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I .

Г Е О Л О Г І Я .

Г е о л о г п ч е с к о е  о п и с а н і е  Е в р о п е й с к о й  Р о с с іи  п  Х р е в т а

У р а л ь с к а г о .

(Составлено Сиромъ Родерпкомъ Импеемъ Мурчисопомъ, па 
осповаііін наблгодепій, произведенныхъ имъ самимъ, Эдуар- 

домъ Верпейлемъ и ГраФОмъ Алекеандромъ Кейзерлингомъ).

(Переводъ Г. Подполковника Озерскаго).

Г  Л  А  В А X V I .

С Ѣ В Е Р И Ы Й  О Т Д -йЛ Т Ь Н А С Е Л Е Н И О Й  И Р У Д О Н О С Н О Й  Ч А С Т И

Х Р Е Б Т А  У Р А Л Ь С К А Г О .

(ПрбЭолэкеніс).

О крест ност и К уіивинскаго  завода и гора Б л а го -

дат ъ .—  П олсрсгны й разртъзъ отъ эт ой мтьстности

гсрсзъ зсрсбстъ до Серебрлнскаго завода.— Путеи*ествіе 
Го/т , Ж урп  К н, I I .  1848. 1



ш

опизь ио Ссребрлнкгь до см уст ь я . —  II  іавапіс по 

т сіенію  Чусовой от ь У ст ь-С еребрян ки  или } Тсгпь~ 

Серебренпой до гсть - К ойвы .— Л опсреіны й разртыъ 

кУ р а л ь ск и х ь  горь отъ У^ст ъ-Койвы, терсзъ Ьисерскій  

заводъ, Крсстпо• Воздвиокеискъ и К а ік а л а р ъ , до Н иж не- 

Т уриискаго завода и В срхот уръя. —  Окрест ност и  

Ъогосяовскаго завода съ р а  ртъзаяш. —  П .іаваніс тю 

техеніто ртъки К ак еы . — З ак лю ген іс .

О бщ ій отлниительный характері. горнокаменимхъ

породъ, гоеподствующій между Екатериибургомъ и

Ниаиіс-Таги.іьекимъ заводомъ, не измѣияется въ еѣ-

вернѣйіпемъ протяженіи къ Кушвинскому заводу и

удерживается вдоль восточнаго оіклона хребта до
  '  1 \

заводовъ Богословекаго и Петропавловскаго. Отбро-

сивъ разсмотрѣніе сѣвернѣйшихъ мѣетностей къ кон»

цу настоящей главы, сдѣлаемі. первоначально бѣг-

лый очеркъ главиѣйшихъ геологическихъ отнош еніи

наблюдаемыхъ въ окрестиостяхъ Куіпвы; онь по-

служитъ введенісмъ къ второму общему поперечпому

разрѣзу чрезъ хребетъ огъ этого завода до Сереб-

рянскаго.
К р а т к ій  оісркъ окреспіностей К уи івинскаго  завода .

Н епосредственно къ востоку отъ казеннаго Кушвин-

скаго завода (*) воздымаются горы Болыпая и Ма-

(*) Корнѵса Горныѵъ Иижеиеровъ Г. Полковпикі. Галля- 
ховскій, з.іпимавшій во врема Сибярекаго путешествія 

нагаего мъсто Иачальиикл Гороблагод.ітекаго округа, ока-



лад 'Ікілгодать (см. ф и г . С) , нзъ когорыхъ пт> про-  

должснін цѣлаго столѣтія нзп.ісчсно огромное коли- 

чсстио рудъ магпитнаго жслѣзнаго кампя. На вер- 

шинѣ Болы поп Благодати (ш югократно описанной (*) 

Палл асомь, Гумбольдтомъ, Р озе  и Г. Полкопникомъ  

Гслыѵісрссномъ) принссенъ былъ въ гксртпу своими 

сдиноилеімснниками, Иогульскій старшина Чумпинъ  

за открытіе Русскимъ богатлго рудиаго мѣсгорож -  

дснія и привлеченіе ихъ вь сграну, ими дотолѣ спо-  

конио населенную.

Сообразно илблюдсніямъ Г. Полковника Гельмср-  

ссна, составившаго прскрасное гсологическое описа-  

ніс этихъ мѣстпостсй, гора возвышаетсл почтп на 

5 0 0  ф ѵ т о в ъ  (**) надъ уровнсмъ, лсгкащаго у гюдно-

залт» вге Еозможиое содѣйствіе кь облсгчепію излѣдова- 
нія окрестностеГ!; Гг. иаходисшіеся подь натальствомъ 
его Офицеры составнли для насъ подробную лптологиче- 
скую карту, Населеиіе Кункшпскаго завода нростнрает- 
< п до 0000 душъ.

(*) Гора эта н іммогіл дрѵгія в ъ  предѣлзхъ сѣвернаго У р а л а  

былп оннсаиы Гермаппомъ, К у и Ф в р о м ъ ,  Эрмапомъ н Г о ф -  

■маномь. См. І?егтаппл5 Мінег., Ве$сЬгеіЬнп§ и н і ЕгяаЬ- 
Іипд т е іп е г  ІЛеізеп, еіс.; КиріГог,, Ейьаі <І‘«п ТаЫеаи 
§ ё о ^ п о 8І і с [ие  (Іе ГОагаІ и ЕгтаіГз К е і з е  и т  с і і е  Егііе.

(*’*) По свидѣтельству Г .  Гельмерсеііа Кушвпаскіи з а в о д ъ  

лслиіть на іѵгясотѣ око.іо 800 Фрапцузскичъ Ф у т о в ъ  н а д ъ  

океаиомъ и абсолютиая вышина горы Болыпой ІГ і а г о д а т н  

равняетсл 1260 Французкнмъ Ф ѵ т а м ъ .  Называя меныную 
г о р у  Благодаткоіі, тотъ ;ке и н с а т е л ь  у н о м н п а е т ъ  при 

ікчислспіи нзмѣнспііі мпиералогическихь признаковъ ч т о
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;т;ія сл, Кушвннсклго злводсклго ирудл; псршшіл ся

ОТЛИЧЛСТСЯ ІІЛМЛТИІІКОМІ, въ чссть бѣдилго Вогу.іл, 

прілвшлго мучителыіуіо смсрть огь своичъ ЖССТО'  

кихъ родовнчсіі. Разиствул пѣскольио оті» породы, 

сопутствующсй Высокогорскос мѣсто]іо,кдсиіс млг- 

нитпыхъ л і с .і Ѣ з и ы х ъ  рудъ вб.шзи Гіилпіс-Тлгильскл, 

ГОСПОДСТР.Ѵ ющл л нзвсрліснилл породл въ Болыпой  

и Мллоп Благодатп прсдстлвллетъ по.іевошпдтовын  

ДВГНТОВЫЙ П О р Ф Н р Ъ .  Оиъ в п о л и ѣ  рдзвитъ между  

заводомъ и высиісіо всршииою, прнблнжалсь къ 

нсй злмѣтпы отвѣсныл, псрдздѣлыіыл, мстдлловид- 

пыя стѣны, возстаюпнл какъ бы изъ порФирд и 

укдзующіл прежпіе рдзпосы, доставллвшіе руду. Д о  

самой іючвы этихъ выработокъ обнаж снъ исизмѣи* 

ио одннлковый ме.ікозериистый магпитный желѣзиый

на гожноіі стороиѣ нород.і переходиті. въ мшідалыіый 
камень съ гнѣздами кварца, а у Сѣверной стороны горы 
встрьчаются звѣнья мелкозерппстаго пзвестняка^ по свн- 
дТ.тельству Г. ІІолковішка Іоссы 1-го, гпѣзда известияка 
бывають запутаны посредя породы. (Оег Ма^пеіЪегд 

Віа^оііаі, аш ШігсШсЬсп ГГгаІ, 1837 н Горный Журналъ 

нл 1838 годъ, 8). Гермаень свидѣтельствуегі., что
въ его время частп нзвестковглхъ слоевъ находимы былп 
в ъ ж ел ѣ зн ы х ъ  руднмхъ толідахт. (Козс, ѵоі. і, р. 346).

Цримтъшніс. Высота Благодатн надъ Кушг.иискимъ за- 
водскимъ прудомъ— 460 Парижскимъ Ф у т а м ъ  (Горный 

Журналъ, .УІ#* 8 ііа 1838 годъ, стр. 154) а вершины 

Благодати иадъ океаномъ —  1148 Парнжскнмъ «і>ѵтамъ 
(Гориый Журиа.іъ па 1842 годъ, *№  10, стр. 104).

Л.Л.  Оз.
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камсиь, съ ііримѣсыо гкелтаго, тѣ.іыю-красиаго ио- 

.іеваго шиата н тош іаково*буроіі слюды. Ссылаясь 

во вссмъ осталыіомъ на обстоятслы ю с оііисаніе из- 

мѣііепій слож епія ио[>одъ въ различныхъ частяхъ 

горы, составлсішое Г. Г ельмерсеномъ, счптаемъ до-  

статочнымъ нрпсовокуш іть,— м ом пѣ п ііо  нашему пи- 

сатель этотъ всеьма ѵдов.іетво{)ителыю доказалъ, чго 

Благодатскія «келѣзно рудныя иолевошпатовыя массы 

составляютъ частн втековъ и.іи диковъ извсржсн-  

паго характера, которыс гіроходили чрезъ авгитовый 

норфиръ; отдѣльности гюелѣдне поименованной по-  

роды находимы были въ одномъ изъ втековь, воз- 

стаю щ емъ вблизи осповаиія горы.

Сь вершины Боѵіыиой Благодати снустились мы 

въ прилегаю щ ій съ восточной стороны узкій логъ, 

въ которомь иаходится главнѣйшее скопленіе же-  

лѣзныхъ рудъ; находясь на самомъ мѣстѣ наб.іюде»  

ній обсуікивали прсдлс;кавшія осмотру нашему яв- 

лсиія соверш енно ииаче, неліёли Г. Яолковникъ  

Гельмерсеиъ и былн расположсны прпннмать огром»  

пыя боковыя, грубо напластованпыя накоплеиія за 

осадки, преобразованные в.ііяніемъ сомредѣльныхъ  

извержснныхъ породъ; намъ бы.іо иензвѣетно тогда, 

что дики им ѣю щ іе всѣ мрмзиакп выстумившихъ снизу  

толщъ и сложеиные изъ к |>истал.іовид11ых і> мипера- 

ловъ огпсннаго мроизхождсніл и мрнтомь явствснио 

иоздпѣйш аго молвлспія, сравннтелыю съ окруж аю -  

щими ихъ породамн, вміяцаютъ нодобны я ліслѢзиыя

П 7



ш
[))ды. Освѣдомиишись нынѣ въ дѣйствн ічмьпости 

этого Ф а к г а  и ѵбѣднвшнсь і$ъ немрслогкност:» сго, 

сто.іь очевидно доказывающей огненное нронзхож -  

деніе магиіггно-жслѣзныхъ рудь, нс находимъ ни 

малѣйшаго нрепятствія мрнсоёдиннться къ об[>азу 

мыс.іей наш его омытнаго сов})еменниьа, нодробно  

изучившаго гору Благодать, и нрннимать вмѣстіі съ 

нимъ, что желѣзныя руды стекали вь это углубле- 

ніе изъ разсѣлинъ находящ ейся по смежности горы, 

н бьыи въ послѣдствін нрорѣзаны втсками подоб-  

ныхъ же веществъ. П ри  описаиіи горы Гчамканара 

нриведены будутъ другія доказат<‘льсті5а огненнаго  

нроизхож деиія  магнитнаго же.іѣзнаго камня (*).

(*) Лепле излагая мысли с в о і і  касателыю огнеинаго ироизхож- 
денія магпптиаго жел &зпагокамня и о б ъ я с і ш п ъ ,  чтоВысоко- 
горекое и Благодагское мѣсторожденія представляюгь всѣ 
необходимыя условія для полпаго изученігі этого явленія, 
присовокупляетъ: «вопросъ можетъ б ы т ь  удовлетворнтель- 
ііо разрі.шенъ изслѣдованіемь криетал іическихъ мородъ, 
янляющихсн въ огромномъ иакопленін, у средоточіа У раль- 
ской цѣпи и въ страиахъ лежащихг, далѣе на востокѣ, кі. 
стороиѣ обіиирнон Сибирскои равнниы. Магіштный же- 
лѣзный камень, сосгавляетъ такъ сказать па подобіе алъби- 
та ироговои облшики, поетоянпѵіо часть смѣшеніа этихь 
иорОуѴъ кристаллическнхъ; мьстами выдѣляются горы въ  

которычъ жел«зо беретъ псревѣсъ падь дрѵгнмп иачалами 
смъшенія, во миогихъ точкахъ образуегь оно частныя мѣ- 
сторожденія, гдѣ другія пріші.си изчезаютъ почтн совер- 
Шенпо и эіи  громадьі « к с л Ъ з н ы х ъ  рѵдъ сиабжать могѵть 
япогія домеіікыя нечн вь теченіп ц ѣ , \ ы х ъ  столѣтій».



КромЬ по[)фнра и гкслт.зныхь |>удь Ьо.іьш ой и

Малон В.іагодати, иь сосѣдствѣ ііуш винскаго завода

заяіѣтио ашого другнхъ нзвердгспныхъ породь  раз-

лліцнхоа минералыіымь с.юженіслгь; распредѣленіе

( Выписка изъ письліг кЪ М у р ги с о н у  изъ Е к а т е р и н -  

бурісі, от'б 30  У Івгуст а  1844  гооа).
Геологамь мрсдстлвллетсл прекрдспый случай оскать 

прпмѣііспія подобпыха. же соображепгй кь моіциьімъ мѣ- 
сторо;кдепіямъ гке.іъапыхъ рудъ другпхг, страпъ. Огром- 
иыл толіцп нго.іьчатоО желѣзноп })уды вбинзн У.іверстона 
въ Кумберлаидѣ выпо.щяюіція треіципы угол.иаго изве-  

етилка иочитінотся обыкповенгю водными ослдками. 
Но нельзн ли разсматрнвать жилу чистаго бураго гема- 
тпта содержагцѵю марганецъ н когорал у Лоетвизиля въ 
Корпвал и і с ѣ  проходнть иовидимому чрезъ слапцсватыя 
породы (девопскіл) и захвш пила  гасти ихъ^ за извер- 
жениый дикь подобиый одному нзъ Благодатскихъ? Пред- 
лаган подобпый вопрось, мы ие утверждаемъ, что этоть 
Анг.пйскіп прпмѣръ не молсетъ быгь разсматриваемъ съ 
иноГі то ікн зрѣнія; съ одиой сторопы дозволителыю объ- 
яснигь его довольно еходпымъ путемь еъ миѣніямн при- 
мѣнлемыми кь Уральскпмъ мѣсторождепіямь, съ другой 
сторопы Лоствизильскал жила можеть быть ночнтаема 

произведепіемъ продо.іжительнаго воднаго процесса, со -  
стоявшаго въ евязн съ подземпыми дѣйствователлми, 
внутреіпіимъ жаромъ н газоотдѣленіями, нрн чемъ ра- 
створъ проникпутъ былъ метл.ыическими нли другнмн 
стнхійиымп пачалами, прпнлвіппми крист<ылическое оло- 
женіе и.іи безпорядочпо осаждлвтпмнся въ Т]іещипы н 
пустоты породьь Водпые окислы желѣза, выполяяюіціе 
во многнхъ странахъ поверхпостныя углублепіл отио- 
сятся явсгвепно кь нному разряду явлепій и должиы
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и границы ихъ нанссены мѣстиыми Гориьши Н и-  

жсисрамн на подробиую  картѵ заводскнчъ окрест-  

ностей, нарочиго приготовленную д.ія руководства 

напіего. Эти господствующія вводныя породы авля- 

ются въ такомъ развнтіи, что пврвоначалыіые оса- 

дочные пласты усматриваюгся въ видѣ нсболыпнхъ,  

усдиненно разбросаниыхъ лоскутковъ, или вь видѣ 

полосъ снльно измѣненныхъ хлоритовыхъ сланцсвь. 

Віірочсмь состоятъ ли изверженныя иороды изъ 

роговообманковаго зелеиаго камия, какъ у Н иж нс-  

Тагильска, или изъ зеленокаменнаго порфира какъ у 

Лайска и Благодати, всѣ онѣ находятся въ эпю ліъ  

полстъ по одной линіи изверженія и веѣ онѣ, со- 

образно понягіямъ нашимъ, произвели разнородныя  

метаморФИческія дѣйствія на осадки слоистые.

Среди таковаго хаоса изверженныхъ и метамор- 

Ф и ч е с к и х ъ  толіцъ, усматриваются на нѣкоторыхъ  

промежуткахъ пласгы осадочные. Мы замѣтили на- 

ііримѣръ извсстняки (*) содерж ащ іе окаменѣлости  

нѣсколько сѣвернѣе Кушвинскаго завода среди па- 

хатныхъ з е м с л ь ,  ч р е з ъ  которыя проходитъ дорога  

къ Богословскому заводу. Западнѣе этого тракта

быть празиакаеыы вообще бодиьшіі осадкамн, сравни- 
тельно повьГішаго ироіісхождеоія.

(*) Шурфомъ за.іоасенпымь у подножія Благодата на во- 
стотной сторонѣ ел, встріічеиь плотпыіі известнякъ, нс- 
пещреіпіыіі мьстами мѣдиоіо зелсныо. (Горпыіі Жѵр~ 
цалъ на 1835 годі-, »№  9, стр. 419]. А л . Оз.
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верстахъ іѵь плтнадцатн па ііолдень отъ ІІпжне-  

Тагильскаго засода, обнажеііы  на берсгу рѣчкн Из-  

вееткн, толетые слон нзвеетнлка проходящ іс на с Ь *  

всръ сііверо-западъ п падаю щ іе къ востоку подъ  

угломъ Т)0°. М сж ду находліцимисл въ пихъ окамс- 

нѣлостями замѣчсны Репіапгегиз близко сходный съ Р . 

Вазсіікігісгіз (Ѵегп.), крунная Ьеріаепа Ѵгаіетів (Ѵегп.) 

съ О гікг8 зігіаШІа, ТегеЬгаІиІа геіісиІагІ8, кораллами, 

и нроч. Эти известковые слои имѣютъ темный цвѣгъ, 

перемежаю тся сь  сланцеватою глиною и вообщ е ни 

еколько не измѣнсны. Окр) іксішыс нзвсржснными и 

метаморфіічсскими породам и, они гіредставляютъ  

одинъ изъ тѣхъ огрывкоііъ нервоначалыіыхъ осад-  

ковъ, которыс встрѣчаются иа нѣкоторыхъ промс-  

яіутклхъ вдоль кряяіа и служатъ для истолкованіл  

его гіервобытнаго строеиія.

Было бы слишкомъ самонадѣянно рѣшиться опре« 

дѣлить въ точпости возрасгъ огого уединеннаго нз~ 

весткосаго лоекута} встрѣчепиыи іѵь немъ Репіаюегиз 

казался намъ достаточнымъ для прпзпанія извсстнака  

всрхне-силурійскимъ, но замѣтивши потомъ (по ріікѣ 

Ссребрянкѣ), совмѣстпое пахояідспіс Ьерісепа (Ігаіепзіз 

съ дсвонскими окаменѣлостлми, прнлпчнѣс мояіетъ  

быть сопричислить разсматрнваемую породу къ дс-  

вопской системѣ, тѣм ь болъе, что кораллы Саипорога 

гат оза , Зігот аіорога сопсепігіса  и Гаѵо&іісз роіут огрка  

(девонское отличіс) служатъ бсзош ибочны мъ указа- 

гслсмъ атого возрасга (*). И з і і с с т п л к ъ  ш ік р ы гъ тол -

(ч) О п и с ы п а с м а я  п о р о д а  в с с ь м а  м а л о  и л и  п ровсс  п с  и з м ѣ "

151



1 ъ*

стою  засыпыо иромзш едш ею  иа счеть р.ізрушеціл  

окрестныхъ горь; къ большому количеетиу облом- 

ковъ иородъ извергкеиыыхъ и мет;ш()))фичееки\ъ при- 

мѣшаны о т д і і л ь н о о т и  известнлка, въ еопровождеиіи  

зереііь  платнмы.

П оперегны й разргьзь  трезь , Ѵ раль отъ горы  Ъ лаго- 

дат и и К уш випспаго завода до Серебрлискаго. М ежду  

Кумівинекилгь заводомъ и мервьшм восточными пред-  

горхлмн Уралъ - Тау еетественньіхі» разрѣзовъ вовсе 

не замѣтно и дорога проходитъ чрезъ волнистыа 

неровностм разнообразны хъ огнснныхъ породъ, со* 

етолщихъ мо наблюденіямъ мѣстныхъ Гориыхъ Н н-  

жене[)овъ нзъ порФира, зелснаго камня, аФаннта, 

змѣевика и проч.

У Верхне - Баранчинскаго завода усмагриваетея  

тальковый сланецъ, пригюднятой толщ ею  зелснаго  

камня, образую щ аго гору называемую Лимовою . Отъ 

западной нокати ея начинается возстаніе настоящаго  

Уралъ-Тау или водораздъла. П ороды  наблюдаемыа  

мо обѣимъ сторонамъ дороги состоятъ изъ тонко- 

листоватыхъ слюдяиыхъ еланцевъ, мѣстами окраміен- 

ныхъ огчасти углистымь вем^ествомъ, съ сгѵчайно 

появляюмдимис/і полоеами и жилами кварца (*). і5о-

яеыа, по другіе известняки вблизи Кушвиясклго злвода 
находятся въ состо.чиіи бѣлаго крѵпнозерішстлго мрамора. 
Вь одномъ иль нихъ замѣгили Еаѵозгіез СхоіКІашІіса^ изъ 
чего заключить молшо о верхие-гилурійскомъ возрясті-» 
нзвестнлковъ.

(*) Г. Полковиикъ Гельмерсеиъ уиомиилетт» о начожденіи



\ъъ
об щ е все разстоніііе мел;ду высотами обп.іік.нощими  

талькопой и хлоритоиой слаііцы и окреетностамн  

Серебряискаго завода, составляетъ горную отлогость 

и ліало заиимательную, и до крайпости утомителыю  

однообразную. Скудные золотосодсрж ащ іе ианосы, 

н ы і г і і  еоверш енно иокинутые, промывавшіеея нрежде  

у иедровки ІѴЬ одион изъ лощ ннъ вблизи ОСИ II 

осадки бурой желѣзной руды между ею  н Р лби но-  

вою горою  (?), })азнообразлть елегка нару;кность 

іючвы, удерж иваю щ ей неизмѣнно видъ свойетвепный  

иородамь метаморФНчсскимъ; между ніши замѣтиа 

нолоеа бѣлаго кристалловиднаго известнлка, которая  

тннетса нодобно всі.мъ другимъ слолмъ этой ило- 

щади отъ юга на еѣверъ. У  деревни Луковкн, вь 

тринадцаги верстахъ отъ Серсбрлнскаго завода и на 

заиадномь с к л о н і і  хребта были замѣиеиы, первона* 

чально Г. Полковникомъ Гельмерсеномъ, неболы піе  

выступы зел ен іго  камнл; полож еніе ихъ вссьма по-  

учительно, указывал цсптральпую ось метаморФиче- 

скихь нородъ включениыѵь мсжду нзверженіами во- 

іцествъ огиенны хъ (+).

ГІо мѣрѣ удалеиіл оть иояса огненныхъ породь

вб.шзи осп, около эгого мьсга, ккарцевятаго елюдлнаго 
с.іанца, называемаго итаколумигомг». Вь іюо.іѣдствін виош. 
разсуждаемо будетъ объ этоГі іюродѣ, какт> кореімюмі. 
мѣсторождеиіи алмазовъ. (Кеізе пасіі (Іегті ІІгаІ шкі сіоі- 
Кіг^ізеп §Ьерре, рагі. іі, р. 199).

(*) .Леіые епиді.те.іьстізуегъ о роговообманкоиычъ іюродачъ 
на заііадпомъ отклонт. оси, но н ѣ с к о л ь к о  і о ж н і і о  о т о г о
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проходл щ аю  востоініѣе, пласты осадочпые гтаиовятсл 

постепснно менѣс та.іьковатыми, кварцсватыми н 

х*юрнтосодс|)а«ащими, ііринияіал видъ обыкновсіінаго  

глинистаго с.іанца, с/ь нолосами сѣрой вакви, крупно- 

зсрнистыхъ песчаниковъ н псаммита, тшіущнмисл въ 

паралель кристаллической осн цѣни. П рибы вш и въ 

Серебрянскій заводъ, наруиліый видъ пластовъ по 

окраинамъ лмъ, вдоль бсрсговь заводскаго пруда и 

рѣки Ссрсбрянки, привслъ къ п редполож еііію , что 

пласты эти нс превосходятъ древностію самыхъ всрх- 

них ь силурійскихъ, твмъ болѣе, что мы нашли ЬерШпа 

Іігаіепзгз н ТегеЪгаіиІа азрега въ іюясѣ нечистаго из* 

вестняка.

П лаваніе поргькть Серебрянкть до ел  у ст ьл . Ссрс- 

брянскій заводъ дѣйствуетъ водою рѣки Серебряпки  

прсяіде входа ея въ узкое, изви.шстое и довольпо  

длиннос ущельс, которымъ сосдиііястся съ Чусовою . 

Выше завода скоплснъ огромнын запасъ воды, при- 

водящей въ движспіс мѣха, молога, валки и другія  

устройства. Изъявивъ мысль спустнться по Серсбрян-  

кѣ до впаденія ся въ Ч усовую  (догадываясь, встрѣ- 

тивъ въ бсрсгахъ нсрвой обнаж еніл  лсиыхъ разрѣзовъ  

пластовъ), ирискорбно было узпать, что рѣка ииже  

завода почти совсрш снпо обмѣлела. Во уваженіс от* 

данныхъ Правитсльствомъ ііриказаііій содѣпствовать 

нсполненію наш ихъ желаній, Г. Подполковникъ М о-

разрѣза. (С отрісэ Кстіий, Октлбря 21, 1814 года, тоаіъ
X IX , стр. 853).



сквипъ, бывпіііі пъ то прсмя угіравитслсмъ завода, 

расиорядилсл сиускомъ зиачите.іыіаго количсства 

воды съ всрхиихъ заиасиыхъ озеръ; къ утру иа дру» 

гой дснь послѣ пріѣзда наиісго ріѵка иаводиилась и 

на исй были изгоговлспы иѣсколько мелкихъ и одпа 

болынаа лодка!

11а этой ф л о т и л і и  спустились мы не безъ  затруд- 

нснія чрезъ дикое, пустыииос уіцслье.' Для д в и ж с и і .і  

болыпой лодки, нагругксиной провизіей и паітіими 

вещами количсство воды оказалось недостаточнымъ, 

дагке въ малснькихъ чслнахъ не легко было избѣ-  

;кать персборовъ илн подводныхъ камнсй; послі» 

плавапія въ продолжсніи иѣсколькихъ часовъ, одпа 

изъ лодокъ опрокинулась и геологи испытали пспріят-  

иость неожидаинаго н нсвольиаго купанья въ бы-  

стромъ потокѣ (*). Больш ую  лодку не рѣдко перс» 

таскивали чрсзъ стремнипы паши отважные и весс- 

лые гребцы; паконсцъ отъ ударовъ и трснія о вы- 

даю щ іеся со дпа кампи, оиа оказалась малонадеж- 

пою для далыіѣйш аго уиотребленіл. Верстахъ вь 

трсхъ оті> устья ръкп былн мы прииуждсиы оста- 

вить лодки и пробиритьел почыо пѣш комь чрезъ  

дикій, дввствснный лѣсъ вдо.іь береговъ Серсбрянки; 

пс ранѣе двухъ часовъ ио нолуночи достигли на-

(*) Всі> члемы экспедиціи сѵвхались вь Ссрсбряискомъ за 
г.одѣ, спустились вмѣстѣ по ртзкамъ Ссребрликѣ и Чусо- 
поіі и проѣхали черезъ Уралі.скіп хребстъ на паралелп 
горы Качканара.
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ионгцъ теп.іыхъ и гухихъ крестьянскихъ избъ пъ 

Усть-Ссребрянскѣ іі.ін какъ нѣкоторыс назмваютъ  

Усть*Серебре«ной.

Лиітіенія такого рода, вполнѣ возмаграгкдсны сдт>- 

.іанными нами въ тсчеиіи цѣлпго дня наЛлодепіями  

меяіду Серебряискимъ заводомъ и Чусовоі-о, надъ 

етроепіемъ полосы по которой извивается рвка С<*- 

ребрянка й ъ  дикомъ ущельѣ, на разстояніи око.іо  

семидесяти верстъ. Всѣ пласты около Серсбрянскаго  

завода утратили признаки кристаллическаго с .ю ж е-  

нія и перешли въ породы палсозойскія, удержав- 

шія всіі обыкновенныя принадлежности осадочнаго  

произхожденія. П ри всемъ этомь, они являются не- 

обыкновенно изогнугыми и еильно переломанными. 

М ногочислениые образцы  иодобныхъ условій усма- 

триваютея въ окрестностяхъ завода; ф и г . 59-ая  изо-  

браж астъ видъ одного изъ нихъ въ нѣско.іькихъ 

верстахъ гшже завода, гдѣ плаеты въ берегахъ рѣки 

Серебрянки, обнаж аю тъ изгибы, сбрасыванія н дру- 

гіс слѣды наеильственныхъ дѣйствій , измт.нившихъ  

правильиость пластованія по всей прилегающей  

округѣ.

Тонкослоистыс сланцы, часто крагновато-синихъ  

цвѣтовъ, складчато перегнуты въ нѣсколько разъ съ 

кварцсватьши и исаммитовыми песчаниками, но мнѣ- 

иію нашему сѣровакковыми, случайно сильно желѣ- 

зистыми; слои эти многократно выводятся илружу 

бсзчислснными выгибами.



,1 Т 'УI о7

Око «о сорока всрстъ (слѣд) я ла і і з .і )  чинамн рѣки) 

пин;с Ссребрянскаго завода, сѣровакковые с.іанцы 

скрьтаю тся подъ г.псрвыс замѣчасмымъ здГ.сь изпе- 

стнякомъ, а версгахъ въ двадцати шссти отъ ся устья, 

встрѣиаются извсстняки вторично (нѣсколько выпіс 

впадснія рѣоки ІПурыпгь). Фиг. 00-ая  удовлетворн- 

те.іьно объяснить обіція отноіиенія и послѣдова- 

тельность. Слои а сложсиныс изъ темно-сѣраго, твер- 

даго, нечиетаго известняка, подчиненнаго слаицу или 

сланцеватой глинѣ, сильно перегнуты въ нѣеколько 

нзгибовъ н простираяеь па сѣверъ сѣверо-западъ, 

удобоогіргдТ.лимыхъ окаменѣлостсй нс содгржатъ.

Западнѣе или далѣс внизь по течснію рѣки, по- 

лосы извсстковыя смѣняются сильно переломаннымъ, 

слоистымъ пзвестнякомъ, подчиненнымъ твердому 

песчанику. Д о  этого мѣста известняки и сланцы, а  

и 6, вѣроятно силѵрійскіе; въ двухъ верстахъ іш же, 

толстые слои чернаго известняка являются иапла- 

стованными съ болъш ею правилыюстію и содср-  

жатъ многіе орудиыс остатки; древносгію  осажденін  

соотвѣтствую 'п »  оии всеьма вѣроподобно пластамъ 

южнаго Дсвоиш сйрп, или Э й ф с л я .  Ііромѣ Ьеріаепа 

ѴгаІеп8Іч и ТегеЬгаШІа геігсиіагів, епускающ ихея въ 

толщи, съ довольно болы нею  вѣроятностію возраста 

си.іурійскаго, можсмъ указать къ подкрѣнленію на- 

шего мпѣнія на присутсгвіс образцовъ Сіут епіа, 

Супоссгаігіез близко подходящ ихъ къ одному Эйфс.іь* 

скому виду, ЯігууосерЪаІт ІІигііп і, ОпЫ$ зігіа іи іш .



ТегеЬгаіиІа сопсепігіса, сь двумя іювьши ппдліѵііі ЗрігіГег

п рлз.шчнымп ІчОрЛ.І.ІЛМИ.

Слон извсстнякя, рлздіі.іешіыс углистыми проп.ілст- 

клмп чернлго цвѣтл, прнкрыты здѣсь сн.іыю квлр* 

цсвлтымъ, гіо.юго нлп.ілстованнымъ круппозерни-  

стымъ песчлникомъ, псрсходяіцимъ въ пзвсстковлтый 

кремень; ссѣ п.ілсты эти волпообрлзио изогнуты 

состлс.іяя углы нлклонегпя отъ 15° до 2 0 ° ,  зл ними 

слѣдуготъ слои иѣсколько отличные отъ выиіеиечи- 

слениыхъ то болыпимъ, то меныиимъ содержаиіемъ  

вещсствъ углистыхъ или рлзнородпыми стспенями  

удсржлнія имн признлкопъ известковлтыхъ кремией. 

Въ одпомъ мѣстѣ (сі, ф и г . 60-ля), эти известковыя 

породы , содержлтъ корлллы и принимлютъ вообщ е  

литологическій видъ, свойствеиной ве]^хне-силурій- 

скимъ толщлмъ Аигліи, именно тѣмъ въ которыхъ  

преобллдліотъ неболы иіе известковые сростки. Н е  

смотря нл многокрлтныс изгнбы, по вссй очевидно- 

сти иредставлялся нлмъ разрѣзъ въ г.оеходящемъ  

по]іядкѣ, тлкъ какъ господствую щ ее склоненіе къ 

злпаду и тл ж е  ТегеЬгаіиІа геііси іагів  нзобилуетъ въ 

этихъ елмыхъ верхнихъ слояхъ болѣе, исжели въ 

нижиихъ. Все это вмѣстѣ взятое гіривсло насъ къ 

злключенію, что полоса извсстн/іковъ, содерж аіцихъ  

оклмеи г.лости, между злводомъ Ссребрянскимъ и рѣ- 

кою Чусовою служитъ прсдстлвителемъ системы де-  

вопской. Спускаясь по Пѵсовой всгрѣчлли мы часто 

повторявпііеся изгибы, въ которыхъ бсзоніибочно



видно было, что эти девонскіл породы служатъ но* 

стелыо иастояіцему уголыюму известняку, явл/нощс- 

муся съ весыѵіа разнородными признакамн.

П лаваніе по ріькть 1Іусовой отъ ^Кст ь-Ссребр/іпска

до У с т ъ -К о й вы . Т ъ  же известковыя девонскія по*

роды которыл находятся вблизи устья Серебрянки,

занимаютъ берсговыя высоты по Чусовой вблизи

совпаденія обѣихъ ріікъ. Считасмъ безполезнымъ

опнсывать въ подробности веѣ измѣпенія паденія

нли изгибы разнообразны хъ черныхъ и сланцева-

тыхъ известняковъ, обозначенны е непрлвильными

бѣллго цвѣта жилами, персмежаюіцимися съ тонко-

наслоснными черными известковатыми кремнями. И з -

гибы и переломы этихъ известняковъ также много-

численны и замѣчателыіы какъ сѣровакковыхъ пес-

члннковъ и сланцевъ по рѣкѣ Серебрянкѣ. Нѣсколько

ниже Усть-Серебрянска замѣчены однлко ж е лито-

логическія разности, заслуж иваю щ ія особое  упоми-

наніе. Мы разумѣемъ подъ этимъ зернисты е доло-

миты, черные и бѣлые, выстав.іяющіеся мѣстами

среди нлсильственно персгнѵтыхъ и отчасти измѣ-

ненныхъ известковыхі. пластовъ. Черный долож итъ

(порода, какъ мы полагаемъ, неизвѣстная въ заиад*

ной Еврогіѣ) является здѣсь иногда вссьма тонкими

пропластками соверпіенно правильно переелоенными

съ обыкновеннымъ зернистымъ известнякомъ и подъ

круто падающ ими углами. Бълый доломитъ замѣченъ

въ одиой точкѣ, гдѣ правилыюсть пластованія иару* 
Горп. Ж урн . К п. II. 1848 2



Ш )

шепа «ъ сіі.іі»нѣншеіі степсші н гдѣ імасты пада*> 

ютъ вь протіівпыа сторопы.

Обратившись къ иояенигслыюй к;іртѣ .іегко уема- 

триваетея, что эти доломитм раеііредѣ.іспные сѣвер- 

нѣс н ю ж нѣе вдоль разевлины занлтой Ч ) еовою, 

лсжатъ между двумя лииіями огиенныхъ нзвера;епіГц 

одна нзь нихъ опредвлепа прн опиеаніи Мижие- 

Сергинекихъ минеральНыхъ родниковъ, другая (о ко- 

торой въ послѣдствіи болѣе обстоятелы ю говорено  

будетъ) проходитъ сѣвернѣе Биссрскаго завода^ въ 

окрестиостяхь его черные доломиты являкпся вь 

больш омъ развитіи.

П ослѣ многихъ гіерегибовь, въ которычъ маесы 

и з в е с т н я к а  въ нѣсколько с о т ъ  Ф у т о в ъ  толіциною, 

случайно сильно пахучаго и содерж ащ аго полосы  

доломита, проходятъ надъ свровакковыми крупно- 

зернисгыми песчаниками, эти девонскія породы, п а -  

даю іція  къ стороитъ хребта Уральскаго, в ъ  другихъ  

ж е мѣстахъ по прямо противуположному направлс” 

нію , весьма наставительно обнагкены въ правильпой 

послѣдователыіоети, у Гчыновскаго завода, на лѣвомъ 

берегу рѣки Чусовой. Тамъ иопсречная гіромоина 

представляетъ въ восходящ емъ порядкѣ елѣдую щ ій  

разрѣзъ, пласты котораго склонены къ востоку подъ  

угломъ около 50°. і )  Толсгы е слои сѣраго извест- 

няка, съ ТегеЬгаіиІа рггвса^ слои чернаго цвѣта съ  

жеодами и еростками известковатаго кремня^ э) доло* 

митовой песчанистой известнякъ, смѣняемын про-



1Ѵ1

слойклміі г.іниъ и тонкими слоями бѣлаго доломита; 

все )то нрикрыто печистымъ извсстнякомъ перехо-  

дящ имъ пъ кварцевато-известковистой крупнозсрни-  

стой песчаникъ. П ороды  эти дсвонскаго возраста, 

доказательствомъ чсму елужатъ содерж ащ іяся въ 

нихъ ТегеЬгаІиІа геІгсиІагІ8 (рггвса ), 8 р ггг[е г  Мигскгао- 

пгаѣиз (Эе Коп.)^ въ сопровоя;деніи Раѵозгіе^ 8ропдііез, 

Р . ро іут огрка , Зігот аіорога сопсепіггса , Ыіко&епйгоп 
ссе8рііо8ит, Саипорога [аѵоза и проч.

Ч резъ  крутое возетаніе этихъ пластовъ около Кы-  

новскаго завода на западъ и иодобны хъ имъ около  

Ослянской пристани на востокъ, нроизош ла про-  

странная ж олобина, въ которой появляегся огром-  

ное скоплеиіе евѣтлаго ц в Ь т а  известняка, иазывае- 

маго мѣстно сіптъносыліъ. Окаменѣлостей въ немъ 

намн здѣсь не найдено, но нѣтъ сомнвнія, что по-  

рода эта составляетъ настоящ ій угольный известнякъ; 

это мнѣніе подтверждается литологическимъ тож де-  

сгвомъ его съ гюродами нѣско.іько ниже по рѣкѣ, 

содсрліащими характеристическіе остатки и соотвѣт- 

ственнымъ п.іастованіемъ надь подлинными дсвои- 

скими толщами. Дѣйствительно, нослѣ многихъ еги- 

бовъ нижничъ слоевъ, тотъ Ихе известнякъ, то есть 

порода свіітло-сѣраго цввта, сходная съ господству-  

ю щ им ъ въ Англіи отличіемъ угольнаго известняка и 

соверш еіню  отмѣнная отъ темно-цвѣтнаго съ бѣ-  

лыми жилами дсвонскаго известняка, возстастъ въ 

видѣ крутой и высокой береговой скалы называемой



Мултыкъ, до оОО Ф^товъ вышнпою} п.іасты ея па- 

даютъ къ Уралу п зак.почаютъ Ргосіисіт 5соііси$, 

С агуорііуіііа (азсісиіаіа  (Г іе т .) .  со мпоітііми другимн 

Формамн, свойствснными горному нзвестняку (*).

Эти известковыя толщи подлиино улеглись въ 

котловннѣ; слѣдуя за из.іучиноіо рѣкн нѣсколько 

къ востоку по направленію къ Ослянской пристани, 

вновь РстрВтили обрывистыя СОІІКИ СЛОЯіСННЫЯ изъ

девонекаго известняка (Иглоострой кам ень)..........

Дрсвнѣйш іе члены системы девонской, или р.ерх- 

пей части силурійской (гдѣ известняки мало развиты 

и убоги окаменѣлостями но в>змо?кно при бѣгломъ  

обзорГ. провести рѣзкой линіи разграничснія) вы- 

ведсны изъ своего первобытнаго иоложенія, падаютъ  

часто къ хребту и занимаютъ низкіе увалы или хо.і» 

мистыя высоты около Осляиской пристани. Эти осад-  

ки состоятъ н з і .  ф і о л с т о в ы х ъ , краеныхъ, зеленоватыхъ  

и еѣрыхъ сланцевъ въ сопровожденіи крупнозерни-  

етыхъ песчаниковъ, съ прослойками нечистаго изве- 

етияка, предс.тавляя обіцее сходство съ древнѣйшими  

елоями по Серебрянкѣ, описанными на стр. Іо б -о й .

П реслѣдуя за извилистыми изгибами Серебрянки  

и Ч усовой , собраны убѣдитсльныя доказательства
•у —  ■ ■ -      ■ ■ -  ■ . * т

(*) Ргосіисіиз діуаз, Р . апіщ иаіт , Р . 8соііст , 8рггг[ег 
Моз^иепзгз, съ СагуоркуШ а ( азсгсиіаіа ( П е т . ) ,  Нагто- 
(1ііе$ геіісиіаіа (8угіпдорога, Ы. Со1(К.), II. гатиіоза, 
Гаѵозііез зропдііез и другія окамеиѣлости системы камен- 
иоугольиой встрьчаіохся около ІІлимской иристаии и 
дал-ве пворхъ по рѣкѣ.

142



чреобладапіл вь мѣстностлхъ этихъ нижнихъ іылсо- 

зойскихъ иородъ; ск.іадки и.ін перегибы ихъ рас- 

ширя/ісь по мѣрѣ удалснія отъ главной оси Ураль- 

скаго хребта, вывод.ттъ иаконецъ на днсвную по-  

верхность небольшія котловины выполненныя уголь- 

нымъ извеетнякомъ; такимъ образомъ, переш ли мы 

въ короткое время отъ оеадковъ древнѣйш ихъ къ 

іювѣйшимъ.

П одобн ое  заключсніе вполиѣ подтвердилось при 

дальнѣйшемъ двуДневномъ нлаваніи внизъ по Ч усо-  

вой отъ Ослянской пристани (*) до Усть-Койвы. Н а  

этомъ разетояніи (не менѣе сорока пяти верстъ по  

прямой линіи и вѣроятно вдвое болѣе по теченію
і

рѣки), Чусовая извиваегся ночти ноперегъ прости-  

ранія пластовъ} намъ прсдставлялись весьма замѣча- 

тельные и огромиые перегибы, въ которыхъ дѣй-  

ствительныя девонекія толіци, одна изъ нихъ сло- 

женная изъ полоеъ твердаго, толетослоистаго тсмно-  

красиаго песчаника, испятианная зеленымъ цвѣтомъ  

имѣетъ много сходства съ древнимъ краснымь пес-  

чаникомъ нагорной П Іотл ан діи ,— еопровож даю тся и 

прикрыты нечистымъ и другимъ особымъ известня- 

комъ съ характеристическими девонекими окаменѣ-  

лостями^ надъ этими улеглись въ свою очередь огром-  

ныя массы насгоящ аго угольиаго известняка.

(*) Кь этой присташі гіеревоалтсл предназначаемыа длл 
отправлснія водою, заводскія издѣлія Гороблагодатекаго 

округа.
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№ і

ДалТ»с къ занадѵ (м.інцы, нсаммигы іірекраги.іисі. 

и мы встунили въ предѣ.іы округа занятаго иск.ію- 

читедьно известнлками. У Чизмы усматриваетсл за- 

м Іічате.іыіый гірнмВръ антиклиналыіаго илп расхо* 

дяіцагося паденія, гдѣ дсвоискій извсстнякь и слан- 

цеватая глина склоняются на западъ и востокъ съ 

лежаіцихъ подъ ними красноватыхі. породъ. Вб.іизн  

этого мѣста въ верхнихъ пластахъ собрали мы Ы - 

ІІіойепйгоп ссе^ріЮвит встрѣчающійся въ болыномь  

изобиліи какъ у Лустгейде на Рейнѣ; далѣе Гаѵозгіев 

ро іут огрк а , 8ігот аІорога сопсепігіса, 8 р іг і[с г  М игскі- 

зопгапиз и проч. Начиная отъ этого мѣста до Ку- 

мыиіа на лѣвомъ берегу, рѣка течетъ между изве- 

етняками больш ею  частію девонскими, находящимися  

не рѣдко въ состояніи доломита; оии прикрыты уголь- 

нымъ известнякомъ, промежутками только собрали мы 

въ послѣднемъ небольш ое число отличите.іьныхъ ока- 

менѣлостей, ио видимому болѣе обыкновенно свой- 

ственны ему эикриниты. Вь естсетвеиныхъ обнаж ені-  

лхъ оба рода известняковъ, нижній темнаго цвѣта съ 

бѣлыми жилами содсрж ащ ій ді‘вонскія окаменѣло- 

ети и всрхній свѣтло-сѣрый съ орудными остатками  

йаменноуголыюй сиетемы , иаходятсл мѣстами по  

берсгамъ рѣки въ нспосредствсниомъ сопріікосновеніи,  

но мы не бсрсмь на ссбя опрсдѣлить въ точности  

границы соле;каніл. Ограничимся замѣчанісмъ, еели 

они и не нокоятся неносредетвенно одинъ на дру-  

гомъ то отдѣлены только иемногими слоями еѣ ро-  

вакковаго круииозсринстаго иссчаника.



Гк.ѵь сощнііііі;! гсологамъ никогда ие удапа.юсь 

изслѣдовать болѣе живоинсное горное ущслье! Мегкду 

нсбольшимъ селеніемъ Кумышемъ и У сть-К ойвою  

смѣнались предъ взорами нашн мѣста, превосходив-  

ш ія красотою лежащ іл выше по рѣкѣ также бога-  

тыя естественными прслестями. Рѣка бѣаш тъ въ из- 

вестковой разсѣлииѣ, береговые утссы которой имѣ- 

ю тъ очертаніе необыкиовенно разнообразнос; ииогда  

на отвѣсиыхъ етѣнахъ ихъ замѣтны устья огромиыхъ  

гіещеръ, —  купы деревьсвъ и дикорастущ іе цвѣты  

рлзбросаиы по иаправленію трещ инъ} береговыя  

толщи, иредставлявшіяся намъ въ постспенной гіо- 

слѣдовательности измѣняются въ цвѣтѣ отъ чернаго  

до бѣлаго, по слож енію  отъ сплош наго доломита до 

раздолениаго на слои извсстняка, расположеиы въ 

видѣ когловинъ или антиклииально надаю щ ихъ сѣд-  

ловииъ, мѣстами возстаютъ въ видѣ тѣсно скучен- 

ныхъ, обрывистычъ сопокъ, мГ.стами изогпуты въ 

красивые долосклоны (*).

Сопки или какъ здѣсь говорятъ «камеиья» имѣютъ  

мѣстныя прозванія; одинъ изъ нихъ извѣстень греб-  

цамъ нашимъ подъ имснемъ Ч егы рехъ-Б ратнаго кам- 

ня, другой называли они Гуселыіымъ камиемъ (фиг

(*) Гоеподствующгя хпониыл дерепья Ріпгіз аЬіе8 « Р. рісеа 
вмѣстѣ съ ними встрѣчаются Ріпгіз сетЬга, липа, бсреза, 
осина и проч. Среди большаго изобилія диких7> цкѣтовь 
особешю поражеиы бьыи крлсотою Сургірейіит саісеоіа 
и многихъ пидовіі Огс/йгіссе, Ѵісіа, 8(асЬуя, и проч.
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6'1-ая). Н  г.которыя изъ пещ еръ, подобно описаннымъ  

выше по рт.кѣ Исети, с.іужнли по народному пре- 

данію  убѣжінцсмъ Ермаку козаку-завоевателю Си- 

бири, имя котораго какъ знаменитаго воина по.іь- 

зуется бо.іьш сю  славою на горахъ Урадьскихъ.

Приблия;аясь къ Усть-Койвѣ эти огромные изгибы  

извсстняка прекращ аются; длинное сѣдлообразное  

обнаж еніе верхняго известняка, изобилую щ аго дѣй* 

ствительными окамснѣлостями горнаго известняка 

проходитъ къ западу гіодъ жерновой песчаникъ какъ 

описано въ Главѣ У ІІ и представ.іено Фигурою 27 .

Здѣсь геологъ достигаетъ западнаго прсдѣла силь- 

нѣйш ихъ насильствеиныхъ безпорядковъ произведен-  

ныхъ прорывомъ плутоническихь породъ и возды- 

маніемъ оси хребта Уральскаго; отсюда далѣе на 

западъ раскинутъ угольный известнякъ стелющ ійся  

широкими волнообразными искривленіями, на немь

146

скудные запасы угля- наконецъ всѣ эти древнѣйш ія  

палеозойскія породы  скрываются въ плоской странѣ  

подъ конгломератовидными осадками. Горизонталь-  

ные пласты этихъ копгломератовъ всгрѣтили мы 

вблизн устья рѣки Усвы, гіротивъ деревни Комази- 

ной, гдѣ они перемеяіаются съ слоямн песчаника. 

Они исключителыю сложены изъ обломковъ приле- 

гаю щ ихъ съ востока палеозойекихъ породъ, отдѣль- 

носгей уголытаго извеетняка, величнною отъ дѣгской  

головы до кулака, смѣш снныхъ съ валунами кварца,



песчапика, извсстковатаго крсмиа, Лидійскаго камнл? 

и ироч. Пласты эги, сходные съ замѣчснньши въ 

такомъ жс ноложеніи между Кунгуромъ и Екатерин- 

бургомъ (Глава Х У ), неопроверя;имо ясно и опре-  

дѣлительно указываютъ, что одиігь изъ величайшихъ  

подъемовъ хребта Уральскаго имѣлъ мѣсто послѣ  

образованія угольнаго известняка и жерноваго нес- 

чаника, обломки которыхъ снссены бьыи къ подо-  

швѣ сильно наклоиснныхъ и взломанныхъ Формацій 

только лишь онисанныхъ.

IIоперегны й разргъзъ хребт а У ральск аго  от ъ У ст ь- 

К ойвы  на западгъ, грезъ Биссрскій заводь> К а гк а н а р ъ , 

Н иж не Т ури нскій  заводъ до В ер х о т ур ьл  на восток/ъ. 

( ф и г . Б). П оны тавш ись изъяснить природу осадковъ  

западнаго отклона сѣвернаго Урала, обнаж ениы хъ въ 

горныхъ ущ ельяхъ, по которымъ протекаю тъ рѣки 

Серебрянка п Чусовая, пригдаш аемъ читателей пере-  

нестись въ Сибнрь, на болѣе сѣвсрную  наралелц  

затруднитсльный проѣздъ но ней могъ быгь свер-  

ш еиъ единствснно подъ вліяніемъ облегчигслыіыхъ  

распорлж сній, сдѣланныхь благосклонностію мѣст- 

ныхъ властей и при содѣйствіи незабвсинаго друга  

наш его К нязя Бутера. Одна только часть этого пу- 

теш ествія, имснно посѣщ епіе К рссто-Воздвиж енекихъ  

зологыхъ нромысловъ могла быть произведсна въ 

телѣгахъ, по цсптральному жс хребту едва можііо  

было пробпраться всрхомь.

Къ востоку отъ Усть-Койвы, возвышенный доло-
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ск.юнь жерноваго ііеоиамика смѣиястол >голыіымь 

нзвсстнякомъ, іюдобпымъ Чусовскому, на псмъ у с ц ю -  

снъ заводъ Кусьс-Адександровскій. Сисгка волпооб- 

разно изогнѵтыо н неизмѣнснныс пласты, прсдночти*  

тс.іьно системы камсниоуго.іыюГі, продолжаются сще  

пѣско.іько кь воетоку отъ этои мѣстносги, дааѣе жс  

древніе круннозернистыс пссчаники и сѣрая вакка 

(девонская?) еь подчнненнымъ извсстнякомъ нрорѣ-  

заны выступами изв(рженныхъ породъ.

П олоеа этихъ вводныхъ породъ ироходитъ отъ  

сѣвера на югъ на меридіанѣ Бисерскаго завода и 

особенно ясно развита на полночь огъ него верстахъ  

въ двѣнадцати, гдѣ замѣчательно характеризуется  

присутствісмъ красиваго изумрудиозеленаго цвѣта ми- 

нерала, именуемаго уваровитомъ; это рѣдкое произ-  

всденіс природы безорудной но нынѣ исключите.іыю  

свойствепно кряжу Ура.іьскому. Описываемая липія 

подъема, наралелыіа гребню  Ура.іа, въ чемъ легко 

убѣдиться обратившись къ соетавленнон нами гео- 

логичсской картѣ хребта. Разсмат[)ивая нороды Би  

серскія и Нижне-Сергинскіл за двѣ гряды поднятій  

сѣверную и ю ж н ую , гсологъ съ довольно основа- 

тсльнымъ вѣроятіемъ можетъ припиеать появ.існію  

ихъ сдвиги, нереломы и мѣстный метаморфизмь про-  

межуточныхъ пластог/ь, о кото|)ыхъ разсуждаемо было  

при изслѣдоваиін тсчсніл Чусовой. Н о между этими 

иеболыними боковыми лииілми извержепій западнаго  

склона и г.іавнымъ гребиемъ Ура.іьской цѣгш, гдѣ
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поклзмваютсл иныя ы ю д і і ы я  породы, разбросаны  

ммоіі/і осадочмыа толіци; въ прамос соот.пошеміс сь  

маблюдеміами по другимъ іюиереинымъ разрЬзамъ, 

мо мѣрѣ сблмженіа пластовъ къ огромнѣйшимъ дм- 

ніямъ огпенныхъ поднятій, явллютсл они и болѣе  

измѣненными, и въ состояніи болѣе зернистомъ.

11а нѣсколько всрстъ къ востоку отъ Бисерскаго  

завода мзъ ііодъ толегаго наноса и мочевинь, на- 

дневниковъ коренныѵъ нородь  вовсе не замѣтно; 

среди неболыпаго лога занесеннаго розсыпями со- 

держ ащ им и золото и алмазы (вь 4^  всрсгахъ ма 

востокъ отъ Бисерскаго завода), проходлтъ толстыл  

гребнеобразныя обнаж енія  чернаго доломига, тлну- 

щ ілся ію дъ угломъ 55°  отъ сѣверо-запада на ю го-  

востокъ. Мѣстами, гдѣ наноснал зем.ія снята, усма- 

триваются пласты въ круто иаклоиенномъ положеніи,  

ииогда соверш енно отвѣсные, и.ш падаю щ іе нодъ  

углами отъ 7 0 °  до 80 °  кь хребгу Уральскому. Д о -  

ломигы эти, вь наимЬнѣе измвненныхъ частлхь ко- 

торы хъ открыли мы нсбольш ое число трудноомре- 

дѣлимыхъ оргамическихъ остатковъ (кораллы, ТегеЬга- 

Іиіае^ ЗрігіГегае, и мроч.), имѣютъ ио маружному видѵ 

м н оіо  сходства съ находящимисл мо Цусовой, за 

твмъ изългіслгь, что сдож еніс ихъ бодѣе зернисто. 

К ъ нпмъ примыкаютъ съ занада н они іюддмпно  

переходятъ въ тадьковый сданецъ, сь нрос.юлліи н 

іыоскими кварцевыми сростками} имьл въ виду, чго 

и додомить, и тадьковын сдаисцъ, какъ яспо ѵсліа-
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трииается измѣнеиы, занліоиили мы, что онн под- 

чинены бы.іи влілнію причинъ однородныхъ. М ежду  

доломитовымн плаетами, замѣтны тонкіе пропластки  

тальковаго еланца, тождественнаго съ попадающ имися  

въ тальковыхъ и кварцеватыхъ породахъ сопредѣль-  

ныхъ горъ.

П очти всюду, въ окрестностяхъ Ііресто-Воздвн-  

яіснскихъ промысловъ, основная ночва скрыта подъ  

толстыми кучами довольно крупнаго щ ебня, частію  

золотосодерж ащ аго и вь которомъ найдено было  

нѣсколько алмазовъ. Намъ представится случай го- 

ворить объ  этом ь цѣнномъ минералѣ въ послѣдствіи, 

теперь ж е будемъ продолжать описывать переѣздъ  

черезъ Уралъ на паралели горы Качканара.

Перегъздъ герезъ У ралъ м и м о  К а гк а н а р а , Н иж не- 

Туриискаго завоЪа до Веросопіуръл. П уть по которому  

предстояло намъ переправиться чрезъ Уральскій хре- 

бетъ, или правильнѣе сказать троііа , достунная для 

верховой ѣзды, оставалась никѣмъ не носъ щ ениою  

и бсзъ  всякаго употребленія нѣсколько лвтъ сряду^ 

изъ предосгорож ности выеланы были впередъ рабо-  

чіе для разчищ енія ея отъ валежника и разросш их-  

ся сучьевъ, имъ поручено было также заказагь въ 

Н иж не-Туринскомъ заводѣ проводниковъ и лош адей, 

которые должны были дожидать насъ на Сибирской  

сторонѣ хребта, къ когорОй мы и нагіравились.

Страна между К ресто - Воздвиженскими золотыми  

промыслами и пастоящнмь водораздѣломъ Урала



у т о м т т .іы ю  однообразіы и ие зак.почаотъ иичего при- 

влекате.іьиаго. Густая зелень скрадываетъ боковые ви- 

ды, путеиіествсииику гіредставлаются только подъ но- 

гами его копя тундристыя и болотныя прозябенія,—  

нТ.тъ ни прогалинъ, ни просѣковъ; въ мрачныхъ и 

грозныхъ лѣсахъ лошадь персступастъбояздиво между 

по.іусогнившими ннями, дрсвссными ство.іами, по- 

гружаяст» не рѣдко по стремена въ вязкой тинѣ. 

Немногія обиаженія породъ возвышавшіяся надъ 

наносами и густою болотною  растительностію, едва 

достаточны для вразум.іенія, что здѣсь, кикъ мегкду 

заводами Кушвин<;кимъ и Серебрянскимъ, основная 

почва сложсна нзъ хлоритоваго сланца, которын ио  

мягкости свосй былъ сглаженъ и скруглеігь въ едва 

замѣтно взбугренныя высоты. Съ трудомъ повѣрили 

мы проводникамъ нашимъ, что достигли самаго верх- 

няго уровня, до гого постепененъ подъсмъ на эти 

высоты. (См. разрѣзъ, фиг. Б).

Н епосредственно къ восгоку отъ орограФ ической  

оси, ожида.ю насъ зрѣлище соверш енно инаго рода. 

Только лишь начали спускаться соогвѣтственно на- 

правленію водъ стекающ ихъ къ востоку, круто п о -  

вороти.іи мы вправо по узкой тропѣ и неожиданно  

были поренесены какъ бы въ новый міръ. Несмѣт- 

нос и бсзпорядочное скопленіе отдѣлыіыхъ углова- 

тыхъ кусковъ было разбросано кругомъ насъ, среди  

ихъ величественио красовались кедры, высоко воз- 

носившіс верпіины свои надъ окружаюицімн ихъ
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дрсвсснмми гюродами, ска.ім нокрмтм ііііінопнпкомъ 

н другнмн дикпмн цвѣтами и к)гтарпиками. Одипъ  

у«ъ(; ска.іистмй видъ поверхностн могъ бм  виупіить 

догадку что мы достигли подножія прсдмета етраи- 

ствія нашего и подлиппо чрёзъ нѣско.іько минѵгь  

ооры висты с, сжато скоплснные утссы Качканара 

предстали взорамь. Утомптсльио одпообразные, мрап» 

пые лѣса смънились и ска.іами, и свойствениою горамъ  

растнтсльностію, Н аконсцъ то увидали мы на хрсб-  

тт, Уральскомъ настоящ ую гору! Оставивь верховыхъ  

лошаДей у первой согіки воздымаюгцсйся надъ лѣ- 

сомъ, начали взбнраться на грозную стреминну. П р и -  

смотрѣвшись къ дикой, скалистой природѣ западной  

горной Н Іотландіи и Альпамъ, признаемся чисто- 

ссрдечно, иамъ никогда нс удавалось созсрцать зрѣ* 

лнща бодѣе разительнаго; на первомъ планѣ обры -  

вистыя, крутыя скалы, съ бсзмолвными, бсзконечно  

тянущимися сзади ихъ .іѣсами, среди которыхъ без* 

порядочно разбросанныя на дальнихъ промежуткамъ  

горы, выставля.іи свои усдинеиныя вершины; только 

макушки горъ виднѣвшіяся на сѣверѣ увѣнчаны бы.іи 

енѣгомъ.

Наиболыиая часть горнокамсиныхъ породъ около  

Качканара, особеиио у подошвы его, состоить изъ  

бѣлаго и зеленаго полевошпатоваго діорита, крупно  

и мслкозернистаго.

Главиыя вершииы и м ѣ ю т ъ  однако же соверш енно  

особеіш ьш  видъ. Взбираясь по откосамъ ихъ, авгн-
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товые кристал.п.і выдаготгя и.чъ по.ігвошпатоваго  

тЬста, такъ что иаружиыіі видъ ихъ привелъ иамъ 

иа память Коруйскіе утесы иа островѣ Скей, гдѣ 

порода гииерстеновая переходитъ въ зелеиый ка- 

мень (+). Всрхнія голщи Качкаиара, иѣтъ сомнѣиія  

нроизхождепія огнениаго, яв.іяготся правильио слое- 

ватымн (см. фиг. Г);. Оиѣ лежатъ отдѣ.іьнымн сло* 

ями, столь же симметрнчсски разбитыми трещииами, 

какь пласты осадочныхъ Формацій. Качканаръ, по 

его неправильно угловатому очертаніго, а равно об * 

іцимъ геологическимъ отиош еніямъ, можетъ быть  

сравненъ съ живогшсноіо Валійского го[)ого К едеръ-

(*) Опнеапге Качканара еоставлсшюе ІЗ.ілласомъ, нельзя ма- 
з в а т ь  ші геоюгпческішъ, і і и  подробпымь; оно замѣча- 
те.іьно расказомъ о неооыкиовеіпіо сильныхьмагнитахт., 
д о о ы т і .і х ъ  изь эгой горы. По свидѣтельству А д о л ь ф з  

Эрмана оиредѣ.шіииаго астрономичееки положеніе горы, 
высота ея равна Л60 тоа.замъ_, что еоетавляетті около 
3000 Англійскихъ Ф у т о в ь .  Гуетавь Розе (Кеізе пасЬ (Іет  
ЦгаІ, еіс. Т. 1, стр. 3"9) Качканара не посѣщалъ н 
ограпичилсл описаіпемь трехъ образцовь нородь изъ нее 
ему доставлеииыч ь; то бьіли кругінолерпистый магнпт- 
ный желі-зный камень, зернистая емѣсь мнгнитиой ;ке- 
Лѣзной рѵды н аг.гнта и иаконецъ гіретій кусокь былъ 
крупііозеринстіліі авгптъ съ вкранленнымъ магнитнымъ 
же.іѣтнякомь. Металловндиын блескъ сообщаемый этоіі 
лвгитовой породѣ, вкрапленными крнсталлами магнитнаго 
жолі.зпаго камня, уподобляетъ ее гиперстену западноіі 
горпой Шотландіп н Реднорніейра (см. 8іІигіап В у з іе т  
р. 518).



Эйдрисъ} имѣя такую ;ке почти высоту, опа сло- 

ікепа прсдпочтитсльио изъ слоеват ы хъ  огнснныхъ  

породъ (зеленыхъ камней), порФировъ и проч., про-  

рѣзавшихеа сквозь метаморфическіе и палсозойскіе  

пласты; въ ближайш ихъ окрсстностяхъ ея сіениты и 

другія горнокаменныя породы , на подобіе Ураль- 

скихъ, пробились чрезъ сланцы , сопричисляемые  

какъ извѣстно къ нижне-силурійскому ярусу (*).

Главныя вершины Качканара нагромождсны изъ  

угловатыхъ, переломанныхъ глыбъ соверш енно го- 

лыхъ и не покрытыхъ никакою растительностію; 

хотя онѣ навалены по видимому нестройно и бсз-  

норядочно, но разсмагривая ихъ снизу кажутся рас- 

положениыми въ доволы ю  правилыіые пласты; онѣ  

разбиты двумя системами спаевъ, одни проходятъ  

отъ сѣверо-запада на юго-востокъ, другіе отъ сѣверо» 

востока на юго-западъ. ІІрожилки твсрдаго и чистаго 

магнитнаго желѣзняка, отъ одного до нѣсколькихъ  

дюпмовъ толщ иною , выполняютъ первую спстему 

трещ инъ. Руда эта, распредѣлена по массѣ горы, 

въ такомъ изобиліи, чго во всѣхъ мѣстахъ ея стрѣл- 

ки наіиихъ компасовъ вращллнсь по всѣмъ паправ- 

леніямъ и мы могли опредѣлить дѣйствительное про-  

стираніе только по солнцу и относигельному поло-  

ж сн ію  отдаленныхъ точекъ цѣпи.

(*) Превосходное описаніе горы Кедеръ-Эйдрись составлеи- 
ное Айкиномъ, помъщеио въ ТгапзасІіоп$ оГ іЬе Сеоіо- 

§іса! 8осіеІу, ѵоі. іі, стр. 273.

154



М ежду тѣмъ какъ золотоиосы образо вались иа 

счстъ разруш сніл жилыіыхъ мвсторо;кдспій, иахо- 

днвшихся въ сопрсдвлыіыхъ иімъ горныхъ породахъ  

на занадпой н восточной стороігЬ ц ѣ п н ,— наносы  

платину содсрж ащ іс расположились въ разныхъ точ- 

кахъ вблизн центральнаго гребня. ГІодобнаго рода  

намывы описаны Барономъ Гумбольдтомъ и спутни-  

ками сго у Висим о-Ш айтанска, вблизи разлома Урала, 

на паралсли Нижис-Тагильскаго завода, гдЬ платина 

сопровождается зелеиымъ камнсмъ и роговообман*  

ковою породою , заклю чаю щ сю  хромистый ж слѣз-  

някъ. И зъ  таковаго сближенія заключсно, что эти 

роговообманковыя огнеиныя породы съ нримѣсы о  

магнитнаго желѣзняка, составляютъ вѣроятно корен-  

ной источникъ, заключавшій первобытио платину. 

Ічасательно этого можно замѣтить, что огненныя  

нороды Бачканарскія принимали новидимому въ об* 

разованіи платиновмхъ розсыией одипаковую долю  

съ Висимо-ІПайтанскими и произвели тѣ же по-  

слѣдствія. И  дѣйетвительно не мало платины найдепо  

было около подошвы этой горы, особснно ж е въ 

леж ащ ихъ по соспдству рѣчныѵь руслахъ.

Если бы намъ были иснзвѣстны наблюденія про-  

извсдснныя вь другнхъ часгяхъ горъ, частію уж с  

упомянутыя (*), одпо изслѣдованіе Качканара могло

(*) См. страиицы 125, 172 и сліідующіа вь 1 томь Нѣ- 
мецкаго издаиіа путешествія Розе по Сибир» и Ье РІау, 
С о т р іез  гепсіиз, ОсІоЬге 21, 1844.

Горн. Ж у р н . Кч. II. 1848. 3
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гфивести къ прннятію мпѣпіл, что магиитиый я;с- 

.іѣзный камснь образова.іся ііодлинмо путсмъ огнсн- 

иымъ. Н о сь тѣхъ поръ какъ 1'озс и Л си.іе наб.по- 

да.іи криста.і.іы этой руды въ породахь огнснныхъ  

и мстаморФнческихъ сланцахъ въ сонрикосиовеніи  

съ ними, особенпо послѣ замьчанія пос.іѣ,ціяго ни- 

сате.ія и Г. Полковника Ге.іьмерссиа, чго массы су- 

щественно состоящ ія изъ магнитнаго же.іѣзняка врв- 

зываются въ дрѵгія горнокамснныя породы въ видѣ 

втековъ или диковъ, заключеніе такого [>ода нео-  

провержимо. Усвоивъ нѣкоторые признаки породы  

огпенной, часть когорой онъ составляетъ, магнитный 

желѣзнякъ Качканарскій чрезвычайно плотенъ, вя- 

зокъ и трудноплавокъ, такъ что извлеченіе и об[>а- 

ботка его необыкновенно обременительиы для рудо- 

копа и плавилыцика. Обстоятсльство это, вмвстѣ съ  

необходим остію  перевозки руды чрезъ дальнія про- 

странства даже къ самымъ блн;кайшимъ заводамъ, 

были причиною, что начатыя здѣсь работы совер- 

ш енно прекращены. Безъ нихъ не было бы проло-  

ж ено и той тропы ио которой партія наша слѣдо-  

вала и дикій Качканаръ не могъ бы быть поеѣщ енъ  

геологами.

Вся довольно ровная площадь тянущ аяся огъ во- 

сточной подош вы Качканара состоитъ изъ зеленаго  

камня и другихъ огненныхъ породъ , которыя про-  

ходятъ до иѣкотораго отстоянія отъ оси. Доетигнувъ  

береговъ рѣки И са, одного изъ восточныхъ прито-



кові> Туры и выбривіііись наконецъ изъ лѣсовъ, мы 

бькш обрадованы встрѣчею старнниыхъ знакомцевъ, 

— самыхъ древнъніпнхъ окамснѣлостей. Берега ;>Той 

неболыной рѣчки оказались сложенными на значи  

тельномъ ііросгранствВ изъ бѣлаго известняка ире- 

исгюлненнаго крупными Репіат егі, трилобитами и 

черенокожными; мы привъгствовали ихъ какъ не- 

сомнѣнныхъ представитслей еилурійскихъ, достой-  

ныхъ иаходитьоя въ самой странѣ Карактакуса (*). 

П рнпомнивъ удовольствіе испытанное при первомъ  

взглядѣ на сходныя имъ красивыя Ф о р м ы  лудлов- 

ской Формаціи въ Англін, мы были восхищены от-  

крытіемъ цѣлыхъ миріадъ ихъ неразличнмыхъ отъ  

Репіат егт  К п і д Ы і і такъ что сидя на берегу Иса, 

иеволыю забылись на нѣско.іько мгновеній и вооб-  

ражали себя среди гіажитей по Л угу въ Эйместри (++). 

Описывасмые силурійскіе слои по И су легкатъ гори-  

зонтально, —  |)ѣдкое явленіе въ этой постигнутой  

позднѣйшими возмугценіями странѣ. Они составля- 

ютъ подлинно одинъ изъ небольшихъ оазисовъ раз- 

бросанныхъ по огромной гыощади, въ которыхъ  

первобытное іыастоваиіе не было переломано и на-

(*) Карактакусъ бьтлъ знлменитый воинь и вождь Силуровъ; 
отъ этого имеви заимствовано испорченное названіе Ка- 
радокскихъ высогъ проходящихъ въ южномъ Шропшенрв 
и гдв ііревосходно развнта Карадокская Ф о р м а ц і я  снс- 
темы сииуріііской. А л .  Оз.

(*') См. Зііигіап 8у5Іега, р. 201.
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руш сио, по образцу ігькоторыхъ осадковъ, упомяиу- 

тыхъ прп описаиіи окрсстностги Ілушвннскаго завода.

Около Н нж нс-Турннскаго завода огпеппыя породы  

яііл/нотся вновь господствующнмн іі самые слѣды 

образованііі палеозойскихъ соверш снно сгла;ксны. Р озе  

опнсалъ смѣнявшіяся предъ глазами нашими разио- 

родныя отличія порФііра, порфировидиыхъ конгло- 

мератовъ, съ авгнтами, уралнтами н проч., проѣзж ая  

вдоль береговъ Туры, намъ почти нс удалось со-  

брать никакихъ опредѣлительиыхъ данныхъ, по ко- 

торы мъ мож но бы догадываться о тождествѣ нѣко- 

торы хъ изъ замѣтныхъ тамъ пластовъ съ неизмѣ- 

ненными осадками. Однако всрстахъ въ двадцати 

четырехъ на востокъ отъ Всрхотурья, слюдистый  

песчаникъ и сланецъ обнаженны е въ рѣчномъ берегу  

признаются нами осадкомъ метаморфическимъ а 

именпо несчаникомъ и сланцеватою глиною, исгіы- 

тавшими послѣдовательное измѣненіе} толщ и эти 

сброш ены  на сѣверъ сѣверо-востокъ сіенитомъ, жилы  

котораго врѣзываются въ слюдяный сланецъ, совер* 

ш ен н о  сходно жиламъ гранита проникаю щ имъ, во 

многихъ мъстахъ земнаго ш ара, въ такъ называв- 

ш іеся  преж де «первозданные» сланцы. Сброш енны е  

пласты склоняются ио различнымъ направленіямъ, 

нѣкоторые изъ нихъ падаютъ на сѣверо-востокъ, 

другіе на ю го-западъ  или отъ линіи изверасенныхъ  

породъ; на бугрѣ сложенномъ одн ою  изъ нихъ воз-  

вышастся крѣгюстца и городъ Верхотурье. Р о зс  опи-
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сывдсгь эту Всрхотурскую породу за гранитъ съ  

случайиыми криста.ыами бук.іандита или чсрнаго  

эиидота^ въ памлтиой книжкѣ нашсй заключающ сй  

псрвы;і впсчатлѣніл мѣстныхъ наблюдсиій уноми- 

иастся она какъ сіснитъ (*) и притомъ-то отличіе его 

которому И таліяицы придаю тъ названіе «^гапііеііо», 

(доволыю подобное породв  ирсобладаю щ ей въ Мал- 

всрнскнхъ хо.імахъ Англіи), но мы не сомнѣвасмся, 

что опредѣлсніе ученаго Црусскаго, бо.іѣе правиль- 

ио въ смыслѣ минералогическомъ. ІІынѣ достовърно  

доказано, что породы обладаю щ ія всѣми признаками  

иастоящихъ гранитовъ (какъ напримѣръ на островѣ  

Энглези, въ Норвегіи и многихъ другихъ странахъ) 

представ.іяютъ соверш снно тождественныя отнош е-  

нія какъ сіениты, зеленые камни и порфиры,— про-  

ходя то.іщами или яшлами, отложивш іеся до  по-  

явлснія ихъ гіласты палеозойскіе. П оэтому геологи- 

ческое вліяніе всѣхъ этихъ породъ до значитсльной  

степени одинаково (**)} и слѣдователыю всѣ таковыс

(*) Ддя устлювлеиія различіл между древними и нонѣй— 
шнми гранптами, нѣкоторые Апглійскіе геологи с о -  
гласны именовать сіенитомъ всѣ тѣ гранитиыя породы, 
которыя были подияты чрезъ палеозойскіе, а равно но- 

віійшіе осадочиые пллсты. Мы ирнзнаемъ съ своей сто- 
ропы вссьма правильнымъ ввестп опрсдѣлптслыіые термп- 
ны для различенія новыхъ гранитовъ отъ старыхъ.

(**) Розе упоминаетъ о пахождсніи настоящаго сіенита на 
Турѣ, ві.роятио тоіі самой породы, которую мы вндѣлн, 
но не описываетъ отпопіеній ся къ прплсжащимъ слан- 

цамъ (ВсібС пасЬ й с т  ІІгаІ, еіс. ѵоі. і ,  р. 388).
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граниты еравнительна нопѣіішаго произхождеиія дол- 

жны быть рззличаемы отъ граннтовъ дрсвнѣйінихъ, 

еопутствуемыхь иаетолщимн псрвозданнымн порода-  

ми. Основываяеь на этомь, мы сопричислили на об-  

іцей гсологической каргѣ Роесіи и сопредѣльныхъ  

ей земель, граниты восточнаго отклона хребта Ураль- 

скаго къ трапповымъ породамъ другихъ странъ и от* 

личили ихъ отъ древнѣйш нхъ гранитовъ Скандинавіи.

П р и  Ц арѣ  Іоаннѣ Васильевичѣ выстроены были 

въ Верхотурьѣ монастырь и крѣпостца. Составляя въ 

преж нее время одно изъ важнъйшихъ преддвсрій  

Сибирн, откуда Русскіе высгупали на востокъ для 

завоеваній, заводили колоніи и торговлю, Верхотурье  

можно разсматривать теперь какъ достопамятный  

остатокь етарины привлскающій богомольцевъ для 

поклоненія Святымъ М ощ амъ въ монаотырѣ храня- 

щимся. Въ прямую противуположность полузабы то-  

му Верхотурью , въ окрестностяхъ котораго рудъ не 

находится, проложены дороги въ непроходнмы хь лѣ- 

сахъ и дебряхъ населенныхъ преж де Вогулами и 

днкими звѣрями, среди ихъ возникли важныя средо-  

точія горнозаводской промышлеиности, разсѣяваю щ ія  

просвѣщ еніс и ремесленность.

Кромѣ Г[)анита и кристалличсскихъ породъ , един- 

ственный осадокъ въ окрестностяхъ Нерхотурья за- 

служивающ ій вниманіс, есть крупнозернистый пес» 

чаникъ употреб.іяемый на жерновыя камснья; оиъ  

лежнтъ горизонта.іьными то.нцами къ воетоку отъ
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гррода, въ іілодоносной равнинг». Мы полагаемъ, 

ііесчаникь этотъ, которымь зак лоч ается  наш ъ раз- 

рѣзъ, того же третичнаго возраста какъ около Кол-  

чсданскаго селеиія (Глава Х У ) (*).

О крест ност и Богословскаго завоЪа. Гранитныя гю- 

роды Всрчотурекія показываются мѣстами далѣе на 

сѣверѣ вдоль рѣки Л обвы ; нутеінествуя по запад-  

ному рубеж у ихъ, чрезъ страиу занятую  предпочти-  

тельно зеленымъ камнемъ, достигли мы огромнѣй-  

ш аго скопленія на.іеозойскаго извесгияка изъ всѣхъ

{*) Много любоііытныхь с в ѣ д -б н і й  о геологическомъ стро— 
еніи Гороблагодатскаго окрѵга находятся въ подроб- 
пыхъ описаніяхъ его по учаеткамъ, произреденныхъ Гг. 
Гориыми Инжсперами по распоряженію Правительства. 
Статьи эти составленныя Гг. Ооручиками Старковымъ, 
Ширевымь, [Птабсъ-Капитаномъ Снвкооымъ 2, помѣ- 
щены въ Горномъ Журналѣ за 1835 годъ въ 4 и 9, 
и 1836 ВЪ ж  7 и 8. При 9 за 1835 приложеиа 
подробная петрограФііческая карга цълаго округа. Ста- 
раясь согласовагь частныя наблюдеиія Руескихъ наблю- 
дателей съ общими соображеніями изложенными вь нред- 
лагаемомъ переводѣ можно получить близкое понятіе о 
цѣломъ округъ.

Геогностическое обозрт.ніе округа Гороблагодатскаго 
завода въ 1830 году, еостарленное Г. Берггауитманомъ 
Архнповымъ помѣщено въ Ъ, Горнаго Журнала, за 
1833 юдъ_, по самыіі первый опытъ поиерхностпаго геогно- 
стическаго описангя округа Гороблагодатскикъ заводовь 
іі])едпринятъ Г. Нолковпнкомь Галллчовскимъ (Горный 

Журналъ, 1827 года 10 н 11). А л .  О.;.
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и з в Ьс т і і ы х ъ  на западномъ отклонв цѣпи. П рорѣзан-  

ные всюду извсржснмыми породами (зслснымъ кам- 

немъ, зелспокамсннымъ порфііромъ, н проч.,) во мно- 

гнхъ мѣетахъ преобразованныс въ метаморФичсскія 

толщи, содсря«ащія рудиыя жи.іы,—  нзвестпяки эти 

(нормальные палсозойскіс осадки цѣлаго округа) за- 

нимаютъ пространную , узкую площадь на сѣвсръ и 

полдснь отъ Богословскаго завода. Эти пласты про- 

стираются отъ Лобвы на югѣ за рѣку Сосву на сѣ- 

всрѣ, на разстояніи свыше ста верстъ и орош аю тся  

этими двумя рѣками и такжс Каквой, Турьею  и Ва- 

граномъ. Личныя изслѣдоваііія предприиятыя въ 

площади этого длиннаго известков.чго иояса состояли  

въ поперечны хъ переѣздахъ отъ западной окраины  

палеозойскаго образованія чрезъ Богословскій за- 

водъ, вдоль Турьи до Турьинскихъ мѣдныхъ рудни-  

ковъ на востокѣ и въ плаваніи внизъ ио Каквѣ до  

П есчанской золотой розсыпи (*).

(*) ГІо прибытіи въ Богословскій округъ сообгцена намъ 
вееьма наотавительная геологическая карта этой площади 

состзвлецпая г. Каиитаномъ Карниискимь; на ней нока- 
заиы распростраиеніе и границы известняковъ и каждаго 
отличія нзверженной породы. Главная вводная норода, 
около тальковой и кварцевой ос.и кряжа, признается нмъ 
за сіенитъ, известняки же окрѵжены и црорѣзаны зеле- 
ными камнямн, и проч.. Къ металлоносиой полосѣ ири- 
мыкаетъ съ восгока змисвикъ, гранитъ и нроч. Можно 
такгке об]>атигь ішнманіе читателей на вторую часть 

«Йеіве пасЬ (Іет Огаі ітсі (Іег Кігдізеп 8(.ерре (1835 и
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Среди лт.совъ у западпаго копца Богословскаго  

заводскаго пруда встрѣтили мы пѣсколько извсстко- 

выхъ по.ю съ ( ф и г . Е), ио отъ м)чительиаго прсслѣ- 

довапія мош скъ и по гіричииѣ слабаго возвьпшмііа 

породъ надъ почвою, намъ удалось открыть немного  

лишь окамснѣлостей удовлстворитслыю достаточиыхъ  

для опргдѣлсніа возраста пластовъ этой мѣстности, 

которые признасмъ мы условно за силурійскіе. У  

восточной оконсчности пруда и на ю ж номъ бсрсгу, 

слон сѣраго и бѣлаго занозистаго известняка встрѣ- 

чаются въ силыю наклоненномъ и отвѣсномъ поло- 

женіяхъ, среди ихъ открыли мы Рспіатсгиз Ѵодиігсия 

(Ѵегп.) и второй видъ этой раковииы (Ѵаг., т іпог);  

слои падаюіціс на восгокъ покрыты круто склоня- 

ющ имся красноватымъ известнякомъ съ Огікгз А г і - 

тазриз (ЕісЬѵѵ.),, ТегеЪгаіиІа писіа, Т . рггзса , въ со-  

провожденіи Раѵо8ііе8 СоіЫапсІіса и др )гихъ  корал- 

ловъ. И зъ  этой-го полосы и изъ окрестносгей П етр о -  

павловскаго завода, окаменѣлости собраняыя Г. П ол-  

ковмикомъ Гельмерсепомь, сообщ ены  были Лсопольду  

ф о н ъ  Буху, который призналъ ихъ силурійскими (*).

1835> изданнуш Г. Гіо.іковинкомъ Гельмер«;еіюмъ, къ 
которой приложены карта н разріізы окрсстностей Бого- 
с.іовскаго и Петропаплолскаго заводовт..

(*) См. ф о н ъ  Буха *ВеіІга$уе гиг П ея іітти п д  <1сг СсЬіг§8 
Гогшаііопеп іп Вді88ІапсІ<. Раковнны опредѣленныя н опн- 
санныя этимі, учснымъ пзъ пзвестняковъ около Бого- 
с.ювскаго злвода суть; Т егеЬгаІиІа ргіхса (Тсг. аЦіпЫ, 
8і1. 5увІ.); Т . пшіа, V . ВисЬ.; Т, сікіута, 1)аІт. (Аігцра
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Сог.іагуясь съ шгВнісмъ этого писатслл почитающаго  

г.іавный известнякъ окрсстностсй Богос.ювскаго за- 

вода за силурійскій, псреходимъ къ объясненію , что 

пласты эти будучи прорѣзаиы породами огиснпыми  

црикрылись въ послѣдствіи тоикими слоями, кото* 

рые по суждснію нашсму, должиы быть отнессиы  

къ системт» девонской ( ф и г . Е).

ІІорода неіюсредственио иокою щ аяся надъ крас* 

ноцвѣтнымъ известнякомъ въ ю жной слободѣ Б ого-  

словскаго завода, казалась намъ съ перваго раза 

принадлеж ащ ею  къ группѣ трапповъ образовавишх-  

ся одновременно съ водяными осадками, потому чго 

она проходитъ правилъныж и сл о л л іи  около одно» 

го Фута толщ ииою , падающ ими подъ угломъ 4 5 ° 

на востокъ. Р озе  показалъ по ближайш емъ из- 

слвдованіи е/і, что она вскипая съ кислотами и 

имѣя нѣкоторое сходство съ плотнымъ авгитовымь  

порФиромъ или зеленымъ камнемъ, представляетъ

ііЫута, 8іІ. 8уа(,.), Т . сате/гпа, V. ВисЬ-, 8рігі(ег ѵеіиіиз, 
8 . зирегЬт , ЕісЪ\ѵѵ, 5 . гозігаіиз, V. ВисЬ. .; ОгіКів Агітаз- 
риз, ЕісЬлѵ. О. еіедапшіа (О. огЫсиІаггз, 5іІ. 8уз1.); Реп- 
Іатегт КпгдКігі 8і1. 8у8І. ( н ы н і і  подраздѣленныіі нами 
и отличенный особеннымь названіемь Р . Ѵодиігсш), Ріеи- 
гоіотагіа (Тиггііеііа) сіпдиіаіа (Ніз.) съ кораллами Га- 
ѵовііез (тоіМапсІіса, V . роіут огрііа , Азігаеа рогоза, 
СуаіКоркуІІит сегаІгіе$, и проч. Обсужнвая таковое сбли- 
женіе орудныхъ остатковъ, ф о о ъ  Бухъ считаетъ этотъ из- 
всстпякъ ьерхне—силурійеким ь, вьроягио возраста яру- 

совъ лудлопекаго и эііместрійскаго.
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при разрыхлѣніи, н а сю я щ се  брскчісвос и.іи конгло- 

ліс[)атовос сложеніе. Онъ уиоминаетъ такжс о сопут-  

ствующихъ ей подчннснныхъ полосахъ янш ы ;— со-  

глапіалсь еъ Р озе  и Г. Полковиикомъ Гельмерсс- 

номъ, чго этотъ пласгъ а^иазі» огненной породы  

прнкрытъ аггломератомъ или бреьчісю  изъ углова- 

тыхь обломковъ окаменѣлостн содержащ аго изве- 

схняка и чго этотъ поверхноетной слой и сопут- 

етвующ іе сму сѣ[>овакковые с.іанцы (не рѣдко пре-  

образовапные въ яшму), смѣняются масеою авгито- 

ваго порФира,— не мож егь быгь еомнѣнія, что под-  

иятія изверженныхъ вещссгвъ имѣли мѣсто гіослѣ 

оилотнѣнія осадочныхъ пластовъ; и здѣсь, какь во 

многихъ др)гихъ  мѣстностяхъ, разжиженныя веще-  

ства втѣсняемы были полосами паралельными пла- 

стоваиію с^щеетвовавшихъ преж де оеадковъ. Впро-  

чемъ, какъ ни называть породу эту, явственно плу- 

тоничсскаго происхож денія, она правильно наслоенл 

и перемежается съ сѣровакковыми сланцами, гіадая 

съ ними вмѣств опредѣлительно на востокъ. Въ 

слѣдствіе таковаго склонснія вся вышсописанная гр>п- 

па подвсдена на востокѣ подъ другой гіластъ изве- 

стняка, въ которомъ замѣченъ образецъ Вгопіеа 

/ ІаЬеІІг(ег. Основываясь на присутсгвіи этой ЭйФель- 

ской окаменѣлости и иькоторыхъ коралловъ, мы 

весьма расположены считать нласты налсгающіе пен- 

тамсрный известнякъ за девонскіс. Какъ ни загрѵд- 

нителъио провести черту разграннченія ме;кду тол-
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щ аші силурійскимн и дсвоискимп, этотъ псболыпой  

разрѣзъ вблизи Богословска ноказываетъ но види- 

мому, что главное скопленіе силурійскихъ осадковъ  

метаморФизовано около центральной оси крлжа, но  

самые верхніе пласты переходятъ около завода въ 

девонскіе (*). П о  свидѣтельству Гг. Капитана К ар-  

пинскаго и Полковника Гельмерсена, продолл«еніе 

разрѣза до наибольшихъ высотъ Урала, въ паралсли 

этой нами не посѣщ енныхъ, приводитъ къ сильно  

измвнсннымъ породамъ (тальковому сланцу и кварцу), 

къ которымъ нримыкаютъ съ восгока высокія согі- 

ки сіенита и зелеиаіо  камил (**). Замѣтить долж но,  

въ этой части хребта Уральскаго горы достигаютъ  

наиболыней высогы, такъ напримѣръ Конжаковскій  

камснь около 8 4 4  тоазовъ или свыше 5 4 0 0  Англій-  

скихъ Футовъ надъ уровнемъ моря.

Страна на востокъ отъ Богоеловскаго завода усѣ- 

яна невыеокими гребнлми и холмистыми выступами 

вводиыхъ породъ, едва различимыхъ по иаружиому  

оиертанію , но представляющихъ относительно мине«

(*) О пахожденіи девонскихъ нластовъ къ сѣверу отъ Бого- 

словскаго и Петроиавловскаго завода, съ довольиымь 
вѣроподобісмъ догадываться можно по окаменѣлостямъ 
собрлнііымъ тамъ Г . Маіоромъ Стражевскимъ.

(**) Г. Гельмерсенъ ие уиомииаетъ о иахождепіи сіенита около 
центра цт.ин; по сго мнЬнію всѣ высочаишіл сопки со- 
столтъ изъ зелепаго камнл и зелснокамсниаго п о р Ф іір а ,  

отдѣісмныхъ мѣстами оть толіцъ талькоиыхь и кварцс- 

і і ы ч ъ ,  роговообйіанковымх слапцемъ.
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ра.іыіаго сложсиія болы лос разпообраяіс. Турыш скос  

мѣсторождсніе мѣдпыхъ руді. (*), въ 15  всрстахъ къ 

востоку отъ Богос.ювскаго завода, с.іужнтъ прскряс- 

і і ы м ъ  поясненісмъ мстаморФіізма и  яв.існій нроиз- 

веденныхъ на гіласты осадопныс поднятіями породъ  

плутоническихъ. Мг.дныя руды зелегаюгъ въ томъ  

иіѵіснно мѣстѣ гдѣ извсстнякъ просѣченъ МІІОГО- 

сложными выстугіами зслснокамсннаго порфира, мс- 

жду которымъ и извсстнякомъ скопплись руды II 

врѣзались то.істыя полосы сплош ной венисы. Обра-  

щасмъ усилеиное вниманіе на природу этого мета* 

морФизма, какъ слѣдствіе вторжспія огнеиныхъ вс- 

щсствъ между осадочными, потому что она подтвер-  

ждаетъ въ болыиомъ размѣрѣ, явленіе превосходно  

изложенное за нѣсколько лѣтъ ПроФ ессоромь Ген- 

сло (Непз1о\ѵ) въ описаніи острова Энглсзи (**). Въ

(#) Кромв разіюродпыхъ м ѣ д і і ы х ъ  рудь, въ этомъ н;е м ѣ с т о - 

рожденіи находились пѣкоторыя руды серебряиыя, цип- 
ковыя, свинцовыя, желѣзныя, обстоятелыю ошісаппыя 
въ путеіиестяіи Розс.

('*) Тгапз. РЬіІ. 8 о с . СатЪгісІ^е, ѵоі. і, р. 3 5 9 — 441. Эга 
замѣчателыіая и нрекрасыо обработанная стагья Про- 
Фессора Генсло док.ізываегъ обетоятельетво ие достаточио 
разъясненное въ Турьинскомъ примЬрѣ, а имеііно порода 
содержаіцая аналыхимы и венису есгь дѣііствитслыю нн- 
что иное какъ м е т а м о р Ф і і . і о в а і н і а я  масеа сланцеватой гли- 
ны и нзвестплка преисполиспнаго орудчымн остаткамн, 
которыѳ преобразованы вліяніемъ изверженной породы 

въ роговикъ, яшму и вышс упомянутые минералы. Весьма 
достопримьчагелыю, что ужс въ 1821 году, когда мпогіе
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этоГі Валійекой мѣстиости порода измѣпеиная воз- 

раста каменноуго.іьнаго, а порода вводная (долеригъ) 

не многнмъ отииина оть Турьинской. О собенное  

удивленіе возбуждаютъ нсполинскіе размѣры, въ ко-

самые искуснѣйиііе изъ современныѵъ гео.іоговъ при- 
держивались ученію» Вернсровом школьи, суждепія Про- 
Фессора Генсло о строеніи острова Энглези были таковы 
что почти въ полномъ еоставѣ могутъ быть и нынѣ при- 
мѣнены къ горамъ Уральскимъ; въ первомь— г о с і і о д -  

етвующія и древиѣіішія метаморфическія толиці состоятъ 

изъ хлоритовыхъ е л а н ц е Е ъ  и иородъ кварцевыхъ, пере- 
ходяіцичъ въ сьрую ва&ку (силурійскую?) и прикрыты 
древнимъ краснымъ песчапикомі., уголыіымъ известникомъ 
и проч. На Эпглези и Турьиискомъ мѣсторожденіи, пла- 
сты проннкнуты трапповыми породами и венисою, кото- 
рыя въ совокупности съ метаморфическимъ влілніемъ 
положили начало и содьйствовали мощному развитію мѣд- 
ныхъ рудъ. Гензло огшсываеть съ особымъ искуствомъ 
и подробностію в с ѣ  малѣишіл измѣненіл которымъ под- 
лежали толщи осадочныя по емежчости огпенныхт. излі- 
яній и показыр.аетъ преобразованіе древняго краснаго 
песчаника въ породу кристаллическую и даже самое 
сплавленіе голышей конгломератовъ ему подчипенныхъ 
въ сонрнкосновеніи съ гранитомъ. Онъ объясняетъ какимъ 
образомъ оть изчезанія одной какой либо части смъше- 
нія или обоюднаго замѣщенів и х т ,  нѣкоторыя вводныя 
породы получаютъ по необходнмости особыя иаименова- 
нія, хотя относительно древности происхождепія и по 

роду геологиче.скихъ дѣйствій которымъ одолжены сво- 
имъ образованіемъ, рѣдко могутъ быть раздѣлены. Чи- 

татель ьоторой возметъ трудъ сличить подробности 113-  

лагаемыя П р о Ф е с с о р о м ъ  Г’енсло съ приведенными Г г .



ІОУ

торыхъ ліыеніс это разпімось въ Турьинскомъ мѣ* 

сторождеиіи (*); веннсовая порода, изобилы ю надіі- 

.іеннаа нрекрасными и огромнымн кристаллами, вь 

одномъ мѣстѣ проѵодитъ въ длин) на 5 0 0  саяѵенъ 

и 1 7  въ ширину, работамн углубились въ Ней на 47»

Розе и Полковникомь Гельмерсеномъ, усмотрпть замѣ- 
чате.іьное тождеетво д ѣ і і с т в і й  метамор«і>нзма въ Палій> 
скомъ и Уральекомъ прнмѣ|)ахъ. Но не емотря на сход- 
етво л в і е п і і і ,  ееть суіцестсеііиая разница въ мнѣнілхт. 
Руеекаго пнсателя іі П р о Ф е е е о р а  Генело; —  п о с л ѣ д н і й  

приннмаетъ вениеовую породу острова Эиглези за ока- 
менѣлости содержащій «звестнякъ и сланцеватуіо глину, 
орудеиЪлыс и н.імЪііешіые вліяніемъ жара и прожимані- 
емъ траппа^ Г . Полковникъ Гельмерсепъ приписываетъ 
и вепнсѣ ироиихожденіе нлутоническое. I Іобуждаемсл за- 
м ѣ т и т ь  съ своей с т о р о н ы ,  что образъ мыслей П р О Ф е с -  

сора Гепсло можетъ быть п р и м Ь н е п ъ  и къ Турьннекому 
мѣсторождеиію, венисовую породу котортго приннмаемъ 
метаморфическою, -  или говоря опредѣлительнѣе подобно 
преобразовлппому горному и^вестняку Энглези, илн си- 
луріГіскому извесгняку вблизи Драммена вь Норвегін 
(равномѣрпо обремененному венисою) признаемъ ее за 
сл/ьдствіе огненпыхь ноднлтій.

(*') Опнсывая это явлепіе, Розе присоединилт.: 1) картѵ окре- 
стпостей Турьинекихъ рудииковъ, заимствованную изъ 
приложеній къ статьѣ помѣщеппоп Г. Полковникомъ 
ІІротасовымъ вь Горномъ Журна.іѣ (1830 годъ 8); 

2, горизонтальпой и вертнкальной разр1\зы Фроловскаго 
мѣднаго рудпика. Послѣдпіе соСтавлены Г . Гонералъ- 
Маіоромъ Бегеромъ, въ бытность его Управллющимъ 
Турьинекими разработкамп; (Горный Журпалъ за 1826 
годъ, ъЛ? 7 , 8 н 9).



сажсни; прилогаіощіп извсстплкъ псрепіс.іъ почти 

цѣликомъ въ состояпіс крнста.іловпдпаго мрамора. 

Въ частяхъ пос.іѣдняго, меиѣс измѣнснпыхъ, замѣ- 

чсны нами полосы известковлтаго кремня н другіс  

литологическіе прнзиаки столь свойствеиные пале» 

озойскимъ толщамъ Уральскимъ; сближая ихъ съ  

доказательствами заимствованными отъ присутствія  

окаменѣлостей на пѣкоторомъ разстояніи ио напра- 

вленію этихъ же пластовъ, о чемъ своевременно упо-  

мянуто будетъ, не остастся сомнѣнія, что известнякъ  

этотъ дѣйствителыю девоискій. Богатѣйіиія мѣдныя 

руды залсгаютъ въ промежуткахъ между венисою и 

известнякомъ, или вдоль граиицы соприкосновенія  

ихъ. Мѣстами погруіксны онѣ въ массѣ известняка, 

въ другихъ же частяхъ запутаны въ венисѣ, кото- 

рая гіо замѣчаиію Г. Гельмерсена почти вездѣ плот- 

на и влзка, становясь зернистою  только въ прико-  

сновеиіи съ известнякомъ (*). Фиг. 62 -а я  сиятая съ  

плаиа Фроловскаго рудника (одного нзъ главнѣйшихъ  

составляющ ихъ Турьинскіе гіромыела) и представля* 

ю щ ая разрвзъ на семидесяти футахъ глубины ниже

(*) По свндѣтельству Г. Поікоишіка Гельмерсеиа вешісл 
расходится иногда вѣтвямъ подобиыми втеками по образ ■ 
цу трапповыхъ диковъ. Тіо всей очевидиости известпякъ 
еоставляетъ здѣсь древнѣйшую породу: судя по аналогіп 
сосъдствеиныхъ м-ьстностей прежде ьсего пробился чрезъ 
нее зеленый камень а ча основаніи вышеприведенпыхъ 
ііаблюденіп, зеленокамсппой иорФііръ появился поз<ке 
всъхъ  другихъ гіородъ.
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ііоверхпостн, облепінтъ читателю уразумѣиіе отио-  

іпеній всиисы къ извсетняку и какимъ образоічъ нз* 

вержениыя породы не то.іько запутали мѣетами гнѣз- 

да известняка, но также обхватили нолосы венисы.

В о л і ін с т о  неровная и  плоская площадь на в о с т о к ъ  

отъ Богословскаго завода, чрезъ которую мы про-  

ѣзжали, нредставляетъ больш ое разнообразіе по ми- 

нералогическому сложенію  породъ. На нѣсколько 

лишь верстъ ю ж нѣе Турьинскихъ мѣдныхъ рудни- 

ковъ, находится елавная изобиліемъ золота Песчанка, 

образовавшаяся на счетъ разрушепія изверженныхъ  

нородъ, возникающихъ мѣстами на дневную поверх- 

ность; она разсмотрѣна будетъ въ связи съ другими 

золотоносами хребта Уральскаго. .

Гілаваніе внизь по ргькть Каквгь. Находясь среди  

венисовыхъ породъ, мѣдныхъ и золотосодержащ ихъ  

мѣеторожденій, самый жаркій приверженецъ мета- 

мора>изма моліетъ быть приведенъ въ недоумѣніе  

дѣйствительно ли столь сильно измѣненные сланцы  

и извсетняки были нервоначально морскими низвер- 

гами содржавиіими орудные остагки? Если онъ  

расноло;кенъ сомнѣваться свершались ли такія гірс- 

образованія и окрестности Богословска съ запада не 

удовлетворятъ его (хотя и тамъ находятся окаменѣ- 

лости), приглашаемъ его спуститься, какъ мы это  

сдѣлали, но рѣкѣ Каквѣ отъ Каквинской станціи на 

югѣ отъ Богословска, чрезъ разстояніе пятнадцати

іи и  двадцати верстъ. Рѣка эта течетъ по ущелью
Т орн . Ж і/р н . II. 4
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оть лагіада на востокъ, а такт. какъ вс іі н.іасты этого  

окрѵга тянѵтся подъ уімомь '15° отъ сѣверо-востока 

на юго-западъ, то оиевидио оиа представляетъ по-  

перечный разрѣзъ ихъ. Сопровоагдаемые Гг. Маіо- 

ромъ Сгражевскимъ, чииовінікомі» Поповымь и гіреж* 

нпмъ снутникомъ напіимъ Г. Маіоромъ Іхарниискимъ, 

сѣли иа легкія лодки у Каквинской станцін н сііу- 

етилиеь гіо извплнстому теченію быстрой рѣки. Вся  

разсѣлина оказа.зась состоящ ею  изъ волнообразныхъ  

изгибовъ известняка, разиообразно перезоманнаго, 

взбропіениаго; еъ нимъ перемежается слоеватая трап- 

повая порода. подобная находящейся вблнзи Бого-  

словсКаго завода, Известнякъ вообщ е темно-сѣраго  

цвѣта съ бѣлыми жилами, но по сосѣдству трап- 

па, какъ у Богословска красеиъ и нлотеиъ. Вездѣ  

гдѣ онъ прорѣзанъ опредѣлнтелыю изверженными  

породами огнеНнаго нроизхож денія, известнякъ из- 

мѣненъ весьма сильно; намъ предетавіыся дая;е одинъ  

примѣръ, гдѣ въ непосредетвенномъ прикосновеиіи  

съ втекомъ зеленокамениаго порфира, онъ гіреобра- 

зовался въ чистой бѣлой, сахаровиднаго сложеиія  

мраморъ, расиадаю щ ійся отъ дотрогиваиія пальцами. 

К ороче сказать, это плаваніе по Каквѣ убѣдитъ  

всякаго, кто бы ни возгавалъ противъ учеиія ме* 

таморфизма, что нвтъ вѣрнѣйшаго пути д.ія объ-  

ясненія кристаллическаго состоянія известняковъ въ 

прикосновеніи съ изверженными огнениыми п ор о-  

ддми или удергкаиія ими орудныхъ осгдтковъ и иемз-
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мѣиснпаго ппда ііа мѣкоторомь разсголнііі отъ пихъ. 

Извостпякн сброіпеиы подъ разными углами нак.іо- 

ііоиіа па востокт» и западъ, но господств} гощсе про-  

етнраніе, отъ сѣворо-востока на юго-западъ удсрж н -  

вается весьма мсно. На израдныхъ протяженіяхъ гдѣ 

известнякъ не принялъ окончателыю сахаровидиаго 

сложенія, онъ часто плотепъ, бсзъ замѣтион с.лое- 

ватости и образуеть живописныя скалы. Одпа изъ 

нихъ называемая «Бѣ.іымъ камнемъ», обраіцаетъ осо- 

бенное вниманіе, выставляясь надъ тѣннстымъ лѣс- 

комъ и роскош ною  растнтельностію.

Въ пачалѣ нмѣлн мы слабую надежду на откры- 

тіе окаменѣлостей, но въ противность эгого посчаст- 

ливилось намъ собрать въ разныхъ мѣстахъ доста- 

точное количество лля произнесенія суяідепія о воз- 

растѣ породы. Д аж е въ сопутствуюіцемъ слоеватомъ 

траппѣ, много сходствующсмъ съ «ЗсЬааІзІеіп» нашли 

мы кораллы тождествсниые съ встрѣтившимися въ 

довольно блнзкой породѣ гіо Лану въ Нассау; таковы 

Раѵоміев роіут огрка, Р . гатоза и Зігот аіорога сопсеп- 

іггса. Эти окаменѣлости вмѣстѣ сь которыми была 

также найдена ТегеЪгаіиІа геіісиІагЫ  или ргізса  и одна 

складчатая теребратула на отвѣсной н вывѣтрелой 

стѣнѣ известняка, привели насъ весьма естествснно  

къ заключепію, что панбольшая доля этихъ толіць  

мо;кетъ быть прпзнана девонскими.

Въ одномъ мѣстѣ открылн мы въ известнякѣ одннъ  

изъ Репіагаегі, свойствснный ниже покоющ емуся яру-
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су Богословском)' (*). Въ слѣдсгвіс этого ло.іагасмъ, 

что въ волиообразпыхъ изгпбахъ н огромнымъ перс-  

ломамъ которымъ гюдвергнуто бьыи все наслоеніе 

этоіі н.іощади, самые верхніе силурійскіе п.іасты 

выдвинуты мѣстами на дневнуш новсрхность и сбро-  

сили инжиіе девонскіс, на подобіе того какъ это  

замѣтно по сосѣдетву Богословскаго завода.

И  такх иаблюденіями этими, внолнѣ удовлетво- 

ривипіми насъ, доказано положительно, что извест- 

няки, въ нѣкоторыхъ частяхъ протяи;еніа ихъ зер-  

нистые и измѣненные, какъ напримѣръ въ сосѣд-  

ственныхъ Турьииекихъ мѣеторожденіяхъ, иредстав- 

ляютъ собственно но|)оды палеозойскія; разрѣзъ по  

Каквѣ совокупляетъ всѣ необходимыя для этого до- 

казательства. Безош ибочному разбору точной послѣ- 

довательности пластовъ предстояла рѣшительная не- 

возможность нри обзорѣ кратковремеиномъ.

Равно убѣдительны и болѣе тщательно обработа-  

ны подробиыя изслѣдованія этого явленія, обнаро-  

дованныя Г. ГІолковиикомъ Гельмерсеномъ; вклю- 

чивъ въ онисанія свои берега Ваграна и Сосвы около  

Петропавловскаго завода онъ показалъ какъ по этимъ  

рѣкамъ, а равно но Турьѣ вблизи Богословска, из-  

веетняки содергкащіе окамеиълости (■“*) и соирово-

(*) Розе упоминаетъ о найденіи въ иэвестнякѣ по Каквѣ 

тршобита, который условлено было (по миѣнію ф о н ь  

Буха) принять за Саіутепе ВІитепЬаскіі.
(**) Считая окаменѣлости собранпыя по Сосвѣ, Ваграну
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;кдающіс ихъ пласты разнообразно переломаны, про- 

никнуты рудами и измѣнены (представляя переходы  

і$ъ долоіииты, сахаровидпые извеетняки, яшмы, рого- 

внки и проч.,) находясь въ прикоеновеніи или по  

смсжности зеленыхъ камней и порфііровъ эгихъ окру-  

говъ. Н аблю денія сго проливаютъ яркій свѣтъ на 

геологическое строеніе этнхъ мѣстностей; Р озе  объ-  

яснивъ тщательно минералогическія различія между  

изверженными и кристалличеекими породами около  

Богословскаго завода, показалъ, что зеленокаменный  

порфііръ проходитъ не голько образованія осадоч- 

ныя, но также метаморфическую венисовую породу, 

произіпедпіую вѣроподобно отъ прежде сверпіив- 

тиагося выступа другнхъ толщъ въ расплавленномъ

состояніи (зеленаго камня). (Нозе Кеізе, еіс. р. 4 0 0 ) .
+ .  ” • - -  *

Въ заключеніе статьи этой, присовокупимъ, что 

описанные поперечные разрѣзы Урала, ясно истол- 

ковываютъ явлснія, представляющіяся сбивчиво и 

трудно различимо на пути отъ Перми до Екатерин- 

бурга. Они показываютъ, что въ сѣченіи цѣлаго

н Турьѣ верхие-силурійскими, Г. Полковникъ Гельмер- 
еенъ присопокупляетъ, что возрастъ породъ ихъ заклю- 
ч л ю і ц и х ъ  соотвѣтствуетъ Л и Ф л я н д с к о м у  нзвестпяку, за- 
легающему между Эстляидскнмъ (нижііе -  силурійскимъ) 
н толщами девонекими. По суждепію Лонсделя н з с л ѣ д о -  

вавшаго к о р а л л ы  многихъ нзъ этихъ м і і с т н о с т о й ,  п о -  

р о д ы  девопскія преоблЯдаютъ въ  странт» па востокъ и 

Сѣверъ отъ Богослопскаго заиода.
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кряжа, и.ш по краГінпй мг.рі. гіо обоимъ отклонамъ 

его, однимъ словомъ гдѣ гіласты не слиінкомъ снлыю  

измѣнены и не усвоили кристалличсскаго слож снія, 

возрастъ ихъ можетъ быть опредѣлен ь по заклю - 

чаюіцпмея въ ннхъ оруднымъ остаткамъ. Обратимсл  

ли мы къ самымъ верхнимъ силурійскимъ и девон- 

скимъ извсегиякамъ, разбросаннымъ въ видѣ уеди- 

ненныхъ лоскутковъ среди огиенныхъ иородъ на 

восточной сторонѣ главнаго кряжа, емѣияю щ ихся  

девонскими (по И сети) и камеиноугольными пласта- 

ми, или къ девонскимъ и угольнымъ известнякамъ  

по рѣкамъ Серебрянкѣ и Ч усовой на западной, —-  

унорно удерживаемое ими господствую щ ее протяж е- 

ніе и общ ее сходство послѣдовательноети отъ цсн- 

тра къ отклонамъ усматривается вдоль распредѣле- 

нія ихъ. Н е смотря на многочислениые переломы, 

изгибы, сдвиги и даж с Образцы превратно обращ ен-  

наго наелоенія; всѣ нласты эти, метаморфизованные 

около хребетнОЙ оси, неизмѣненные по западной  

подош вѣ, или сильНо прсобразованны е среди грани- 

товъ восточнаго предгорія цѣгіи, прохоЪятъ соопг- 

вгътственно одни надь другпж и и прот лж еніе и х ь  

совпадаетъ съ полож еніеліъ сал іы хъ  вы сокихъ см еж - 

иъгхъ ъастеіі оси; напраВленіе самой занаднѣйш ей  

полосы уголыіаго извссгняка соверш енно паралельно 

самому центральному поясу хлоритоваго слапца и 

кварцевыхъ толщ ъ, въ гой же ш ирогѣ. ГІо этому 

сѣверный отдѣлъ рудоносной и нокрытоп горнымп
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разработками части хребта Уральскаго, м оааю  раз- 

сматривать е.юженнымъ изъ одноіІ огролт ой тгослтъ- 

добсітелътіой систпеліы осадковъ, когорые нервона- 

чально отлагалиеь въ споионномъ состояніи, но въ 

послѣдствіи были метаморфіізованы, прорѣзаны, пере-  

ломаны, соотвѣтственно паралельнымъ линіямъ вы- 

ступовъ, изверженій и поднятій.

Въ послѣдую щ пхъ главахъ старатьсл будемъ раз- 

вить замѣчателыіѣйшія лнтологігіескія отличія ме- 

жду толщами по обоимъ протнвуположнымъ откло* 

намъ центральнаго гребня цѣпи (+).
 «  '

(*) Самое гіервое, пполнте оцѣненное и Ро.зе и М урчисономъ5 
описаніе Турыінскихь мѣдпыхь рудниковъ, главные вы- 

воды котораго подтверждены іювѣйшими наблюденіями  

составлено Ф . Бегеромъ, нынѣ Г . Генералъ-М аіоромъ и 

Директоромъ Департамепта Горпыхъ и Соляиыхъ Дѣлъ; 

опо включено въ обширноіі, но тогдашнимъ геологиче- 

екимъ понятіямъ образцовой етатьѣ его: «геогпостическія 

заниски огор ахъ  Уральскихъ» помѣщепиой въ 6 , 7 ,  8  и 

9 номерахъ Горнаго Ж урнала на І8 2 6  годъ. П о случаю  

упадка Ьогословскихъ заводовъ, поручено было въ 1827  

году Г . Оберъ-ГиттеііФервалтеру Петру Протасову (въ 

послѣдствін Полковнику) вмѣстѣ съ Г . Маркшейдеромъ  

(ныііѣ Полковникъ въ отставкѣ) Остермейеромъ, гіроиз— 

вести обстоятельпыя ])аззѣдки въ округв Богословскихт» 

заводовъ отпоснтелыю мѣдныхъ мѣсторожденій; по пспол- 
нспіи эгого порученія Г. ГІр отасовъ нзложилъ сосокуп- 

ныя набліодеиія въ статьѣ »геогностичсское обозрѣиіе 

округа Богословскпхъ заг.одовъ, и проч.« въ УѴ? 7 Гор-
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ваго Журнала, на 1830 годь. Весьма замѣчательны на- 
бдюденіл Г . Берггешворена (въ иослвдсхвіа Маіора) 
Карпннскаго 2-го (Горный Журналъ, за 1833 годъ, Л Р  
2; 1835 Ж  10; 1840 Л ?  10). А л .  Оз.
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Г І А В А  X V II .  

А р к т ш і е с к і й  У р а л ъ  и  Т и м а н с к і я  г о р ы .

В ост огны й от клонъ У рала  отъ  62°  до 6 5 °  сгь- 

верной и іирот ы .— Ю рскіе осадки подъ 6 5 °  сгьвериой 

іиирот ы .— З а п а д н ы й  от клонъ Аркт ихескаго Урала. 

— Разргьзъ по ргькгь Ш лигу, обнаж аю щ ій ниж нія и  

верхне-силурійскія  т олщ и , окаліенгьлост и содерж а- 

щ ія .—  У гольны й извест някъ и особое разѳит іе п ри - 

кры ваю щ аго его т огилънаго калгня. —  Уединенный  

т рапповы й гребенъ С а б л іу .—  Т и лш н ская  цтьпъ.— Со- 

ставллетпъ сгъверно-вост огныйрубсж ъ огроліной П ерлі- 

ской кот ловины . —  Н аходящ іесл  въ ней гранит ы  и  

сланцы . —  Веросие-си лур ій ск іл  т олщ и 3 заклю гаю щ ія  

Репіат егг. —  Д ок азан іе  ггпо доліаниковые сланцы  

ниж не-девоискаго возраст а.— Д евон ск іл  породы того 

ж е первообраза какъ въ гораосъ В алдай ск и хъ .— У голь-  

ны й извест някъ гюдобный находящ ел іуся  аъ Е вропсй - 

ской Россіи .— Ш зверж енпыл породы Тиліанской цтьпи. 

— О грол іи ал  площ адъ ліеж ду Тилганскилш  и Уралъ- 

скиліи  горалш  вы полнена ю рскилш  осадкаліи.— З а » 

клю геніе и выводы изслгьдованія П егорской лож бины .

Покинувъ иа врсмя иае<ѵіепныя части хрсбта, іісрс> 

иссемъ изелЬдованія на инос ію прищ с, брлѣе днкос  

и пусгыііпое, которое для отличія отъ сѣвсрнаго



Урала рудоиоснаго и усѣяннаго горнымн промысла- 

мн, прилично наименовать «Арктнческимъ Ураломъ».

Вост огпы й опгклонъ Уралъскаго хрсбт а, отъ Б ого - 

словскаго завода, ърезъ П ет ропавловскій до 65°  сгьвер- 

ной ш ирот ы . Личиыя изелѣдованія между Екатерин- 

бургомъ и Богословскомъ совершенно удовлетвори- 

телыю разъяснили дѣйствительное строеніе восточнаго 

склона Урала; изученіе прекрасной геологичеекой кар- 

ты, составлснной Г. Капитаномь (иынѣ М аіоръ вь от- 

ставкѣ) Каргіинскимъ достаточно для убѣжденія, что 

тѣ же известняки и огненныя иороды проходятъ до  

ГІетропавловскаго завода и его окрестностей, то есть 

самыхъ сѣвернѣйшихъ горныхъ промысловъ. Намъ  

казалось излишнимъ преслѣдовать осадки эги далѣе 

къ сѣверу по линіи иростиранія ихъ; мы имѣли предъ  

собо ю  рсѣ окаменѣлости и образцы горныхъ породъ  

окрестностей Петронавловскихъ, и изъ нихъ ясно 

усматривается, что известнякъ ближ айш ій къ цен»> 

тральному расклону Урала содерж итъ Репіатегі^ де-  

вонскія яіе окаменѣлости встрѣчаются на восточномъ  

нрсдгоріи. П о  берегамъ Сосвы и Каквы осадки эти  

прерываютсЯэ они пробиты иасквозь и преобразова-  

ны вжимами огнениыхъ толщъ.

ПостояніЮ  одннаковое проСтираніе всѣхъ глав- 

ныхъ осадочны хъ образованій Урала, нзмѣнениы хъ  

или удерж авш ихъ нервобы тное состояніе и гоенод- 

ствую щ ал лннія ноднлтій ()азновидныхъ нолоеъ ог- 

нснныхъ породъ, отъ сѣвера па ю гъ, могли бы а р г іо г і ,
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ииушнть догадку, что вьроитно подобны а же огно* 

шсніл нмѣютъ мѣсто на восточнояіъ огклонѣ цѣпи, 

слѣда за нсю  до  нустынь арктичсскихъ. Сгіраведли- 

вось эгого предпологкенія, доказана въ недавнее 

лнпіь времл трудами Русскнхъ наблюдателей.

П ерваа экспедиціа (+) снаряженнаа для изслѣдо-

(*) Кругъ горнозаводской дѣятедьпрсхи на хребхѣ Уральскомъ 
съ 1767 года то есть со временн основаііія Богословскнхъ 
заводовъ, не распространялся сѣвернЬе рѣкъ Ваграна н 
Сосвы. Для изслѣдованія мннеральныхъ богатствъ сѣвер- 
наго Урала^ нрнказано было бывшн.мъ Господиномъ Ми- 
нистромъ Фнеансовъ ГраФОМъ Клнкринымъ снарядить 
особую экспеднцію, дѣйствовавшую съ рѣдкимъ самоот- 
вержепіемъ, съ 1830 по 1836 годъ, въ лѣтніе мѣсяцы. 
Начальникомъ экспедиціи съ 1830 по 1833 годъ состо- 
ялъ Маркшейдеръ ІТротасовъ, въ послѣдній годъ находил- 
ея при немъ Г. ГІрактикантъ ( н ы і г б  Капитанъ) Ильманъ 2; 
съ 1833 по 1,836 годъ руководителемъ ея назпачепъ былъ 
Маіоръ Стра;кевскій и въ 1835 году находился ирн немъ 
чііновнпкъ 14 класса Пестеревъ. Началыіый пунктъ эк -  
С Н еди ціи  избранъ былъ въ 160 г.ерстахъ отъ Богослов- 
скаго завода къ сѣверу гдѣ иротекаетъ рѣчка ПІапша, 
вливающаяся въ Ивдель и гдѣ гіроходитъ чрезъ нее грапь 
которая опродѣляетъ съ сѣвера Заозерскую дачу гіри- , 
вадлсжащую Гг. наслвдникамъ Дѣйствнгельнаго Камср- 
гсра В. А . Всеволожскаго;— экспеднція прошла всего 
на сѣверъ по прямой линіи до 400 верстъ; съ 1836 года 
двнжсніл экспедиціп прскращепы, въ нлмтренін огра- * 
ничиться попсками золота въ преисде обслѣдоглііныхь 
участкахъ и разработкою зологыхъ розсыпей. Эксгіеди- 

ціямн открыто было зиачитслііпое чнсло розсыпсй, а нынѣ
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ванія е-ввсрнѣншихъ чаетей хребта за предѣлами 

населенноети поручена была завѣдыванію Горнаго  

Офицера Матвѣя Пропасова, бывшаго въ послѣд- 

ствіи ІІолковникомъ и во время путешествія нашего  

Горнымъ Начальникомъ Богословекаго округа» О ф и -  

церъ этотъ при содѣйствіи Г. Капитана (ныиѣ М аі-  

оръ) Стражевскаго, осмотрѣлъ за нѣсколько лѣтъ 

признаки мѣдныхъ, желѣзныхъ рудъ и золотосодер-  

ж ащ ія розсыпи по рѣкѣ Тольи, въ двухъ стахъ вер- 

стахъ къ сѣверу отъ Богословскаго завода. Въ по- 

слѣдствіи, Начальство надъ еѣверною экспедиціею  

поручено было Г. Стражевекому; въ лѣтніе мѣсяцы  

двухъ годовъ достигнулъ онъ воодушевленный рѣд- 

кимъ усердіемъ и образцовою  дѣятельностію до 65°

начато самое извлеченіе драгоцѣннаго металла. Отчеты 
экспедиціи помѣщены въ Горномъ Журиалѣ: 5а 1831  

годь, 11; 1833 годъ, 6 и 12; 1834  годъ, ^Ѵ? 9; 

1835  годъ, 5  и 8; 1836 годъ, Л ?  6 и 1839 годъ, 
* №  10, Исполпеніе этого порученія еопряжено было съ 
в е л и Ч а й ш и м и  затрудненіями, Г . Протасовъ справедлнво 
пишетъ; (Горныи Журналъ 1831 года, 11 , стр. 169): 

»кто бывалъ в ъ  Богословскихъ заводахъ, тому знакомы 
просѢченныя и едва проходнмыя тропипки, составляю- 
щія сообщенія между второетененными пунктами онаго. 
Здѣсь >ке прокладывалъ и х ъ  бурный вѣтеръ; кромѣтого 
совершенная безизвѣстиость края, непроходимыя болота, 
мѣстл, гдѣ лѣсъ истрсбленный огнемъ, нредставляетъ за- 
валснпыа обшнрныя илощади — все это составляетъ только 

слабын очеркъ тѣхъ гірепятствій, кои надлежало прс- 
одолѣгь эг«спеднціи.« А л .  Оз.



съпсрной шііротм. ГІри страиствіяхъ этихъ, ирок.іа- 

дывая дорогу иа бо.іьшихъ разстояпіяхъ чрезъ глубо» 

ііія топи п безпредѣлыіыя дсбри, насслсііныл на рѣд- 

іѵііхъ промежутках'ь днкими Остяками,— преслѣдуемый 

цѣлымн миріадами мошскъ и прннуікденный бороться  

съ нрснятсвіями разнаго рода, онъ преодолѣлъ са- 

мыя тяжкія испытанія. Вь слѣдствіе этихъ экспсди- 

цій, нанесено на карту положеиіе рѣкъ стекающихъ  

съ Урала и указаны придавасмыя имъ туземцами 

назваіня; изслѣдованы горныя породы обнаженныя  

въ берегахъ ихъ и попереиными разрѣзами къ оеи 

хребта опредѣлено строеніе его. О іъ  истоковъ Л ос-  

вы выше Петронавловскаго завода, Г. Стражевскій 

персшелъ на Сосву и нотомъ въ нослѣдоватслыюмъ  

норядкѣ късѣвсрнымъ притокамъ ся Няысю, Бугальи, 

Т ( к і ы і  и Сигвы. Мы заимствовали изъ нерсданной  

намь копіи огромной манускриптной ка[>ты цЬлой 

сг[)аііы пмъ обслѣдованной, нѣкогорыя надпнси пс- 

репесеппыя па ту часть составленной нами общей. 

геологнческой ка[)ты, которая вмѣщаетъ эти пуетыи- 

ныя мѣстностіц самая же рукоппсная карта, прі- 

обрѣтенію  коротой обязаны мы благосклониости Г. 

Стражевскаго иередаиа на сохраненіе въ Л ондонское  

Ко[)олевское Геог[)аФИческое Общество.

Подвсргнувъ пъ Богословскѣ изслѣдованію собра-  

нія иородъ и окаменѣлостей вывезенныя Г. Стра- 

жевекимъ, безъ труда убѣдились мы, что пласты 

керхне-си.іурійскіе и девонскіе, даже можетъ быть
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системы кам(‘ниоуголг.ноіі (встрьчаютея еланцы съ 

отпечаткамн растеній), тянутся съ иѣкоторымн иро- 

межуточными персжнмамн вдо.іь этон чіісти восточ- 

иаго отклоиа цНпн; въ прямое подобіе преждс опи-  

саннымъ округамъ, осадки эги являются обыкно-  

венио сильно измѣненными, особенно вблизи хребет-  

ной осн, исиытавъ вліяніс многочнслепныхъ и раз- 

нообразныхъ изверженныхъ породъ, мсжду которыми 

преобладастъ зеленый камень.

Другой важный геологическій выводъ розысканій  

Г. Стражевскаго состоитъ въ вышеупомянутомъ (Гла~ 

ва X I )  открытіи юрскихъ пластовъ, препсполнеп-  

ныхъ окаменѣлостямн подъ 6 4 °  сѣверной широты. 

Слои эти состоятъ по берегамъ пебольш ой рѣчки 

' Тольи изъчзеленоватаго песку и темнаго цвѣта слан- 

цеватой глииы, падающ ихъ на востокъ или отъ цѣ-  

пи Уральской. Въ числ в окаменѣлостей ихъ замѣгны  

Ргппа, РІадго8Іота^ Рію іайот уа, Мойіоіа и проч. съ  

аммонитами и белемнитами, составляюіцими въ о б -  

щ ей совокупности ту самую группу, съ которою  

вполнѣ ознакомилисг» мы по берегамъ Москвы, Оки 

и Волги.

Н еожиданная находка юрскаго образованія такъ 

далеко уетраненнаго на сѣверѣ возбудила первона- 

чально живѣйш ее удивленіе, тѣмъ болѣе, что намъ 

не удавалось подмѣчать рѣшителыіыхъ доказательствъ  

приеутствія подобны хъ осадковъ въ другихъ частяхъ
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посточпыхъ предгоріГі Урала (*). Въ пос.і І.дстпіи 

казалось иамъ позіѵюашымъ еопрнчислить къ этой  

жс эпохѣ, нсбольіной лоскѵтъ бслсмннтопыхъ пла- 

стопъ, окруікснпый нзпсраіснными и метаморфичсс- 

кими породамп, открытый Гг. Полкопниками Гель- 

мерсеиомъ и ГоФманомъ пъ юліно-Уральской пло- 

ской позпыиіснности пблизи Таыалыцка. Слои этого 

а?е позраста на посгочныхъ берегахъ рѣки Эмбы и 

ея притоковъ, сближающ ісся къ южиому продолжс- 

нію Уральской цѣпи и попидимому отчасти огиба- 

ю щ іе сс, пнуиіилп намъ догадку, что хотя осадкн 

эти нынѣ и раздълены, море населенное юрскимн 

ракопинами омыпало пѣроятно сѣвсрную и ю а т у іо  

оконечности этихъ горъ, въ періодъ настѵиивіиій 

долго спустЯ послѣ иѵъ самыхъ раннихъ поднятій. 

]ѴІѢстонахоя;деніс этихъ осадковъ было значителыю
9

распространено послъдующнми открытіями иа за- 

падномъ отклонѣ Арктическаго Урала, гдѣ тѣ же  

ОксФордскіе пласты раскинуты на огромной площади.

З а п а д и ы й  от клопь А ркт ш ескаго  У рала. П ер е-  

ходимъ къ разсмотрѣнію сложеиія сѣвсрной страны,

(*) При поснѣшаости нлшихь переѣздовъ не бмло возмож- 
ы о с т і і  доказать отоутствіе какого либо осадка и а  такой 

огроиноіі площади. Можемъ прнсовокупить толі.ко, что 
мы нашли доволыю нелвствеішую раковину въ толщѣ 
известняка пеіюсредствеішо южнѣе Верхпе - Уральска, 
которая имѣла миого сходетва съ однимъ нзъ аммонитовъ 

юрскои спстемы. Объ этомъ будстъ сще разсуждаемо 
въ посл Ьдствіи.
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приведеппон въ нзвѣстность і к і і ш і м и  собствснными 

изс.іѣдованіями (*), тяиущейся на по.іночі, огъ 62°  

сѣвс|)ной нніроты и составляющей занадное прсд-  

горіе Арктическаго Урала. Геологическос стросніс  

горъ, въ этихъ паралеляхъ, моліетъ быть изъяснеио  

немногнми словамн, обратившись къ описанно есте- 

ственныхъ разрѣзовъ, обнаженнЫхъ въ берегахъ рѣкъ 

стекающихъ съ гребня этихъ горъ. На самомъ раз- 

ломѣ хребта возстаетъ высокая гора, съ которой  

сбѣгаютъ верховья величествениой Печоры; она на- 

зывается туземными Зырянами П ечора - илль - исъ. 

Въ лѣтнее время м і і с т н о с т ь  эта посѣщаетоя Остяц-  

кимъ племенемъ, называемымъ Мантчщ богатство 

его состоитъ въ многочисленныхъ стадахъ сохатыхъ, 

и при помощи его взошли мы на горѵ Съ версіины  

ІІечоры - илль - исъ (около 3 6 0 0  Футовъ надъ уров-  

немъ моря), зрителю нредставляются на востокѣ 

іиирокая и глубокая ложгбина Сосвы (стр. 1 8 3 ) ,  по-  

крытая густыми, мрачными лѣсами, за ними возни-

каютъ ряды высотъ (**), называемыхъ туземцами
*

Телбуннняръ (***). Е щ е далѣе на востокъ стелются

(*) См„ указаніе о геологнчсскихъ открытілхъ еотоварнща 
иашего ГраФа Кейзерлинга, »ъ ГлапЬ X I.

(**) П о евндѣтельству Г. Маіора Стражевекаго высоты этн 
трашювыя.

(***) У Мурчисоиа горы эти наимеиованы ТеІЬиппіаг, на 

картъ Г р а Ф а  Кейзерлинга означсны онѣ .Се1Ьип|Ог, въ 

отчетахъ еѣвериой эксиедиціи упомипаютол горы Толь- 
пійскія. По видимому всѣ эти налваніл придаются одной
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ііоросшія лѣсомъ долпны, съ разсѣянными но ннмъ 

немногими озсрами н вдали начииаются бсзиредѣль- 

ныя стегіи Сибирскія. На западѣ наиротивъ того  

взоръ останавливастся многочисленными скалистыми 

высотами, окружающимн верхнюю окраину лѣси- 

стаго углубленія, въ которомъ берутъ начало рѣки 

Ісгра-Лага и Гіечора. Самый гребень проходитъ вссь- 

ма опредѣлителыю отъ юга на сѣверъ, вдоль цѣпи  

крутыхъ, скалистыхъ вершинъ, отклоны которыхъ  

покрыты обломками камней или лугамн.

Гора Печора-илль исъ сложсна изъ хлоритоваго 

и слюдянаго сланцевъ, нерѣдко вссьма кварцеватыхъ 

въ нластахъ неявственно слоистыхъ И паденіе кото- 

рыхъ приближается къ всртикальному. Эти породы  

занимаютъ широкій гіоясъ, включающій другую гору, 

именуемую Зырянами Балвано-исъ, по особому стро-  

енію ея. На округленной, покрытой зеленью вер- 

інинѣ ея замѣгны странныя, неиравильнымъ колон» 

намъ подобныя массы хлоритово-кварцеватой гіоро- 

ды, утоняю щ іяся къ основанію ,и достигающ ія ино- 

гда до 1 0 0  футовъ высоты. Число этихъ естествен- 

ныхъ монолитовъ простирастся до восьми; пять изъ 

пихъ лежатъ по одному нанравлснію отъ еѣверо- 

востока на юго-заиадъ и можно бы подумать что 

опи обозначаютъ гірохождсніс огромной жилы. Н о
е

ихъ сланцеватое, осадочное сложеніе и неправиль-

грядѣ высотіі, но когорое из'ъ пихъ дѣйстіштельно точ- 
но? А л .  Оі .

Горн. Ж урн. Ки. II. 1848. 5
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ное раепредѣлеше трехъ осталыіыхъ столоовъ, со- 

дѣлываютъ болѣе вѣроятнымъ что очн еоставляютъ  

нлотнѣйшіе остатви горной породі*ц устоявиііс гіро- 

тивъ разрупіенія.

Къ западу, геологъ спускаетея по гакимъ и«е квар- 

цеватымъ, Хлоритовымъ и слю дяпы м ъ' породамъ и 

бо.ютистымъ лѣсамъ, въ обиінрную наиосную доли- 

пу рі.ки Іегра-Лага. Въ долинѣ этой много щ ебню  

и - округлснныхъ валѵновъ средней величины, образо- 

вавиш хся безь изъягпія  на сгетъ разруш еиіл  сопре- 

д/ълъной цгъпи. Встрѣчаются такгке нѣсколько остав- 

ленныхъ ш а л а т ей , елужившнхъ пре;кде сходбищемъ  

для мѣновой торговли между Зырянами и Оегяками.

Окинувши съ мѣста этого востокъ взоръ пора-  

жается коническою Ф о р м о ю  горы называемой Коссъ-  

и с ц  мы полагали ее слоя«еиною изъ траипа, но 

судя по образцамъ доставленнымъ туземцами оказа- 

лось, что и она состоитъ изъ тѣхъ же іюродъ  

какъ Печора-илль-исъ.

Н иж ніл и верхн ія  силурійскіл  т олиіц . Спускаясь 

по Іегра-Лагѣ, замѣтма по обоимъ берегамъ ея пе- 

ремежаемость глинистаго сланца, съ тюлосами чер- 

наго энкринитоваго известняка, прорѣзаннаго квар- 

цевыми жилами. Пласты эти тянущ іеся на сѣверъ и 

шгъ, покрываютъ всю плоіцадь до впаденія рѣки 

Іегра*Лага въ Иличь, за иими можно даже слѣдйть 

нѣсколько къ сѣверу, въ чсмъ убѣдились плаваніемъ 

вверхъ п о  теченііо иослъдней рѣки. Единственная
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ѵшто.іогнческая отмѣиа обнаруживающаяся въ этнхъ  

іыастахъ состоигъ въ і<ере.года> въ т алькооый сла - 

нецъ и появленіе въ иихъ круппы хъ блестокъ или  

пласт инокъ слгоды. Обыкновснно наблюдаемое въ 

нихі, склоненіе иодъ угломъ 8 0°  къ востоку, изъ 

чсго можно заключить они нерсброш ены въ обрат-  

ное положеніе, подобно нѣкоторымъ пластамъ от- 

части упомянугЫмъ выше и приближающимся къ 

Жральскому гребню иа болѣс южныхъ паралсляхъ.

Внизъ но теченію Илича тѣ же пласты нада* 

ютъ на западъ , представляя прослои пахучаго 

энкринитоваго известняка,, не содержащ аго по ви- 

димому ииыхъ окаменѣлостей. Надъ ними иагромо» 

лідсны толстыа массы зернистаго съраго известняка 

(мрамора), образую щ аго утесы до 4 0 0  Футовъ надъ  

рѣкою. Не смотря на затрудненія сопряженны я съ 

извлсченіемъ орудныхъ остатковъ изъ столь плотной 

иороды, мы оікры ли въ ней, кромѣ баш енкообраз-  

ныхъ, неопредѣлнмыхъ раковинъ (вѣроатио прпнад- 

лежащпхъ вмѣстъ съ Нижне-Тагпльскими, къ роду 

МигсЫзопга) Репіат епіз Озііасия и Саіаторога аіѵео- 

Іаггз. Двѣ послѣднихъ раковины служать указателя- 

ми верхне-силурійскаго возраста, а какъ порода по- 

коится на сланцахъ съ энкриннтовымъ илвестнлкомъ, 

послѣдній долженъ быть гючитасмъ представитслемъ  

нижне-силурійскимъ, подобмо другимъ толщамь къ 

разсмотрѣиію которыхъ вь послѣдствіи обратнмся.

Верхпіе слон, изъ мрамора состолщ іс, совпадаютъ

189



190

къ средннѣ отъ воссока и запада, иодъ угламн отъ 

4 0 °  до прпб.іигкающихсл къ всртика.іьнымъ и обра-  

зуютъ огромную сѣдловину, изъ подъ западнаго бо-  

ка которой возстаютъ какъ и на восгокѣ, тѣ жс 

глинисто-известковые сланцы. Въ одиомъ мѣств вбли- 

зи рѣки Ш сніем а, сланцы эти составляютъ породу, 

много сходствующую по литологичсскимъ призна- 

камъ съ раковины содержаіцими гіластами горы Снов- 

донъ въ еѣверномъ Салисѣ; иодобно имъ заключаютъ  

оии настоящіе нижие-силурійскіе виды а имеино  

Огііігз саіігдгатта (Оаіш.), О. іезіінііпагіа (О а іт .) ,  О. 

гп/іеха (Рапсі.)^ ТегеЪгаіиІа сггзраіа (8о\ѵ.), Т .р іе и г ііе з , 

п. зр ., Ьеріаепа ігат а, п. 8. крупиый, неогіредѣлимый 

ортоцератитъ и Саіаторога / іЬгоза,  ѵаг. Зркоега.

Присутствіе этихъ черепоконшыхъ вь пластахъ ио- 

коящихся ниже ііородъ верхие-силурійскихъ и пере- 

хоЪ лщ ихъ постепенно въ піалъковый и хлорит овы й  

слан ц ы , особенно важио ирезъ выводимое изъ него 

заключеніе, по смыслу котораго наибольшая часть, 

если не весь Уралъ, должснъ былъ состоять перво- 

начально изъ дѣйствительныхъ палеозойскихъ осад- 

ковъ.

Далѣе на западъ, вновь господствуютъ нижне-  

силурійскія породы съ' чернымъ энкринитовымъ из- 

вестиякомъ, гдѣ персмсл«аются еъ рыхлыми глинн- 

стыми сланцами и сѣрыми кварцитами,— всѣ эти 

гіласты въ круто наклоненномъ положеніи, гіриб.іи- 

ж аю щ смся къ отвѣсному. На лѣвомъ берегу рѣки



И.іиііл, бурые и м/ігкіе глииистые слаицы состав- 

ляютъ ГІульную гору, получивш ую такое нрозваиіе 

огъ изобильнаго нахождеиія въ ней глииисто-а;елѣ- 

зистыхъ сростковъ соверш енно сФернческой Формы, 

— другое указаніе силурійскаго возраста, хорош о из- 

въстное геологамъ, которымъ удавалось изслѣдовать 

Севернское ущ елье, не много выиіе М еделей, на бе- 

регахъ Банвъ (Вап\ѵ) въ сѣверномъ Валисѣ. Восхо- 

дящ ая іюслѣдовательность заключается кварцевагы- 

ми сланцами, надающ ими иодъ угломъ 2 0 °  къ за- 

наду или плоской странѣ.

Пластпысистеліы каліенноугольноіі. Непосредствен-  

но надъ вышеописанными силурійскими толщами  

являются, повидимому съ соблюдеиіемъ соотвѣтствен- 

наго наслоенія, нласты системы каменноугольной, 

— доказывая недостатокъ, по крайней мѣрѣ въ этой  

чпсти Урала, группы дсвонской ( ф и г . Н). Н е будучн  

въ состояніи указать слѣдовъ несогласнаго пласто- 

ванія по этому направлснію, мы расположены ду- 

мать, что осадки силурійскихъ породъ, были при-  

подняты за долго до отлаганія пластовъ каменно- 

угольныхъ и выведеиы надъ уровнемь водъ, ш пла-  

гавіиихъ настоящіе девоискіе елои.

Основаніе пластовъ системы каменноуголыіой, сло- 

;кено изъ толстыхъ слоевъ темиаго нлотпаго нзве- 

стняка, содсрж ащ ихь сростки халцсдону подобнаго  

нзвесгковатаго крсмил и гісремежающагося сь чер- 

ною еланцсватою глнною; всс это вмѣстѣ взл гое со-
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став.іяетъ іюдчшіснііын ярусъ миого сходствующш  

съ нижніімъ гориымъ иавестнлкомъ Нортумбер.іаида, 

Іоркшсйрп, острова Маиа н нияяіею еланцеватою  

групнок) Ирландін.

Характернстическими окаменѣлоетями въ этихъ 

нижнихъ слояхъ являются 8 р іг і(е г  ехрапзив, РЬіІ.,

(Іоеѵідаіа, ѵаг.), Огікі$ агаскпоійеа (РЬіІ.)^ Скопеіеа 

(огпісаіа (Кеіз ), въ сопровожденіи СагуоркуШ а и 

Суаікоркуііит; въ пластахъ непосредственно надъ нимн 

леліаіцихъ встрѣченъ Ргойисіт  кетізріісегіси.ч, 8 о ^ .  

(ѵаг. тіпог).

Эготъ угольиый известнякъ развитъ весьма мощ -

но на берегахъ рѣкн Илича образуя высоты Футовъ

до 5 0 0  надъ ложемь ся и проетираясь къ западу

до ущелья именуемаго И съ -П ер едъ  (Каменныя Во-

рота), гдѣ порода обнажена огвѣсными утссами до

2 0 0  Футовъ вышины, между которыми бѣж итъ рѣ-

ка. Слоеватость известняковъ большею уастію мало

яветвенна и главнѣйше распознается полосами въ

которыхъ уложилиеь коралльц слои весьма сильно

иаклоиеиы на востокъ н западъ, господствующее жс,
' / 

постоянно удерживающееся простираиіе оть сѣвсра

на югъ.

Главнѣйшій литологическій характерь (свойствен- 

ный также гориому известняку во миОгихъ частяхъ  

Англіи) ии чѣмъ нс отличается отъ описаниаго вь 

нредъидущей главѣ при известнякахъ, расположив» 

ншхся на берсгахъ рѣки Чусог.ой. Однѣ голько под-



чиненныа по.юеы красновагасо цвѣта и слоистаго 

строеніа, обремененные эішринитами, разнообразятъ  

толщн сѣраго известннка, съ которымъ онѣ случай- 

но неремеи«аются.

Госнодствующими окаменѣлостлми этой верхней 

части известияка уномянуть должно кораллы родовъ 

С уа іігор ііу ііи т Ы ік оьіго ііоп , Зуггпдорога  (Нагтойііеа 
<іІ8Іап8, ГізсЬ.), съ Ргосіисіиз коет ізркоегіст  (т іпог),
Р . сотоі6,е8,  ѵаг. и О гікіз агаскпоійеа.

С лои пю гильнаго ксілінл. Весьма вѣроятно выше 

упомянутыя толіци служать только гі[)сдставителями 

нижней и средней частей системы каменноугольной 

этой Арктической страны. Надъ иими улеглась мощ -  

ная свига глинисто-песчаныхъ слоевъ, мѣстами слан- 

цеватыхъ, по сосѣдству известняка слѣдуютъ они за 

всѣмн огромными и разнообразпыми изгибамн его и 

составляютъ съ нимъ какъ бы одно цѣлое. Далѣе 

къ западу, склонены они менѣе, представляютъ боль- 

ш ую  правильность, гіростнраніе же ихъ сѣверно- 

восточное. П есчаные слои состоятъ изъ зеренъ .Іи -  

дійскаго камня и кварцевыхъ сѣраго, зеленаго и 

краснаго цвѣтовъ, влѣпленныхъ въ тонкозернистое ' 

полевошгіаговое или глинистое тѣето зеленовато-сѣ-  

раго и бѣловатаго цвѣта, колнчество котораго впро’ 

чемъ столь мало, что иевоо|)у;кенньшъ глазомь от- 

крыто быть не можетъ. Кварцевыя зерна, болѣе  

илн менѣе окру гленныя, больш сю частію весьма 

мслки, но иногда крупны и образуютъ конгломерату
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подобный грубозерннсгый пгсчлникъ. П реоб.іадаю - 

щ ій цвѣтъ цѣ.юй породы можетъ быть срапнснъ съ  

цвѣтомъ толченаго чернаго перца; она подраддѣляет- 

ся на значительное число моіцныхъ слоевъ, чрезъ  

которые проходятъ трещ ины рѣдко имѣющ іе из- 

рядное протяженіе. Въ мѣстахъ гдѣ слои эти пере- 

межаются съ толстыми нропластками сърог.атой и 

красноватой сланцеватой г.іины, они бываютъ обык- 

иовенно выпукло окр)глены въ вндѣ холмовъ, по- 

крытыхъ щ сбнемъ и растительностію, и представля- 

ютъ ясные, хорош іе разрѣзы тамъ только, гдѣ плот- 

ны и песчанисты. Вблизи деревни Слріу, слои кон- 

гломерата болѣе развиты, уподобляясь «НагельФ.ію», 

не мснѣе двадцати Футовъ въ толщ ину и содержатъ  

зерна мѣдной зелени. Растенія имѣющ ія «иаружный 

видъ» измѣненій каменноугольной Ф.юры встрѣчают- 

ся въ нихъ также и вся группа, какъ сказано выше, 

будучи соверш енно соотвѣтственно напластована на 

уголыюмъ известнякѣ, должна быть сопричислена  

къ э ю й  же системѣ.

Разрѣзъ весьма симметрическн сложеннаго холма 

вблизи рѣки П ечоры  ( ф и г . С), гдѣ производится добы - 

ча гочильныхъ камней (*), расходящ ихся почти по  

всей Россіи , уничтожаетъ малѣйпіес противурѣчіе пра- 

вильности такого образа мыслей. Н сболы пая рѣчка

(*) Отъ селенія Усть-Соплюссы счнтаютъ водою по рѣкѣ
Соплюссѣ 12 версть до той горы, гдѣ производится раз-
работка точилыіыхъ камней. А л .  Оо,
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Соплюсса омываеть подножіс этой горы и оголяетъ  

сѣдлообразный подъемъ угольнаго извсстняка, под-  

раздѣлепнаго на тонкіе гілитные слои у основанія и 

толстые у  вершины; по обоимъ склонамъ нодъема, 

на известнякахъ совершенно равномѣрно и соотвѣт- 

ственно расположились сланцеватая глина и перечно- 

бураго цвѣта точильный камень, тождественный съ 

находяіцимся по Иличу. Слои изъ которыхъ произ-  

водится извлеченіе точильныхъ камней не гіревосхо- 

дятъ въ толщину трехъ или четырехъ Футовъ.

Такого рода точильные камни весьма обш ирно  

развиты вдоль всего западнаго отклона Арктическаго 

Урала. Рѣка П ечора прорѣзываетъ ихъ между б^°  

и 65°  сѣверной піироты; огромные же валуны грубо- 

зернистаго песчаника находимые вблизн устья Уссы, 

гдѣ рѣка эта впадаетъ въ П ечору, доказываютъ рас- 

предѣленіе ихъ выше 6 6 °  сѣверной шнроты. Осно-  

вываясь на согласномъ пластованіи ихъ надъ ниж-  

нймъ известнякомъ, содержащ ихся въ нихъ расте- 

ніяхъ и минералогическомъ тождсствѣ съ грубозер- 

нистыми песчаниками Арктическими, предваритель- 

но описанными (Глава VII), мы счнгаемъ породу  

эту нодлиннымъ членомъ системы* каменноугольной 

и рѣшительно различаемъ ее отъ псрмскихъ грубо» 

зернистыхъ песчанпковъ иадъ цехштейномъ, которые 

одпако ж е бываютъ нногда на нихъ вссьма похожи,

Описываемая послѣдователыіость пластовь про-  

стирастся вѣроятно гораздо далѣе иа сѣвсрѣ; мы
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і і и д Ѣ.і и  образцм елоеваты.ѵт» еианцевъ, сВраго цвѣта 

известияковъ съ Саіепірога еіскагоМев (безъ сомнѣнія 

силурійскихъ), а равно угольнаіо известияка сь бс- 

рсгОвъ рѣки Уссы.

Приглашаемъ читателей обратиться къ обіцей  

картѣ и замѣтить, что главны й гребенъ Уральекой 

Цѣгіи измѣняетъ направ.іеніс нодь 65° сѣверной ши-  

роты и нростирается по сѣверно-восточному ііаирав- 

.іенію въ видѣ выеокихъ Обдорскихъ горъ, содер- 

жаіцнхъ сильно распространенныя плутоническія по-  

роды; горы эти, какъ упомянуто было, изелѣдованы 

и гсограФИческое иоло?кеніе ихъ опредѣлено Адоль- 

ф о м ъ  Эрманномъ. На картѣ обозначенъ другой гор- 

ный отрогъ, слоукенный вѣроятно изъ породъ ог- 

ненныхъ и метаморфическнхъ; онъ пролегаетъ па 

сѣверъ сѣверо-западъ отъ Обдорскаго хребта н на- 

правляетея къ Ледовнтому морю. И  дон ы н ѣ  однако 

же неизвѣстно, раепространена ли меридіональная и 

палеозойская полоса хребта въ той паралели, по 

которой оиъ гіереходитъ на островъ Вайгачь, или 

не~тянется ли отъ него къ морскому берегѵ особый, 

менѣе возпышенный огрогъ; изслѣдованія Г. Бера 

удостовѣряютъ впрочемъ положительно, что тѣ жс  

породы обш ирно развиты ііа ііовой Землѣ.

Г ора  С абліу. П р С Ж д е  нежели прекратимъ об-  

зоръ Арктичеекаго Урала, екажемъ нѣсколько с.іовъ 

о неболыномъ трапповомъ грсбнѣ не слипікомъ зна- 

читс.іыіаго иротяженія, именусмомъ Сабліу^ онъ про*
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ходитъ между 64° ?>0' и 65°  сѣвериой иіиротьі и 

совершеііно наралелснъ імавной оси хребта. Этотъ  

грсбель, возстающій около 4 0 0 0  Футовъ надъ боло-  

гистою, приземистою мѣстностію, образованною изъ 

обломковь камснноусольной сланцеватой глииы и 

грубозернистыхъ иесчаннковъ, состоить изъ порфи- 

ровидной брекчіи, совсріненно неразличимой отъ 

Соломепскаго камия, вблизи Петрозаводска (ГлаваІІІ). 

Простираясь отъ юга на сѣверъ верстъ на трид- 

цать п/іть, гребень Сабліу принимаетъ Алиійскую  

Форму; западмый отклонъ его крутъ и еоверіпенно  

голъ, разеѣлнны у подножія наполнены въчнымъ 

снѣгомъ. Лѣтомъ на вершинѣ снѣгъ таетъ, но удер-  

живается полосами по отклонамъ.

Тщ етно искали мы на бокахъ этой обрывистой

Арктической горы слѣды сглаженныхъ плосг.остей
*  /,

или бороздъ, хотя каждый иотокъ сбѣгающ ій съ 

отклоновъ ея влачитъ за собою  ряды огромуых ь уг- 

ловатыхъ обломковъ, произходящ ихъ безъ изъятія  

отъ разрушенія сопредѣльныхъ высотъ; мы обра- 

тимся къ разсмотрѣнію этого предмета въ послѣд- 

етвіи, когда обсуживать будемъ перенессиіс валѵнові» 

и намывныхъ всществъ въ Скандииавіп и на сѣверѣ  

Россі и,

Лѣсколько рядовъ высотъ усматриваются на во- 

стокѣ оть горы Сабліу; ближаншія къ нсн скруг- 

лгны, отдалсннѣйшія жп, дикія сопкп соегавляютъ  

дѣйствптелыіую ось Урала, главнѣйінсіо горою сго
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въ этой широтѣ указать можно Толпасъ-исъ, имѣю- 

щій до  4 5 0 0  Футовъ вышины надь уровнемь моря.

Каменноугольные срубозернистыс несчаники и 

сланцеватыя глины по отклонамъ Урала прикрыты  

намывными, рыхлыми глинистыми осадками; глубокія 

промоины ихъ просѣкающія обнажаютъ глины кото- 

рыя выполняютъ углубленія въ древнѣйшей породѣ  

и содержатъ белемниты и другія юрскія окаменѣло- 

сти; не обращаясь къ изслѣдованію этихъ вторич- 

ныхъ пластовъ должны ознакомить ,читателей на- 

шихъ съ другимъ рядомъ высотъ, составляющихъ  

весьма важное геологическое явлсніе въ огромномъ  

бассейнѣ Печорскомъ.

Тиж анская цгьпъ. Отдѣлснная отъ Урала подъ  

62° сѣверной широты описанною предварителыю  

котловиною и не возвышаясь нигдѣ болѣе 1 0 0 0  

Футовъ надъ уровнемъ моря, полоса высотъ именуе- 

мыхъ Тиманскими (*), имѣя въ ширину около 6 0  

верстъ, просгирается оть юга юго-востока къ съверу

сѣверо-заиаду чрезъ разстояніе не мснѣе 7 5 0  верстъ
«> \

и оканчивается у Ледовитаго моря Святымъ Носомъ, 

мысами Барминымъ, Румянишнымъ и Зувойнымъ  

( ф и г . Р). П одобно  средней части хребта Уральскаго, 

— цѣпь Тимаиская образуетъ восточный рубеж ъ  

всѣхъ пермскихъ осадковъ; йзвсстпяки и гнпсъ ихъ

(*) Всѣ эти горы получили отъ тѵземцевь общее собира- 

телыіое назваіііе «Тиманскій Камепья. (\ѴІ88епсЬаЙ. ВеоЬ. 

аиГ еіпег КеІ5е іп сіаз РеІзсЬога-ЪагкІ.) А л .  Оз.
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покоются па западпой подоіпвѣ ея сложсшюіі изъ 

каменноугольныхъ и древнѣйшихъ налеозойскихъ ио* 

родъ и никогда ие переходягъ въ огромное углѵб- 

леніе, между этою  цѣпью и Арктическимъ Ураломъ. 

Къ западу огъ Тимана, огромныя скопленія гнпса 

встрѣчаются въ верховьяхъ Выма,— на Ухтѣ же и 

Вычегдѣ йзобилуютъ известняки, ииогда сѣраго цвѣта 

и рухляковистые, иногда сложенія оолитоваго, ео- 

д е р ж а щ іе ' характеристическіе пермскіе внды какъ то  

РгоДисШз Сапсггпг и М ойіоіа Р аііазгі.

Обсуживая отношенія Тнманской цѣпи къ осад- 

камъ пермскнмъ и иринимая вь соображ еніе сосѣд- 

егво ея къ горамь Уральскнмъ, она можетъ быть 

принята за отрогъ или отрасль послѣднихъ. Однако  

же, читатель обративъ вниманіе на карту, усмотритъ, 

что направленіе линіи горъ сопадаетъ бо.іѣе съ рас- 

предѣленіемъ криеталлическихъ толщъ Лапландіи а 

также сѣверно-восточною окраи«ою  Скандинавскаго 

берега и зиачительно уклоняется отъ главной оси 

Урала. Кромѣ гого породы, нрииимающія участіе  

въ строеніи Тиманской цѣни, какъ осадочныя, такъ 

изверженныя, не имъютъ признаковъ отличитель- 

ныхъ для горнокаменныхъ толщъ Уральскигчъ. Иа  

противъ того, онѣ обладаютъ литологическими свой- 

ствами породъ Европейской Россіи; изъ эгого доз-  

волителыю вывести иное заключеніе и приличнѣе 

разематривать ихъ за одну изъ полось Фннлянд- 

екихъ или Лапландскихъ возвышенностей, въ пря*
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мое подобіе напримѣръ Пе.трозиводскимъ» нежели 

почитать за одну изъ тройствеиныхъ отраслей Урала.

Мѣстами у Ледовитаго моря, мы усмотрѣли даи«е 

въ одной частн Тиманской цѣпи очертаніе и на- 

ружный видъ породъ Скандинавскихъ, а именно 

скругленные и низкіе увалы розоваго цвѣта гра- 

нита, въ которомъ шерлъ заступаетъ слюду. Та- 

кого рода порода образуетъ Румянишный ІІосъ,  

съ востока прилегаютъ къ ней глинистые сланцы, 

которые простираются подъ угломъ 22°  оть сѣверо- 

запада на юго-востокъ и круто падаютъ къ сѣверѵ. 

Сланцы занимаютъ Бармннъ-мыеъ и проръзаны тамъ 

зелеными камнями (діоритами), нарушающими гіра- 

вильность склоненія ихъ. Глинистые и елюдяные  

сланцы образую тъ также крутой берегъ вдоль К а-  

нинскаго полуострова; гю евидѣтельетву туземцевъ и 

ботаника Ругірехта подобныя же породы продол- 

жаются въ паправленіи Тиманской цѣгіи отъ Ми- 

кулкина мыса до Канинскаго носа. Это служитъ къ 

доказанію, что между 6 8 °  и 69°  сѣверной ш ироты ,  

ось цъпи уклоияется болѣе къ западу, сообразно  

очертанію Русской Лапландіи. У  средины протяж е-  

нія цѣпи, высоты съ когорыхъ спускается рѣка 

Вымъ, сложены изъ нодобныхъ же сланцевъ, мы 

сами видѣли ихъ ю ж нѣе, по рѣкамъ Воль и въ 

верховьяхъ Вычегды. Сланцы эти имѣютъ или чер- 

новатый цвъгъ, или полосатый сѣрый и бываютъ  

нногда разбиты спаями, независимо отъ лнній слое-
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ватостн, которыл бываютъ обыкновенно силыю на- 

клонсны. Безпорядки и. крутое наденіе этихъ древ- 

пѣйш нхъ слоеватыхъ породъ цѣлаго окрѵга, не пере- 

ходятъ въ ближ айш іе, непосредствеііно прикрываю- 

іціе ихъ осадки, которые нссомні.нно иризнаемъ мы 

верхне-силурійскими. Па рѣкѣ Вашкина, вблизи Л е-  

довитаго моря, осадки эти ( ф и г . Р )  обременены об-  

разцами Репіат егі, и содерж атъ замѣчательную ра- 

ковину СуіКегіпа, близко сродную  съ Готландскимъ 

видомъ),— также многочисленные силурійскіе корал- 

лы, какъ то Саіепгрога ІаЬугіпІ]ііса, Саіаторога аіѵе- 

оіагіз, Зігот аіорога сопсепігіса, и проч.

Д оліани ковы с слапцы. О собаго рода елои назы- 

ваемые тѵземцами «Доманикомъ» усіѵіатриваются въ 

берегахъ рѣки Ухты. Они еостоятъ изъ перем еж аю - 

іцихея сланцевъ кремнистаго и чернаго, мягкаго глм» 

нистаго, проникнутыхъ неФгью, содерж атъ гоніатиты, 

д.іинные и тонкіе ортоцератііты  и мелкія Сагд,іасесе-у 

въ слѣдегвіе тщ ательнаго нзслѣдованія доманиковыхъ  

окаменѣлосгей оказалось, чго гоніатиты ихъ совер- 

ш енно тождественны еь  находяіцимися въ Брилонѣ  

въ ВсстФаліи и Ш убельгаммерѣ во Ф ранкопіи, на 

основаніи этого долж но сопричислить доманикъ къ 

пижнему девонскому ярусу. Н ѣкоторы е изъ черныхъ, 

плнтнякамъ подобпы хъ слоевъ доманика гибки какъ 

извѣстныя геологамь полосы песчаника въ горько- 

земистомъ известнякіі вблпзи Сундерланда, прн уда- 

реиіи молоткомъ издаютъ звукъ ііодобно дереву,



принимаіотъ іюлнтуру и слѵаіатъ дл« вырЪзываиіа 

и точки разиыхъ издѣлій, въ замѣну слоиовой ко- 

сти. Окамеиѣлости иаходятся главнѣпше въ неболь- 

шихъ извсстковыхъ сросткахъ сѣраго цвѣта, кото- 

рые расположены по направленію слоеватости осад-  

ка, и еовершенно свободны отъ н с ф т и ,  проникающей  

всю вообщ е породу, придавая ей смолиетый наруж- 

ный видъ.

Д р у г іл  Ъевонскіл гіороды Тиліанской цгьпи. Къ  

доманиковымъ сланцамъ прилегаютъ съ обѣихъ сто-  

ронъ простиранія ихъ красные и зеленоватые гіески 

и рухляки соверш енно сходствующіе съ типичсскимн 

девонскнми породами горъ Валдайскихъ и Олонец- 

кой губерніи. Толщ и эти принимаютъ больш ое уча- 

стіе въ строеніи цѣлой цѣпи; сѣверная рѣка Цыльма 

обнажаетъ въ поперечномъ разрѣзѣ, иочти всѣ раз- 

нообразные слои, изъ которыхъ онѣ сложены. Далѣе  

на югѣ, распространены онѣ по небольшой рѣчкѣ 

Воль, гюкоясь на сланцахъ, приведенныхъ въ на- 

клонное положеніе. Тамъ содержатъ эти гыасты 

ТегеЪгаіиІа М е у е п д ,о г ( і іно наиболѣе характеристиче- 

скими окаменѣлостями являются разнообразны еостат-  

ки ихтіолитовъ, именно тѣхъ , которые свойственны  

Балгійскимъ областямъ Р оссіи  и оетровамъ Британ-  

скимъ, въ сопровожденіи 8 р іг і(е г  <і’Агскгасі и ТегеЬга- 

іиіа Ы ѵопіса. П о  мѣрѣ приближенія къ основанію  

системы, показываются въ пзобиліи Огікіз зігіаіиіа  и 

ТегеЪгаіиІа ргізса , находясь въ томъ ж е положенін,

т
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какъ въ другихъ частяхъ Россіи. Однимъ слово.мъ, 

весь этотъ рядъ осадковъ сложенъ изъ красныхъ и 

нестрыхъ рухляковъ, краснаго и желтаго нссчаника, 

съ прослоями рухляковатаго известняка,— гиисъ ;ке 

краснаго, бѣлаго и зеленаго цвътовъ псремежается  

въ видѣ тонкихъ ироііласгковъ съ другими слоями и 

особенно весьма сильио развитъ на берегахъ Пыжмы.

У гольны й извест някъ и ж ерновый песганикь Т и - 

аіанской цгьпи. На внѣшнихъ отклонахъ Тиманской  

цѣни покоятся надъ настояіцими девонскими слоями, 

полосы бѣлаго уголыгаго известняка заклю чаю щ ія  

5 р іг і[е г  Мощиеті$ н соверш еино сходствующ ія еъ  

толщами этого же возраста около Вытегры и во 

многихъ другихъ мѣстахъ Россіи. Л ю боп ы тн о  замѣ- 

тить, что эти чистые бѣлые известняки непосред-  

ственно лежатъ надъ пластами девонскими, безъ  про-  

межуточнаго появленія нижнихъ песчаныхъ слоевъ, 

встрѣчающихся въ горахъ Валдайскихъ и на югѣ  

оть Москвы.

Таковой угольный известнякъ занимаетъ по сторо-  

намъ гребня, на берегу Ледовитаго моря, два мыса, 

называемые Зувойновъ и Святой Носъ. Рѣка И нди-  

га проложила себѣ дорогу чрезъ угольно - извесгко-  

вую полосу на восточиомъ отклонѣ Тимана въ трид-  

цати няти верстахъ выше своего устья и обнажила  

береговые утесы до 1 0 0  Футовъ вы ш иною , пред-  

ставляющіе толстые слои у вершины и плитняки у

основанія. Рѣка Бѣлая, нритокъ И ндиги, оголила
Г орн. Ж у р н . Кн. II. 18Г*8 . 6
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также въ менѣе высокихъ берегахъ своихъ, проп.іаст- 

к і і  нзвестняка нзобильно надѣленные образцам и  

Ршгіііпсе,— окаменѣлостями, которыя какъ замѣчено  

было хярактеризую тъ верхню ю  часть Формаціи.

Та ж е известковая полоса пересѣкается рѣкою  

Ц ы льмою  подъ 6 5 ^ °  сѣверной ш ироты и образуетъ  

гору ІЦ ипину. Въ этой паралели, ось гребня сло- 

жена изъ породъ девонскихъ, угольный известнякъ  

замѣтенъ только на восточномъ склонѣ ея, а на за-  

иадномъ его не находится. Этотъ известнякъ не про* 

должается непрерывно, даж е и по восточной сторо-  

иѣ; по рѣкѣ И ж мѣ, на толщ ахъ девонскихъ н епо-  

средетвенно улеглись юрскія сланцеватыя глины. Око-  

ло ю ж н ой  оконечности Тимана, тѣ ж е  угольные из-  

вестняки составляютъ господствую щ ія толщ и его  

протяж енія; они обнаж ены  по берегамъ рѣкъ Воль, 

Ч ер у  и юяш ой Милвы, а равно по Вы чегдѣ, въ ко- 

торую  первыя влнваются; мы полагаемъ та ж е поро-  

да является тонкими слоями по рѣкѣ Сойвѣ, при-  

току величественной П ечоры .

Камеиноугольная система странъ этихъ содерж нтъ  

особы й членъ, усматриваемый только у самой съ-  

верной оконечиости Тиманской цѣни. Таковы осо-  

баго рода бѣлесоватые грубозернисты е песчаникн за-  

клю чаю іціе въ больш ом ь изобиліи гальки бѣлаго  

кварца и представляю щ іе чрезъ это  сходство съ  

жерновымъ крупнозернистымъ песчаникомъ; подобн о  

ему содерж атъ оии также отпечатки растеній. Видя,
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«іто пллсты эти имѣютъ то же склоненіе клкъ уголь» 
нын нзвеетнлкъ, мы считаемъ гсологическое поло-  

женіе ихъ соверш енио тождественнымъ съ отноиіе- 

нілми представляемыми жерновымъ песчаникомъ по  

Чусовой (Глава VII). Мнѣніе это не моя«еТъ быть 

однако же доказано положительно въ сѣверномъ  

Тиманѣ, гДѣ они образую тъ боковую покрыш у за- 

мѣчательной полосы огненной породы.

М звгрж енны л породы Т и л а н с к іл .  Главная извер- 

Женная полоса Тимана нростирастся отъ Чаицына  

мыса на семьдесять верстъ къ юго*воетоку; ширнна 

ея отъ четырехъ до  пяти верстъ, она составляетъ  

самыя замѣчательнѣйшія въ этихъ ш иротахъ высо- 

ты, которыя всѣ Имѣютъ оегрые гребніц наподобіе  

«8еггаз» Испаніи. П орода ихъ составляюіцая, имѣетъ  

вообщ е такъ называемый Британскими геологами 

трапповый наружный видъ, сходствуя съ нѣкото- 

рыми базальтами острововъ Гебридскихъ и ю ж -  

наго берега острова М ана; въ ней заключают- 

ея миндалеобразныя массы содерж ащ ія гейландитъ  

и стильбитъ, минералы соверш енно чуждые Ураль» 

скимъ горамъ, столь богатымъ разнообразіемъ кри- 

сталлическихъ произведеній нрироды безорудной. 

Обыкновснно порода болѣе или менѣе прнблнжает- 

ся къ базальтамъ, имѣетъ темный цвѣтъ, плотное  

сложеніс, раковистый изломъ, съ рѣдко разсѣянными  

зернами чернаго, стекловиднаго минерала и мслкими 

кристаллами стильбнта. Многочнсленныя жилы и
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втеки халцедона прорѣзываютъ ее, заключая друзы  

амегиета. Иногда строеыіе толіцъ призматическое, 

въ дрѵгихъ мѣстахъ громадм ихъ правильно слоева- 

ты въ видѣ толстыхъ пластовъ разбитыхъ трещ и-  

ііами. Эта изверженная порода иревосходно обна-  

жена въ глубокой разсѣлинѣ, по которой течетъ  

Бѣлая, образуя по берегамъ ея отвѣеныя скалы, до  

В 0 0  Футовъ В Ы І І І И Н Ы .

Каменноугольные грубозернистые песчаиики удер-  

жавшіеея на различныхъ горизонтахъ по западнойг 

сторонѣ этихъ самыхъ высотъ, наклонены равно  

какъ и угольный известнякъ ие отъ траппа, по къ  

эт ой  пороЪгь; это даетъ поводъ предполагать, что  

хотя толщи базальтовыя и гірорѣзали несомнѣнно  

и вѣроятно приподияли эти осадочпыя образованія^ 

по не сообщ или имъ настоящ аго общ аго скло-  

ненія. Однако ж е руководетвуясь многочисленнымн  

примѣрами въ горахъ Уральскихъ и другихъ частяхъ  

земнаго ш ара, гдѣ паденіе осадочныхъ пластовъ  

обращ сн о къ выступамъ изверніенныхъ иородъ, а не 

въ противную сторону, скорѣе догадываться мож но,  

что подвергаясь огромному качательному и волно- 

образному движ енію , концы осадочныхъ пластовъ  

прилегаю щ іе къ изверяіеннымъ толщамъ понизилиеь  

въ пуетоты произведенныя изобильными изліяніями  

огненныхъ вещ ествъ, противуполож ны я же Оконеч- 

иоети ихъ были взброш еиы.

Каково бы ни было впрочемъ теоретическое изъ-



ясііеиіе отого лвленія, не подлежитъ сомнѣнію, что 

ііласты системы камсниоуголмюй круго наклонены, 

разбиты трещинами но сосѣдству породъ базальто- 

выхъ, чего для объясненія сущности дѣла вполнъ 

удовлетворителыю. Гранитная ось этой цѣпи повы- 

силась по вндимом}, въ несравненно древнѣйшііі ие- 

ріодъ, потому что на восточномъ отклонѣ прилега- 

ютъ къ ней круто наклоненные слоистые сланцы. 

Сланцы эги проходлтъ въ видѣ неболыцихъ ненре-
' і

рывпыхъ гребней вдоль всего кража, даж е гамъ гдѣ 

грамитъ не обнаженъ болѣе на дневной поверхности, 

и всюду они весьма круто паклоиены и падаютъ  

единообразно къ сѣверо-востоку. П алеозойскія по-  

роды (если придавать названіе эго исключителыю  

тѣмъ, въ которыхъ открыты подлинно орудные остат- 

ки) иапллстованы на этихъ древнѣйшихъ сланцахъ  

нееогласно и несоотвѣтственно; оиѣ вообщ е склоне- 

ны весьма слабо, обыкновенно къ востоку. П о  всѣмъ 

имѣющимся на лицѣ даннымъ, изверженіе гранита 

страиы этой должно быть отнесено къ періоду, пред-  

шествовавшему возниканію животной ж изни , —  или 

древніе слапцы могугъ быть почитаемы представи- 

теллми части нижне*силурійскихъ осадковъ, въ ко* 

торыхъ вэвсе не заключаетея, или погребено мало 

орудныхъ твореній. Н о мы не имѣемъ въ виду 

входнть въ дальнѣйиіій разборъ такихъ отрицатель- 

ныхъ доказательствъ,— мы не будемъ дажс настаи- 

вать, что самые древнѣйшіе сланцы Тимаиа можетъ
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быть н не того возраета, какъ огромныя толщн  

древнихъ гнсйеовндныхъ н сланцеватыхъ породь Скан- 

динавін. Если ж е отноеить ихъ къ возрасту палео-  

зоискому, довольно достовѣрно, что онѣ болыпсй  

древности нежели часть нижне-силурійскаго о б р а зо -  

ванія, развитаго какъ показано нами на занадныѵь  

отклонахъ Арктическаго Урала и надъ которымъ со-  

отвѣтственно иапластованы настоящ ія верхне - силу- 

рійскія толщи.

Ю р с к ія  пороЪы меж Ъу А ркт игсскиліъ  У р а л о л іЪ  и  

Т иліапскою  цтъпъю. В ъ  огромной внадинѣ коры зем* 

цой образованной поднятіемъ выще огшсанныхъ по* 

родъ, или выражаясь другими словами, въ огромной  

котловинѣ между Ураломъ и Тиманомъ, усматрива- 

ю тся только однѣ юрскія сланцеватыя глины, за- 

клю чаю щ ія многіе изъ орудны хъ остатковъ, откры-  

ты хъ въ другихъ частяхъ Р о с с іи ,— прикрытыя ча- 

с т ію  морскими осадками весьма недавняго пронсхо-  

ж денія  (*), Т ѣ  ж е виды белемнитовъ, тѣ ж е мелкія 

Аѵісиіт  и тѣ ж е  Іпосегатг изоби.іуютъ въ страиѣ  

ііаселенной одними только Самоѣдами, которую  гіро- 

ѣхали мы къ устью П ечоры ; точно такія ж е ока-  

менѣлости вывезены ботаникомъ Рупрехтомъ, изъ  

глинистыхъ образованій самаго сѣвериаго иолуостро-  

ва, иазываемаго Канинскимъ носомъ.

Л уч ш ій  изъ представившихся и изученыхъ нами

(*) См. описаніе юрскихъ пластові. въ Главѣ X I  и третнч-
иыѵь осадковъ въ Главѣ X III .
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рлзрѣзовъ этихъ юрскихъ пластовъ, обилж сиъ въ 

берггахъ рѣки И жмы. П ри с.ііяніи ея съ П сч ор ою , 

огромнмл толщ и съраго известковатаго грубо или 

мелкозсрнистаго песчаника, съ желтоватымъ цвЬтомъ 

на плоскостлхъ наслоеніл и нодчиненныя глинамъ, 

обременены аммонитами, другими раковинами и со* 

дсрж атъ ископасмое дерево. Н н ж е ихъ слѣдуютъ  

глины развитыл весьма мощ но съ нсбольшими срост- 

ками глинистаго известнлка, а ближе къ основанію  

залеглетъ сланцеватая глина подобная Городищ енской  

около М осквы,—  въ ней начодятся многія Розгсіопіа 

и вел свнта этихъ осадковъ иокоится на девонскихъ  

известнякахъ. Твердыя полосы проходящ ія въ этихъ  

ю рскихъ сланцеватыхъ глинахъ и не встрѣченныя
! I ^

нами въ другихъ мѣстностяхъ этихъ сѣверныхъ странъ  

образую тъ опасны е подводные камнн по ръкамъ  

И жмѣ и Выму. Берега рѣки Сысолы и притока ея  

Висинги могутъ быть приведены въ примѣръ хоро- 

ш ихъ юрскихъ мѣстностей, не только потому что 

они представили великое мноліество ОксФордскихъ 

ископаемыхъ раковинъ, но на нихъ найдено также  

ребро болы иаго ящеровида. Н е рѣш аемся произне- 

сти суж денія принадлежитъ ли эта кость тому Же 

виду плезіозавра, позвонки котораго найдены въ 

недавнсе врсмя въ слояхъ этого же возраста вблизи 

Москвы (*). П ользусмся этимъ случаемъ, чтобы обра-

( * )  С л і К І О К Ъ  О Д Н О Г О  И З Ь  Ѳ Т И Х Ъ  П О З В О В К О В Ъ  И П О Л О В И І іа  ОДИОГО

нзъ образцооь прінскаішыхъ Г. Фрейерсомъ быліі прсд.
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тить вниманіе на тотъ лю бопы тны й Фактъ, что нг» 

смотра на кратковременное изслѣдованіе ОкгФорд- 

екихъ еланцеватыхъ глинъ Р оссіи , въ нихъ найдены  

оетатки ящ еровидовъ по рѣкамъ Москвѣ, Воіігѣ, 

притокамъ П ечоры  и одна изъ ветрѣченныхъ ФОрмъ 

тождественна съ Британекимъ видомъ.

Въ заклю ченіе главы этой , имѣюидей предметомъ  

краткій очеркъ вновь изслѣдованной страны, под- 

робн о описаниой въ особом ъ сочиненіи (*), пригла- 

иіаемъ читателей наш ихъ обратиться предиочтитель- 

и о  къ общ ей  картѣ и ф и г . Р ,  О ,  Н ,  К , М. Г і о -  

елѣдовательность гыастованія отъ оси Арктическа- 

го Урала къ прилегаю щ ей съ запада плоской стра- 

нѣ объяснена въ ф и г . Р ,  остальныя ж е ф и г . 6 ,  

Н , К и М  изображ аю тъ общ ее понятіе объ  очер-

етавлепы нами П р о Ф е с с о р у  Овепу, к о т о р ы й  призпалъ ихь 
(Кер. оГ ВгііівЬ А з & о с і а і і о п ,  1839, с т р .  78) принадле- 
жащими виду РІе5Іо$аигт Ьгас/іузропсіуіиз (Оуѵеп), иахо- 
дящемуся въ Англіи въ Киммериджской и О к С Ф о р д с к о й  

глинахъ.

(*) 'ѴѴізвепзсЬаШісЬе ВеоЬасЬіип^еп аиГ еіпег Кеізе іп с!а§ 
Реі5сЬога-Ьап(1, і т  ІаЬге 1843 81. РеІегзЬигд, 1846. Въ 

этомъ превосходномъ сочинепіи, удостоемномъ Ймператор- 
скою Академіею ГІаукъ Демидовской преміи; геограФІя, 

гидрографія Цечорской страны и сводъ астрономическихъ 
опредѣленій мвстиостеіі обработаиы Г. Капитанъ-Лейте- 
паитомъ Павломъ Крузенштериомъ; описаніе путешествіл, 
геогностичеспія наблюденія и обращовое  по тщательности 
и рѣдкому зианію опредьленіе окамеиЬлостей изюжоны  
Графомъ Кейзерлиигомъ, Л л . Оз.
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танін и сложеніи страны никогда преж дс этого  

нс посѣщ еиной ни однимъ геологомъ$ соображая  

суровость ея клнмата, бытъ населяюіцихъ ее Зы рянъ  

и Самоѣдовъ, затрудненія доступа и переѣздовъ, от- 

сутствіе привлекательныхъ подземныхъ сокровнщъ, 

много времени пройти можетъ покуда заглянутъ въ 

иее другіе свѣдущіе и опытныс наблюдатели.

Въ иислѣ важныхъ геологическихъ выводовъ къ

которымъ привели эти изслѣдованія, останавливаем-
■ 1 ■ . '

ся съ особымъ удовольствіемъ на весьма ясномъ раз- 

витіи нижнс - силурійскихъ породъ обремененныхъ  

отличигельными окаменѣлостями вблизи оси Аркти- 

ческаго Урала^ посреди преобразованій и измвненій  

которымъ цѣпь эта подвергалась, необыкновенно  

трудно открыть и подмѣтить такія удовлетворитель- 

ныя указанія возраста породъ въ средней части про-  

тяж енія этихъ горъ. Огкрытіе нижне-силурійскихъ  

гыастовъ, самобытно и огличительно проходящ ихъ  

подъ настоящими верхне-силурійскими, служитъ звѣ- 

номъ къ доказанію послѣдовательности, которую, 

какъ читатель вѣроятно замѣтилъ, не носчастливи- 

лось намъ установить по д.іинъ сильно измѣненной  

оси сѣвернаго Урала Русскихъ горныхъ людей. На-  

блюдеиія западныхъ отклоновъ Арктнчсскаго Урала 

были также вссьма полезны къ указанію наетояіцаго 

возраста точилыіыхъ камней, еилыю развитыхъ вдоль 

западной окранны кряжа и обозначенныхъ на кар- 

тѣ особымъ оггѣикомъ (?>').
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Тиманскій крягкь, составляющій для геограФ т  

иовое иріобрѣтеніе , не меиѣе занимателенъ для на- 

блюдательнаго геолоса; едва ли могъ послѣдній из-  

елѣдовать обш ирны я площади, не будучи убѣж денъ, 

что не емотря на видимое различіе нѣкоторыхъ об -  

ш ирно распредѣ.іенныхъ осадковъ признаками лито- 

логическаго строеиія, подобны я нееходства неизмѣнно  

прекращ аются достигая древнихъ образованій, ко- 

торыми таковые осадки бываютъ окружены. П р е д -  

ставивъ настоящ ія верхне-силурійскія толщ и (отсут- 

ствую щ ія какъ показано въ С. П етербургской гу- 

берніи) и выполнивъ чрезъ это, подобио западнымъ  

прибалтійскимъ губерніямъ и Уралу, полное разви- 

тіе палеозойскихъ образованій, —  кряжъ Тимансній  

обнаж аетъ  такж е девонскія и каменноугольныя по» 

роды; послѣдніе два разряда тождественны  по со* 

держаіцимся въ нихъ остаткамъ съ одновременными  

имъ породами илоскихъ странъ Р оссіи , но суіце-  

ственио отличаютея отъ одновозрастныхъ толщ ъ У ра-  

ла. Э то  привело насъ естественно къ признанію  

Тимана за часть обш и рн ой  плоской страны М осков- 

ской, окоймленной имъ съ сѣверо-востока и отдѣ-  

лять его отъ  Урала, который п о  принимаемому  

нами именоеловію, ѵсвои.іъ признаки первообраза  

Сибирскаго. Д аж е  самыя изверженныя породы  Т и -  

мана весьма разнствуютъ огъ  Уральскихъ н пред-  

ставляютъ болѣе сходства съ находящ имися въ Скан- 

динавіи и съ восточной окраиной страны этой со-  

стоятъ онѣ ио видимому въ тъсномъ соотноиіеніи.



пъ
Обзоръ ГІечоры оііред Ьліыъ въ точности сѣверно- 

восточныя граннцы огромной котловины выиолиеіі- 

ной пермскими осадками, мещду тѣмъ изслѣдованіе 

отклоновъ Тимана и Урала показало, что толіци 

пермскія удержавш іа предетавителей тѣхъ же ря-  

довъ гіалсозойской ;кизни должны быть различены  

отъ дрсвнихъ и измѣнениыхъ породъ Урала, на 

счетъ разруш енія которыхъ онѣ образовались и на 

которыхъ пластуются несоотвѣтственно. Этого одного  

Факта достаточно для доказанія, что нѣкоторыя се* 

мейства животныхъ не всегда были изкоренясмы и 

уничтожаемы мощными мѣстными измѣненіями, раз- 

дѣлявшнми сисіемы  осадковъ.

"мдаес вю*

' 'ѵ 2

Г е о г н о с т и ч е с к о е  о п и с а і і і е  п р о с т р а н с т в а ,  з а к л ю ч а ю » 

щ а г о с я  м е л і д у  р ѣ ч к а м и  К а м е н к о й  и  Ч е р в п а и и х о и ,  

в ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  С е м е н о в с к а г о  р у д н и к а  в ъ  А л т а й -

СКОМЪ ОКРУГѢ.
-

(Отчетъ Штабсъ-Капитаиа Макеровекаго о практическихъ 
занятіяхъ ѵчеииковъ старшаго кяасса Горваго Отдѣ.іепіи 

Барнаульскаго . окружнаю училища въ 1846 году).

Оиисываемос простр;шство нзслѣдовано учсниками 

старшаго класса окружнаго Барнаульскаго учнлища

*



м составляетъ продолгконіе лЪТнпхъ занятій ѵчени- 

ковъ преж ннхъ годовъ.

Рѣчки Каменка и Черепаниха, граничащія изслѣ- 

дованный въ нынѣнінемъ лѣтѣ участокъ, берутъ на- 

чало свое изъ Колыванской гранитной толщ и, въ 

томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ къ ней непосредственио  

нримыкастъ гора Ревневая.

Теченіе ихъ отъ сѣверо - востока къ юго-загіаду. 

Н ервая, проходя извилистымъ путемъ болѣе 2 0  верстъ  

до  деревни Каменки, принимаетъ въ еебя  съ обо -  

ихъ сгоронъ нѣсколько ключсй. Въ разстояніи двухъ  

верстъ отъ деревни круто поворотивъ на сѣверъ, 

снова течетъ на ю го-заиадъ, гдѣ обойдя сопку Косо-  

г о р н у ю , составляю щ ую  продолженіе Верхне-А лей-  

скаго гранита впадаетъ въ рѣку Алей. Теченіе  рѣчки 

Ч ерепанихи почти паралельно теченію рѣчки Ка-  

менки, всршииа ея состоитъ изъ трехъ частныхъ  

рѣчекъ: Западной, Сѣверной и Восточнощ  неприни-  

мая въ расчетъ иослѣдней, двѣ первыя берутъ на- 

чало свое изъ горы Ревневой, съ противуположнаго  

отклона рѣчки Каменки.

Отъ соединенія всѣхъ трехъ рѣчекъ слѣдуеть Ч е-  

репаниха къ ю го - западу и до  впаденія своего въ 

Алей, прннимаетъ съ правой етороны Семеновекій  

ключь.

І ір и  впаденіи Семеновскаго ключа въ Ч ерепаниху  

иаходится Семеновскій рудникъ, отстоящ ій отъ Зм ѣ-  

и н ою рск а  къ юго*востоку въ оО верстахъ.



Къ горѣ Ревпевой, составляющей самую высшую  

точку, негюсредственно примыкаегъ гора Гладкая, 

иаъ восточнаго и западнаго отклоиовъ которой тс- 

кутъ рѣчки Болыиаа и Малая Ш ипунихи, которыя, 

пройдя болъе пятнадцати веретъ, соединяются при 

деревиѣ одинаковаго еъ иими иалванія и въ недаль- 

иемъ разстояніи огъ послѣдней впадаютъ въ Алей.

Большал ІІІипуниха при вершинѣ своей прини- 

маетъ съ гіравой стороны рѣчку Грязиушку и нѣ- 

сколько ключей неимѣющихъ названія.

Малая же ІІІипуниха, кромѣ двухъ кліочей, со-> 

ставляющихъ ее верпіину, ни съ которой стороны  

ие пользуются водою.

Русла рѣчекъ болы пею  частію иловаіы и рѣдко  

представляютъ песокъ, перемѣшанный съ гальками 

и валунами.

Все пространство представляеть поверхность усѣ- 

янную болѣе или менъе высокими горами, болы иею  

частію покрытыми чсрноземомъ, ыа которомъ про-  

изводится хлѣбоиаш ество заводскими крестьянами; 

обнаженій на нихъ мало, нѣкоторыя поросли лѣсомъ, 

какъ иапримѣръ гранитпая толща Колываискаго от- 

рога. Характеръ горъ къ Семеновскому руднику и 

далѣе принимаетъ видъ болѣе дикой.

Гранитныя полосы Верхъ*Алейская и Колыван- 

ская представляютъ побочныя вѣтви отдѣляющ іяся  

отъ главнаго кряжа Холзуна, болѣе другихъ извѣ> 

стнаго въ отнош еніи мсталлоносности, простраиство
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между э т іім іі  п о л о с а м и  з а н я т о  с л а і щ а м н  и  п о р Ф и -  

р а м н .

Тепсрь приступлено къ описаііію  йстрііченныхъ  

горнокаменныхъ породъ.

Гранитъ Всрхне - Алейскій. Гранитъ этотъ вездѣ  

прсдставляетъ горы болѣе или менѣе уединенныя  

одна отъ другой, еели и составляютъ сплоиіныл  

толщй, то только отъ Змѣнногорска до  2 -го  Карамы- 

піевскаго рудника на пространствѣ не болѣе 9  верстъ.

Горы всѣ безлѣены, по разньімъ нанравленіямъ  

разбиты трещ инами, но не имѣЮтъ хараКтсра Ко-  

лыванскаго гранита и непредетавляютъ такъ часто  

утесовъ.

Слоікеніе Верхъ - Алейскаго гранита Плотное, его 

употребляю тъ на Фундаменты.

К рупнозернисты хъ гранитовъ здѣсь очень мало и 

то только въ о т д ѣ л ь н ы х ъ  сопкахъ, на примѣръ п о  

лѣвую еторону дороги изъ Деревни Камейки въ І Д й -  

пунйху; въ масеѣ сего гранита заключаютея еЩе От- 

дѣлыіые кристаллы полеваго шпата, которые при-  

даю тъ ему видъ порФира.

Слюды въ здѣш немъ гранитѣ такж е мало, а иа 

отклонахъ Горъ еоверіііенно нѣтъ, а мѣсто ее за-  

ступаетъ лучистый эпидоггъ.

Эпидотъ зеленаго и Фіолетоваго цвѣтовъ прохо-  

дйтъ  жилой въ зеленокамснномъ норФіірѣ у Деревіій 

ІИ нп унихи .

Обыкновсннын цвѣтъ елю ды, входяіцей въ соетавъ



I

граннтп, бурый и зе.існый. Бѣ.юй елюды почти во 

всей Верхъ-Алсйской толіцѣ невидно изключая юго- 

занаднаго отклона горь, б.іи.іъ деревни Еіорбалихи.

Цвѣтъ гранита бѣлый, красный и розовый. П ре-  

восходный розовый камень находится у села П ло  

скаіо , а красный по правую сторону П Іипунихи  

при впаденіи въ Алей. Въ этомъ мѣстѣ отрогъ Верхъ-  

Алейскій прерывается рѣкою Алейемъ и тянется по 

другой сторонѣ его.

Гранитъ Колыванскій. Несмотря на малос разсто* 

яніе ме;кду обоими отрогами, граиитъ Колыванскій  

разительно отличается отъ гранита Верхъ-Алейскаго, 

какъ наружнымъ очсртаніемъ горъ, такъ и сосга-  

вомъ.

Всѣ горы этого отрога елились между собой , об -  

нажсній гораздо болѣе чѣмъ въ гіервомъ, всѣ онѣ  

покрыты рѣдкимъ сосновымъ и гіихтовымъ лѣсомъ, 

отъ чего отрогъ доволыю рѣзко отдѣляется отъ горъ  

порФировыхъ.

Трещ ины  непоіцадили и этотъ отрогъ, вездѣ вид- 

ны провалы и соверш енно вертикальныя стѣны, чему 

примѣромъ можетъ служить гора Ревневая.

Гранитъ почти во всемъ отрогѣ крупнозернистый  

и будучи болѣе способенъ къ разруіненію нежели  

Верхъ-Алейскій раздѣляется на плиты.

Отъ вывѣтрѣлости нѣкоторыя изъ нихъ получили 

видъ хлѣбовъ или полушарій. Доволы ю  крупные и 

правилыіыс кристаллы альбита иопадаются, какъ въ

217



гранитѣ такъ и въ дресвъ нроизіиедніен отъ раз* 

руш еніл его.

Сіенитъ. Вмъстъ съ гранитами находлтсл сіениты. 

Большал часть ихъ входитъ въ стросніе Верхъ- 

Алсйскаго отрога.

Близъ села П лоекаго сіенитъ составляетъ не пра- 

вильныя толщи въ гранитѣ. Роговая обманка нахо-  

дится въ сіенитахъ, иногда зернами, иногда и кри- 

сталлами, кромѣ того она окрашнваетъ нолевой  

ш патъ своимъ темно-зсленымъ цвѣтомъ. Роговая об-  

манка тонкими нрожилками ироходить въ сіенитѣ  

на ю го-занадномъ отклонѣ горъ Гари.

Б ъ гранигѣ Іѵолыванскомъ сіенигы почти не уча-  

ствуюгъ.

Какъ граниты такъ и сіениты разсѣкаются ж и-  

лами порфировъ, еоставляющ ихъ у иасъ на Алтаѣ  

второе изліяніе илутоническихъ породъ.

Здѣсь встрѣчены  норФиры:

Полевокаменные.

Кератитовые.

Роговокаменные.

Зеленокамеиные.

П ослѣ дн іе  г ю р Ф и р ы  составляютъ т р е т ы о  эпоху  

изліяиія плутоническихъ породъ.

ПорФиры полевокаменные. ПорФ ировъ іюлево-  

каменныхъ очень мало, главное развитіе ихъ въ до-  

линѣ Корбалиш снской по дорогѣ  въ Черепановскій  

рудникъ. Въ разсматриваеМомъ участкѣ они сосгав-
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-ігпотъ небольшос волвышсніс у деревпи Ш ііпунихн  

ири разъѣздѣ дорогъ въ рудиики Ссмеиовскіи и 

Гольцовскій. Въ этой же грядѣ горъ, ближе къ 

Алею, нолсвокамснный порФиръ проходигъ жилой  

въ глииистомъ еланцТ», слоліеніе его въ обоихъ мъ- 

стахъ крупнозернистое, съ поверхности весь порФиръ 

разрушился такь, что не возможно обдѣлать поря-  

дочпаго экземпляра въ плотномъ видѣ, еели и уцѣ-  

лели то однѣ только кристаллическія зерна полеваго 

іппата, составлявшіе его порФировиднооть.

Небольшая толіца полевокаменпаго гюрфира на-
/ I

ходится подлѣ Ревневекой яшмы, оиъ разсѣченъ  

жилами зеленаго камня и кромѣ того разбигъ тре-  

іцинами на призматическія отдѣльности; цвѣтъ пор-  

Фира бѣлый.

Порфиры кератиговые. Порфиры кератитовые 

здѣсь болѣе развиты противу прочихъ порФіцювъ. 

Огромиая полоса ихъ сопровождаетъ правый берегъ  

Черепаиихи отъ самаго Колыванскаго гранита чрезъ  

рудникъ Семеновскій ггочги до деревни Ш ипуннхи.  

У рудника Семеновскаго кератитовый порфііръ раз- 

дѣленъ на слои между которыми проходятъ тонкія  

жилы зеленаго кампя.

Отъ устья Ш ипунихи кератитовый порФиръ тя-  

нется между глинистымъ сланцемъ и гранитомъ, 

слѣдуя за всѣми изгибами послѣдняго.

Свойства кератитовыхъ порФііровъ тѣ же самыя,

что и въ другихъ мѣстахъ. Опи содери;атъ ві» со-  
Торн.  Журм.  Иц. II. )Н'і8. 7
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ставѣ своемъ болѣе кварца неже.ш порФиры полево- 

камеииые, из.шмъ имѣютъ заиозистый переходящ ій  

въ раковистый. Ц вѣтъ ихъ различиый: сѣрый, жсл* 

тый, бѣлый и рѣдко зеленый. П ослѣдній бываетъ  

только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ къ нимъ прикасаются  

породы роговокамеиныя.

ПорФиры роговокаменные. Роговокамениые нор-  

Фііры имъютъ больш ую  связь съ кератитовыми, въ 

мъстахъ прикосновенія они не чувствительно пере-  

ходятъ другъ въ друга. Роговокаменный порфиръ  

встрѣчается частію въ видѣ роговаго камня съ круп- 

нораковистымъ изломомъ, частію же содер;китъ въ 

массѣ своей кристаллы и зерна кварца, либо поле-  

ваго ш пата, даю щ іе  породѣ  порфировидноеть.

ПорФиры роговокаменные находлтся здъсь отдѣль- 

ными сопками; главиое развитіе ихъ при сліянін

рѣчекъ Болы пой ПІигіунихи и Грязнуіики, ири впа-
■ ' _ /

деніи ІН ипуиихи въ Алей у деревни Каменки и ме- 

жду порфирами полевокаменнымъ и кератитовымъ, 

соетавляюіцими общ ую  полосу на правой сторонѣ  

Черепанихи.

П орфиры  роговокаменные "и кератитовые на при-  

лагаемой къ сему описанію  геогиостичеекой картѣ 

окрашены одною  краскою.

ПорФиры всѣхъ трехъ разрядовъ то есть полево- 

каменные, кератитовые и роговокамеиные разсѣка- 

ютъ породы какъ осадочныя такъ и огнснныя, из- 

ключая зелсныхъ камней, которыми еами бываютъ



рлзепчсим, иногда ;ке проходятъ на прнкоеновепіи  

иородъ опіепныхъ еъ оеадочньши.

И  зъ огненныяъ породъ порфиры разсѣкаютъ гра- 

ниты и сіениты, жилами, либо больиіими массами*

П ороды  роговообманковыя встрѣчаются здѣсь въ 

видѣ зеленокаменнаіо порФира п чистаго зеленаго 

камна.

ПорФиры зеленокаменные. ПорФиры зеленокамен- 

ные очень рѣзко отличаютея отъ дрѵгихъ порФИ- 

ровъ, своимъ темнозеленымъ цвѣтомъ и присутстві- 

емъ въ еоставѣ роговой обмаики, полеваго шпата  

вмъстѣ, либо порознь.

Опъ иаходится въ довольно большомъ развитіи 

при еліяніи рѣчекъ П Інпунихи у села ГІ лоскаго по 

правѵю сторону ръчкн Черепанихи и у рудника 

Семеновекаго.

Зеленый камень. Зеленый камень иначе называе- 

мый траппъ, встрѣчается болы нею частію тонкими 

жилами.

Плотность его иногда малая такъ чго легко до- 

бывается кайлой, а въ другомъ елучаѣ сильно за- 

трудняетъ буровую рабогу своею вязкостію, при- 

мѣромъ моіѵтъ служить ліилы зеленаго камна въ 

Черспановск омъ рудн н к ц.

Зеленый камень тонкими жилами разсѣкаеть всѣ 

иороды изключая порФцровъ зеленокаменныхъ. П о -  

роды роговообманковыя иміпотъ иногда видъ мин- 

дальныхъ камнен, содергцлі пустогы наполненныя из-
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пестковымт» шпатоліъ. Всѣ эти плутоничсснія по|)оды  

разсѣнающ ія долину произпс.ш чрезпы<іайпый без-  

порядокъ пъ положеніи иородъ оеадочныхъ; пъ мѣ- 

сгахъ прикоснопеиія, измѣненія эти простирались и 

на составъ послѣднихъ, отъ чего образовались по-  

роды метаморФическія.

Осадочныя породы составляютъ глинистый сла- 

нецъ и известковато-глннистый слаиецъ.

МстаморФическія: кремнистый сланецъ, та.іьковато- 

хлоритовый сланецъ и кварцитъ.

Глинистый слаиецъ. П о  всей долинѣ глинистый 

сланецъ играетъ важиую роль, въ равнинахъ оиъ  

весь растрескался иа брусковатые кусочки, пъ тъхъ  

мѣстахъ гдѣ скпозь его проходили породы огнеиныя  

сдѣлался плотиъе и менѣе разруш ается отъ поздуха.

Гіерііоначальное нзмѣненіе пъ положсніи глини- 

стаго сланца и други:іъ осадочныхъ породъ  произо-  

ш ло отъ пыхода гранитонъ, которые прерпапъ гіла- 

сты сланЦевъ, выпіли въ промежуткѣ послѣднихъ и 

подня.ш  ихъ, отъ чего глинистый сланецъ н проч., 

получили паденіе въ разиыя стороньц отъ отрога  

Колыванскаго паденія пластовъ къ юго-заиаду, а отъ  

Верхъ-Алейскаго къ сѣверо-востоку.

На прикосновеніи гранита съ сланцами, а также и 

иа персломѣ послѣднихъ выходили породы порФи* 

ровыя. Эти послѣднія измѣнили еіце болѣе полож е-  

ніе иластовъ, по многихъ мѣстахъ поставили ихъ въ 

сОвершенно вертикальное по.ю ж еніе  и измѣнили даж е



п ъ

гамое тю стирлиіе , которое оіш иолуш ли оть гра- 

іштовъ (отъ сѣверо запада иа юго-восгокъ) а теперь 

отъ юга иа сѣверъ.

Известковато-глииистый слаисцъ. Слаиецъ этотъ  

находитса при всршипѣ Семеиовскаго ключа и иодлѣ 

отрога Верхъ-Алейскаго при устьѣ рѣчки И Іипуіш хи. 

Оиъ тотъ гке глинистый слаиець, но пропитаиный  

болѣе или меиѣе известыо ветрѣчающеюся иногда 

въ сланцъ отдѣльными ;келваками, простираніс еланца 

отъ сѣверо-запада на юго-востокъ, падепіе иа сѣве[)о- 

востокъ.

Кремнистый сланецъ. Глинистый слаиецъ при- 

ближаясь къ граииту Колыванекому становится всс 

плотиѣс и наконецъ у самаго отрога иереходитъ въ 

породу близкую къ роговику (крсмиистый слансцъ).

Полоса этого сланца тянется изъ за Черегіанов- 

екаго рудника чрезъ горы Сыроватую и Гладкую  

почти до рудника Семеновскаго. Онъ находится такжс  

иа Ревневой горѣ и извѣстенъ подъ именемъ япімы. 

Кремпистый сланецъ у деревни Каменки персходитъ  

съ одной стороны въ глинистый сланецъ, а съ другой  

чрезъ кварцитъ въ порФИ|>ъ роговокаменный.

ПодлЪ отрога Верхъ-Алейскаго господствустъ но-  

лоса хлоритоваго слаица, котораятя нетея нзь за 2 -го  

Карамышсвскаго рудника Ч ] )е з ъ  рудники Пегровскій  

и Змѣиногорскій вцлоть до рѣчки Гольцовки гдѣ 

онъ скрывается подъ наносами, отрывками показы*



вается у дерсвни Каменки, по чиетаго х.юритоваго 

с.іанца невидно.

Онъ всгрѣченъ при впаденіи Семеновскаго ключа 

въ рѣчк}' Чсренаниху. Та.іьковато - х.іоритовый с.іа- 

нецъ къ заиаду отъ Семеновскаго к.иоча, мало по  

ма.іѵ переходитъ въ глиниетый, а къ востокѵ полѵ- 

частъ почти всѣ свойства хлоритоваго сланца, имѣ- 

етъ темно -  зеленый цвѣтъ, масляный блескъ, но на 

ощ унь становится ;кирнѣе. Въ томъ самомъ мѣстѣ 

гдъ заключается міісторождсиіе Семеновскаго руд* 

ника, т;иіьковатО'Х.юритовый сланецъ разсѣченъ мно- 

жествомъ кварцевыхъ прожилковь.

М ѣсторож деніе  Семеновскаго рудника представля- 

етъ толстую кварцевую жилу (штокъ) ироходягцую  

между спаями сланца. Въ длину оно развѣдано до  

4 0  сагкенъ, въ толіцину на а въ глубину на ?)8 

сажень. П ростираніе и паденіе мѣсторожденія со- 

гласно съ иростираніемъ и падеиіемъ окруж аю щ ихъ  

слаицсвъ: отъ юга на съверъ, паденіе иа востокъ. 

Рудникъ этотъ разработывается на серебро. Руды  въ 

немъ встрѣчаются самородное серебро, серебрянаа  

чернь, серебристый свинцовый блескъ, сѣриый кол* 

чеданъ, цинковая обманка и галмей.

Въ среднихъ эгаж ахъ рудника въ тальковато-хло- 

ритовомъ сланцѣ, находится прожилками превосход*. 

ный жилковагый се.іенитъ. П о  полож енію  Горнаго  

СовѣтаСеменовскій рудникъ доставляеть р у д ъ 2 8 8 ,0 0 0
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нудовъ съ средннмъ содержанісмъ въ 1 золотникъ 

въ пудѣ.

Кварцигъ. П орода эта рѣдкая иа Алтаѣ составляетъ 

нласты подчиненные глинистому сланцу, она всгрѣ- 

чена близъ деревни Каменки, кромѣ того находится 

въдолинѣ Карбалишенской и въ округѣ Лазурскаго  

рудника. Пласты кварцита такъ тонки. что 9 ихъ 

ириходится на 1 дюймъ. Кварцитъ удаляясь отъ  

кремнистаго сланца, который служитъ ему висячимъ 

бокомъ съ сѣверной стороны, сливается съ роговымъ 

камнемъ, къ западу отъ котораго ни какихъ обна- 

женій нсвидно; до границы Верхъ Алейскаго отрога, 

все простраіи;тво покрыто наноеами.
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М ЕТА.ІЛ УРГІЯ  

I .

О б ъ  о п ы т а х ъ .  п р о н з в о д и м ы х ъ  в ъ  Н е й г ю т т ѣ  н а д ъ

ПУ Д .І ИН ГО В А НІ ЕМ Ъ  ЧУГУНА ПОСРЕДСТВОМЪ ГАЗОВЪ О Т Д Ъ -  

. І Я Ю Щ И Х С Я  И З Ъ  К Р И Ч Н Ы Х Ъ  ГОРНОВЪ.

(Г. Маіора Іоссы).

И ебольш ой заводъ Н ейгю ттс, прниадлсжащій Кня* 

зю  Ф ю рстенбергу, лежитъ близъ города Берауна» 

верстахъ въ 4 0  къ западу огъ Праги. Мѣстность  

здѣсь гориста; горы принадлс;ьатъ къ отрогамъ Р уд-  

наго кряжа и состоятъ преимущественно изъ г.іини* 

стаго сланца и траумата, между которыми встрѣча- 

ю тся во многихъ мѣсгахъ толщи желѣзныхъ рудъ. 

Рѣка Бераунъ, довольно ш ирокая, необилыіая во- 

дою , составляетъ дѣйсгвую щ ую  силу завода; ис вы-

I
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согс.иі п.мтинка, сжсгодно вссною сламывасмая льдомъ^ 

иоднимаеть воду до 4 и 5 Футовъ} излиіинля вода 

стекаетъ черезъ илотинку. Возобновленіе гакой ило- 

тинки поелѣ весенней водополи, стоитъ обыкновен- 

но до П 00— 7 0 0  рублей ассигнаціями.

Дѣйствіе завода заключаетея въ выплавкѣ чугуна 

одною, неболыпою доменною печью, на древесномъ  

углѣ,—  въ отливкѣ изъ нес, весьмл хорош ей, разныхъ  

вещей; выковкѣ кричнаго жслѣза на 6 горнахъ, 4  

хвостовыми молотами и въ перековкѣ кричной болван- 

ки подъ 4 колот) шечными молотками, преимуіце- 

етвенно на шинное желѣзо, довольно твердое.

Доменная плавка ведется съ нагрѣтымъ дутьемъ, 

температура котораго простирается до 1 2 0  —  15 0°  

Реомюрова термометра; нагрѣвъ производится пламе- 

немъ колошника отведеннымъ нѣсколько въ сторону.

Кричная работа ведетея особеннымъ, такъ назы» 

ваемымъ Богемскимь споеобомъ, наиболѣе близкимъ 

къ тому отличію, которос извѣстно подъ имснемъ 

ВгесЬзсЬтіейе. Чугунъ болыпсю часгію мягкій, въвидѣ  

плитокъ и нс кругпіой ломи, переплавляется на то- 

варъ доволыю епѣлый, который выламываютъ изъ 

горна на шестокъ; горнъ очищ аютъ, наваливаютъ 

въ нсго свѣжихъ углей и иачинаютъ персжигать вы- 

ломанный товаръ по частямъ, на жуки, которые при 

замѣченной спВлости ихъ вытаскиваютъ изъ горпа, 

приваривая къ державѣ штуки по 2  и по э, обж н-  

маютъ слсгка иодъ молотомъ, провариваютъ оплть



вь горну и обж ш іаю тъ снова, отрубая отъ дсржавы. 

Такимъ образомъ извлскаютъ постсненно весь товаръ 

въ видЪ жуковъ, называеммхъ здѣсь жиденками (іисіеп); 

одннъ конецъ этнхъ кусковъ вытягиваюТъ тогда жс 

иа бо.іванку и.іи въ еортовое желѣзо, а другой остав- 

ляю тъ въ видѣ головки и псрековываютъ во время 

плавки чугуна ири слѣдуюіцей смѣнѣ. Во время вы- 

ломки прибавляютъ къ товару лопатку или двѣ, тол- 

ченой извести, для лучшаго отдѣленія поетороннихъ  

примѣсей, П одъ  конецъ остается иногда въ гориу 

небольшая кричка (Беиі) Фунтовъ 5 0 ,  которую го 

ж е обжимаютъ на державѣ, не разрубая.

Чугуна закладываютъ въ горнъ не болѣе 5-^— 6  

пудовъ; персплавка его продолжается при теперсш -  

немъ слабомъ дутьѣ, часа 4  и болѣе и вообщ е ра-  

бота идетъ медлешю, такъ что въ 2 4  часа дѣлаютъ  

ие болѣе Ъ садокъ а въ недѣлю на одномъ горну  

выкавываютъ 5 человѣкъ до 7 0  пудовъ жслѣза ча- 

стію  въ очень мелкихъ соргахъ, допускаемыхъ здѣ ш -  

иими легкими молотами, частію же въ видЪ не круп- 

ной болванки, перетягиваемой подъ колотушечными  

молотками. Угаръ въ чугунѣ при кричной работѣ  

простирается отъ 2 0  до 2 5 ^ ,  выковка на одинъ ко- 

робъ угля (Уральскій) до 9 и 1 0  пудовъ. За сбере-  

женіе угля платятъ по рублю серебромъ за наш ъ  

коробъ.

М олота здѣсь хвостовые вѣеомъ не болѣе 9 иу- 

довгц  подъемъ ихь до 9 вершковъ, въ минуту дѣла-
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ю гь 100 —  1 1 0  ударовъ не очень сильныхъ. Ді»й- 

ствуютъ посредствомъ ІІОДЛИВИЫХЪ колссъ довольно 

старыхъ, имЪющихъ по двЪ боевыл бочки на одномъ  

валу. Такъ какъ ири 6 огнахъ иаходятся только 4  

молота, ироковка жс прои.чводится почти бсзирсрыв-  

ио, то воизбѣжаніе помЪхи работа иа двухъ емеж- 

ныхъ горнахъ начинается ие въ одно время, но обык-  

новенио одинъ мастеръ закладываетъ часовъ за 5 

преа»де другаго.

Съ недавняго врсмени ироизводятъ здѣсь пудлин- 

гованіс чугуна въ двѵхъ иечахъ поередствомъ газовъ 

отдѣляющихся изь 4 кричныхъ огней. П о  недостат- 

ку плющильиаго стана пудлинговая работа идетъ съ 

остановками и на нее подобно смотрЪть ещ е какъ 

на опыты, которыс однако же не оставляютъ ка- 

жется ни какого сомнѣнія на счеть возможности  

пользовагься, еъ значительною выгодою, газомъ,от-  

дѣляющимся изъ кричныхъ огнсй.

Устройство для этой рабогы соетоитъ здѣсь глав- 

нѣйіие въ слѣдующемъ: При обыкновениой пудлин- 

говои псчи, но не большихъ размѣровъ, вмъсто топ-  

ки иристроены два кричныхъ огня, раздѣленныхъ  

кирничною стъикою и покрытыхъ общимъ сводомъ  

изъ иодъ котораго идетъ наклоннмй каналъ дл я нро- 

хода газовъ въ иудлинговую псчь. Труба, в ы і і і н н о і о  

до 7  саженъ. которою оканчивастся псчь, заставля- 

стъ посредствомъ тяги, газы отдѣляющісся изь гор- 

иовъ стрсмитсл по упомянутому кана.іу вь пудлнн-
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говую псчь. П одъ  сводомъ покрываюіцимъ горнъ, 

въ подфурмснной стѣнѣ задѣлаиы 6 сопслъ отъ иу- 

гунной коробки имѣюіцихъ такое же наііравленіе, 

какъ и газовый каналъ, по которымъ нагрѣтый воз~ 

духъ вдувагтся въ этотъ каналъ для сожиганія газовъ.

Воздухъ какъ для кричныхъ огнсй, такъ и для 

печи нагрѣвается въ чугупномъ ящикѣ, вдѣланномъ 

г.ъ стѣнѣ надъ кричными Фурмами, изъ котораго  

онъ проходитъ по двумъ трубкамъ въ горнъ н по 

трстьей, особой трубкѣ къ верху, въ коробку съ соп-  

лами для пудлинговой печи.

На прилагаемомъ чергежѣ видны размѣры печи 

и горновъ и дальнѣйіпес распологкеніе частсй ихъ.

Ж а р ъ , производимый въ печи сгараніемь газовъ, 

отдѣляю щ ихся изъ двухъ горновъ, такъ всликъ, что 

гіудлинговаиіе соверш ается бсзъ  особеины хъ затруд-  

нсній и довольно скоро, но недостатокъ устройетвъ  

для нрокатки или нроковки получаемаго желѣза не 

мозволяетъ работатъ въ печи безостановочно, такі. 

что почги половину времени она остается бсзъ  дѣла.

Н а двухъ, совокупленныхъ у псчи горновъ рабо-  

та начинается какъ сказано выше, не въ одно время 

но обыкновенно второй горнъ пускаютъ часа чрезъ  

4 или 5 когда н а . первомъ нлавка чугуна оканчн* 

вается и нристугіаютъ кь выломкѣ. Въ пудлинговой  

ж е печи начинаютъ работу обыкновенно при началѣ 

плавки на каждомь нзъ этихъ горновъ и такимъ  

обрдоомъ дѣлаютъ въ 2 4  часа до 6  садокъ, каждая
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ію ІаО Вѣнскнхъ фунтовъ и л і до 4 4- пудовъ чугуна 

так.ке въ виді» плитокъ или ие круниои ломи.

Работа всдется клкъ и въ обыкновеиныхъ пудлин- 

говыхъ печахъ. Плавка нродолжается 4 0  —  4 5  ми- 

нутъ; второй пс[)іоді. рабогы, перемѣніиваніе рас- 

плавлсннаго чугуна, требуетъ также минутъ 4 0  пока 

товаръ дойдетъ до надлежаіцей спѣлости. За тѣмъ 

начинаютъ дѣлать комья, что продолжается отъ ~  

до часа и накатанные комья, коихъ обыкновенно  

выходитъ 5 или 6 штукъ, осгавляютъ ещ е нѣкото- 

рое время въ иечи, не спѣша выемкою ихъ, пока 

не освободится мологъ. Каждын комъ, приваривъ 

къ нагрѣтой въ горну дсржавѣ, обжимаютъ подъ  

криинымъ молотомъ, потомъ подваривають въ те- 

ченіи Ъ— 4 мииутъ въ горну и вторично обжимаютъ  

въ кусокъ. Полученные изъ печи куски отдаютъ для 

псрсковки иоиеремѣнно на который либо и.ть двухъ

Г О |) Н О В Ъ .

Вся работа въ нудлинговой печи продолжается не 

болѣе 2^- часовъ и поелѣ того псчь остается безъ  

дѣла до тѣхъ поръ, пока начистся плавка на второмі» 

горну.

Пудлинговые комья выходятъ довольно снѣлы и

обжимаются подъ молотами хорош о, не разсы паясц

еслибъ былъ плющильный станъ, то ихъ безъ ео-
*

мнѣнія можно было бы прокатывать, послѣ псболь- 

шой подварки. ГІотому на бѵдущій годъ предпола- 

гаютъ поставить вь Фабрикѣ пару валковъ, съ тѣмъ
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чгобы куски, по обжимѣ подъ мо.іотомъ, когорый, 

вѣроятио будетъ также сдѣланъ по сильнѣе, и под- 

варкѣ (если она понадобится) прокатывать въ вал- 

кахъ и работать въ печи безъ  остановочно и не за- 

висимо отъ кричиыхъ горновъ.

Угаръ при обработкѣ чугуна въ пудлинговой печи, 

проваркѣ кусковъ въ горнахъ и перетяжкѣ ихъ на 

болванку или въ сорта еоставляетъ теперь 2 0 — 22^ .  

Въ недѣлю выдѣлываютъ желѣза на одной печн отъ  

9 0  до  1 0 0  пудовъ съ устройствомъ же валковъ ко- 

личество это можетъ почти удвоиться, гіотому что 

тсперь печи работаютъ не много болѣе половины  

времени,

Воздухъ, вдуваемый въ пудлинговую печь, нагрѣтъ  

кажется нѣеколько сильнѣе, нежели для кричныхъ  

горновъ, но степень нагрѣва нельзя было узнать. 

М ож но однако же полагать, что она ие ниже 1 5 0 °  

Р еош орова тсрмометра. Сила дутья также не извѣ- 

стна; при кричныхъ горнахъ ее считаютъ до 17  

дюймовъ но водяному духомѣру, при печи оно дол-  

ж н о быть елабѣе. Для управленія дугьемъ сдѣлана  

въ трубкѣ, проводящ ей воздухъ въ коробку сі» соп-  

лами, задвижка. Соила, по которымт> втекаетъ воз- 

духъ въ печь, ж елѣзныя, онѣ выставляются изъ стѣны  

въ которой закладены очень мало и насажены на 

чугунныя трубки, отлитыя вмѣстѣ съ помянутой ду-  

ховой коробкой. Направленіе имъ даю тъ такое же
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какі» и імамсниомѵ кдналу, такъ чтобьі струя воз- 

духа ударлла на у  пода почи.

Воть результаты дѣйствія одной и.ть этихъ печей 

за Іюль 1 8 4 7  года.

Чиело нагрузокъ сдвланныхъ въ печь 101
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Употреблеио чугуна ................................. 4 5 0 пуд.

ІІолѵчено готоваго желѣза •/ 5 6 0 —

На 1-мъ горну сработано крицъ, или

садокъ ..................................................... 5 6

Употреблено чѵгѵна.................................1 %> V 5 4 0 пуД
--------------------у г . п і ..................................... 5 5 кор. (У рал

ІІолучеио ж е л ѣ з а ................................. 271 пуд.

11а 2-мъ горну сработано садокъ . 5 4

Уиотреблоно чугуна ................................. 5 2 5 ііуд.

------------------у г л я ........................................ '51 коробъ.

Получено ж е л в з а ................................. 2 6 0  пуд.

Угаръ въ сложности соетавляегъ 20^} выдѣлка 

желѣза иа 1 коробъ (казенной мѣры) простирается  

до 1 4  пудовъ.

Ч то иодобное пользованіе газами, отдѣляющими-  

сл изі. кричиыхъ горновъ можетъ быть примѣнено  

на нашихъ Уральскихъ заводахъ, кажется не под-  

лежитъ сомпіиіію; напротиві», принимая въ расчетъ  

количесгво угля, сожигаемаго въ даннос время здѣсь  

и у наст», мо;кно полагять, что наши кричные гор- 

на дадутъ ещ е болѣе матеріяла дѣйсгвія пуд-

линговыхъ печей.

Теперьж когда работа въ пудлинговой псчи про*



нзводитея здѣсь Не болѣе 1 5 — 16 иасовъ въ сутки, 

полупаютъ желѣза въ это врема 1 5 — 1 6  пудовъ; съ 

уетройствомъ валковъ, при безостаиоводиой работѣ  

количество это должио возвыситься по крайней мврѣ  

до 2 4  пудовъ отъ двухъ горновъ, сож игаю іцихъ вт» 

это времл не болъе 2 |-  короба угля. У насъ, при- 

нимаа сложную выковку по 14 гіудовъ въ 1 2  часо- 

вую смѣну на мастера и но 7  пудовъ на коробъ угля 

расходъ сего послѣдняго въ 2 4  часа на двухъ гор-  

нахъ соетавляетъ 8 коробовъ. Ели количество пуд- 

линговаго желѣза расчитывать пропорціоналы ю  съ 

количествомъ егарающ аго въ горнахъ угля, то гіуд- 

линговая печь, пристроенная къ наніимъ двумъ гор- 

памъ, должна дать въ 2 4  часа д о 7 0 г іу д о в ъ  желъза  

и даже болѣе, потому что у насъ отдѣленіе горю -  

чихъ газовъ изъ горновъ или потеря жара, должна  

быть значительнѣе, ибо однимъ коробомъ угля вы- 

дѣлываемъ мы въ сложнОсти 7 пудовъ ж ел ѣ за , тогда 

какъ здѣсь гіриготовляютъ 9 и 1 0  пудовъ.

Постройка хорошагО плющилсмнаго сгана, потре-  

буетъ конечно довольно значительнаго расхода и 

притомъ не вездѣ удобна, въ такомъ случаѣ можно  

будетъ проварку и перетяжку пудлинговыхъ кусковъ  

производить на особомъ горну или же изъ двухъ  

горновъ, гіитающихъ гіудлинговую иечь? одинъ занать  

обыкновенной кричной работой, а другой обрабог-  

кой желѣза съ пудлинговой псчи- выдѣлка желѣза  

коиечно уменыиится тогда примѣрно пудъ на 5 0
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(суточное произведеніе одного горна),но зтогь уіцербъ  

будетъ съ избыткомъ вознаграа;денъ произведенісмъ  

пудлинговой иечи, ио крайней мѣрВ вдвое болыиимъ.

Вирочемь этотъ сиособъ нользованія газами, от- 

д ѣ л я ю щ и м и с л  изь кричныхъ горновъ, можетъ быть 

примѣненъ, кромѣ иудлинговой работы, в ѣ [ ) О я т ію  и 

ко многимь другимъ производсгвамъ, напримѣръ: къ 

л и с т о к а т а л ь н о м у ,  плющиленному, рѣзному, для на- 

грѣванія болванки, къ предварительной иереплавкѣ 

чугуна для самыхъ кричныхъ горновъ, которымъ  

достанется обрабогывать тогда уже полуприготовлен- 

ный товаръ и проч. .

1 *
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0 і 1 И С 4 Н І Е  НОВАГО СПОСОБА ТО ІІКИ  П А Р О В Ы Х Ъ  МА ІИ ИНЪ ,

КАКЪ П О С Т О Я Н Н Ы Х Ъ ,  ТАКЪ с у д о в ы х ъ  И ЛОКО МОТИВН ЫХЪ..

(Статья Горпаго Совътпика Шейхенштулл). 

(Доставлено отъ Маіора Іоссы).

Основаніе эгого способа топки состоитъ въ томъ,

чтобы мелкій горючій матеріялъ всякаго рода раз-

лагать, иосредетвомъ несовершеннаго сожиганія, на

летучія составныя части его (газы), проводить ихъ

въ топку паровыхъ машинъ и сожигать тутъ совер-

ш енно, при доступѣ сгущеннаго воздуха.
Горн. Ж урн. Ки. II. 18^8 8
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Все устронство необходіш ое д.ія новаго способа  

топкн должно состоять:
*

а) И зъ  газопроизводителя; Ь) газосожигате.ія и с) 

нзъ мѣховъ съ воздухопроводиыми трубами.
■ ■ «ЦО , ■

а) 77 о л у г е н і е  г  а з о в г-.

Оно производится въ такъ иазываемомъ генера- 

торѣ, котораго устройство видно изъ прилагаемаго 

чертежа. Геиераторъ стоитъ отдѣльно отъ пароваго

котла, ио чѣмъ б.іиже находится къ этому послѣд-
,

нему, тѣмъ лучш е, ибо  въ такомъ случаѣ газы при-  

текаютъ въ топку ещ е раскаленные и тѣмъ скорѣе  

и совершеннѣе егараю тъ , производя наибольшее  

дѣйствіе.

Геператоръ дѣлается чугуииый, круглы й, или 

четвероугольный, по произволу, внутри набивается  

глиной, толщ иною  вь 2 — 5 дюйма. Вышина его 5  

— 4 Фута (смотря по стенени горючести матеріяла), 

ширнна, кромѣ глинистой набойки 2 0  -—  2 4  дюйма, 

къ Фурмѣ она умеиьшается до 1 2 — 15 дюймовъ а 

ниж е ихъ о і і я т ь  увеличивается.

К ъ  чугунной крышкѣ генератора придѣлаиа чу- 

гунная же воронка, съ обточеинымъ и плотно за- 

пирающ имъ засыпнымъ цилнндромъ имѣющ имъ на 

окружности двѣ продольныя гірорѣзи, на разстояніи

круга одна отъ другой, и обращ аю щ им ся посред-  

ствомъ рукоятки. Ч ерезъ  одну изъ этихъ прорѣзей  

горючій матеріялъ засыпается нзъ воронки въ ци-



лмпдръ, чрезъ другую, при оборотѣ цмлммдра ма 

90°, высыпается и.Ѵь печи въ генераторъ. Подлѣ  

воронкм дѣлаются два предохрамителыіыхъ отверс- 

тія, заппрающілся коническими, приточенными чѵ- 

гунными клаплнами.

Ч тобъ  крыінка нс логшу.іа, ее дѣлаютъ изъ двухъ 

частей, соединенныхъ плотно въ пазы и привиннен- 

ныхъ къ геисратору. Всѣ спои должііы быть зами- 

заны плотно, чугуниой замазкой.

П одъ  крышкой генератора находится отвсрзтіе въ 

1 6  — 2 0  квадратнычъ дюймовъ для выхода газовъ. 

Снаружи привернута къ генератору, дюймовъ на 6  

-— 7  отъ пола, чугунная коробка или квадратная 

труба, нмѣющал на одной сторонъ отверстіе, сооб-  

щенное съ чугунными воздухопроводными трубами, 

посредствомъ коихъ доставляется отъ мѣховъ сгу- 

щенный воздухъ, необходимый для несовершениаго  

соишганія горючаго матеріяла. Коробка эта имѣетъ 

со внутренней стороны, обращ ениой къ генератору  

1 0  — 1 4  небольшихъ отверстій, съ короткими чугун- 

ными соплами, посредствомъ которыхъ вдувается въ 

шихту генератора воздухъ. Чтобъ сопла были вссгда 

чистм и не завѣшивались шлакомъ, ихъ прочища- 

ютъ неболыпимъ желъзнымъ пруткомъ чрезъ от-  

верстія, находящіяся съ наружной стороны духовой  

коробки противъ эгихъ сопелъ и занирасмыхъ ж е-  

лѣзными винтами или пробками.

Для управленія притокомъ воздуха служитъ кранъ
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въ духовой трубѣ; поворачивая его можно, но про- 

изво.іу, увеличивать или уменьшать количество вду- 

ваемаго воздуха или соверш енно загіереть трубу и 

слѣдовательно усиливать, ослаблять или вовсе прекра- 

щать образованіе газовъ.

Если бы въ генераторв накопилось шлака до  

Фурмы, что можетъ впрочемъ случиться только при 

дурномъ горючемъ матеріялѣ, содержащ емъ много 

землистыхъ частей, то для очистки его оТворяютъ 

окно въ передией стѣнѣ близъ самаго пода сдѣлаи- 

нре, которое во время дѣйствія плотно запирается  

и замазывается.

Для образованія газовъ въ генераторъ набрасы-  

ваютъ въ него сначала нѣсколько каменныхъ углей 

и пускаютъ немного дутье; когда они разгорятся, 

прибавляютъ по немногу горючаго матеріяла и по  

мѣрѣ разкаленія его доводятъ засыпать до 4- или т  

шахты генератора, отворяя тогда и весь кранъ. П ри  

этомъ напинается быстрое отдѣленіе газовъ, кото- 

рымъ можпо управлять, отворяя болѣе или менѣе  

кранъ, наблюдая лишь, птобы въ генераторъ втека- 

ло воздуха отнюдь не болѣе того, сколько нужно  

для содержанія горючаго матеріяла постоянно въ 

раекаленномъ состояніи, при чемъ образую тся го- 

рю піе газы; соверш еиное же сгараніе его не должно  

быть допускаемо.

Ь) С о ж и г а н і е  г  а  з  о в ъ.

Собственно еожигательный аипаратъ состоитъ изъ
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газоваго лщнка, изъ духоваго ящика съ сонлами и  

изъ очага или топки.

Газовый ящикъ стоитъ подъ переднимъ коицемъ 

пароваго котла. Онъ долженъ быть чугунный, плот- 

но замазанный, вышииою до 1 8 " ,  шириною 1 2 " ,  

длиною 2 0  —  2 4 "  и на передисй сторонй имѣетъ 

окно для выгребанія уносимой газами и осъдающ ей  

тутъ пыли. На нередней, длииной сторонѣ его, на- 

ходится прорѣзь, вышнною въ 1 і — 2 " ,  длиною 4  

—  6 " ,  носредствомъ которой газы притекаютъ въ 

топку подъ котелъ; на противуиоложной сторонѣ  

привинчена газовая труба, сообщ аю щ ая ящикь съ 

генераторомъ.

Духовой ящикъ также чугунный, стоитъ надъ 

газовымъ и имѣетъ такую же длииу и ширину, но 

къ котлу понижается до 6 дюймовъ, имѣя съ этой  

стороны 6 сопелъ, придѣланныхъ къ доскѣ, которая  

прнвинчивается къ ящику; ими притекаетъ воздухъ  

въ топку.

Духовой ящикъ имѣетъ съ короткаго конца так- 

ж е окно для поправки и псремѣны согіелъ. Эта 

сторона можетъ быть вся отвинчиваема. Съ задней  

стороны гіридѣлана духовая труба, идущая отъ вен- 

тилатора; между ею и духовымъ лщикомъ находит- 

ся задвижка, которую иосредствомъ шест^ренъ и 

зубчатки можно поднимать и опускагь для унрав- 

ленія притокомь воздуха въ ящикъ. К ъ этой духо-
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вой трубѣ примыкаетъ енизу другая іѵь э " ,  длл 

провода воздуха въ генераторъ.

Ч резъ  отверетіе газоваго ящика и сопла духовой  

трубы втекаютъ газы и потребный для со;киганія 

ихъ сгущенный и нагрѣтый воздухъ въ топку подъ  

котелъ, гдѣ онъ горитъ тѣмъ живѣе и производитъ  

тѣмъ сильнѣйшій жаръ, чѣмъ вѣрнѣе найдено бу-  

детъ отнош еніе между количествами нхъ и впускае- 

маго воздуха, чего легко достигаюгъ отворяя болѣе  

нли менѣе второй крань.

Для гіроизведенія сильнѣйшаго жара тонка дол-
/

жна быть сдѣлана какъ можно менѣе.

Какъ скоро въ генераторѣ образуется довольно  

много газовъ н температура ихъ достигнетъ надле- 

жащ ей степени, то ихъ зажигаютъ въ топкѣ паро-  

ваго котла. Удобнѣе всего дѣлается это посред-  

ствомъ раскаленнаго желѣза которое вставляется чрезъ  

какое либо огверзтіе въ топку.

П ока стѣны топки холодны н сыры, газы часто 

потухаютъ и требую тъ неоднократнаго зажиганія; 

дутье долж но быть сначала также весьма слабо. 

Когда же топка просохнетъ и прогрѣется, горѣніе  

совершается живѣе и чрсзъ увеличеніе притока воз- 

духа доводится до надлея^ащей силы; пламя клубит- 

ся тогда, протекая подъ котломъ и производитъ  

сильнѣйшее образованіе пара.

Для выхода сгорѣвшихъ ѵже газовъ достаточно  

имѣть на нередней части когла короткую нс свыше
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» 1 ,
2  Ф у т о в ъ  гке.іѣзную трубу изъ коТорой нри хоро-

иіемъ ходѣ замѣтно пудетъ голько небо.іымое го-

лубоватое плама. Еели изъ трубы выходлтъ газы
; / 4
довольно густые и бѣловато сѣраго цвѣта, то это  

служитъ гіризнакомъ, что они не вполнѣ сгараютъ  

и тогда надобно, смотря по обстоятельствамъ или 

усилить притокъ воздуха въ газосожигательный ап- 

паратъ отворяя духовую задвижку или уменыпить 

образованіе газовъ въ генерагорѣ, запирая духовой 

кранъ и ослабляя тѣмъ притокъ воздуха въ оный.

П р и  нѣкоторой огіытности такое управленіе бы- 

ваетъ очень легко и отъ него зависитъ какъ наи- 

большее сбереженіе горючаго матеріяла, такъ и 

сильнѣйшее образованіе жара.

Совершенно плотное соединеніе всѣхъ газопро- 

водныхъ и духовыхъ трубъ одно изъ главныхъ усло- 

вій при устройствѣ этого агіпарата, а такъ какъ 

составляюіція его части легко разнимаются и с о -  

бираются, то при всякомъ поврежденіи и происхо-  

дящемъ оттого несовершенномъ дѣйствіи аппарата 

можно тотчасъ отыскать причину этого и повре- 

ждеиную часть въ екорости перемѣнить.

с) О бразованіе и проводъ сгущ еннаго воздуха  (дутье).

Для произведснія дутья нсобходимо и достаточно  

ймѣть всНтслаторъ. При постолнной паровой маши- 

нѣ онъ можстъ, смотря ио обсгоятсльствамъ, дѣй-  

ствовать отъ водяиой нли друімэй какой либо еилы,
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н о  л у ч ш е  п о с р е д с т в о м ъ  о г д ѣ а ы ю й ,  н е б о л ы н о й  п а -  

р о в о й  м а ш н н к и ,  и р и  с а м о м ъ  к о т л ѣ ,  И т р е б у е т ъ  с н а -  

ч а л а  н е б О л ѣ е  а г іо т о м ъ  о т ъ  1 д о  2  л о ш а д и н ы х ъ  

СИЛЪ, с о о б р а з н о  с ъ  в е л и ч и н о ю  а п п а р а т а .

Д л я  о б р а з о в а н і я  п е р в а г о  п о т р е б н а г о  п а р а  н у ж н о  

и л и  п р и в е с т и  в ъ  д ѣ й с т в і е  в е н т и л а т о р ъ  п о с р е д с т в о м ъ  

с и л ы  ч е л о в в к а  и л и  л о ш а д и  и л и  ж е  с д ѣ л а т ь  п о д і»  

к о т л о м ъ  о с о б у ю  т о п к у ,  в ъ  к о т о р о й  о г о н ь  н у ж е н ъ  

с н а ч а л а  т о л ь к о  д о  т ѣ х ъ  г ю р ъ ,  п о к а  д а в л е н і с  п а р о в ъ  

не д о с т и г а е т ъ  15 —  2 0  Ф у н т о в ъ ,  п р и  ч е м ъ  н е б о л ь -  

ш а я  п а р о в а я  м а і и и н к а  м о ж е т ъ  д ѣ й с г в о в а т ь  с ъ  в е н -  

т и л а т о р о м ъ ;  п о с л в  т о г о  ж а р ъ  и  о б р а з о в а н і е  п а р о в ь  

б ы с т р о  в о з в ы ш а ю т с я  и  и д у т ъ  б е з о с т а н о в о ч н о .

Вьігода этоГо способа топки состоитъ въ слѣ- 

д у іощ ем ъ :

1) П ри  немъ можетъ идти въ дѣло всякій мелкій 

горючій матеріялъ— угольный мусоръ, буро-угольная  

мелочь, древесныя щены или торФяное крошье, то  

ссть матеріялъ самый дешевый. Н адобно только 

наблюдать, чтобы онъ былъ по возможноети сухъ  

и д.ія тѣхъ случаевъ, гдѣ требуется сильнѣйшій  

л;арь употреблять лучшій сортъ топлива, даю щ ій  

менѣе землистыхъ остатковъ.

2) Употребляемое топливо сгараетъ здѣсь по воз- 

можности соверш енно и съ наименыней потерей, 

чѣмъ сбсрсгается отъ 5 0  до 6 0 ^  горючаго вещества.



Г») Угіравленіе образованіемъ газовъ и пара ео- 

верпіаетея здѣеь быетро и вѣрно, поередетвомъ кра- 

новъ, что во многихь с.іучаяхъ весьма важно.

4) Устройство трубъ, стою щ ихъ часто такъ до- 

рого, становится здѣсь не нужнымъ, что иногда 

очень важно на ръчныхъ пароходахъ.

5) П ри эгомъ способѣ топва машины не загряз-  

няется; люди не терпятъ отъ вылетающихъ пскръ 

и отъ тяжелаго дыма.

Приж гъъаніе. Статья эта сообщ ена мнѣ Австрій- 

скимъ Горнымъ Совѣтник^мъ ПІейхенштулемъ (въ 

Леобенѣ), изобрѣтателемъ этого способа топки, на 

который онъ получилъ недавно привиллегію въ Ав- 

етрійскихъ владѣніяхъ и съ согласія его сообщается  

читателямъ Горнаго Журнала. Опыты надъ этимъ  

сиособомъ топки производимы были Г. ІП ейхен -  

штулемъ на казенной буро-угольной копи близъ  

Нейштедта (Вѣнскаго) и тотчасъ по окончаніи ихъ 

и по полученіи привиллегіи нриступлено было къ 

устройству подобныхъ приборовъ на двухъ частныхъ 

Фабрикахъ въ Вѣнѣ (при мапіинѣ въ 6 0  силъ) и 

въ Нейш тедтѣ (въ 3 0  силъ). Узнавъ объ этихъ  

устройствахъ уже по выѣздѣ изъ Вѣны, я къ со-  

жаленію не имѣлъ случая осмотрѣть ихь' но судя  

по отзывамъ нѣсколькихъ лицъ, дѣйствіемъ ихъ до- 

вольны. Въ Н сйш тедгѣ употребляли, нѣкоторое вре-



мя, д.іл извлсчеиія газовъ древсснуиі кору, накопив- 

ш уюся отъ дубленіл кожи и получа.іи прекрасный  

газъ; обыкновснно же употребляютъ тамъ буро* 

угольнѵю мелочь.

ГІредполагали такжс исгіытать этотъ способъ тон-  

ки на одномъ изъ локомотивовъ.

Г. ІП ейхенш туль занимался долго и неугомимо
в і

оиытами надъ извлеченіемъ газовъ изъ разныхъ го- 

рючихъ матеріяловъ, негодныхъ для обыкновеннаго  

употребленія и надъ примѣненіемъ жара ихъ къ 

заводскому производству, которое обязано ему въ 

этомъ отнош еніи многими улучшеніями. Онъ совѣ-  

туетЪ соображать вышину генератора съ плотностію  

горючаго матеріяла, которымъ предполагается дѣй-  

ствовать и дѣлать генераторъ тѣмъ выще, чѣмъ  

легче горючій матеріялъ. Сыпь въ немъ держать  

обыкновенно о к ш о  половины высоты его и наблю-  

дать, чтобы верхній слой ея не былъ раекаленъ. 

Н аблю дсніе это можетъ быть производимо чрезъ  

какос либо отверстіе въ стънѣ геиератора, затыкае-  

мое пробкой. Считаетъ такжс не линшимъ и по-  

лезнымъ и м ѣ т ь  два генератора, то есть одинъ за- 

пасный, на случай поврежденія другаго. М. I.

Ѵ \1\
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ШШЬШШІШВ чіаіию ш д«

A. Нсбольшая паровая машинка стоящая при 

паровомъ котлѣ и получающая отъ него гіаръ длл 

дѣйствія вентилагора.

B. С, I), и Е. І Л кнфы для передачи движенія  

посредствомъ ремней отъ паровой машины вснти» 

латору съ увеличенною вь 2 0  разъ скоростію.

Г. Вентилаторъ.

C. Духовыя трубы отъ вентилатора.

H. Коробка при духовомъ лщикб, съ отвсрстіемъ 

въ него.

I. Духовой яіцикъ съ согілами К, окномъ Л., для 

чистки или поправки, и ,  задвижкою М, которая  

поднимается или опускается посредсТвомъ шестерен-  

ки съ зубчагкою.

N. Духовая труба къ генератору съ краномъ О.

Р. Генераторъ съ засыпнымъ цилиндромъ 0 ,  тру- 

бой съ соплами К ц съ дверцами для очисткн 8.

Т. Главная газогіроводная труба.

II. ГазОвый ящикъ съ прорѣзыо V и окномъ для 

очистки \У.

X. Паровой котсл ь (нс по маштабу, длл показаніл 

лишь точнаго положсніл нижнсй плоскости сго).

V. Топка (ГеиегЬгііске).

2 .  Вспомогатслыіая тонка, имѣющая заслонки сис-



р е д и  и  с н и з у ,  к о т о р ы я  в о  в р с м я  т о п к н  г а з а м и  з а -  

п и р а ю т с я .

а, а. Отверстіе подъ духовымъ яіцикомъ для за- 

жиганія газовъ и наблюденія за горвніемъ ихъ  

(дюйма въ 2  квадратныхъ).
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ш .

СЙѢСІ .

К р а т к і й  о т ч е т ъ  о  д ѣ й с т в ш  п о и с к о в ы х ъ  ПАРГІЙ 

Н е р ч и н с к а г о  г о р н а г о  о к р у г а  ВЪ 1 8 4 7  ГОДУ.

П о  по.юженію Горнаго Совѣта минувшаго 184Т  го- 

да, представлеиные отчеты: отъ одинадцати золото* 

искательныхъ партій, отъ десяти о поискѣ серебря- 

ныхъ рудъ и отъ одной о ноискѣ желѣзныхъ рудъ 

(въ окрестноети Петровскаго завода), показа.іи ннже- 

слѣдующіе успѣхи въ открытіи розсыпнаго золотд, 

а также серебряныхъ и жедѣзныхъ рудъ.

П ри д/ьйст віи золот оискат ельны хъ парт ій.

Всѣ золотоискательныя партіи обслѣдовалн 2 6  

рѣчекъ и логовъ, изъ которыхъ оказались стою щ и-  

ми дальнѣйшей развѣдки только рѣчка Алія, по 

системѣ рѣки Ш илки, по которой въ нѣкоторыхъ



мѣстахъ оказалось содсржаніе золота 5 6  до.іей и 

рѣчка Кур.іія, вгіадающая съ правой стороны въ 

рѣчку Газимуръ, протнвъ Ілу.ітуминскаго рудника, 

гдѣ открыто содержаніе золота въ пескахъ отъ 7 5  

до 8 3 ^  долей въ каждыхъ 1 0 0  пудахъ.

П р и дѣ йст віи парт ій  д л я  поиска серебрлны хъ руд ъ .
ѣ ' & у

Незначительный успѣхъ въ открытіи золотосо-  

держащ ихъ розсыпей въ минувшемъ году, возна* 

гражденъ открытіемъ серебряныхъ рудъ въ сл вду- 

ю щ ихъ горныхъ дистанціяхъ:

a) Воздвиж енской. Въ близкой окрестности Воз« 

движенскаго рудника открыта, въ известнякѣ, руд-  

ная жила, обслѣдованная ортомъ по длннѣ на 15  

саж енъ, гдѢ толіцина жилы измѣнялась ото ~  до

и отъ 1 до  І^- аршина. Сначала открытія по 1

Января настоящаго года добы то здвсь рудъ до

2 ,0 0 0  пудовъ, общ имъ содержаніемъ въ пудѣ се-  

ребра ^ зо.югника, свинца до  Ъ Фунтовъ, кромѣ 

рудъ, назначенныхъ для мокраго обогащ енія.

b) Зерент уйской . Въ близкой окрестносги выра- 

ботаннаго Средне-Зерентуйскаго рудника, открыты, 

въ известнякѣ, двѣ рудныя массы и одно гнЪздо: 

нервая, иодъ •№  5 , длиною на 1 5  саженъ, толщ и-  

ною  до 4  арш инъ, вторая подъ *№  2 ,  опредѣлена  

длиною на 4  сажени и толщ иною  на 2  аршина и

гнѣздо, подъ шАТ 1 ,  оказалось въ діаметрѣ до Ъ
* ' і \

аршинъ. Руды этихъ пріисковъ болы пею  частію
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еостоятъ нзъ буро-желѣзистыхъ о.\ръ съ поикамн 

бѣлой свинцовои руды и частію свннцоваго блеска, 

изъ которыхъ іюслѣднія по кускамъ дали серебра  

до золотниковъ и свинца до 7  Фунтовъ; съ 

такимъ же содержаніемъ нолучались и руды иослѣ 

мокраго обогаіценія мслочен, въ коихъ заключались 

ночки бѣлой свиицовой руды и свинцоваго блеска. 

Бсли эти открытія, ири дальнѣйшей ихъ развѣдкѣ, 

неуменьшатся въ видимомъ ихъ достоинствѣ, въ 

такомъ случаѣ существованіе Зерснтуйской дистан- 

ціи можетъ уирочиться не на одинъ десятокъ лѣтъ.

в) Гази*иуро~Воскресенской. ГІо линіи простиранія  

рудъ втораго Акатуевскаго рудника, въ 5 0 0  саже-  

няхъ отъ онаго, открыты, ашопіми шурфами, на 

8 5  еаженяхъ рудныя гиъзда, изъ которыхь болѣе 

заслуживаютъ уважснія іно значительной своей тол- 

щинѣ, иростирающейся до 4 саженъ, въ разрѣзахъ  

иодъ Ъ и 16 , гдѣ заложены развѣдочныя шах- 

ты. Эти нріиски, нредставляя жел Ьзисто - марганце- 

ватыя руды съ убогимъ срдержаніемъ свннца, сход- 

ны съ рудами Второ-Акатуевскаго рудника, въ осо-  

бенности иогому, что въ нихъ также встрѣчается 

ирослойками свинцовый блескъ, съ содержаніемъ  

серебра въ 1 4 , 2 2 ,  4 6 ,  5 6  золотниковь и до 1 

фунта 15 золотниковъ, а свннца отъ 15  до 2 0  

фунтовъ. П о  сортировкѣ общ сй массы, желѣзнсто- 

марганцеватыя охры дали содержаніе серсбра отъ 

I  до 1 и отъ до 1т золотника, свинца за нсклю-
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. ченіемъ свннцовдго блеска фунта. Эго открытіе, 

ири значительномъ запасѣ рудъ Акаігуевскаго руд* 

ника, представляетъ ещ е болыпее подкрѣиленіе для 

еуіцествованія Газимуро-Воскресенской дистанціи.

г) К .т гкинст ш . Кромѣ многихъ менѣе значитель- 

ныхъ открьггій, подлежащичъ, однако жъ, дальнѣй- 

ш ей развѣдкѣ, заслуживаютъ особеннаго вниманія 

открытія рудъ въ полосѣ известняка, заключаю- 

щ ейся между глинистымъ сланцемъ, гдѣ были руд- 

ники Адамовскій, Старо-Почскуевскій и Н ово - П о -  

пекуевскій, въ которыхъ руды, въ массѣ убоі’ихъ 

с в и н ц о в о - ж с л ѣ з и с т ы х ъ  охръ, заключали свннцовый  

блескъ, съ частію рудъ, подлежащ ихъ ручному {>аз- 

бору. Въ этой полосѣ известняка открыты нынѣ  

пять рудныхъ вмѣстилищъ, ТОЛІЦИНОЮ отъ 1 до  5  

саж енъ, которыя по кускамъ дали содержаніе се- 

ребра до  золотника, свннца до 5 Фунтовъ, а 

при иробномъ обогащ еніи мѣлочей получались ру- 

ды съ содержаніемъ серебра до \~ . золотника и 

свинца до  9 ф т н т о в ъ . Кромѣ этихъ открыты два 

пласта убогихъ рудъ съ содержаніемъ серебра до  

золотника безъ содержанія свинца: первый длиною  

на "580 саж еиъ, при толіцинѣ отъ 5  до 2 5  и 4 0  са- 

женъ и второй длиною на 9 0 ,  при толщинѣ отъ 5 

до 7  саженъ. Для изслѣдованія этихъ открытій  

заложены развѣдочныя работы , съ ожиданіемъ, что 

на глубинѣ, близкой къ срединѣ мѣсторожденій, ио  

примѣру Иочекуевскиѵь рудниковъ, руды ручнаго
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разбора нредставять значительные запасы для поа» 

наго обезпеченід Кличкинской дистанціи.

Въ прочихъ же дистанціяхъ хотя встрЪчеиы нри- 

знаки серебряныхъ рудъ, но ноложиіельное заклю- 

ченіе о благонадежности мЬсторожденій можно вы- 

вости уже но окоичаніи предгіринятхъ развѣдокъ.

п Р  и дгьйст віи парт іи д л я  поиска ж елгьзны хъ рудъ.

Въ 1 1 0  верстахъ огъ Петровскаго завода, по  

рѣчкѣ Брянкѣ, по частному указанію, открытъ пластъ 

желѣзныхъ рудъ, толщиною въ пять четвертей.

Кромѣ того открыто мѣсторожденіе Футероваго 

и лещаднаго огненостояннаго камня отъ П етров-  

скаго завода въ 1 1 2 , а отъ Ш орайданскаго селенія 

въ 2 0  верстахъ, достоинство котораго нисколько не 

уступаетъ доставляемому до этого времени изъ за 

Байкала.
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