ совершенно ноздреватый.

Первыя дѣпсгвуюгъ на магнитную стрѣл- 
ку , а между последними есть разности, въ 
которыхъ сіе дѣйствіе не прнмѣтпо и почти 
ничтожно, онѣ имѣютъ цвѣтъ красноватый. 
Сей цвѣтъ даегъ поводъ думать, что сла
бость пли отсутствіе магннтныхъ свойствъ, 
долншо приписать тому, что въ сихъ лавахъ, 
большая часть, или все яіелѣзо, находится въ 
состояніи перекиси. Относительный вѣсъ по- 
здреватыхъ лавъ, мало отличается отъ отио.
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сителытаго вѣса лавъ плотныхъ и между 
совершенно ноздреватыми есть такія разно
сти , которыя плаваютъ на водѣ. Ноздрева
тый лавы, нри ударѣ кремнемъ, из даютъ ис
кры , а нанболѣе ноздреватый сосгавляютъ 
изъ сего исключеніе.

1-я Р а зн о ст ь . Имѣетъ цвѣтъ чернова- 
тосѣрый , и въ измельченномъ видъ пе
пельно сѣрый; изломъ неправильный; множе- 
ство пустотъ, разсѣянныхъ по поверхности, 
которая весьма различны въ пхъ величинѣ 
и представляютъ неправильный видъ. Сія ла
ва при дѣйствіи паяльной трубки, сама по себѣ 
плавится въ черную эмаль. Заключаетъ не боль
ной гнѣзда перидота, оливина и находится 
близъ Монтсакопы.

2-я Разност ь, Оби а р у  ж и в а е т ъ значитель
ную твердость п упругость ; цвѣтъ имѣетъ 
темносѣрый или черный , а въ порошкѣ 
представляетъ цвѣть пейелыюсѣрый. Сія раз
ность, ие имѣя блеска, испещрена множествомь 
свѣтлыхъ точекъ. ГІри неправильномъ изломѣ 
сія лава непрозрачна. Она содержитъ множе
ство» у стотъ , изъ которыхъ всѣ округлены. 
Прндѣііствіи паяльной трубки, подобно предъ- 
идущей даетъ черное стекло.

Въ сей разности, какъ и въ предъидущихъ, 
встречаются небольшіе кусочки перидота-
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оливина. Въ оной пустоты усѣяны бѣ- 
л(зю углекислою известію , кристаллического 
вида; куски сей лавы часто бываютъ ок р у
глены и иногда представляютъ таблички и 
углы кристаллов?».

Находится въ верхней части изверженія, 
лроизведеішаго вулканами Кастельфолли, Пюи 
де л а Гаррннады, лѣса Тоска и проч.

5-я Р а зн о ст ь .  Ммѣетъ цвѣтъ краспова- 
тобурый и въ порошкѣ нисколько свѣтлѣе; 
изломъ неправильный и тусклый. Ноздрева
тости весьма различны въ ихъ видѣ и вели- 
чннѣ. Вся масса исполнена небольшими ок
ругленными скважинами ; большія скважи
ны въ сей разности весьма рѣдки и быва
ютъ иногда округлены, а иногда продолгова
ты; она имѣетъ слабый магнитиыя свойства; 
при дѣйствіи паяльной трубки образуетъ  
черноватаго цвѣта пузырчатый шарикъ.

Она заключаетъ въ себѣ весьма маленькіе 
кристаллы пироксена, куски бѣлаго стеклова- 
таго полеваго шпата, и кристаллы циркона. 
Находится въ Монтолнветѣ.

4-я Разност ь, Въ сей разности мы соеди- 
пяемъ всѣ виды п узы рга т ы х ъ  (зропдчеизез) 
лавъ , которых?» одно названіе опредѣляетъ 
уже ихъ сложеніе и видъ. ІІѢкоторыя изъ 
оныхъ бываютъ цвѣта чернаго, друтгін сѣра- 
го, бураго и красноаатаго, порошокъ оныхъ
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имѣетъ тотъ же цвѣтъ , но нѣсколько свѣт- 
лѣе. Лавы чернаго цвѣта пмѣютъ магнит
ное свойство, а лавы цвѣта бураго , почти 
н.ш совсѣмъ не обнаруживаетъ онаго. Из- 
ломъ тусклый н неправильный; при дѣйствіи 
паяльной трубки всѣ виды образуютъ чер
ное пузырчатое стекло.

Въ сихъ лавахъ пзъ постороннихъ мние- 
раловъ находятся, и то въ весьма неболь- 
шомъ количествѣ, перидотъ и мелкіе кри
сталлы пироксена. Пузырчатыя лавы нахо
дятся блнзъ Монтсакопы, Моптоливета, лѣса 
Тоска и нр.

З7потпребленіе. Пуырчатыя лавы упо
требляются , какъ полировальные и точиль
ные камни и составляютъ для строепія луч
ил ій матеріалъ, по причииѣ ихъ тягучести и 
удобности принимать въ себя цеменгъ.

П у ц ц о л а н ы .  Сіи пуццоланы имѣютъ всѣ 
свойства описанпыхъ лавъ : царагіаютъ сте
кло , имѣютъ большее или меньшее магни
тное свойство , плавятся въ черное стекло 
и пр. Цвѣтъ имѣютъ различный , некото
рые изъ оныхъ являются цвѣтовъ черныхъ, 
сѣрыхъ , красповатыхъ , бурыхъ и нр. Въ 
мелкости зеренъ ихъ, также обнаруживает
ся большая разность , причемъ мельчайшіе 
изъ нихъ имѣтотъ нѣкоторое легко разруша
емое сцѣпленіе.
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Сіп пуццоланы паходятся въ Моптсакопѣ, 
Монтоливетѣ, лѣсѣ Тоска, въ вулканѣ Св. 
Маргерпты и др.

Употребление. При смѣшпваиіп съ пз- 
вестыо пуццоланъ образуеть лучшііі подвод
ный цеменгъ. Въ о к р е с т и остлхъ Олота 
оный перемешивается съ гипсомъ и такимъ 
образомъ получается твердый цемептъ , 
преимущественно употребляемый при строе- 
ніи домовъ, для предохраненія оиыхъ отъ  
влажности.



3.

О Б Щ  I Я  Р  А 3  С У  Ж Д Е II I Я

о  Г е о г р а ф и ч е с к о м ъ  РАСП РЕДЕЛЕН И И  ,  П Р И Р О Д А

и  н а ч а л а  Е в р о п е й с к и х ъ  м а т е р и к о в ъ .

( П р о д о л ж е и і е . )

Ю рскгй извест нлкъ  иаполняетъ т р и  ве- 
ликія котловины 'Фраішди, составлял такіізіъ 
образомъ три отдѣльные бассейна, въ ко ихъ 
осѣли потомъ зеленый песчаникъ и  мѣлъ. 
Сей самый известнякъ простирается изъ сѣ- 
верной Франціи по всей восточной Англіи; 
въ видѣ отрывковъ является онъ въ Мрлан- 
діп и  на обопхъ берегахъ сѣверпой Іііот-  
лаидіи; онъ иаполняетъ нѣкоторую берего
вою часть той котловины, въ коей лежитъ */ '
ІІІотландія; онъ, иаконецъ, въ совокупности 
съ юрскими осадками Вестфаліи и сѣверной 
Франціи, приготовил я» бассейнъ для мѣла. В ъ 
сѣверной Германіи Юрскій известнякъ не об
разовался; покрайней мѣрѣ только нѣ которыт 
звѣнья оиаіо находятся въ Вестфаліи н па 
Гаріуѣ, заключаясь въ котлозппѣ втораго вто- 
рцчнаго известняка. Въ дептрѣ Германіи и



къ Югу отъ Гарца сей известия къ вовсе
не сущ ествуетъ, и изъ всѣхъ странъ , при-
надлежащнхъ къ сему бассейну, изобилуютъ
имъ только Польша и Россія , гдѣ онъ бы-
ваетъ спутникомъ мѣла.%/

Известковый кряжъ, простиратощійся меяі- 
ду вторичными бассейнами сѣверной и юго- 
восточной Франціи, проходить чрезъ Иівей- 
царію и вступаетъ въ предѣлы ІЗаваріи и 
Кобурга, образуя между горами Альпійскими, 
Вогезскимп, Шварцвальда и ІЗогсмскаго лѣ- 
са, возвышенную равнину , которая сперва 
тянется по сѣверному краю котловины , а 
послѣ переходить на восточный край. Сія 
плотина отдѣдяетъ бассейнъ ІПвейцаріи и 
ІЗаваріи отъ бассеішовъ Рейнскаго и ^ р а н 
цу зек аго , напоминая иамъ сіп банки корал- 
ловъ, полипішковъ и молюсковъ, сін рифьт, 
коими ограждаются на великое пространство 
берега Новой Голландіи —  и таковое сходство 
между произведеніямп двухъ различныхъ пе- 
ріодовъ подтверждается всего болѣе тѣмъ, 
что во миогихъ мѣстахъ сего кряжа заме
чаются уцѣлѣвшіе по сіе время зданія зоо- 
фитовіз. Однимъ словомъ, сей кряжъ пред
ставляетъ не что иное , какъ сконленіе ри- 
фовъ, изъ коихъ одни воздвигались на раз- 
валинахъ другихъ.

ІІротивъ сего кряяіа , стоящаго на перво
родной равншіѣ, возвыічался въ одно и то-
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же время другой, простираясь по всему под
ложно сѣверпыхъ Альповъ; подробности се
го послѣдияго кря/ка иЬско.іько различны въ 
отношепіи къ первому—  и сіе завпситъ ча
стно отъ различпаго основанія ихъ , частно 
отъ тѣхъ иеремѣнъ, копмъ послѣдній изъ иихъ 
подвергся іп> послѣдствіи. Въ семъ Альпій- 
скомъ кряяіѣ , въ высшей степени назваиіе 
Ю рскаго заелуживающемъ , ліасъ является 
только въ Савоѣ и Д о ф и н е, гдѣ сей кряжъ 
соединяется съ продолженіемъ Юры; тогда 
какъ , мояістъ бы ть, иѣкогда сливался онъ 
даже съ Альпами Баварскими, простираясь 
вдоль западпаго подпожія горъ Богемскаго 
лѣса, и входя въ верхнюю Австрію.

Меяіду Альпами и Карпатами, Юрскій из- 
вестнякъ осѣлъ одними малыми звѣньями, ча
стно въ Моравіи (блпзъ Никольсбурга, Ку- 
ровица, Шибишовица, Апдришова) и Австріи 
(въ «Балъкенштейпѣ , Ш татѣ , Эрпстбрлнпѣ, 
Голлабруннѣ), часгію посреди ІЗенгріп (въ о- 
крестиостяхъ Буде и Брана на озерѣ Ъала- 
тонѣ). Такимъ образомъ сей известнякъ спо- 
собствовалъ къ раздѣденію двухъ бассейновъ, 
на двѣ части каждаго: бассейна нижней Ав- 
стріи и бассейна Венгріи.

К ъ Ю гу отъ горъ Альпійскпхъ сія фор- 
мація ведегъ непрерывную черту вокругъ 
ныиѣшняго Среднземнаго моря, простираясь 
по берсгамъ его известковыми горами на
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Югѣ Испаши (въ Гпбралтарѣ, Сьерра-Роидѣ), 
въ Африкѣ, Егнптѣ, Палестинѣ , Сиріи, за 
падной Грецін, па островахъ Іоішчесіиіхъ въ 
Далмацін, въ сѣвернои С и ц и л і і і  , въ горахъ  
Ашіеншіскихъ (отъ залива Тарентскаго до 
Тосканы) , и вообще у  подножія Алыювъ 
Италіянскихъ (отъ озера Маджоре до Тріеста  
и Фіума). Повсюду горы сіп обращены къ 
Средиземному морю своими крутизнами , и 
вообщ е весь великій кряжъ южной Европы 
нисходить къ сему морю гораздо круче и 
стремителыіѣе, нежели къ океану Атлантиче
скому.

ІОрскій пзвестнякъ, или его различные я- 
русы, представляютъ въ Европѣ нѣкоторыя 
достопрішѣчателыіыя географическая лвлеііш. 
Грифитпый пзвестнякъ, либо ліасъ съ своимъ 
несчаникомъ, или гипсомъ ( въ Вестфалш, 
Дозерѣ, Пиренеяхъ), представляютъ осадокъ, 
свойственный Франціи , Гермапіи и Англіи, 
но чуждый всей остальной Европы.

Оолиты, столь отличительные для сред- 
пихъ частей Юрскаго известняка, находятся 
вообще въ страиахъ плоскихъ, каковы Фран- 
ція, Англія , южное иодножіе горъ Альпій- 
скихъ. Сіе низкое полояіеніе оолнтовъ, нли 
образованіе ихъ на малыхъ глубннахъ, блпзъ 
береговъ морскихъ, можетъ служить къ нз- 
ясиеыію ихъ особешіаго слояіеііія; ибо из
вестно, что они суть не что иное , какъ 

Г о р н . Ж ури. К н . Г Г  Т. І85Г». 5
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скопленіе разрушенныхъ остатковъ морскихъ 
животныхъ (коралловъ, энкринитовъ), скор- 
луповатыхъ накипей около песчииокъ , или 
мелкихъ обломковъ отъ раковішъ и полиц
ии ко въ. Океаиъ и но сіе время еще работаетъ 
повсюду надъ раздробленіемъ, перетираніемъ 
и перенесепіемъ въ даль иодобныхъ о стат
но въ оргашіческихъ. Должно также замѣтить, 
что желѣзистые осадки , составляющее ниж- 
нія части оолитной формаціи , находятся 
всегда въ  сосѣдсгвѣ съ древними породами, 

и особливо съ гранитами , какъ капримѣръ, 
въ Баваріи , Ч?ранціи , Пиренеяхъ и проч. 
Что же касается до желѣзиыхъ р у д ъ , при- 
иадлежащихъ къ верхнему ярусу сей ф о р 
мации ; то пропсхожденіе ихъ должно отно
ситься къ эпохѣ послѣдующей.

Въ Англіи (въ Стонесфильдѣ), Баваріи  
(въ Золенгофенѣ), Швейцаріи (въ Солерѣ и 
Аро), и даже кое-гдѣ во ‘Фрапціи ( въ Ма- 
мерѣ), Юрская формація заключаетъ въ се- 
бѣ такія звѣнъя, кои отличаются отъ другихъ 
частей формаціи своими необыкновенными о- 
каменѣлостями (черепахами, раками, рыбами, 
гадами, млекопитающими и даже насекомы
ми), доказывающими прѣсиоводіюе происхо- 
жденіе сихъ звѣпъевъ. Обстоятельство сіе, 
открывая новую истину , что животный ор- 
гакнзмъ стоялъ уяіс въ сію эпоху на высо
кой степени развитія, служить также къ о-
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проверженіго мнѣнія тѣхъ, кои воображали, 
что одна эпоха третичная отличается созда- 
ніемъ тварей совершеннѣпшихъ.

Е сли, съ одной стороны , песчаникъ ліа- 
совый находится въ довольно общемъ рас- 
нространеніи па Сѣверозападѣ Европы, про
никая даже въ Польш у; т о ,  съ другой сто
роны , также и Юрскій известнякъ имѣетъ 
свои песчаники , кои въ нѣкоторыхъ мѣсгахъ, 
и особспно въ верхнихъ ярусахъ формаціи , 
достпгаютъ огромнаго развитія, заключая ино
гда и осадки каменноугольные ( въ Мпзицѣ 
и Грестепѣ въ Австріи , въ Карпонѣ и Вег-
ліи въ Истріи , и проч. )  и въ семъ ог-
ноніепіи наиболѣе отличаются: сѣверныя Аль
пы , Карпаты , горы Апенинскія , Мстрія 
и Далмаідія. Въ Англіи и Франціп , форма
ция Юрскаго известняка гораздо болѣе и- 
зобилустъ глиною , нежели песчанпкомъ, 
за исключеніемъ, можетъ быть , только 
подпожія Пиренейскихъ горъ. Н о нигдѣ, 
кромѣ сѣверныхъ Альповъ , не замѣчено , 
въ сосѣдствѣ съ сими обломочными и рако
винными осадками, звѣиьевъ каменной соли, 
или гипса —  и нигдѣ , какъ только въ сихъ 
горахъ , известнякъ ІОрскій не заключаетъ 
въ себѣ жилъ металлоносиыхъ, свиицоваго 
блеска и галмея. Сей особенный случай 
завиептъ очевидно отъ положенія Альпійской 
Юры подлѣ такого кряжа, который претер-

*



пѣлъ нанвс.шчашшс перевороты , составляя 
хребепѵь  всей Европы.

Мы достигли уже той степени совершен
ства въ позианіяхъ Геологическихъ, что въ 
состояиіи сдѣлать довольно вЬрный сводъ ме
жду всѣми раздѣленілми Юры Аііглійской и 
французской , и до сихъ иоръ не думали , 
что бы въ ІОрѣ Еермапской были осадки 
новѣйшіе Акглійскаго СогпЪга$]і7 а въ Юрѣ 
Швейцарской пласты высшіе Согаігп^. Не 
-столь совершенны познанія паши объ извест
ия к ахъ Альпійскихъ ; мы можемъ только ме
стами замѣтить раздѣленіе между ними ; но 
впрочемъ близко то время, когда и сеі“і трудъ 
достигнетъ конца своего. Въ ояшдапіи сего, 
позволительно однакоже и теперь дѣлать сра- 
внеиіе между нижппмъ Альпійскнмъ извест- 
пякомъ, простирающимся отъ Глариса до 
Вепгріи , и великою толщею Англійскпхъ 
оолитовъ; равно между Алыіійскимъ песча- 
ішкомъ, въ коемъ содержатся водоросли, и 
глішоіо Оксфордскою; между известнлкомъ 
съ иолипниками и ортоцератитами , пред
ставляющими истинные рифы, и Англійскнмъ 
Согсііта^  между пссчаішкомъ Вѣпскимъ, со- 
держащимъ каменный уголь и водоросли, и 
глиною Киммериджскою ; наконецъ , между 
Киммериджскимъ известпякомъ съ аммонитами 
и известиякомъ Нортлаидскимъ.

X
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Впрочемъ, доли;но замѣтить, что солеиос- 
ная глина, и вообще верхній Алыіійскій из
вестнякъ, лежащій между Вѣнскимъ несчапи- 
комъ и сею глиною, остаются но сіе время 
еще безъ представителен. Что же касается 
до ліаса; то ми въ Германіи, ни въ наиболь
шей части ІХІвейцаріи, существоваіііе онаго 
ничѣмъ не доказывается. ІІрисутствіе сей 
формаціи въ Савойскихъ Альиахъ и Дофи- 
неи основывается единственно на свидетель
стве Г. Де-ХХомона. Не смѣемъ опровергать на- 
блюденій сего учеиаго, ибо тѣ мѣста, до ко- 
ихъ они относятся , намъ не извѣстны ; но 
позволяемъ себѣ замѣтить , что если нѣтъ 
тамъ сводообразныхь грнфитовъ, то легко 
можно принять за ліасъ Альпійскій иесча- 
никъ съ водорослями, поелику обѣ сіи фор- 
маціи отличаются белемнитами и аммонита
ми. Мы не думасмъ, что бы въ Альпіпскомъ 
известпякѣ НІвейцаріи заключался хотя одинъ 
осадокъ, древнѣйшій нижней толщи ХОрскаго 
известняка и сен-то самый известнякъ , ли
бо Алншскій песчаникъ , были причисляемы 
некоторыми Геологами къ ліасу, иричемъ 
одиакоже не хотѣли обратить вниманія на 
отличительиыя окаменѣлостп.

Въ юговосточной Евроиѣ находятся цѣ- 
лыя страны, занятыя нуммулитнымъ извест- 
някомь, особенно же отличаются въ семъ 
отношении ІІспашя, Мстрія , Далмація , ере-
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дина Веигріи , нодиожіе ІІиренейскихъ горъ 
и нриморскихъ Лльновъ. Мі ѣнія Геологовъ 
о назначеніи сему известняку мѣста въ си- 
стемѣ формацій, различны меяіду собою: одни 
иолагаютъ, что появленіе нуммулитовъ въ 
земныхъ нластахъ начинается только съ зе
ле на го песчаника; другіе же , напротивъ то- 
то , не находятъ причинъ отрицать сущест- 
вованіе сихъ окаменѣлостей, ио крайней мѣ- 
р ѣ , еще въ Юрскомъ известиякѣ и тѣмъ 
менѣе 7 что присутствіе оныхъ замѣгить ино
гда очень трудно, и что круглыя тѣла, кои най
дены были Р. Алберти въ раковшшомъ извест- 
някѣ, имѣютъ совершенный видъ сихъ стран- 
ныхъ окаменѣлостей. Подобный случай встрѣ- 
чается при белемнитахъ, о копхъ думаютъ, что 
они раньше ліаса въ иородахъ не заключа
ются , тогда какъ многіе сішдѣтсльствуютъ, 
что сіи окамеиѣлости свойственны еіце ра
ковинному известняку —  и , мнѣ кажется , 
что я самъ былъ свидѣтелемъ сего въ Ти- 
рингенѣ. Опредѣленіе формацій по окаменѣ- 
лостямъ столь удобно , что Геологи слцш- 
комъ иногда спѣшатъ выводомъ слѣдствій 
изъ явленій отрицатслыіыхъ , кои весьма ма
лочисленны , и всѣ не могутъ равняться въ 
вѣрности показаний своихъ съ одними явле- 
ніемъ положительными.

И зъ всѣхъ вышеітрнведенныхъ странъ , 
Истрія и Далмація всегда казались мнѣ паи-



болѣе опровергающими мысль , что сіи пес
чаные осадки съ водорослями , и болѣе или 
менѣе плотные известняки съ нуммулитами, 
принадлежать къ формаціи зслснаго песча
ника ; я думаю , напротивъ того , что они 
пмѣютъ свойства осадковъ Юрскихъ, и при- 
томъ самыхъ верхнихъ изъ нихъ ; поелику 
они сливаются съ низшими пластами сей са
мой древности. Что касается до другихъ 
странъ; то я сознаюсь , что мнѣиіе против
ни ковъ моихъ сдѣлалось вѣроятнымт., но нри- 
чинѣ положения иуммулнтнаго известняка 
нодъ мѣломъ съ кремнями, какъ наирішѣръ, 
у  иодпожія ІІирепейскихъ горъ (въ Донца- 
тѣ) ; или подъ нѣкоторымъ родомъ зслепаго 
мѣла, какъ въ Венгріи (Зіуде) ; или на Юѣн- 
скомъ песчаникѣ съ водорослями , какъ въ 
нриморскихъ Лльиахъ; или , наконецъ, ншве 
ІІодъ-апеншшской почвы , какъ блызъ ІЗазы 
въ Мспаніи. Послѣ осадка юрскаго , песча
ные наносы начали опять скопляться на днѣ 
морскомъ; по только раснростраиеиіе ихъ 
происходило уже весьма не равпомѣрпо, ибо  
толщи ихъ находятся только въ нѣкоторыхъ 
странахъ (въ ІЗогеміп), или по берегамъ бас- 
сейновъ, (на западпомъ берегу бассейна С е
верной Франціи). Это суть несчаныя поро
ды, коп соединяются иодъ именемъ желть^и- 
ет аео и зел еи а ео  л е с га н и к а ; поелику оиѣ 
содержать очень часто водянистое желѣзо ,

7 I
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происшедшее отъ разлошенія древнихъ по
родъ, или, по мнѣііію Других!» , осажденное 
минеральными источниками. Сіи песчаники 
расположились противъ Юрскаго кряжа А іі- 
гліи, гдѣ оіш весьма рухляковаты и перехо
дить въ мѣлъ. Вь сѣверномъ бассейігіі Фран
ции, осадки сіи изобилуютъ кварцемъ на за
падной стороиѣ. У  подножія Пиренейскихъ 
горъ претерпѣли они сильное разрушеиіе и 
уцѣлѣли только на равшшахъ. Нѣкоторые 
отрывки пхъ находятся также на нижней 
ІНарантѣ , ІІерпгорѣ, Ло - и - Гарониѣ, Лан
г е д о к ,  Провансѣ и Юрѣ , ( въ Ш артрезѣ,
при наденіи Роны, въ море и проч.)

Въ Бельгіи извѣстенъ зеленый песчаникъ 
близъ Ахена , откуда сія формаідія про
стирается въ Вестфалію , сливаясь съ зд еш
ними мѣловыми рухляками, содержащими хло- 
ритъ , кои распространяются вокругъ всей 
огромной впадшіьг, или бухты, на днѣ коей  
леяіитъ Падерборпъ. Потомъ является сія 
формація въ Гановерѣ н вообще у  Сѣвер- 
наго подножія Гарцскихъ г о р ъ ; она извѣст- 
на также въ Саксоніи близъ Дрездена ; въ 
Лузаціи, Силезіп, Б огем іи , Моравіп, посре
ди Вепгріи (ІЗуде), въ Трансильваніп (въ Ба- 
бѣ, Градисти, Сцеси,орѣ, Арашосѣ), въ Поле
н а ,  Галлиціи (Злота липа), Р осс іи , Греціи , 
полуденной Нспаніи (около Кадикса) и кос-



гдѣ въ великихъ кряж ахъ: ГГиренеискомъ ,
Алыіійскомъ и Карнатскомъ.

Въ сихъ кряжахъ и особенно въ двухъ по- 
слѣднихъ , толщи зеленаго песчаника дости- 
гаютъ наибольшей величины, нежели во всѣхъ 
другихъ мѣстахъ и , вѣроятно , сіе завысить 
отъ величины острововъ , существовавшихъ 
уже во время образованія сей формаірн ; 
либо отъ многочислешіыхъ бухтъ и впадинъ, 
к о и , бывъ окруяѵены подводными скалами , 
находились вокругъ сихъ острововъ. Въ сихъ- 
то мѣстахъ видны , у  подножія помянутой 
формаціи , тѣ огромные рифы гиппуритовъ 
и сферулитовъ , невредимые или разрушен
ные (въ Лекко, въ Мталіи; въ ^нтерсбергѣ  
и Гифлау, въ И Іти ріи ), коихъ обломки за
ключаются во всѣхъ новѣйшихъ осадкахъ , 
даже до рухляковатаго мѣла, включительно. 
Въ низшихъ ярусахъ зеленаго иесчаник.а 
заключаются пласты нуммулитнаго известня
ка, пли конгломерата, столь пзвѣстнаго въ 
Мон-пердю, Савоѣ (между Клюзесомъ и Ъюэ, 
въ Тоиѣ , Аптревернѣ) , Иівейіщріи (въ Діа- 
блеретѣ , на Озерѣ Тунѣ , въ З' нтервальдѣ , 
Швиццѣ и Гларисѣ), у  ыодножія Баварскихъ 
(въ Зонтгофенѣ, Вейльбрушіѣ, Тейзеидорфѣ) 
и Австрійскнхъ Альновъ (въ *Форарльбергѣ, 
Гаусрюккѣ, Траумштеынѣ, Вандѣ, Мотпигѣ) 
и въ горахъ ІѴариатскихъ (въ Орловѣ, Тир- 
го*^, К^сціелиско, ІЗабѣ). ІІшкнііі зеленый
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песчаникъ находится въ сихъ кряжахъ въ 
двоякомъ Геогностическомъ отиошеніи: либо 
одинъ самъ собою лежитъ онъ на Юрскомъ 
Альпійскомъ известняке , подобно какъ въ 
Ю рѣ ; либо въ соединении съ Вѣнскимъ пес- 
чаиикомъ и верхними осадками Юрскаго из
вестняка. Сіе нослѣднее явленіе яснѣе всего 
замѣчдется во вторичныхъ Карпатахъ, кои  
состоять изъ сихъ двухъ песчаниковъ , съ 
подчиненными имъ известняками. Острова 
зеленаго Альиійскаго песчаника замѣчатель- 
ны также въ томъ отношенш , что породы , 
входящія въ ихъ составь , весьма различны 
отъ тѣхъ , кои образу ютъ формацію сію въ  
равнинахъ, и что оиѣ содержать иногда мно
жество окаменѣло ст ей , кокхъ роды и даже 
виды , имѣютъ большею частію разительное 
сходство съ окаменелостями третичными ; 
тогда какъ онѣ находятся въ смѣщеиіи съ 
другими окаменѣ л остями, коихъ роды заме
чаются въ однихъ вторичныхъ формаіціяхъ , 
а виды имѣютъ подобные себѣ или даже 
одинаковые , въ другихъ зеленыхъ песчани- 
кахъ и въ мѣлѣ. Подобно тому, какъ окаме
нелости каменноугольной формаціп Полти- 
гена, лежащей при персходъ Вѣнскаго песча
ника въ зеленый песчаникъ Кантона Ъерн- 
скаго , заставили Ъроньяра отнести весьма 
неприлично осадокъ сей къ иочвѣ третич
ной ; такъ и въ помянутомъ случаѣ очень



легко сдѣлать грубую ош ибку, если станемъ 
распределять окаменѣлости по системѣ, ие 
имѣющей прочнаго осповапія. Подобные зе- 
леиопесчаниковые острова находятся также 
въ Тиролѣ, Зальцбурге (въ Берхтольсгаденѣ, 
У нтерсбергѣ, Абтеиау) , Австріи (Гогау, 
Гамсѣ, Впндишъ-Герстенѣ, Гшітерлауссѣ, Лин
це, у  подножія Ванда), ІПтиріи (въ Гифлау, 
Ландлѣ, Зауталѣ), Каршітіи (между Алътгофе- 
номъ и Гутарингомъ, въ Моптигѣ) и Тран- 
сильваніи.

Главное вещество зеленаго песчаника про
изошло изъ породъ слоистыхъ и кварцева- 
тыхъ нереходнаго образованія , каковы па- 
примѣръ, находящіяся во Франціи, на Гарце 
н въ Ъогеміи. Въ сей последней стране, зе
леный песчаникъ иаполняетъ, на граішцахъ 
съ Саксоніею, огромную разсѣлшіу, которая 
должна образоваться не задолго предъ симъ 
осадкомъ; поелику мы ие замѣчаемъ въ Ъо- 
геміи почти нигде формаций вторичныхъ, а 
сіе доказываетъ , что сей бассейнъ отдѣлил- 
ся отъ океана еще во время каменноугольной 
формаціи, и во все остальное сущесгвова- 
ніе свое никогда не ішѣлъ сообщенія съ нимъ.

Образовапіе известняка начинаетъ опять 
господствовать въ процсссахъ природы не
органической, бывъ прервано мѣстами осад
комъ зеленаго песчаника : теперь осаждают
ся повсюду породы, болѣе или менее жтьлу
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подобный, кои суть не что иное, какъ пере
тертый жилища морскихъ тварей и смѣшеиіе 
сего вещества съ ызвестковымъ иломъ, нро- 
исшедшимъ отъ разрушенія матери ков ъ и 
подводныхъ скалъ того времени , или осаж- 
деннымъ минеральными источниками. Сцѣпле- 
ніе сихъ частей , ихъ величина и крѣпость 
породъ, измѣняются до чрезвычайности, смо
тря по мѣстнымъ обстоятельствамъ.

Мѣломъ ограждаются третичные бассейны 
Англіи и  «Бранціи; о і і ъ  ведетъ почти непре
рывную черту вдоль всѣхъ древпихъ матери- 
ковъ Бельгіи, Вестфаліи и Гарца 5 имъ на
полняется огромная впадина между горами 
сихъ странъ и Скандинавскими, поелику от
рывки сей формаціи видны посреди равнннъ 
Люнебурга, Голштиніи, Ютландіи, Мекленбур
га, границы Бранденбурга, на островахъ Даніи 
іі Помераніи, также въ Сканіи. Рухляковые 
пласты мѣловой формаціи покрываютъ всю к о 
тловину Ъогеміи и всѣ береговыя углубленія 
древняго моря, которое омывало горы Силезіи 
нГалиціи. Отсюда продолжается мѣловая фор- 
мація въ Польшу и Россію, достигая полуден- 
ныхъ частей сей нослѣдней. Мѣловыя толщи на
ходятся посреди Венгріи и у  подножія Алыювъ 
Баварскихъ (въ Тейзендорфѣ , Зонтгофенѣ) 
также въ горахъ ІПвейцарскихъ и Савой- 
скихъ. Вдоль южнаго отклони Алыювъ, (отъ 
озера Кома до Удина) сей осадокъ является



въ видѣ корадлопаго и н у  м м у  л н т на г о извест
няка, или представляетъ известнякъ чрезвы
чайной плотности (ск а ел іл ) и сіе послѣднее 
обстоятельство сближаетъ помянутый оса- 
докъ съ мѣломъ Сѣверныхъ Альповъ и юго- 
западнаго подиояйя Ппренеевъ. Въ Виченцѣ 
мѣловая толща покоится на тонкомъ песча- 
номъ пластѣ, пзображающемъ формацію зе
ленаго песчаника. Въ Аиешшнахъ Тоскан- 
скихъ и Рпмскихъ, находится также (сксіеліл), 
которая лежитъ на граиицахъ между Вѣн- 
скнмъ и зеленьтмъ песчаниками ; тогда какі» 
Юрскій известнякъ занимаетъ болѣе юяшую 
часть сихъ горъ.

Что касается до плотнаго известняка съ 
голышевыми натеками, который находится 
па островахъ Іоішческнхъ и Мадоиійскихъ въ 
Сицилін; то онъ имѣетъ, кажется, связь съ 
формаціего Юрскою, подобно чому , какъ и 
нѣкоторыя с наг л ги  ІОжпаго Тироля и Ви
ченцы. У помшіаютъ также о пѣкоторомъ 
землистомъ и плотномъ мѣлѣ Сициліи, изъ 
конхъ въ иослѣднемъ заключаются гипгіури- 
ты. Образцы сихъ обопхъ видоизмѣненш, 
видѣішые мною, уподоблялись грубому мѣлу, 
каковой находится также, но увѣреиію Гаус- 
мана, въ полудешшой Ііспаиіи.

ІІзъ общаго расиредѣлснія вторичныхъ 
формацій но Евронѣ, можно вывесть сдѣд- 
ствіе, что въ семь великомъ матерпкѣ пред-
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ставлается двѣ главный системы формацій, 
изъ коихъ одна господствуетъ на Сѣвероза- 
падѣ, а другая на ІОговостокѣ. Въ первой 
изъ сихъ системъ находятся во множествѣ 
осадки каменноугольные; въ ней встрѣчаемъ 
мы полный рядъ вторичиыхъ формацій, какъ 
известковыхъ, такъ и песчаныхъ; также гри- 
фитный известнякъ и ліасъ, много оолитовъ 
зеленаго песчаника и землистаго мѣла ; то
гда какъ во второй системѣ каменныхъ у- 
глей очень мало; морской песчаный осадокъ 
сѣраго цвѣга заступаетъ мѣсто зеленаго пе
счаника и верхнихъ осадковъ юрскихъ; оо
литовъ немного; мѣлъ весьма плотный и ліа- 
са вовсе не находится.

V ____

Столь ощутительное различіе въ Геогпо- 
стическомъ устройствѣ двухъ областей од
ного великаго материка , должно зависѣть 
преумущесткенно: отъ различныхъ свойствъ 
первородныхъ формацій , въ сихъ обѣпхъ  
областяхъ; отъ относительной величины древ- 
иихъ острововъ, отъ качества морей и жи
вотных!^ кои населяли ихъ. Уже въ самомъ 
началѣ осадковъ вторичиыхъ , Европейскій 
океанъ былъ раздѣленъ па двѣ великія ча
сти, въ коихъ сперьва жили, можетъ быть, 
одпиаковыя твари; по въ послѣдствіи каждая 
изъ сихъ частей сдѣлалась мало по малу 
способного къ содерягаиію только некото
рых*» животныхъ—  и тогда другіе должны
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были въ ней истребиться. Поелику же второй 
вторичный известнякъ образовался исключи
тельно между помянутыми двумя областями 
посреди Европы ; то не льзя ли заключить 
изъ сего, что въ его время одна эта часть 
Европейскаго океана наслаждалась покоемъ, 
будучи защищена отъ водотеченій островами, 
и слѣдователыю въ ней только морскія тва
ри могли воздвигать жилища свои, подавая 
такимъ образомъ случай къ происхождепіго 
осадка известковаго ? Не знаемъ нужно ли 
еще приб егать въ семъ случаѣ къ минераль- 
иымъ источникамъ, вытекавшнмъ якобы толь
ко въ нѣкоторыхъ мѣстахъ.

В ъ сію  р п о х у  поверхност ь зе м н а я  у х е  
и мп, л  а  оъень р а зл и ъ /ш й  видъ отъ т оео, 
кот оры й она п р ед ст а вл я л а  во вр ем я  об
р а зо ва н и я  кам енн ы хъ  у е л е іі , и л и  даже 
предъ  о сад к а м и  Ю рским и. Воды морскія 
значительно понизились; температура атмо
сферы уменьшилась вмѣстѣ съ ослабленіемъ 
причинъ оную производившихъ; въ возвышен- 
ныхъ мѣстахъ материковъ температура была 
вѣроятно, другая, нежели въ долинахъ—  и 
слѣдовательно , въ одной и той я;с странѣ 
должны были произрастать растеиія двухъ 
различныхъ климатовъ. Травы односѣмяно- 
листныя и двусѣмянолистныя , пронзрастав- 
шія въ долинахъ, были подобны тѣмъ, кои 
существуютъ иынѣ въ странахъ троиичеекпхъ;



тогда какъ мѣста возвышенный и  горы бы
ли покрыты растеиіями одноеѣмянолистными, 
и двусѣмянолистными, близкими сънаходящи- 
мися нынѣ въ Европѣ.Сей переходъ отъ одной 
растительности къ другой происходила посте
пенно, и  ие было совершеннаго и быстраго унич- 
тожепія какихъ либо родовъ и л и  видовъ ра- 
стителыіыхъ.

Еще прежде нѣкоторой части осадковъ 
ІОрскихъ , температура понизилась уже до 
такой степени, что насѣкомыя, птицы и зем- 
зюводныя могли жить на землѣ въ великоыъ 
разнообразіи своемъ; а во время формаціи 
мѣловой , или по крайней мѣрѣ въ концѣ 
сего періода , вѣроятно , существовали уж е  
нѣкоторые виды четвероногихъ особеннаго 
строенія, коихъ роды частію исчезли , какъ 
напримѣръ мастодонты, олени, бобры, мед- 
вѣди, гіены и проч. Наконецъ морскія тва
ри приблизились нечувствительно къ родамъ и 
видамъ ньшѣшнимъ, и въ формаціяхъ новѣй- 
шихъ мѣла, мы не находимъ почти родовъ 
истребившихся.

Во время формаціи Юрской дѣйствіе вул- 
кановъ не прекращалось: хотя огромные пе
счаные осадки сего періода и доказываютъ, 
что воды нмѣли тогда въ земныхъ ироцессахъ 
главное участіе; но съ другой стороны, жи
лы (въ Моравіи) и толщи діоритовыя, (въ ІХп- 
репсяхъ), змѣевиковыя, эф ф  оти д о выя и но-

&о
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родъ пироксеновыхъ (на остр. Гебридскпхъ, 
въ Пиренеяхъ, Тиролѣ) и даже моліетъ 
бы ть, сіешітоваго металлоноснаго порфира 
(въ Венгріи и Трапсильваніи), служатъ къ 
подтвержденіго т о г о , что послѣ образованія 
зеленаго песчаника, происходили въ пѣкото- 
рыхъ страиахъ вулканическіе взрывы и воз- 
дымапія, чего явные слѣды замечаются въ 
Пиренеяхъ , въ Апеннинахъ Тосканскихъ и 
Лигурійскихъ, въ западпыхъ Карпатахъ. Есте
ственно, что и древняя почва испытала си
лу сихъ новѣіішихъ возмугцеиій, произведя 
изверженія расплавленныхъ веществъ ( въ 
Алыіахъ ІПтиріи, Тироля, Вале, Бріансонѣ 
и въ Силезіи); а вмѣстѣ съ нею подверглись 
той же участи и другія формаціи, тогда су- 
ществовавшіл: ІОрскій Альпійскій известнякъ 
(въ Виллендорфѣ въ Австріи), Вѣнскіи песча
никъ (въ Ипзицѣ, Тешенѣ въ Моравіи) иЮ р- 
скій известнякъ съ зеленымъ песчаникомъ 
(въ Пиренеяхъ). Сію эпоху изверженій вул- 
каническихъ можно сблизить съ тою, къ ко
торой Эли-де-Бомонъ относить свою Пире- 
нейско-Альпійскую систему*, тогда какъ дру
гая система его: возстанія западпыхъ Альповъ, 
согласуется бодѣе съ тѣми пзвераіеніями, о  
коихъ мы будемъ говорить теперь.

(Будетъ продолж еш е.)

Горн. Журн.  1 8 3 3 .  Кн. VII. С



82

II. X И М I я .

О н е д о ф о с ф о р и с т о к и с л ы х ъ  соляхъ (ЬурорЪоз 
рЫІев) Г. Гешр. Р о з е  (і).

(Сообщ. Асрт она с ьевым’б. )

Ыедофосфорпстокислыя соли можно при
готовлять многоразличными способами: 1) 
чрезъ кипяченіе основанія съ водою и фос- 
форомъ; 2) чрезъ смѣшеиіе недофосфористо- 
кислой землистой соли съ растворами угле
родной ислыхъ или сѣрнокислыхъ щелочиыхъ 
сол ей ; 5) чрезъ кипяченіе раствора недофо- 
сфориетокислой извести, съ избыткомъ не
растворимой сахарнокислой соли ; но симъ 
способомъ можно получить въ чистомъ со
стоя ніи только недофосфорпстокііслуго магие- 
3110 и марганецъ. ГІри употребленін другихъ 
сахарнокислыхъ солей въ растворѣ остаются 
составы изъ недофосфоростокислыхъ солей, 
содсржащихъ основапіе сахарнокислой соли и 
недофоефористокислой извести.

( і )  ІІзъ Аппа1е& <іоі> Міпек. 18 2 9 .  Р г е т іе г  Ііѵг. р. 9 0  еГ
ІШІѴ.



И іголучалъ наибольшее число недофос- 
фористокисльтхъ солей чрезъ непосред
ственное соедшіеніе осиованій съ недофос- 
форпою кислотою; а сію кислоту нрпготоп- 
л я л ъ  въ болыпомъ количествѣ слѣдуюіцимъ 
образомъ: кипятилъ ф осф оръ съ растворомъ 
ѣдкаго барита до тѣхъ иоръ, пока пары, ко
торые при семъ освобождаются, перестали 
имѣть чесночный запахъ; за тѣмъ растворъ 
ироцѣдилъ , для отдѣлепія образовавшагося 
при семъ фосфорнокислаго барита, и ітри- 
бавидъ къ жидкости сѣрпой кислоты въ из
бытка, дабы низвергнуть барнтъ. ІІотомъ, въ 
ітродоляіепіе короткаго времени, растворъ 
слегка нагрѣвалъ съ избыткомъ свинцовой 
елгодки, для отдѣлепія сѣрпой кислоты, и на- 
конецъ разлагалъ сѣрноводороднымъ газомъ 
недофосфористокислый свшіецъ, при семь 
производств^ образовавшейся.

Если растворъ слишкомъ долго будетъ по- 
догрѣваемъ и свинцовая слюдка находиться 
будетъ въ прикосітовеиіи съ ф осф ористою  
кислотою , то часть евпнцоваго окисла воз- 
становится и превратитъ соразмѣриое сему 
количество иедофосфористоп кислоты въ 
фосфорную.

Всѣ иедсфосфористокислыя соли раство
ряются въ водѣ и большая часть оныхъ кри
сталлизуется. Теплотою онѣ разлагаются, пре
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вращаясь въ фосфорнокислый соли, причемъ 
освобождается фосфорно-водородный газъ. 
Наибольшая часть сихъ солей доставляетъ 
газъ самособно воспламеияющійся и въ та- 
комъ случаѣ остатокъ составляетъ среднюю 
фосфорнокислую соль. Нѣкоторые отдѣляютъ 
газъ самъ по себѣ невоспламенягощійся , и 
который содершитъ ф осф ора менѣе нежели 
предъидущій; но, въ семъ случаѣ, остатокъ со- 
держитъ избытокъ фосфорной кислоты. Всѣ 
безцвѣтныя недофосфористокислыя соли, 
будучи нагрѣваемы докрасна, доставляютъ 
остатокъ, который отъ дѣйствія водородо
хлорной кислоты производить красное ф о с
фористое вещество ; цвѣтныя же недофос
фористокислыя соли доставляютъ , при по- 
добныхъ обстоятельствахъ, остатокъ обыкно
венно черный или темный.

>
Недофосфористокислыя соли , въ сухомъ  

ихъ состояніи, на воздухѣ не измѣняются, а 
потому ихъ можно весьма продолжительно 
кипятить въ закрытыхъ сосудахъ безъ ма- 
лѣйшаго измѣненія. Если растворъ ихъ оста
вить на воздухѣ, то онѣ поглощаютъ кисло
родный газъ. Ежели ихъ кипятить съ силь
ными основаніями, то кислота соли превра
щается на счегъ воды въ кислоту фосфорную, 
причемъ отдѣляется чистый водородный газъ, 
и притомъ тѣмъ въ большемъ количествѣ,
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чѣмъ растворы силыіѣе: сіе обстоятельство 
служить къ изъясненію , отъ чего, во время 
полученія перефосфореішо-водороднаго газа, 
самособио воспламеняющагося, отделяется 
въ то яіѳ время и водородный газъ. Недо- 
фосфорнстокислыя соли, обработываемы б у 
дучи сильными основаніями, никогда не ос- 
тавляютъ водороднаго газа.

Для полученія недофосфористокислой из
вести доляшо кипятить подъ трубою, въ ко
торой струя воздуха свободно обращается, 
известковое молоко, и класть въ оное по
степенно палочки фосфора; отдѣляющійся при 
семъ водородный газъ не воспламеняется, по
тому что содеряштъ большое количество во- 
дяиыхъ паровъ. З а  тѣмъ растворъ охладить 
доляшо, ироцѣдитъ и пропустить чрезъ него 
струю углеродной кислоты, дабы отдѣлить 
свободную известь ; послѣ чего растворъ 
надлеяштъ вскипятить, дабы низвергнуть двухъ- 
углероднокислую известь, еще остающуюся 
въ растворѣ. хІрезъ выпаривапіе соль кри
сталлизуется широкими прямоугольными приз
мами, гибкими, блестящими, жемчуяшаго цвѣ- 
та и кои содеря;атъ 0 ,2 2 1 8  воды; онѣ не 
растворяются въ водянистомъ алкоголѣ. Ея;е- 
ли растворъ выпаривать въ безвоздушномъ про
странств^, то образуется соль, которая со- 
держить только 0 ,1 8  1 воды.



ІІедофосфористокислый баритъ пол у чает
ся подобно иредъидущему. Оиъ удобнѣе рас
творяется при содѣйствіи теплоты нежели 
въ холодѣ, и образуетъ кристаллы, подобные 
кристалдамъ недофосфористокислой извести, 
мало блестящіе, въ алкоголѣ нерастворимые 
и содержание 0 ,1 0 4 2  ч. воды. Соль, полу
чаемая чрезъ вынариваше въ безвоздуш- 
номъ простраиствѣ , содержытъ воды вдвое 
бо.іѣе.

ІІедофосфористокислый стронціанъ весь
ма сходенъ съ солью барита.

ІІ прнготовлялъ педофосфористокислое ка
ли, разлагая растворъ недофосфористокислой  
извести углероднокислымъ кали. Сія соль еще 
сидыіѣе расплывается, нежели хлористый 
кзльцій, и весьма удобно растворяется въ 
алкоголѣ. Меиѣе расплывается нежели недо- 
фосфористокислое кали ; растворъ его въ 
алкоголѣ, будучи вынариваемъ въ безвозду- 
шномъ пространств^, кристаллизуется пря
моугольными жемчужнаго цвѣта таблицами.

Н едоф осф ори ст оки слы й  а м гл к ъ.
Получается чрезъ разложеніе ітедофосфо- 

ристокислон извести сѣрпокислымъ аміякоыъ. 
Сія соль расплывается и весьма подобна не
дофосфористокислой извести. Будучи сохра



няема въ закрытомъ сосуд*, она разлагает
ся ; причемъ аміякъ отделяется и остается 
водянистая тіедофосфористая кислота, удобно  
разлагающаяся ири возвышенной темпера
тур*.

Н едоф осф ори ст оки слая  лш снерія.

ЗЗдкая магнезія будучи кипячена въ вод* 
съ фосфоромъ не образуетъ перефосфореи- 
новодороднаго г а з а : недофосфористокислая
соль сего осиованія получается чрезъ ігагрѣ- 
ваніе сахарнокислой магнезіи съ нсдофосфо- 
ристокислою известью. Недофосфористокислая 
магнезія кристаллизуется правильными окта- 
едрами , иѣашыми , гибкими, неблестящими, 
жемчуяшаго цвѣта, удобно выветривающимися 
въ сухомъ воздухѣ и состоящими изъ

Магнезіи .  ...........................  0 ,1 5 4 8 )
ііедоф осф орнстой кислоты 0 ,2 9 6 0  > 1 ,0000  
Воды........................................... 0 ,5  І 9 2 )

Н едоф осф орист окислая ели па и ели ци и а.

Недофосфористокислыя соли глины и гли
цины получаются, растворяя владкныя водныя 
соединенія сихъ земель въ недофосфористой  
кислот*. Въ твердомъ состояиіи сіи соли по
ходить на безцвѣтную Аравійскую камедь.
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Н едоф осф ори ст оки слая  заки сь м а р га н ц а .

Приготовляется подобно недофосфори
стокислой магиезш. Сія соль не кристал
лизуется.

Н едоф осф ори ст оки слая  заки сь 7со6алъта.

Л  получилъ сію соль, нагрѣвая влажный 
окпселъ кобальта въ недофосфористой ки
с л о й ;  она удобно кристаллизуется больши
ми красноцвѣтными октаедрами, усеченными 
на углахъ и весьма легко вывѣтривающими- 
ся. Сіи кристаллы содержать, подобно какъ 
и соль магнезіи, 0 ,4 9 3 5  ч. или 8 ат. воды. 
Чрезъ накаливаніе сія соль превращается въ 
кислую фосфорнокислую, которая не рас
творяется въ водородохлорной кислотѣ , и 
доставляетъ фосфорноводородный газъ, самъ 
по себѣ невоспламеняющійся.

Н едоф осф орист о7ш слы и пиккелъ.

Подобенъ кобальтовой соли и кристалли
зуется кубами зеленаго цвѣта.

Н едоф осф орист окислы й к а д м ій .

Полученъ быть можетъ, нагрѣвая влажный 
углеродокислый кадмій въ недофосфористой  
кислотѣ. Онъ кристаллизуется небольшими 
зернами, которыя чрезъ накаливаніе отдѣля- 
ютъ фосфористый газъ невоспламеняющійся.
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Н е доф  о с ф о р  и ст оки с л  ы й цинкъ.

Получается, растворяя чистый ципкъ въ 
слабой недофосфористой кислотѣ. Онъ кри
сталлизуется неправильно и чрезъ обжиганіе 
не освобождаетъ г а за , который самъ собою  
воспламеняется.

Л едоф осф орлст окислы гс свшіеи/6.

Полутень чрезъ неутрализованіе недо
фосфористой кислоты свницовымъ окисломъ; 
образуетъ листоватые кристаллы неопредѣ- 
леннаго вида. Сія соль весьма мало раство
ряется въ водѣ , и отъ содѣйствія теплоты 
освобождаетъ большое количество газа , на 
воздухѣ легко воспламеняющагося.

Если недофосфористую кислоту кипятить 
съ свинцовымъ окисломъ; то по прошествіи 
нѣкотораго времени низвергается изъ жид- 
кости основная соль въ видѣ порош ка; въ 
растворѣ же остается смѣсь средней соли 
съ основною.

Если свинцовый окпселъ долгое время о- 
ставленъ будетъ въ тепломъ мѣстѣ съ недо- 
фосфористою кислотою, то свинецъ, по про- 
шествіи нѣсколькихъ дней, начпнаетъ возста- 
новляться и количество возстановлягощагося 
такимъ образомъ металла можетъ быть весь
ма значительно чрезъ киияченіе раствора.
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Н едсф осф орисш окислал закись ж ел/ьза.

Ыедофосфористая кислота растворяеть же- 
лѣзо при отдѣаеіііи водороднаго газа. Полу
чаемая недофосфористаи кислая соль кристал
лизуется свѣтлозеленою массою. Она въ свой- 
ствахъ своихъ подобна соли цинка.

П ерекись желтьза.

Перекись желѣза, недавно низвергнутая, 
приведена будучи при низкой температурѣ въ 
прикосновеніе съ недофосфористою кисло
тою, растворяется только въ маломъ количе- 
ствѣ и превращается въ недофосфористоки- 
слую соль, имѣющую видъ порош ка, бѣлаго 
цвѣта, которая чрезъ обяшганіе доставляетъ 
фосфореводородныи газъ, самъ собою воснла- 
меняющійся.

Ежели кипятить перекись желѣза съ не
дофосфористою кислотою , то получается 
недофосфористокислая закись желѣза п ф ос
форнокислая перекись.



I I I .  М  Е  Т  А  Л Л  У  Р  Г  I  Я .

О б ъ  у с о в е р ш е і г с т в о в а ш я х ъ  в ы г і л а в к и  ч у г у н а  

и ВЫДТіЛКИ ЖЕЛЪЗА во  ФРАИЦШ , ВЪ ТЕЧЕНІЕ 
НОСЛТ.ДНИХЪ г о д о в ъ  (і).

(С о о б іц . Т еп л ов ы м  ь.)

У с о в е р ш е н с т в о в а н іе  в ы п л а в к и  ч у гу н а  и 
выдѣлки ж ед ѣ за  во  Ф р а н ц іи  въ  течен іе  по- 
слѣднихъ г о д о в ъ  зав и еп тъ  н а и б о л ѣ е  о т ъ  
введенія  А н гл ій ск п х ъ  и р о ц е с с о в ъ  и  о т ъ  у -  
л у ч ш ен ія  и измѣнеігія  о н ы х ъ  с м о т р я ,  п р  мѣ- 
стн ы м ъ  о б с т о я т е л ь с т в а м ъ .

М ы  не буд ем ъ  здѣ сь  о п и с ы в а т ь  Англій- 
с к аго  с п о с о б а  в ы д ѣ л ы в а ть  ж е л ѣ зо  , и о в аго  
для н асъ , но давно у ж е  и з в ѣ с т н а г о  и  расн р о -  
с т р а н е н н а го  в ъ  А нгліп , а  ограничим ся  т о л ь 
к о  и зл о ж ен ісм ъ  т ѣ х ъ  у л у ч ш е ш й , к о п  не 
бы ли нигдѣ заи м ст в о ва н ы , и  с л ѣ д о в а те л ы ю  
и з о б р е т е н ы  во  Ф раш дш .

М ногіе  паш и з а в о д ч и к и , п о л а г а я  ч р е з ъ  
н ѣ к о т о р ы я  у со вер ш ен ство ван ія ,  иногда д е й 
ствительны й  , а больш ею  частно в о о б р а ж а е 
мый, п о л у ч а т ь  в ы го д ы  предъ своими совмѣ- 
стпикам и , с т ар а ю т ся  со д ер ж ать  о н ы я  въ т а й 
н е ;  а  т ѣ  о со б ы , к о т о р ы я  м огли  п р о н и к н у т ь

( О  Пореводъ первой части раппорта Г. Пердонне Швед
скому Правительству.
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въ сію т а й н у  , д ѣ лаю тъ  и зъ  и х ъ  о т к р ы т ія  
п редм етъ  сво ей  с п е к у л я ц іи  ; а  п о т о м у  и  ра- 
п о р т ъ  наш ъ не долж ен ъ  п о ч и т а т ь с я  с о в е р 
ш енно п о л н ы м ъ ,  и б о  въ  н ем ъ  зак л ю ч аю тся  
свѣдѣнія  т о л ь к о  о т ѣ х ъ  з а в о д а х ъ , к о т о р ы е  
м ы  съ н аш им и  с о т р у д н и к а м и  имѣли в о зм о 
ж н о сть  о с м о т р ѣ т ь  или п о л у ч и т ь  о  ІІИХЪ 
свѣдѣнія.

Н ѣ к о т о р ы е  о п ы т ы , п р о и звед ен н ы е  во  Ф р а н -  
ц іи  п о  ж е л ѣ з н о м у  п р о и зв о д с т в у ,  не им ѣли 
у с п ѣ х а , п о  и з ъ  н и хъ  м ногіе  м о гу т ъ  б ы т ь  
съ  п ользою  п о в т о р е н ы  м ет ал л у р гам и  иску- 
с н ѣ й ш и м п , и  м ы  п о л а г а е м ъ ,  ч то  к р а т к о е  
он и сан іе  о н ы х ъ  не б у д е т ъ  излиш не для всѣ х ъ , 
зан и м аю щ и хся  ж ел ѣ зн ы м ъ  п рои зводством ъ .

В п им ан іе  ж е л ѣ зн ы х ъ  заво д ч и к о въ  во  4?ран- 
ц іи  н а и б о л ѣ е  б ы л о  о б р а щ е н о  в ъ  т е ч е 
т е  послѣдиихъ го д о в ъ  н а  т ѣ  в ы го д ы , к о т о 
р ы я  б ы  м огли  п р о и з о й т и  о т ъ  соединен ія  
в м ѣ с тѣ  ф а б р и к а ц іи  ж ел ѣ за  п осред сгвом ъ  
д ревесн аго  у г л я , съ ф а б р и к а ц іе ю  п осред-  
ство м ъ  у г л я  к а м е и н а г о  , и въ  о с о б е н н о с ти  
н а  сб е р е ж е н іе  с г а р а е м а г о  м а т е р і а л а , дѣн- 
н о с ть  к о т о р а г о  со с та в л я е т ъ  бо л ьш у ю  ч ас ть  
в с ѣ х ъ  и зд ер ж екъ  п ри  ж елѣ зн ом ъ  пронзвод- 
ствѣ .

Д л я  б о л ы н аго  п о р я д к а  мы д о п у с к а е м ъ  въ  
р а п о р т ѣ  наш ем ъ 4  главны й  раздѣ лен ія  , въ  
к о т о р ы х ъ  б у д е тъ  зак л ю ч ать ся  все  т о  , ч т о  
о т н о с и т с я  къ  в ы д ѣ л к ѣ  ж е л ѣ за  во Ф р а н ц іи .
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1-е. Содержптъ въ себѣ полученіе желѣза 
чрезъ непосредственное возстановленіе же- 
лѣзныхъ рудъ (ргосесіе Саіаіап).

2 -е. ІІолученіе въ доменныхъ печахъ чу
гуна мягкаго или назначаемаго для нередѣ- 
ла въ ягелѣзо.

3-е. Иолучепіе желѣза аШпа^е.
4-е. Хіриготовленіе стали.
1) Каталопскій способъ полученія желѣза, 

не претерпѣлъ въ послѣднее время никако
го зиачительнаго измѣненія и объ иемъ мо
лено прочитать подробное описаиіе помѣ- 
іцепное въ Аппаіез сіез т іп е з  3  Ііѵг. 1 8 2 4 ,  
Горнымъ Инженеромъ Камби.

2 ) Выплавка чугуна.
Чугунъ выплавляется въ доменпыхъ пе

чахъ посредствомъ:
a. Древеснаго угля.
b . К о к с а .
c. Смѣшепія кокса съ древеснымъ углемъ.
Во Франціи достигли также средства вы

плавлять чугунъ , прп смѣшеніи антрацита 
съ коксомъ и торф а съ древеснымъ углемъ; 
и  ежели сіи двѣ выплавки не вошли въ у- 
потребленіе , то причиною сему вліяніе мѣ- 
стныхъ обстоятельству а не худые резуль
таты произведеішыхъ испытаній, и мы будемъ 
говорить о сихъ операціяхъ какъ объ усо- 
вершенствованіяхъ дѣйствительныхъ.



А. В ы п л а вка  ч угун а  древесны мъ угл ем ъ .
Е щ е недалеко т о  в р е м я , въ  к о т о р о е  м м

были весьм а отставш и м и  к а к ъ  въ  искуствѣ%/
построеп ія  дом енны хъ печей, дѣйствую щ нхъ 
древеснымъ углем ъ , т а к ъ  и  въ  у п р авл еш и  
оными.

П е ч и  сіп бы ли  соверш ен н о  п редоставлен ы  
управлеп ію  р а б о т н и к о в ъ , а  п о т о м у  н и к а к о е  
усо вер ш ен ство ван іе  пе м огло  до нихъ до
сти гн у ть ,  и н акон ец ъ  одно т о л ь к о  соревно- 
вап іе  и соп ерн и чество  м огли  п р о б у д и ть  на- 
ш и хъ  б о г а т ы х ъ  заво д ч и ко въ  о т ъ  и хъ  про- 
долж ительнаго  у сы п л ен ія , п м ы  увидѣ ли , ч т о  
р а з м ѣ р ы  дом енны хъ печей  у вели чен ы , стар ы  я 
возд у х о д  , гощія маш ины  зам ѣ н ен ы  н овы м и  луч- 
ш а го  у с т р о й с т в а ;  ч т о  вещ ества ,  засы паем ы й въ 
доменный печи , бы ли  и с п ы тан ы  съ больш ими 
в іш м аніем ъ и разл и ч н ы е  п р о д у к ты  желѣзодѣла- 
т е л ь п ы х ъ  г о р и о в ъ ,  весьм а б о г а т ы е  ж елѣзом ъ , 
о с т а в л я е м ы е  преж де б е зъ  в с я к а г о  вним анія , 
у п о т р е б л я ю т с я  ны иѣ  к а к ъ  р у д ы  яіслѢзн ы я . 
М а с т е р о в ъ  и  р а б о т н и к о в ъ  при домпѣ о б я 
зал и  н аблю дать  к а к ъ  м ож но л у ч ш е з а  х о 
дом!, печи  и  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  з а в о д а х ъ  о т 
няли о т ъ  нихъ  все т о  , ч т о  н е с о с т а в л я е тъ  
со б ствеп п о  р а б о т ы  м ех а н и ч е с к о й .  Сими сред
ствам и  вы п л а в л яю тъ  пы иѣ  г о р а з д о  б о л ѣ е  ч у 
г у н а  въ  одно  п  т о  ж е  врем я. У л у ч ш и л и  е го  
к а ч е ств о  и  ум еньш или  к о л и ч е с т в о  сгар ав ш а-  
г о  г о р ю ч а г о  м а т е р іа л а  , т а к ъ  ч то  печи , вы-



нлавлявшія прежде отъ 10 до 12 тошіъ чугутта 
въ недѣлю, выплавляютъ нынѣ отъ 2 0  до 25; 
вмѣсто 1 5 0  и 100  топят» угля на 100  чугу
на сожигаютъ нынѣ только 1 2 0  или 150  и 
дѣйствіе печей продолжается безостановоч
но отъ 15  до 18 мѣсяцевъ, вмѣсто 5  и л и  

О мѣсяцевъ.
Н о должно сознаться , что не всѣ наши 

заводы слѣдовали сему пути улучшенія, ибо  
въ пѣкоторыхъ изъ нихъ видны еще и по сіе 
время водяпыл колеса, построенный самымъ 
жалкимъ образомъ, а воздуходующія машины 
еще въ худшемъ состояпіи.

Въ примѣръ лучшихъ доменныхъ печей, дѣй- 
ствующпхъ древеснымъ углемъ, мы межемъ 
привести находящаяся въ заводахъ Гг. Ъуанье и 
Дюфапда (Вощпез еі БиГапсІ) въЪерри. Г. Ваи- 
деля (Ѵепсіеі) въ Лоренѣ и Г. Генри (Непгі) въ 
Бретани. Домениыя печи Г. Ванделя имѣ- 
ютъ весьма достопримечательные размѣры:

Діаметръ жерла  4  фута ,, дюймовъ.
Р аспара.............................10
Въ низу заплечиковъ. 2
Ширина горна.............  1
Вся вышина печи. . .4 1  
Вышина тем пел я отъ 

основаиія горна до на
чала заплечиковъ............. в

Высота заплечиковъ. 7 
Высота шахты.............. 27
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Ш ахта сихъ печей, начиная отъ заплечи
ковъ до вышины 3-хъ футовъ, цилиндрическая, 
а отъ сей высоты идетъ къ верху съуяш- 
ваясь постепенно. Печи сіи слуяіатъ безъ  
различія: для плавки чугуна посредствомъ
древеснаго угля, кокса ы смѣшеиія кокса съ 
древеснымъ углемъ изъ кремнеземистыхъ и 
известковыхъ гидратовъ; но доляшо замѣ- 
тить, что при семъ коксъ употребляется 
весьма л егк ій , а древесный уголь напро- 
тивъ очень плотный.

Въ заводѣ Г. Буанье плавка чугуна про
изводится также съ большою выгодою , по
средствомъ древеснаго угля или кокса или 
смѣшенія кокса съ древеснымъ углемъ въ 
одиѣхъ и тѣхъ же печахъ. Въ печахъ сихъ 
проплавляютъ бурый глинистый желѣзнякъ 
(без шіпегаіз Ьгипе сГаІІігѵіопз) съ глинисто из
вестковою породою, содержаніемъ отъ 5 5  до 
5 6  процентовъ.

В се в ы ш е с к а з а и п о е  сл у ж и ть  подтверяідені- 
емъ н а ш е го  мнѣнія, н а п еч атан н аго  въ  А п п .  без  
н і іп ез ,  , ,ч т о  р а з л и ч іс , сущ ествую щ ее м еж д у  
„ м н о ги м и  со р т ам и  сга р а е м а го  м атер іала ,  х о т я  и  
„ и м ѣ е т ъ  вл іян іе  (небольш ое) н а  ф о р м у  и раз- 
„ м ѣ р ъ  дом енны хъ печей , н о  не т р е б у е т ъ  въ 
„ п р а в и л а х ъ  п о с т р о е н ія  столь  в а ж н ы х ъ  измѣ- 
„ н е н ій ,  к а к ъ  и ѣ к о т о р ы е  т о  предполагаю тъ .

Н о должно сознаться, что самыя лучшія 
наши доменныя печи, дѣйствующія древес-

\
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нымъ углемъ, не превосходлтъ таковыхъ же 
печей въ Гермапіи и особенно въ Гарцѣ. Что 
же касается до печей ІИведскихъ , то по 
свѣдѣніямъ, полученнымъ нами отъ металлур- 
говъ сей страны , онѣ управляются людьми 
весьма искусными , которые для улучшенія 
постройки нечей и усовершеиствованія плав
ки чугуна ничего не могутъ заимствовать 
во Франціц.

В . П л а в к а  у у е у н а  посредст вом ъ кокса.
а. Обугливаніе каменнаго угля для доста- 

влепія кокса , составляетъ операцію весьма 
ваяшую при жслѣзномъ производстве , ибо 
отъ оной зависитъ качество кокса , то есть, 
одна изъ главныхъ причииъ уснѣшнаго дѣй- 
ствія доменной печи. Операція сія, доводи
мому, весьма простая, заключаетъ однакоже 
въ себѣ трудности, которыя наши мастера 
могли преодолеть только послѣ продол- 
жительныхъ опытовъ.

Новые способы обжпганія, которыхъ я 
не видалъ ни въ Англіи, ни въ Германіи, бы
ли изобрѣтеиы во Франціи для нашего ка
меннаго угля. Между сими способами мы 
упоминаемъ въ особенности объ употребля- 
емыхъ въ С. Этіенѣ и Крезо.

Первый изъ нихъ былъ онисанъ съ боль
шого подробностію Г. Де ла Планшемъвъ А ппа- 
Іез сісз Міпез и яіелающіе могутъ прочесть сіе 
одисакіе въ 15  томѣ сего яіурнала 1 8 2 0  года.

Гор/с. Ж ури. Кн. V II. 1833. 7
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Н о обжиганіе каменнаго угля въ К резо  
не было описано ни въ какомъ журналѣ, а 
потому мы прилагаемъ къ сему раппорту 
особенную записку, въ которой означены неко
торый подробности о двухъ способахъ, И С І І Ы -  

і танныхъ въ семъ заводѣ. Здѣсь яіе ограничим
ся изложеніемъ заключеній или результатовъ 
сихъ испытаній.

1) Для угля тощаго (раз ^газзе), колчеда- 
нистаго или не содержащаго колчедана, спо- 
собъ обжиганія въ закрытыхъ печахъ есть 
лучшій.

2 ) Для угля жирнаго (§таззе) и малосодер' 
жащаго колчедана обяіиганіе въ закрытыхъ 
печахъ такяіе есть нриличнѣйшее.

5) Н о уголь жирный и колчеданистый на
добно обяшгать въ кучахъ.
Ь. П л а в к а  въ дож еиныхъ пеъахъ.

Плавку въ доменныхъ печахъ посред- 
ствомъ кокса должно изучать въ Англіи. Во  
Франціи яіе только послѣ многихъ и про- 
должительныхъ трудовъ успѣли устроить  
правильнымъ образомъ ходъ сихъ печей; не 
имѣя таковыхъ яіе первоначальиыхъ веществъ, 
какъ въ Англіи, и зная весьма несовершен
но качество нашего сгараемаго магеріала, 
мы должны были, при введепіи сей плавки, 
производить испытанія, стоившія весьма до
рого; однако же пронзведенія нынѣ большей



части нашихъ доменныхъ печей, дѣйствѵю- 
щихъ коксомъ, весьма удовлетворительны, по 
крайней мѣрѣ въ отношеніи техинческомъ.
С . П л а вк а  ъ уеун а  пас р е  дет  воле '6 емгьш енгл  
кокса  съ древесны м ъ уе л е м ъ .

Мысль, употреблять таковое смѣшеніе ста- 
раемыхъ для плавки чугуна, конечно дол- 
жна была родиться въ Денартамептахъ, подоб- 
ныхъ ЗЗеррійсскому и «Лорреньскому; въ 
которыхъ средняя цѣна оныхъ представ
ляетъ нѣкоторыя выгоды, относительно ихъ 
употребленія въ доменныхъ печахъ и каче
ства ироизводимыхъ пми продуктовъ.

Въ Аіггліи яге вообще древесный уголь 
очень дорогъ, а каменный деіневъ до того, 
что непремѣшю долженъ былъ войти во все
общее уиотребленіе исключительно. Мы здѣсь 
излагаемъ главный обстоятельства сей плавки.

1) Ф орма п размѣры доменныхъ печей, 
дѣйствующихъ при смѣшеніи кокса съ дре
веснымъ углемъ, во всемъ сходны съ разме
рами малокорпусныхъ печей, дѣйствующпхъ 
коксомъ.

2 ) Работа плавильщиковъ при плавкѣ въ 
сихъ печахъ (ежели, подобно какъ въ Гаянжѣ, 
(Науап§-е) Директоръ заведснія управляет!» 
самъ и дутьемъ и засыпью въ жерло) ие и- 
мѣетъ никакого различія отъ печей, дѣй-
ствующихъ однимъ сгараемымъ и засыпь, точ-

*
і
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по такъ же, какъ и при сихъ послѣдішхъ, из
меняется отъ хода самой печи.

3) Управлять давленіемъ воздуха при та
ковыхъ печахъ довольно трудно ; оно должно 
согласоваться съ плотностію каждаго изъ 
сихъ сгарасмыхъ и съ пропорціею ихъ смѣ- 
шенія.

4) Вообщ е свойства плавки посредствомъ 
смѣшешя двухъ сгараемыхъ суть среднія ме
жду плавкою каждаго изъ нихъ въ особен
ности. Сіе среднее состояніе тѣмъ болѣе 
приближается къ плавкѣ посредствомъ дре
веснаго угля или кокса , чѣмъ болѣе кото
раго либо изъ сихъ веществъ находится въ 
смѣшеніи по вѣсу.

5) Въ таковыхъ печахъ , когда руды и 
сгараемые матсріалы обладаютъ надлежащи
ми свойствами, можно выплавлять чугунъ  
равно годный и для отливки вещей и для 
передѣда въ желѣзо.

Руды проплавленный въ Рортеренѣ (Вогіе- 
геп) содержали 3 5 ,4 1  проц. металла ; для 
одного килограмма выплавленнаго изъ нихъ 
чугуна сожигали 1 ,48  килограм. древеснаго 
угля и 0 ,0 5  кокса.

Содержаиіе же рудъ въ С. Этіенѣ соста- 
вляетъ 3 0 ,8  О-(у- и для одного килограмма вы- 
плавленнаго изъ нихъ чугуна сояшгали 0 ,3 0  
кйлогр. древеснаго угля и 1 ,5 4  килограмма 
кокса.
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Д о  лагаяже содержапіе относительной тепло
ты в'б древесном ъ уелть къ таковой же в'б 
кокстъ какъ къ 1 ~  или 5: 5 ., т. е., что 
дѣйствіе, производимое тремя частями дре- 
веспаго угля равняется дѣйствію 5  частей 
кокса, въ первыхъ печахъ 0 ,0 5  кил. кокса  
равняются 0 ,0 5  кил. древеснаго угля; а во 
вторыхъ 1 ,51  килогр. кокса равняются 0 ,9 5  
кил. древ. угля. Мтакъ въ нервомъ случаѣ 
сожгли 1 ,5 7  древеснаго угля =  2 ,0 0  кокса для 
1 кил. чугуна; а во второмъ 1 ,29  древесна
го угля — около 2 ,1 5  кокса. Изъ сего расчи- 
сленія доляию заключить, что выгоднѣе упот
реблять коксъ въ большей пропорции

О количествѣ же производнмыхъ сими пе
чами продуктовъ мы ие нмѣемъ данныхъ, 
выражепиыхъ въ цыфрахъ.
П. О пеъахъ, въ коиссъ п л а вк а  п р о и зво д и 
лась  п ри  смтьшеши кокса  в'б а итрацитпомъ.

Т р у д н о с т ь ,  съ  к о т о р о ю  а н т р а ц п т ъ  з а г о 
р а е т с я  , его  м едленное го р ѣ и іе  и ч р езв ы ч ай н ая  
т е п л о т а ,  п ри  семъ о т д е л я е м а я ,  составляют!» 
главпѣйш ія  п р е п я т с т в ія  п ри  у ііо тр сб л ен іи  
с е го  с г а р а е м а г о  в е щ е с т в а  въ  доменны хъ п е 
чахъ . В о  Ф р а н ц іи  же, при  п р о и зв о д с т в ^  
о п ы т о в ъ  у п о тр е б л с п ія  а н т р а ц и т а  въ п ечахъ , 
з а т р у д п е н ія  состояли  въ  получен ін  так н х ъ  
о гн е п о с то я н н ы х ъ  вещ ествъ , к о т о р ы я  б ы  мо
гли п р о т и в о с т о я т ь  дѣпствно п р ои зводи м аго
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имъ жара, а равно и  вь доставленіи или въ 
иознаніи надлежащаго количества воздуха, и 
потому чугунъ былъ выплавдяемъ посред
ствомъ одного антрацита иеиначе какъ ио- 
слѣ чрезвычайныхъ усилій.

ІІри смѣшеніи 5  частей кокса и 7 антра
цита ходъ доменныхъ печей также не былъ 
правиленъ и наконецъ найдено было , что 
но медленности, съ которою антрацитъ сга- 
р аегъ , гораздо выгоднѣе смѣшнвать сгара- 
емыя сіи въ равныхъ частяхъ. Однако же 
чугунъ, выплавленный при всѣхъ различныхъ 
нропорціяхъ смѣшенія антрацита, оказывался 
всегда качества нревосходнаго и сіе тѣмъ 
болѣе удивительно , что сей сгараемый ма- 
теріалъ, засыпаемый въ печь безъ всякой 
иредъ уготовительной операціи такимъ, какъ 
получался изъ его мѣсторождепія, былъ всег
да смѣшанъ съ большнмъ количествомъ кол
чедана, а въ коксѣ часто заключалось очень 
много золы.

С ѣ р ы й  ч у гу н ъ  б ы л ъ  п р и зн а н ъ  для о т л и в 
ки н р сво сх о д н ы м ъ  и ни въ  чемъ не  у с г у п а л ъ  
л у ч ш е м у  ч у г у н у  Б у р г о н ін  и  'Ф ранш ъ-К он- 
т е ,  в ы п л а в л я ем о м у  съ древесны м ъ углем ъ .

П одробное описаніе о дѣйствіи сихъ печей 
можно прочесть въ Аппаіез сіез Міпез 4  Ііѵг. 
1 8 2 9 . Въ Англіи, въ южной части Княжества 
Валлійскаго, около Свенсюра (влѵапзиг) нахо
дится также одна доменная печь, дѣйствую-



іцая  а н тр а ц и то м ъ  и к о к с о м ъ , см ѣ ш ан н ы хъ  въ  
н р о ію р ц іи  1 : 2 .  П л а в к а  въ  сей п ечи  п р о и з 
води тся , к а к ъ  к а ж е тс я ,  в ес ьм а  п р ави л ьн о  и 
ч у гу н ъ  п о л у ч а е т с я  годны й для отли вки  и для 
ііеред ѣ ла  въ  л іелѣзо . П е ч ь  сія, нм ѣю щ ая внро- 
чем ъ  р а з м ѣ р ы  в ес ьм а  м алы е, б ы л а  о п и с а н а  
въ А і т а і е з  сіез М іп ез  3  Ііѵг. 1 8 2 9 .

Заводь, въкоторомъ испытывали во Фран- 
ціи уиотребленіе антрацита въ печахъ , но 
могъ установить сей плавки навсегда един
ственно но дорогой цѣігЬ, которую онъ дол- 
яіенъ илатнть за коксъ, нотребный для смѣ- 
шенія съ антрацнтомъ.

Аитрацитъ н яшрный каменный уголь, на
ходясь въ формаціяхъ совершенно различ
ныхъ, почти никогда не встречаются въ раз- 
стояніяхъ близкііхъ однпъ отъ другаго ; но 
очень часто возлѣ жириаго угля всгрѣчает- 
ся уголь тощій, который свойствами своими 
ноходнтъ много на аитрацитъ н мояіегъ быть 
въ семъ случаѣ съ выгодою бы его замѣ- 
нилъ.

Е . О выплавкть ъуеуна. посредством?* смтьше 
и іл  древеснаго у е л  л  съ у е л е м ъ  пі о р ф л н  ыліъ.

Торфлпый уголь, когда онъ происходить 
отъ торф а хорошаго качества іі ооояіяіснъ 
надлеяяащчмъ образомъ, пмѣетъ большое сход
ство въ свонствахъ своихъ съ легкимъ уг- 
лсмъ древеснымъ , а потому и можетъ его
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замѣішть въ большей части тѣхъ случаевъ, 
гдѣ сей послѣдній употребляется.

Вотъ что писалъ намъ Г. Вольцъ (ѴоІІх) 
Горный Начальникъ въ Страсбургѣ.

„Обяшгапіе торф а иачпнаетъ распростра
няться въ Вогезскомъ Департамент^ и въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ онаго, получаютъ изъ тор
ф а уголь перваго качества; здѣсь такяіе 
испытывали употреблять оиый въ доменныхъ 
печахъ, составляя засыпь изъ ~  угля буковаго, 
березоваго и А торфянаго; ходъ доменной печи 
при таковой засыпи былъ совершенно хорошъ.,,

Качество торфянаго угля завпсптъ столь
к о  же отъ процесса обжиганія, сколько отъ 
самаго качества торфа. Способъ обжиганія 
онаго былъ ошзсанъ Горнымъ ипженеромъ Ми* 
хайломъ Шевалье въ Ани. сіе Міпез, 2  1. 1829 .

5 )  ІІЕ Р Е Д Ъ Л Ъ  ЧУГУНА ВЪ Ж Е Л Ъ ЗО .

А. Посредствомъ древеснаго угля на ма- 
лыхъ горнахъ.

Способъ полученія изъ чугуна желѣза въ 
горнахъ, нынѣ во многихъ заводахъ Фран- 
ціи усовершенствованъ чрезъ употребленіе, 
вмѣсто молотовъ, катальныхъ машшіъ, но 
собственно ручные пріемы при разуглнваніи 
чугуна въ печахъ не претерпѣли ни какого 
замѣчательнаго измѣнепія; возлѣ Фрамона 
(Ргаиіопі) испытывали употреблять для сей о- 
нераціи торфяной уголь и Г. Вольцъ утвер- 
ждаетъ, что уголь сей долженъ предпочитать
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ся въ семъ случаѣ еловому, ибо жедѣзо по
средствомъ онаго обработанное въ Ротавѣ 
(ИоІІіап) гораздо лучше сваривается, чѣмъ же- 
лѣзо, выдѣланное съ углемъ еловымъ.

В. Полученіе ліелѣза въ отраліателыіыхъ 
печахъ.

Заимствованный въ Англіи способъ вы
делки желѣза въ отражательныхъ печахъ 
получилъ во Франціи довольно замечатель
ное измѣненіе, относительно обработки въ 
нихъ чугуна, выплавлелиаго съ древеснымъ 
углемъ или при смѣшеніи древеснаго угля 
съ коксомъ.

Извѣстно, что чугунъ, выплавленный съ 
коксомъ, не можетъ быть непосредственно 
обращаемъ въ ліелѣзо , а долженъ всегда 
подвергаться предварительной операціи, на
зываемой отбѣливаніемъ чугуна (тагеа^е), 
въ которой онъ претерпѣваетъ отъ ІО до 11  
процентовъ угара п требуетъ отъ 7 до 9 ча
стей кокса на 1 0 0  чугуна.

Н о для чугуна, выплавлеинаго съ древес
нымъ углемъ, нашли средства избегать сей 
предварительной операціи и ныне обработы- 
ваюгъ оный въ пудлинговыхъ печахъ, съ 
угародіъ, нревышающпмъ весьма немного 
угаръ при обработке въ сихъ печахъ чугу
на, выплавлеинаго съ коксомъ (11 или 12  
пр.) и предварительно очищешгаго. Горючаго 
матеріала при семъ пздерлшвается также не



много болѣе, нежели сколько потребно она- 
го  при обработкѣ въ нудлипговыхъ печахъ 
(выплавлеинаго съ коксомъ) чугуна (именно 
же на одну тонну онаго потребна одна тонна 
каменнаго угла).

Чуг унъ, выплавленный при смѣшенін дре
веснаго угла сч» коксомъ, обработывается въ 
пудашіговыхъ печахъ также безъ предвари- 
тельнаго отбѣднванія (таяеа^е).

Нуддинговыя печи усовершенствованы во  
Франціи точно такъ же, какъ и въ Аигліи; по
стройка оныхъ производится съ большею 
легкостію, увеличшіы ихъ размѣры, прибав
лено число отверстій и умножено количе
ство засыіш (Аппаіез без Міпез, 4 Ііѵг. 1829).

Печи съ двумя огверстіями раздѣляюгся на:
ІІечн съ двумя отверстіями рабочими.
Печи съ друмя отверстіями, изъ коихъ о- 

дно рабочее,а другое для нагрузки или по- 
мѣщенія чугуна.

П о при печахъ съ одішмъ отверстіемъ сіо 
поелѣднее служитъ и для производства ра- 
ботъ въ печи и для насадки въ оную чугу
на. Въ нѣкоторыхъ заводахъ, въ печахъ, имѣ- 
юнріхъ два огверстія рабочихъ, обработывает
ся въ одну садку до 2 5 0  кнлограмовъ чу
гуна, выплавлеинаго съ древеснымъ углемъ 
и предварительно неочнщеннаго никакою  
операціею. 4  таковыхъ садокъ, т. е. 1 ,0 0 0  
килограммовъ чугуна обработывается въ 12

100
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часовъ. Въ печахъ же сь одшімъ огверстіемь 
обработывается въ одну садку не болѣе 1 5 0  
килограммовъ того же самаго сорта чугуна, 
ежели оиерація ведется съ болынпмъ сгара- 
ніемъ для иолученія желѣза самаго лучшаго 
качества; или 1 8 0  килограммовъ, когда нѣтъ 
надобности въ желѣзѣ иревосходномъ: тогда 
въ 12 часовъ производится 5 садокъ = 7 5 0  
или 9 0 0  килогр. чугуна. Печи съ двумя от
верстиями не портятся скорѣе и не требу- 
готъ иоправокъ чаще , противъ печи съ од- 
нимъ отверстіемъ; онѣ требуютъ только не
много болѣе работы, по при задѣлыюй ила- 
тѣ, получаемой нашими мастерами (рікііеиг) 
обстоятельство сіе но еоставляетъ никакого 
затру дненія.

И  г а к ъ  и зъ  с к а з а н и а г о  видно , ч т о  нечи 
съ  двумя о т в е р с т ія м и  р аб о ч и м и  представля
ю тъ  и редъ  п рочи м и  н е т о л ь к о  сб е р е ж е н іе  
В7» сг а р а е м о м ъ , но  ещ е сбереяіен іе  р а с х о д о в ъ  
въ  п о с т р о й к ѣ  , п о п р а в к ѣ  и  п р о с т р а н с т в  Ь, 
для о д н о го  и т о г о  же к о л и ч ества  о б р а б о -  
т а іш а г о  ч у гу н а .

Однако же мы почитаемъ за должное из
ложить здѣсь слѣдующее замѣчаніе, получен
ное нами изъ Гаянжа:

,,Мы имѣли случаи испытывать обработ
ку желѣза въ различныхъ печахъ и между 
прочимъ въ печахъ съ двумя отверстілми; 
результаты сихъ иослѣднихъ были очень г,ы-
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годны въ отпошсиш количества употреблен- 
наго горючаго материала и угара чугуна. Но  
продолжительными испытаниями мы достигли 
нынѣ почти тѣхъ же резулътатовъ, уничто- 
жавъ одно отверстіе сихъ п еч ей /4

Н о лричинѣ чрезвычайно болыиаго коли
чества обработываемаго чугуна въ печахъ 
съ 2-мя отверстиями, операція производится 
въ нихъ съ мепьшимъ стараніемъ нежели въ 
печахъ съ однимъ отверстіемъ и жедѣзо по
лучается холодноломкое для гвоздей.

П о нричинѣ яіе чрезвычайнаго жара, обез- 
покоивающаго работниковъ, въ печахъ боль- 
шихь охотнѣе работаютъ зимою нежели лѣ- 
томъ.

Печи съ одиимъ отверстіемь для насадки 
чугуна и о д і і и м ъ  для работы, кажется, сое- 
диняютъ въ себѣ всѣ выгоды печей съ дву
мя отверстиями рабочими, не имѣя однако 
же ихъ недостатковъ. Отверстіе для насадки 
чугуна дѣлается въ нихъ на той же сторонѣ, 
гдѣ и рабочее, только ближе къ трубѣ; подъ 
сихъ печей . не много длиннѣе печей обык- 
новениыхъ и въ то время, когда на одномъ 
концѣ онаго производится операція нревра- 
іценія чугуна въ ж елѣ зо, у  другаго конца 
чрезъ вышеупомянутое отверстіе насаживает
ся чугунъ для ііагрѣва. Симъ средствоічъ те
рявшаяся прежде теплота блпзъ трубы уп о 
требляется ныиѣ съ пользою , а отъ сего
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уменьшилось количество сгаравшаго камеп- 
наго угля и сократилось время работы.

Хотя мы ие можемъ выразить выгоды сіи въ 
цыфрахъ, но за то смѣло увѣряемъ, что во 
многихъ заводахъ Аиглін и «Прапціи о печахъ 
сихъ отзываются съ особенною похвалою. 
Аппаіез без Міпез 3 Ііѵг. 1829 .

Прежде подъ отражательных!» печей де
лался изъ песка, который нынѣ съ боль
шею выгодою замѣняется окалиною, остаю
щеюся при прокаткѣ желѣза въ валкахъ.

Таковые поды въ особенности приличны 
для пѣкоторыхъ сортовъ жслѣза.

Р .  Слодшый нроцессъ называемый Тііам- 
пенуазскій.

Въ нѣкоторыхъ заводахъ Котдорскаго Д е
партамента употребляется слѣдующій, заим
ствованный изъ Англіи нроцессъ.

Чугунъ обращается въ желѣзо въ пудлннго- 
выхъ печахъ обыкновениымъ способомъ. П олу
ченный болванки обжимаются подъ молотомъ, 
вѣсомъ въ 5 5 0  килограмовъ, иотомъ опять на- 
грѣваются среди каменнаго угля и выковыва
ются окончательно иодъ такимъ же молотомъ.

ІІагрѣваиіе болванокъ производится въ гор- 
нахъ, мало чѣмъ отличающихся отъ обыкію- 
венныхъ гориовъ, дѣйствующпхъ древеснымъ 
углемъ. Они требуютъ такое же количество 
воздуха и пмѣютъ 18 футовъ длины съ ка
ждой стороны.
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Хотя при таковомъ способѣ получепіл 
ліелѣза требуется весьма мало издержекъ на 
устройство машинъ и не много тратится 
горючаго матеріала, но, каяіется, до сихъ порт» 
желѣзо не было получено хорошаго каче
ства, ибо сѣра, находящаяся въ колчеданахъ, 
почти всегда смѣшенная съ каменнымъ уг
лемъ, дѣдаетъ сіе желѣзо красноломкимъ.

Гораздо лучше обращать болванки въ до* 
ски нѣсколько тонкія и потомъ нагрѣвать 
ихъ съ коксомъ въ печахъ, подобныхъ упо- 
требляемымъ въ Англіи при передѣлѣ желе
за въ яіесть (А ттаіез без Міпез, 5  Ііѵг. 1829).

О. Процессъ выдѣлки яѵелѣза посред
ствомъ антрацита и древеснаго угля.

А потребленіе одного только антрацита въ 
пудлинговыхъ печахъ не доставило ника- 
кихъ выгодъ въ техническомъ отношеніи; но 
употребденіе антрацита въ сложиомъ про- 
цессѣ заслуживаетъ быть здѣсь упомянутымъ, 
ибо по опытамъ, произведешіымъ въ Впзиллѣ 
оказалось, что Температура, производимая 
антрацитомъ въ отралчательныхъ печахъ, 
ежели горѣпіе оиаго будетъ усилено возду
ходующими машинами, гораздо выше той, ко
торая потребна для сварки кусковъ желѣза 
въ печи. Въ теченіе не бодѣе 2 0  минутъ 
Желѣзо мошетъ быть размягчено совершен
но. Сверхъ того желѣзная полоса, подверг-
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путая въ продолженіс 2 /  часовъ вліяпію ан
траците выхъ паровъ, ни сколько не нз- 
мѣішла своего хорошаго качества, а по
тому весьма возможно ввести сложный про
цессъ выдѣдки жедѣза, употребляя въ пуддин- 
говыхъ печахъ каменный уголь, а при нагрѣ- 
вательпыхъ антрацитъ.

И  еліеди сіе не введено въ вышеупомяну- 
томъ заводѣ, то единственно только по вы
сокой цѣнѣ каменнаго угля.

II. Употребленіе дровъ въ отражатель- 
ныхъ печахъ для выдѣлки желѣза.

Выдѣлка яіелѣза посредствомъ дровъ от
носится къ тѣмъ операціямъ, которыя не 
могутъ существовать во Франціи по прпчи- 
нѣ высокой цѣны сгараемаго, но которыя 
въ отношеніи техническомъ представляютъ 
весьма удовлетворительные результаты, для 
введенія оныхъ съ выгодою въ другихъ 
странахъ.

Главнѣйшіе опыты употребления дровъ въпуд- 
линговыхъ печахъ произведены были въ 1 821  
году въ Шатильонѣ па Сенѣ и также въ Кран* 
ской Королевской фабрикѣ,

Ограничиваясь здѣсь изложеніемъ резуль- 
татовъ сихъ опытовъ, мы совѣтуемъ жела- 
ющнмъ знать подробности прочесть ихъ о- 
писаніе въ Аппаіез без пііпез 5  Ііѵг. 1829 .

Отражательпыя печи, въ копхъ произво
дились исдытанія въ Шатпльонѣ, мало чѣмъ
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отличались отъ пудлинговыхъ печей , дѣй- 
ствугощихъ каменнымъ углемъ.

Операція въ нихъ производилась точно 
такъ ліе, и продолліалась не много болѣе.

Угаръ въ томъ и другомъ случаѣ былъ 
одинаковъ т. е. до 15

Качество яіелѣза было таково л;е, какъ 
и получепнаго чрезъ обработку чугуна съ 
каменнымъ углемъ.

Для обработки 1000 килограммовъ желѣза 
употреблялось 7 ,5 0  кубическихъ метровъ, 
сметігачиыхъ дровъ, которыя однако яіе не 
были высушены. Н о дровъ сухихъ сгораетъ 
гораздо менѣе.

Въ Крапѣ для 1,000 килограммовъ яіелѣза 
сояшгалн только 3 ~  кубическихъ метра су
хихъ дровъ, однако ліе желѣзо не было 
хорошаго качества.

Н о мояшо допустить, что вмѣстѣ съ при
вычкою работниковъ къ сей новой опера- 
16 и и дровъ сгорало бы гораздо менѣе, ве
лим и сколько по первоначальнымъ опытамъ 
оказалось; точно такъ же, какъ прежде для
1 ,0 0 0  килограммовъ сояшгали 15  гектомет- 
ровъ каменнаго угля , а нынѣ для того яіе 
количества сожпгается только 10 гектомет- 
ровъ, а потому мы полагаемъ, что по самой 
большой м ѣрѣ, для 1,000 килограмовъ яіе- 
лѣза, нельзя соніечь дровъ болѣе четырехъ 
кубическихъ метровъ.
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В ъ  дождливое в р ем я  д р о в а  доляш о суш и ть  
въ  н а р о ч н о  у стр о ен н ы х ъ  для се го  суш иль- 
н я х ъ , гіо п ри чи н ам ъ  , о  к о т о р ы х ъ  г о в о р и т ь  
счи таем ъ  з а  излишнее. В ъ  сихъ  суш ильняхъ  
со яш гае тс я  1 2  часть  всего  к о л и ч ес тв а  иро- 
су ш и ваем ы хъ  дровъ.

Для полученія въ пуддинговыхъ печахъ
1 .0 0 0  килограммовъ ж елѣза, употребляется
1 .0 0 0  кидограмовъ камениаго угля и толь
ко 1 ,3 0 0  (і) килограммовъ дровъ, хотя из- 
вѣстно , что относительная теплота дровъ 
равняется только половинѣ сей же теплоты 
въ каменномъ углѣ (по изслѣдованію К ле
мана).

ГІо мы замѣтимъ здѣсь , что таковой вы- 
водъ изъ продоляштельныхъ исиытаній не 
долженъ быть весьма удивнтеленъ, ибо коли
чество теплоты, теряющейся при горѣніи камен- 
наго угля, гораздо значительнѣе чѣмъ при 
горѣніи дровъ, и что до сихъ иоръ никакія 
точныя испытанія не доставили намъ вы- 
ражепія, въ цыфрахъ сей утраты теплоты.

Для обработки 1 ,0 0 0  килограммовъ желѣ- 
за въ горнахъ потребно отъ 8 до 9 куби
ческихъ метровъ древеснаго угля, выжигаема- 
го изъ 2 6  или 27  кубическихъ метровъ 
дровъ; тогда какъ при обработкѣ сего же

( і )  П ол агая  вѣсъ кубп ч еск аго  м етр а дровъ =  3 0 0  к п ло-  
грамовъ.

Г о р л . Ж у р и . К.л. V I I .  1 8 3 3 .  8
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количества въ пудлинговых?» печахъ потреб
но только кубическихъ метр, дровъ;
и хотя яіелѣзо послѣ пудлшіговыхъ печей 
должно еще разъ нагрѣваться для прокатки 
онаго въ валкахъ, но при сей оиерація го- 
ргочаго матеріала сожигастся еще менѣе чѣмъ 
при первой. А  и;гб сеео слтьдуетъ, что вы- 
дѣлка желѣза въ отраяіателыіыхъ печахъ, 
при употребленіи дровъ, сравненная съ вы- 
дѣлкою яіелѣза посредствомъ древеснаго у г 
ля вх. горнахъ, п редст авллет ъ во вслкожъ 
слуъатъ ок ол о  -|- сбереж енгл въ сеараежожъ 
жатергалть, бравъ такяіе въ расчетъ и 
дрова, потребныя для сушильни.

Изложивъ даішыя, по которымъ можно су
дить о выгодахъ сего способа относительно 
сбереяіенія сгараемаго магеріала и малаго 
угара чугуна, мы обязаны такъ яіе упомянуть 
и о тѣхт» обстоятельствахъ, которыя могутъ 
слуяшть препятствиями къ введеиію онаго 
во многих?» мѣстахъ , именно яіе:

Для одной печи , въ которой обработы
вается въ теченіе шести мѣсяцевъ 2 5 0 , 0 0 0  
килограммовъ желѣза, нуженъ сарай равный 
вмѣстимостію 1 ,0 0 0  кубическимъ метрамъ, 
для сохраненія дровъ потребныхъ для дѣп- 
ствія сей печи въ продолженіе сихъ только 
6  мѣсяцевъ.

Сверхъ того для просушки дровъ нуяиіы 
еще особенный большія сушилыш, такъ что
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для завода, въ которомъ находится нѣсколь- 
ко отраяіательныхъ печей, дѣйствующихъ 
дровами, потребно пространство для строс
т и  весьма обширное.

Мы видѣли въ Архивѣ Карстена, что 
опыты выдѣлки желѣза посредствомъ дровъ 
въ отражателыіыхъ печахъ были производи
мы и въ ІИ вецін; по онымъ оказалось так- 
я«е большое сбер еж ете  въ сгараемомъ, но 
желѣзо выходило низшагс качества противъ 
обработываемаго съ древеснымъ углемъ въ 
горнахъ.

Во Фрапціи въ Лаидскомъ Департаментѣ 
пробовали употреблять торфъ, какъ въ 
пудлинговыхъ печахъ , такъ и въ нагрѣва- 
тельпыхъ, при прокаткѣ желѣза. Опыты сіи 
были увѣнчаны совершеішымъ успѣхомъ.
О  вл іл н іи  ралныссъ способовъ приеот овле- 

нгл желтъра н а  его качество.
Говоря о различныхъ способахъ получе

ния желѣза въ печахъ, мы едва только упо
мянули о вытягиваніи онаго въ полосы, со- 
ставллющемъ весьма важную часть всего яге- 
лѣзнаго производства и имѣющемъ большое 
вліяпіе па скорость окоичанія онаго и на 
качество самаго желѣза.

Иногда яяелѣзо, приготовленное въ гор
нахъ , выкатывается потомъ въ катальныхъ 
машннахъ, иногда же напротивъ выдѣлыва- 
ютъ желѣзо въ отражательных!» печахъ и

*
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потомъ выковываютъ под!» молотами, какъ 
болванки такъ и полосы , или приготовля- 
ютъ болванки подъ молотами , а потомъ въ 
катальныхъ машипахъ выкатываютъ ихъ въ 
полосы.

Трудно съ точностію определить выгоды 
соединеній разныхъ способовъ разугливанія 
чугуна въ печахъ и вытягиванія онаго въ 
полосы, ибо но сіе время съ точностію не 
извѣстио , какое вліяніе имѣетъ отдѣльно каж
дая изъ сихъ операцій на качество яіелѣза.

Вопросы сіи могутъ быть разрѣшены од
ним!» только глубокимъ и подробнымъ изу- 
ченіемъ всѣхъ существуюіцихъ, въ разныхъ 
мѣстахъ, желѣзныхъ производствъ и тотъ, 
кто захотѣлъ бы заняться симъ прсдметомъ, 
долженъ непремѣнно соединить въ себѣ  
теорію съ практикою (по сей части ). Н о  
для дучшаго объясііепія нѣкоторыхъ пунк- 
товъ сего производства необходимо нужны 
и новые опыты, которыхъ въ заводахъ ста
раются избѣгать сколько мояіііо болѣе. 1/1 
отчасти справедливо: ибо опыты стоять ино
гда очень д о р о го , а выводы или слѣдствія 
оныхъ рѣдко вознаграждали издеряіки.

Вліяніе рудъ на качество желѣза неос
поримо, и не льзя никакъ сомнѣваться, что 
худое качество нѣкоторыхъ сортовъ онаго, 
нрпготовленпаго по Англійской методѣ, про
исходить болѣе отъ нечистоты рудъ, изъ
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коихъ выилавленъ чугун ъ , нежели отъ спо
соба обраіценія онаго въ желѣзо, на кото
рый обыкновенно слагаютъ всю вину.

Вліяніе сгараемаго матеріала какъ въ до
менныхъ, такъ и въ отражателыіыхъ печахъ 
такъ же очевидно и нынѣ уже многими опы
тами доказано, что изъ однѣхъ и тѣхъ же 
рудъ получается чугунъ съ древеснымъ у г 
лемъ, (какъ самымъ лучшимъ сгараемымъ), 
гораздо превосходпѣйшаго качества, чѣмъ съ 
каменнымъ углем ъ, въ которомъ почти все
гда находятся вредныя примѣси.

Къ намъ писали изъ Гаянжа, что чугунъ, 
выплавленный съ коксомъ для выдѣлки же- 
лѣза, всегда бываетъ низшаго сорта противъ 
чугуна, выплавлеинаго съ древеснымъ углемъ, 
при одииаковомъ колпчествѣ засы ип; а по
тому сей послѣдпш сгараемый употребляет
ся тамъ всегда, для выплавки чугуна, назна- 
чаемаго въ иерсдѣлъ желѣза.

Н о  способъ обработки, т. е., нревраіценія 
чугуна въ желѣзо въ отрашателыіыхъ пе
чахъ , независимо отъ сгараемаго горяща- 
го па рѣшеткѣ и прокатки желѣза въ вал- 
кахъ, вреднѣе ли для желѣза, чѣмъ способъ 
обработки онаго въ горнахъ?

Въ отвѣтъ мы приведемъ также письмо, 
полученное нами изъ Гаянжа.

„Ж елѣзо приготовленное иудлингованіемъ 
, ,у потребляется меньше, чѣмъ жслѣзо , вы-



»Дѣлаішое изъ того же самаго чугуна 
,>въ горнахъ. Жилки иерваго гораздо 
„короче чѣмъ у  послѣдпиго. Однако я*е 
„мы выдѣлываемъ нынѣ яіелѣзо въ отраяіа- 
„тельныхъ печахъ превосходиаго качества 
„изъ разнаго сорта чугуна. Измѣненія ка
ч е с т в а  желѣза мы относимъ болѣс къ из* 
„мѣнеипо самыхъ мѣсторождепій рудъ, чѣмъ 
„къ обрабогкѣ чугуна въ печи.

„Н о при одннаковомъ чугуиѣ выгода бы- 
,,ваетъ всегда па сторонѣ горновъ.“

Мы долаиіы еще здѣсь прибавить : что
нѣкоторые сорты чугуна, обработываемые 
въ Гаяижѣ, прежде введенія АпгліГшскаго спо
соба , давали л^елѣзо чрезвычайно холодно
ломкое; но теперь, при обработкѣ онаго въ 
отражателыіыхъ печахъ, даютъ желѣзо не
сравненно лучшее.

Должно полагать , что ф осф оръ , въ чу
гун^ находящійся , окисляется въ отраяіа- 
телыіыхъ печахъ и потомъ соединяется со 
шлакомъ, гораздо удобнѣе чѣмъ въ горпахъ.

Въ Гаянжѣ полагаютъ, что р а л л ш іе  м е 
ж ду желп>г?оліъ, полученнымъ въ горнахъ и 
потомъ вы кат ап лы м ъ  въ цилипдраху, или 
выкованныму, подъ м о л о т а м и  , состоитъ 
въ том ъ , что первое гораздо мягче и имѣ- 
етъ болѣе жилковатое сложеиіе, а второе 
жестко и болѣе ломко ; но сіи недостатки 
происходить только отъ холодной ковки и
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послѣ одного нагрѣва тотчасъ исчезаготъ, 
такъ что при употребленіи сихъ двухъ сор- 
товъ желѣза въ кузнечиыхъ горнахъ не ви
дно между ними никакого различін.

И  такъ прокатка въ валкахъ ие оказываетъ 
па желѣзо пи какого вредііаго вліанія.

И зъ другаго завода ппшутъ намъ сле
дующее :

„Х отя многіе возстаютъ противъ добро
ты желѣза, выдѣланиаго въ отражательныхъ 
печахъ и потомъ выкатаннаго въ цилин- 
драхъ, однако же съ тъхъ иоръ, какъ нача
ли мы выплавлять чугунъ съ древеснымъ 
углемъ, качество полосоваго желѣза равняет
ся выдѣланному по старому способу въ 
горнахъ. “

ІІзъ всего сказашіаго сдѣдуетъ :
1) Что пзъ чугуна , вынлавляемаго во 

Фраіщіи съ древеснымъ углемъ, лучшее же
лезо получается тогда, когда оный обр або
тка влеотъ въ горнахъ;

2 ) Иапротивъ чугунъ , выплавленный изч» 
того же сорта руды, но съ коксозгь, даетъ 
лучшее желѣзо въ отражательныхъ печахъ; и

5) Что прокатка жедѣза въ каталытыхъ 
машипахъ не оказілваетъ на ітего вреднаго 
влілнія.

Обращаясь теперь къ тому , что сказано 
объ опсраі\іи разугдивашя чугуна въ отра-
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жателыіыхъ печахъ, взятой отдѣльпо отъ 
всѣхъ прочнхъ, мы должны замѣтить, что 
очень трудно объяснить то вредное вліяиіе, 
которое, по мнѣнію многихъ производителей, 
имѣетъ она на качество желѣза, не зависимо 
отъ сгараемаго матеріала, горящаго на рѣ- 
шеткѣ. На противъ того мы полагаемъ, что 
гораздо легче управлять ходомъ операціи и 
получать желѣзо по произволу болѣе или 
менѣе разугленное, въ отражательныхъ пе
чахъ, чѣмъ въ горнахъ; п что причину не
совершенства желѣза, выдѣланнаго въ отра- 
жателыіыхъ печахъ, должно отнести не къ 
самой сей операціи, по къ худому качеству 
камениаго угля , горящаго на рѣшеткѣ , а 
еще болѣе къ иерадѣнію работниковъ.

При томъ же мы видѣли, что чугунъ, со
держаний ф о с ф о р ъ , очищается въ отража
тельныхъ печахъ гораздо лучше, чѣмъ въ 
горнахъ.

Точно то же предполагали и о сѣрнистомъ 
ч угун ѣ , но опыты сего предположепія че 
оправдали.

Также весьма несправедливо предпола
гать , что дѣйствіе катальныхъ машинъ на 
желѣзо ничтожно, ибо расположеніе частицъ 
въ шелѣзѣ выкатанномъ должно быть разли
чное отъ расположенія оныхъ въ желѣзѣ 
кованномъ, потому что при прокаткѣ желѣ- 
за производится на него давленіе совершен



121

но другое, чѣмъ при ковкѣ, а слѣдователь- 
но и качество сихъ двухъ сортовъ желѣза 
ис можетъ быть одинаковое.

Съ другой стороны полагаютъ, что при 
обработкѣ желѣза по методѣ Англійской 
шлаки изъ него ие столь хорошо отделают
ся, какъ при методѣ Французской.

Н о  весьма несправедливо поставлять за 
аксіому то мнѣйіе, что желѣзо выкатанное 
худшаго качества иротивъ желѣза выковап- 
наго, ибо неоспорим о д о к а за н о , кто во  
м ноеихъ  слуъ аяхъ  первое го р а зд о  л у г іи е  
и предпо'сти/пелънгье уп о т р еб ля т ь ътьжъ 
посліъднгье, и н а  оборотп'б.

Выкатанное желѣзо, состоя изъ долгихъ 
жилокъ, оказываюіцихъ большее соігротивле- 
ніе по направленно ихъ длины, но легко ло
мающихся отъ удара, перпендикуляриаго сей 
длинѣ, можетъ быть превосходными для дѣла 
корабелыіыхъ цѣпей, стволовъ для висячихъ 
мостовъ и во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ оно 
выдерживаетъ давлепіе по направленію со- 
ставляющихъ его жилокъ. Но для каретиыхъ 
осей, для выдѣлки желѣзныхъ листовъ и про 
чихъ предметовъ, выдерживающихъ силу давле
н и я  перпендикулярно направленно яиілокъ, ж «- 

лѣзо сіе не годится.
Таковое мнѣніе основываемъ мы на мнэ- 

гочисленныхъ опытахъ и въ особенности да 
ироизведенныхъ недавно въ Королсвскомъ



за под к Тверппьл  (Сиегі«тіу) надъ желѣзомъ Ан- 
глійскимъ, Фраицузскимъ п ІИведскимъ.

Чистота желѣза. Ежели Англійское ягелѣзо 
содеряштъ въ себѣ иногда болѣе шлака, чѣмъ 
Ф ранцузское, то отъ того, что желѣзиыя бол
ванки обдѣлываются въ Аіігліи часто съ боль
шею небретпостію и въ самомъ дѣлѣ въ Стаф- 
фордшайрѣ мы видѣли превосходное яіе- 
лѣзо, котораго болванки были сначала обдѣ- 
ланы весьма не много подъ молотами, а 
уж е потомъ выкатаны въ цилиндрахъ. Во  
Франціи, въ Крезо, когда хотятъ имѣть хо
рошие желѣзо, то также всегда употребля
ют ь молота для обдѣлыванія болванокъ ; а 
сіе кажется достаточно убѣшдаетъ, что же- 
лѣзо, выдѣданное по Англійской методѣ, мо> 
жетъ быть также хорошаго качества и пре
восходной чистоты.

Соображая вышеприведенный подробности, 
мы должны заключить , что прокатка шелѣ- 
за, заменившая выковку онаго во многихъ 
нашихъ заводахъ, а также къ ГІспапскихъ и 
И Іведскихъ, представляетъ большую выгоду 
аъ откошеніи скорости и легкости работы, 
же оказывая иа качество металла столь вре- 
дпаго вліянія , какое весьма долго предпола
гали, а моягетъ быть въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
предполагаюсь еще и до сего времени.

Въ заключеніе должно сказать, что руды, 
фДюсъ и сгараемыя, употребляемыя при ила-
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]!!<.']> въ доменной печи, оказываютъ большое 
вліяпіе на качество желѣза , но способъ ра- 
зугливанія чугуна не оказываетъ на него 
вліянія ,замѣтнаго, п что, накоиецъ, способъ 
вы т яеиванія  желіьзсі (въ цнлиндрахъ или 
иодъ молотами) долженъ зависіьпіь отъ т о 
го  уп о т р еб л ен ія , д л я  кот ораго соб
ст венно видгьлы ваем ое желтьзо н а зн а 
чает ся .

И по сей -т о  причинѣ въ Англіи иногда 
получается желѣзо съ древеснымъ углемъ и 
потомъ выкатывается въ цилішдрахъ , или 
получается также съ древеснымъ углемъ, но 
потомъ выковывается подъ молотами.

Мы полагаемъ, что достоинство желѣза 
Ш ведскаго, употребляемаго для выдѣлклі (во 
Франціи и Англіи) стали , ружсішыхъ ство- 
ловъ и другихъ предметовъ зависитъ болѣо 
отъ свойства сгараемаго матеріала и въ о- 
собеш юсти отъ свойства рудъ, изъ которыхь  
былъ выплавлепъ чугунъ, нежели отъ сама
го процесса его обработки.
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IV. с  м  ъ  с  ь .

в з г л я д ъ  н а  р у д н и к и

Л о к т е в с к о й  О К Р У Г И .

(II. С окодовскаго.)

1. Локтевскій рудника.

Локтевскій рудникъ паходится въ вер
стать отъ Локтевскаго завода на Сѣверъ , 
по правую сторону рѣки Алея. Онъ посту
пили въ казенное вѣдомство оть Демидова, 
но когда именно открыть, неизвестно. Дол
жно полагать, что первоначальное его откры 
тие принадлежитъ древней Ч у д и , что дока- 
зываетъ большой р азн осъ , простпрающійся 
на 1 6 8  саженъ въ длішу и на 12  саженъ 
въ глубину.

Рудное мѣсторожденіе простирается по
чти на 2 2 0  саженъ отъ Юго-запада къ Се
веро-востоку и падаетъ почти перпендику
лярно, съ весьма мадымъ склопеніемъ къ Сѣ-
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веро-занаду. Оно представляетъ пластъ, 
состоящий изъ глинъ, частно рухдыхъ , 
рухляковатыхъ , частію нроішкнутыхъ крем- 
пеземомъ, и отъ того получающнхъ значи
тельную твердость у толщиною отъ одного 
аршина до 12 іі болѣе саженъ, а глубиною 
до 5 5  саженъ. Внрочемъ упомянутый мною 
разносъ въ срединѣ разработана на 15 са- 
жеиъ, а посему можно заключить, что и са
мое рудное мѣсторожденіе представляло та
кую же толстоту, ибо древніе рудоискатели 
не имѣли надобности работать по пустой 
породѣ.

На юго-восточной сторонѣ рудника нахо
дятся довольно возвышепныя порфировыя 
горы , кои , склоняясь къ лшііи простирапія 
руднаго пласта, уходятъ подъ сланцеватую 
глину. Сей порф иръ, составляющій лежачій 
бокъ руднаго мѣсторожденія , въ сѣровато- 
черной роговокамениой массѣ своей заклю
чаетъ зерна кварца и нолеваго шпата и мо
жетъ принимать высокую политуру.

Слѣдующая за нимъ сланцеватая глина 
мѣстами отделяется отъ самаго руднаго пла
ста довольно явственно ж елѣзистыми про
слойками ; но и она бываетъ проникнута 
рудами, болѣе или менѣе, сообразно удале
нно ея отъ онаго. Въ составъ ея входять : 
рухлякі* или мергель и глина разныхъ ви- 
довъ , мѣстами весьма кварцеватая н близ-
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кая, п о  н аруж н ом у виду, къ р о г о в о м у  кам
ню. Въ сихъ-то горны хъ породахъ  заключа
ются или, справедливее, заключались прежде  
какъ сам о р о д н а я , так ъ  и всѣ почти виды 
оруденѣлой мѣди. Н ы нѣ въ Л  октевском ъ  
рудникѣ находятся слѣдугощіе виды он ой :  

О ки слен н ая  жп>дъ. К расная мѣдиая руда  
находится не въ большомъ количествѣ , со
ставляя тоіткіе прожилки н прослойка въ 
кирпичной мѣдной р у д ѣ : послѣдняя есть та  
же окисленная м ѣ дь , перешедшая въ земли
ст о е  состоян іе  и смѣшашіая съ желѣзистою  
глиною. В ообщ е какъ та , такъ и другая, 
бываютъ почти неразлучны н въ нѣкото-  
рыхъ к уск ахъ  можно довольно явственно за 
м етить псреходъ первой во вторую. Кирпич
ная мѣдная руда  составляетъ прожилки и  
сл о и , толщиною отъ  одного до пяти и ш е
сти ф у т о в ъ : она заключается, большею ча
стно м еж ду слоями отвердѣлой глины и ча
сто  бы ваетъ смѣшана съ медною зеленью.

і’У елеки слая  мтьдь. Мѣдная синь состав
ляетъ здѣсь довольно рѣдкое явлепіе ; нахо
дится въ сплошномъ, иногда плотномъ, иногда  
землистомъ видѣ и всегда бываетъ смѣшана 
съ мѣдною зеленыо. В ода, текущ ая по гор-  
пымъ выработками, растворяетъ въ себѣ  п о 
следнюю. В е с н о ю , когда притоки воды уси 
ливается , зеленая вода сія п ротекаетъ  но  
закладками прежішхъ вы работокъ, изъ боковь
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шахтъ , разсѣлинъ и проникаетъ не только 
крѣпи , но и самый твердый породы, такъ 
что онѣ, по высушеніи, дѣлаются какъ бы 
особенными минералами.

Стьриистал лиъдь. Мѣдный колче данъ 
распространенъ въ весьма большомъ коли
честве , наиболее въ слояхъ весьма кремне
земистой глины, которая уже близка къ ро
говому камню, почти вовсе не имЬетъ сдое- 
ватости , и о  сталь пздаетъ искры. Кол- 
чеданъ составляетъ прожилки, пересѣкающіе 
сію породу въ различныхъ направленіяхъ; 
нерѣдко бываетъ вкраилеішымъ; иногда на
ходится въ видѣ примазокъ •, встречается и 
сплошными массами, вирочемъ довольно ред
ко. Разрушенный отъ дѣиствія воды и воз
духа онъ нереходитъ въ черное, землистое, 
на вкусъ несколько вяжущее вещество; ру
докопы называюсь его кисомъ.

Стекловатая мѣдная руда встречается въ 
весьма большомъ количестве, паиболѣе сплош
ными, какъ бы сливными, массами. Она иред- 
ставллетъ весьма богатую руду и почти всег
да бываетъ неразлучна съ мѣдною зелепыо, 
заключаясь между слоями бѣлой, несколько 
кварцеватой глины.

Сверхъ того въ преяшіе годы, какъ из
вестно ио деламъ рудника , находили само
родную мЬдь, почти во всѣхъ свопственныхъ 
ей видахъ, въ красной, весьма мягкой гдп-
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ішстой породѣ, цроникнутой кирпичного мѣд- 
иою рудого; мѣдную лазурь, иаиболѣе окри- 
сталованными почками, въ бѣлой талькова- 
той глинѣ ; малахитъ, въ той же породѣ, и 
окристаллованный синій купоросъ.

Уіюмянемъ здѣсь о такъ называемой ц е
м ен т н ой  жтъди. Воды, текущія въ ншкнихъ * 
выработкахъ, образуютъ ее въ довольно зна
чите л ыюмъ количествѣ. При отлитіи воды 
съ почвы Локтевскаго рудника ( съ 5 3  са
женной глубины ) найдено нѣсколько яіелѣз- 
ныхъ инструментовъ , покрытыхъ толстою , 
окрпсталлованною корою цементной мѣди; 
тамъ же нашелъ я цѣлыя груды обломковъ 
глины, кои, по отлитіи потоплявшей ихъ въ 
продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ воды , ока
зались совершенно связанными цементною 
мѣдъю. Вообщ е Локтевскій рудникъ богатъ 
симъ произведеніемъ подземныхъ водъ : ие-
рѣдко находятъ мѣдь скопленными кристал
лами на самой горной породѣ. Она проис
ходить , вѣроятио , отъ разлояіепія мѣднагр 
к уп ор оса , посредствомъ яіелѣза: растворъ
мѣднаго купороса , происшедшаго отъ оки- 
слепія мѣднаго колчедана, встрѣчая желѣзо, 
дѣйсгвуетъ на него одною изъ составных!» 
частей своихъ, именно сѣрною кислотою, 
оставляя мѣдь въ отдѣлыюмъ видѣ. Если бы 
сіе давно извѣстное объяснепіе требовало 
доказательства, то я обратился бы къ здѣш-
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ней водоотливатедыюй машинѣ : шпили, штап- 
ги и прочія жслѣзныя части оной по про- 
шествіи года становятся совершенно негод- 
нмми къ употребленію; отливаемая ею вода 
па вкусъ отзывается купоросомъ и имѣетъ 
цвѣтъ. синевато-зеленый отъ заключающихся 
въ ней купороса и мѣдной зелени. З а  нѣ- 
сколько лѣтъ предъ симъ поставлены были 
чугунные водоотдивательпые цилиндры, но по 
прошествш двухъ лѣтъ они превратились въ 
цементную мѣдь и по необходимости замѣ- 
нены деревянными.

Н а сѣверо - западной части рудника , со
ставляющей висячій бокъ руднаго мѣсторож- 
депія, видны тѣ же глины, кои входятъ и въ 
составь руднаго пласта, но здѣсь оиѣ болѣе 
отвердѣли. Біілая кварцевагая глина и крем
нистый сланецъ суть породы, господств уго- 
щія въ сей части рудника.

Кромѣ главпаго пласта считается до трехъ  
прожилковъ, составляющнхъ отпрыски того  
же мѣсторожденія. Они, большею частіго, со- 
стоятъ изъ тальковатой глины , ( проникну
той кирпичною мѣдною рудою) , кирпичной 
мѣдной руды, красной мѣдной руды и рѣдко 
м і і д і і о й  зелени; имѣютъ общее наиравленіе 
къ Юго-западу и оканчиваются въ породахъ, 
весьма сходныхъ съ глинами , составляющи
ми внеячш бокъ рудоноснаго пласта.

Г о р л . Ж ури . К н . П Т .  1833. 9
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2. З о л о т у іиш іскіи р уо а и к ъ .

Золотушвнскій рудникъ находится на Юго- 
р.остокъ отъ Локтевскаго завода въ 2 5  вер- 
стахъ и въ 3  верстахъ отъ рѣчки Золоту
хи. Онъ открыть въ 1 7 5 І  году НІтейгеромъ 
Десятовымъ, по старымъ Чудскиіиъ отваламъ, 
въ отрогахъ Зодотарскаго хребта, нроходя- 
щаго но дѣвую сторону рѣки Алея и но  
правую Иртыша.

Здѣсь находятся два отдѣдъныя мѣсторож- 
денія: одно представляетъ ндастъ, имѣющій
простираніе отъ Юга къ Сѣверу, а паденіе 
отъ Запада къ Востоку, п тяпущійся почти 
дугообразно. Лежачій бокъ его и весь за
падный отклонъ рудника состоитъ изъ поро
ды, весьма похожей па эврптъ и близкой къ 
кератиту : она имѣетъ мѣстами свѣтлобурый, 
мѣстами зеленоватый цвѣтъ и зернистое сло
жение , изменяющееся внрочемъ до плотнаго 
и заиозистаго; иногда заключаетъ въ себѣ 
зерна и кристаллы кварца и переходить въ 
совершенный порфиръ.

Въ составь руднаго пласта входятъ поро
ды, совершенно сходныя съ тѣми, кон встре
чаются въ Локтевскомъ руднике: въ иемъ
находятся: желѣзистая отвердѣлая и мягкая
тальковатая глины , неремежающіяся между 
собою ; рухдякъ; глинистый желѣзный ка
мень ; кварцъ и талькъ. Въ массѣ сихъ но-
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родъ , иынѣ почти совершенно вынутой, на
ходили мѣдную синь и зелень, мѣдную лазурь 
и малахитъ, мѣдный колчеданъ и смолистую 
діѣдную р у д у ; также бѣлую свинцовую руду 
и свинцовыя охры въ большомъ количествѣ. 
Мѣеюрожденіе сіе имѣло длины до 150 , тол
щины отъ до 2, а глубины до 2 5  саженъ.

Съ Восточноіі стороны иластъ сей при
крывается сланцеватою глиною , имѣющею 
мѣстамн отъ нримѣси кремнезема значитель
ную твердость. З а  нею опять слѣдуетъ опи
санная иреяіде сего порода и снова прикры
вается сланцеватою глиною. Въ разстояніи 
5 0  саженъ отъ южнаго конца руднаго пла
ста къ В остоку находится другое иѣсторож- 
деніе , имѣюіцее видъ штока и простираю
щееся почти параллельно съ южною часгію 
пласта отъ 10. ІО. В. къ С. С. 3 .  Такимъ 
образомъ вышеописанная эиритовая порода, 
если принять пласты покрывающей ее слан 
цеватои глины за принадлежащіе къ рудной 
массѣ, составляетъ настоящій висячій бокъ 
руднаго пласта и леяіачій штока.

Сіе второе мѣсторождепіе , составляющее 
пынѣ единственный источникъ для поддержа
ния ругдннка и гораздо менѣе изслѣдованное 
нежели нредъидущее , нмѣетъ длины до 0 0  , 
наибольшую толщину до 1 0 ,  а вь глубину  
разработано до 5 0  саженъ; наденіе его ео- 
гласно сь ііаденіемъ пласта; въ составь его
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пходптъ тѣ же глины, бурый жедѣзный ка
мень, смолистый камень, талькъ и каменный 
мозгъ. Съ поверхности до 12 саженной глу
бины штокъ сей былъ разработанъ х1удыо. 
При углублении шахты въ восточной сторо- 
нѣ рудника найдены были круглые и тѣс- 
пые ихъ орты съ крѣпью, кои были прове
дены только по мѣднымъ рудамъ и останов
лены на свннцовыхъ; здѣсь же найдены двѣ 
мѣдныя кайлы. Вообще въ верхней части 
штока находились отвалы, содержащіе въ 
себѣ убогіе остатки ыѣдныхъ р удъ : наибо- 
лѣе мѣдііой зелени; изм ененный каменный 
мозгъ и глины, болѣе или менѣе разрушен
ный, съ прожилками свннцовыхъ охръ и кри
сталлами бѣлой свинцовой р уды , малахита 
и мѣдной лазури ; также весьма рыхлую и 
легкую желѣзистую п о р о д у , имѣющую ноз
древатый видъ и происшедшую изъ бураго  
желѣзнаго камня , измѣпеішаго дѣйствіемъ 
воды и воздуха. Въ средней части находит
ся почти одна смолистая мѣднан р у д а , раз- 
дѣлеішая по разнымъ направденіямъ прожил
ками каменнаго мозга , который мѣстами 
проникнуть и совершенно окрашенъ мѣдноіо 
зеленыо и нерѣдко заключаетъ въ себѣ пе- 
большія ( отъ 1 до 8 дюймовъ въ діамегрѣ) 
пустоты, наполненным крупными и чрезвы
чайно красивыми кристаллами бѣлой свинцо
вой руды съ небольшими звѣздочками лучи-

і



стаго малахита. Нижнля часть штока состо
итъ изъ плотнаго бураго жедѣзнаго камня 
и железистой отвердѣлой глины.

Еще иначе находится пластъ сланцеватой 
глины съ нрояінлками мѣднаго и сѣрнаго 
колчедановь : глина сія нмѣетъ синеватый
цвѣтъ и мѣ стами пріобрѣтаетъ значительную 
твердость. Если руды , всгрѣчаемыя въ сей 
нородѣ, принять за  особенный и ненрннадле- 
жащін ш току , то вся глубина послѣдняго 
ограппчится только 17 саженями; тогда какъ 
колчеданы, проннкающіе сланцеватую глину, 
встречаются почти на 5 0  сажени отъ днев
ной поверхности, а при дальнейшей разра- 
богкѣ рудника окажется, можетъ быть, и на 
большей глубине. Только въ одномъ мѣстѣ 
рудоноснбсть сей глины видна въ наиболь- 
інемъ развитіи: на сѣверной сторонѣ штока 
встрѣченъ пластъ кремнеземистой глины , 
преисполненный большими гнѣздами разру- 
іпешіаго мѣднаго колчедана со вкропленпы- 
ми въ немъ зернами и кристаллами бѣлой 
свинцовой руды ; пластъ сей пересѣченъ 
подъ острымъ угломъ гпѣздами бѣлой свин
цовой р у д ы , соединяющимися между собою  
своими концами и простирающимися въ дли
ну до 5  саженъ.

Талькъ съ селенитомъ и бѣлая тальковагая 
глина составляютъ прослойки и прожилки , 
иересѣкающіе но разнымъ направленіямъ р у 
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доносную глину: толстота сихъ прослойковъ 
измѣняется отъ 1 до О фуговъ; длина не 
иревышаетъ 5  саженъ. Въ сей іюродѣ встрѣ- 
чаются окристалловапиыя почки мѣдной ла
зури у которыя впрочемъ иногда находятся 
и въ желѣзистой глинѣ и въ последней го
раздо лучше сохранились нежели въ талько- 
ватой.

Съ сѣверо-восточной отлогой стсроны  
іитокъ прикрывается пластами глинъ и крем- 
нистаго сланца. Отсюда , чрезъ обширную 
степь, видны въ разстояніи 15 верстъ извест
ковый горы , въ коихъ нѣ когда разработы- 
вался серебряный Ериховскій рудникъ.
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