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ГОРНЫЯ ЗАМОНОИОДО- 
ЖЁНІЯ.

О ПОЛОЖЕНІИ для іііісты тута К о р і і у с а  Гор- 
ОЫХЬ ІІНЖЕНЕРОВЪ.

ГОСУДАРІО ЙМІІЕРАТ ОРУ благоугодно 
было, въ 25 день Іюля сего года, удостоять 
ВЫСОЧАІІШАГО утверждеиія Положеніе длл 
Шнститута Корпуса Горнихъ Инженеровъ, кото- 
рыіі предиазиаченъ къ образованію свѣдущихъ 
Инжеяеровъ іі чиновішковъ для службы Гор- 
ноіі, н съ тѣмъ вмѣстѣ къ усиленію общихъ 
способовъ воспитаиія. ГІоложеиіе сіе состо- 
итъ изъ 104 въ коихъ главнѣйшее заклю  ̂
чается въ слѣдующемъ:

1) Ученіе въ Институтѣ дѣлится на двѢ 
главныя части: пріуготовигпелыіую* вт> коей пре-

ТЪри. ЭІСуруі. Кя. ХТ. 1834. I
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подается обіцее гимназическое учеиіе, и горную, 
въ которой преподаіотся наукн высшія и соб- 
ственно для горной службы нужныяз въ каж- 
дой изъ сихъ частей по четыре класса.

2) Ученіе въ Институтѣ объемлетъ слѣ- 
дующіе предметы:

Законъ Божій и Священную Исторіго;

2. Языки: < лами Славянскаго, Иѣмедкій,

5. Чистописаніе на трехъ преподавае- 
мыхъ языкахъ;

4. Рисованіе общее и сверхъ того ча- 
стн ое, къ Горнымъ потребностямъ 
примѣненноез

5. Черченіе: машинъ, ситуаціонныхъ пла- 
новъ и геологическихъ картъ и раз-

, рѣзовъз
6. ГеограФію обіцую и Россіиз
7. Статистику обіцую и Горнуюз
в. Исторію обіцую и Россійскуюз
9. Арнѳметику, съ прнсовокупленіемъ осо- 

бенной статън о мѣрахъ и вѣсахъз
10. Алгебруз
11. Геометріюз
12. Плоскую и Сѳерическую Тригономе- 

трію, съ краткимъ прішѣненіемъ къ 
съемкѣ плановъ и простому нивелн- 
рованіюз

Россійскій вмѣстѣ съ нача-
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13. Приложеніе Алгебры къ Геометріяз
14. Д ифференціалъиое и Интегральное ис- 

численія;
15. Теоретическую Механикуз
16. Прак.тичгескуіо Горную Механику;
17 Краткое поіштіе объ Астрономіи я 

объ употребленін Секстанта;
18. Начертательную Геометріюз
19. Краткую Ботанику и Зоологію:
20. Петроматогиозію и особенно ту часть 

сей науки, которая предлагаетъ объ 
ископаемыхъ раковинахъ (Іѵояхяліо- 
логію);

21. Мннерадогію во всей полнотѣ;
22. Физику;
23. АтмосФерологію5съ присовокупленіемъ 

Физичеекой ГеограФіи и Теорін зем- 
наго магиетизма;

24. Химііо: Неорганическую во всей пол- 
нотѣ • Органическую кратко и съ при- 
мѣнеиіемъ къ Технологіи; Аналитнче- 
скую на самой практикѣ;

25. Геологію, какъ науку о явленіяхъ й 
перемѣнахъ Шара земнагоз

26. Геогнозію (напластоваиія) въ видѣ на- 
уки о внутреинемъ устроеніи землиз

27. Маркшейдерское искуство, или под- 
земную Геометрію;

28. Горное нли рудокопное искуствоз
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29. Металлургіш и Галдургйо, вмѣстѣ сь 
Пробнрнымъ нскуствомъ, и съ прп- 
совокупленіемъ отдѣльной статыі объ  
отлнвкѣ артиллерійскихъ орудій и 
снарядовъ.

50. Краткое понятіе объ артиллерійскнхъ 
орудіяхъ и сиарядахъ, минахъ и дру- 
гихъ принадлежностяхъ Военнаго нс- 
куства, поколику онѣ зюгутъ быть 
полезны ддя службы Горнойз

51. Горное Хозяйство, съ правнламп Лѣ- 
соводства;

32. Горные: Законы, Письмоводство а
Бухгалтеріюз

55. А рхитектуру, прнмѣнешіую къ Горно- 
заводскимъ строеніямъ.

Сверхъ того, воспитанники учатся Танцо- 
ваиію, Музыкѣ, Фехтованію и Гимнастикѣ; во 
время ясе каникулъ имѣютъ особыя практпче- 
скія упражненія, примѣненныя къ потребио- 
стямъ Горнымъ, какъ то: Геодезическія и Марк- 
шейдерскія съемки н нивелировки, Минерало- 
гическія и Геологическія изысканія, н осмотръ 
блнжайшихъ заводовъ, Фабрикъ п механиче- 
скяхъ устройствъ.

5) Воспиташщки четьтрехъ ипзшнхъ клас- 
совъ называются кадепіами; воспитанішки двухъ 
поСѵгѣдующнхъ классовъ именуются коидукто~ 
рами, въ высшихъ двухъ классахъ обучаются
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О Ф Л ц е р ы :  въ младшемъ Прапорщикй, въ стар- 
шемъ Подпоручики.

4) Изъ воспитаиииковъ сто человѣкъ со-
держатся иа казениомъ иждивеніи и называют- 
ся штатиыми. Прочіе состоятъ пенсіонерами и 
содержатся либо на собственномъ ияідивеніи, 
либо на счетъ горныхъ заводовъ, или другпхъ 
казенныхъ мѣстъ. Число ихъ полагается при- 
мѣрио 180, но дозволяется приниматъ и болѣе, 
по мѣрѣ способовъ помѣщенія. Какъ штатные, 
такъ и пенсіонеры, содержатся совершенно оди- 
нак-зЕо и подчиняются во всемъ тѣмъ же пра- 
вида'”-:..

5) Бъ число штатныхъ воспитанииковъ 
Яринимаіотся дѣти Горныхъ Инженеровъ и Гор- 
ныхъ классныхъ чиновнііковъ, служащихъ соб- 
ственно по техннческой части Горнаго, Монет- 
наго и Заводскаго производствъ, или употреб- 
ляемыхъ въ высшихъ должностяхъ хозяйствен- 
ной и лѣсной частей заводовъ. Право сіе не 
распространяется на прочпхъ чиновішковъ Гор- 
ныхъ, служащнхъ по Канцелярской и Счет- 
нымъ частямъ, за исключеніемъ однако Иачаль- 
никовъ Отдѣленій Горнаго Департамента, Со- 
вѣтшисовъ Горныхъ Правленій н Управляю- 
щихъ Соляными Правленіямн, коихъ дѣти при- 
нимаются наровнѣ съ дѣтьми Горныхъ Инже- 
неровъ. /

6)  Пенсіонерамн могутъ быть иришшаемы:
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Дворяне, дѣти Оборъ-ОФіщерсюе, дѣти Свя- 
щенно-служителей какъ православнаго, такъ н 
другихъ исповѣданій, дѣти Почетныхъ граж- 
данъ, Коммерціи и МануФактуръ Совѣтннковъ 
и купцовъ 1 й гильдіи, состоящихъ неменѣе 
12  лѣтъ сряду.

7) 8а каждаго пенсіонера вносится еже- 
годно по 1000 руб. ассигнаціями, плата коихъ 
ироизводится впередъ: при начальномъ опредѣ- 
леніи за цѣлый годъ, а потомъ чрезъ каждое 
полгода, пополугодно, считая по срокамъ Іго  
Лнваря и Іго Іголи, безъ расчета за недостаьо- 
іцее время, и такъ, чгобъ въ Институтѣ оста- 
валась всегда, въ видѣ залога, полугодичная 
нлата, или 500 руб., въ коихъ дѣлается, при 
выбытіи пенсіонера, надлежащій расчетъ.

8) Пріемъ восшітанниковъ начинается съ 
1  Ію.щ и продолжается по ІОктября; въ про- 
чее время, безъ особаго разрѣшенія высшаго 
начальства, ннкто не можетъ быть принятъ.

9) Боспитаншіки прншшаются въ кадеты 
ие моложе 12, въ кондукторы не моложе 14 и 
вообще не старѣе 10 лѣтъ, тѣлосложенія здо- 
роваго. По меньшей віѣрѣ оки должігы сво- 
бодио чнтать н писать на Русскомъ и на од- 
иомъ изъ иностраниыхъ языковъ: Иѣзіецкомь 
йли Французскомъ ; сверхъ того знатъ изъ 
Ариѳметики четыре первыя правнла и дроби,

10) ДѢти, коимъ нрисвоено право на по-
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стуилеиіе въ число штатиыхъ восшітанниковъ, 
предварителыю виосятся въ обіцш каидпдат- 
скій списокъ. Они опредѣляются въ Иисти- 
тутъ, по мѣрѣ открытія въ оиомъ вакаицій м 
по старшицству ихъ занисаиія, кромѣ лишив- 
шихся отца, коимъ дается предъ другими пре- . 
имуіцество. ПІтатные кандидаты, находяіціеся 
на горныхъ заводахъ, доставляются въ Инсти- 
тутъ немедленно, по ихъ вытребованіи, на счетъ 
тѣхъ заводовъ, прочіе же попеченіемъ род- 
ственниковъ.

11) Ненсіонеры, какъ казенные, такъ и 
частные, поступаютъ по мѣрѣ способовъ по- 
мѣіцспія и по представленіи иачалъству Ин- 
ститута всѣхъ надлежаіцихъ документовъ.

12) Виовь поступившіе въ Институтъ во- 
спитаншіки подвергаются надлежащему въ на- 
укахъ испытанііо, по коему радпредѣляются въ 
классы кадетскіе и даясе въ младшій кондук- 
торскій, буде имѣютъ потребныя для сего по- 
знаиія. Въ оФицерскіе классы поступаютъ од- 
ни отличиѣйшіе кондукторы самаго Института, 
кои получаютъ сперва чішъ Прапоріцика; по- 
томъ, при переводѣ' въ высшій классъ, произ- 
водятся въ ІІодпоручикиз а по окончаніи всего 
курса выпускаются изъ Ниститута или Подпо- 
ручиками, илд Поручиками, смотря по достоин- 
ству.

15) Прапорш/шш, не оказавшіе въ теченіе
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года довольно усгіѣховъ для перевода въ классъ 
Подпоручиковъ, выпускаготея, смотря по нхъ 
поведеиію, въ 13 илн 14 классъ; въ случаяхъ 
ж е, заслуживающихъ оеобеиное внимаиіе, они, 
съ разрѣшенія Главноуправляюіцаго, могутъ 
быть оетавляемы въ своемъ классѣ еіце на 
годъ, но недолѣе.

14) Воспнташшки кондукторской роты, не 
оказавшіе въ теченіе двухъ лѣтъ довольно уепѣ- 
ховъ для перевода въ слѣдуюіцій классъ, вы- 
пускаются, смотря по ихъ достоинству, въ 15 
илй 14 классъ, либо Прапорщиками въ Линей- 
ные при горныхъ заводахъ баталіоиы, проведя 
предварнтелъно одянъ годъ въ Дворянскомъ 
полку.

15) Кадеты резервной роты , кои въ тече- 
ніе двухъ лѣтъ не окажутъ достаточныхъ успѣ- 
ховъ для перевода въ слѣдующій классъ, воз- 
вращаются родителямъ или поручителю.

16) Воспитанники, содѣлавшіеся по болѣз- 
нп или инымъ случаямъ неспособнымн къ про- 
долженію ученія, возвращаются родствешиь 
камъ; еслижъ не пмѣютъ ихъ, то прииимаются 
на попеченіе Правительства.

17) Кадеты и кондукторы, кои окажутся 
нерадивыми пли предосудительнаго цоведенія, 
искдючаются ызъ ІІиститута и возвращаются 
родителямъ или порѵчителю. Ііровинившіеся 
проступками, болѣе важными, высылаются, бу-
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/
де молояіе 16 дѣтъ, а еслж старѣе, то выпи- 
сываются, съ утвержденія Гдавноуправляго- 
щаго, въ Унтеръ-Ш ііхтмеистеры ж даже въ ря- 
довы е, соразмѣрно винѣ и на опредѣленный 
срокъ , послѣ коего могутъ быть , смотря по 
ихъ поведенію , уволены илп произведены.

18) Обучающіеся въ Институтѣ оФицеры, 
за проступки неваясные, иаказываютея аре- 
стомъ домашішмъ или иа однон изъ городскііхъ  
гауптвахтъз за вины болѣе важныя и за не- 
раденіе они, съ разрѣшенія Главноуправляю- 
щаго , нсключаются изъ ІІнститута и перево- 
дятся иа заводы, съ лишеніемъ преяміяго стар- 
шинства слуяібы, лпбо представляются къ пе- 
реводу въ Горные Динеиные баталіоны; за  
нреступленія ясе они предаются Военному Суду.

19) ВоспиташшкоБъ, произведепныхъ въ  
Инжеііеръ - Прапорщііки, Институтъ обмуидиро- 
вываетъ по Формѣ и за тѣмъ приводитъ ихъ  
къ присягѣ. Время служ бы  пхъ считается со  
дня производства въ оФііцерскій чинъ.

20 ) Воспитаншікамъ и ОФііцерамъ, оконча- 
тельно изъ Ннститута выпускаемымъ, дается 
отъ казны пособіе иа подъемъ: Прапорщи- 
камъ и чішовникамъ класснымъ по 50Э , Под- 
поручиказгь по 4 0 0 , Поручикамъ по 500 ру- 
блей ассигнаціями.

21) Воспнтанники, выпущенные изъ офи- 
церскихъ и верхняго кондукторскаго классовъ,
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пользуіотся, въ отношеніи сроковъ на произ- 
водство въ чины, Положеніемъ 25 Іюия 1834 
года опредѣленныхъ, правами чииовниковъ пер- 
ваго разряда, т. е. обучавшихся въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъз воспіітаішшси ж е , вы- 
пускаемые изъ младшаго кондукторскаго и 
верхнихъ кадетскихъ классовъ, пользуются въ 
семъ отношеніи прававш чиновниковъ 2 разря- 
да, т. е. обучавшихся въ Гимназіяхъ и сред- 
пихъ учебныхъ заведеніяхъ.

22) Всѣ воспитанники Штатные и тѢ, кои 
содержатся на жждивеніи заводовъ или дру- 
гихъ казенныхъ мѣстъ Горнаго вѣдомства, обя- 
эаны нрослужнть по оному: буде выпущеиы
изъ кондукторскои роты 8  лѣтъ, а изъ о ф и -  

церскнхъ классовъ 10 лѣтъ, считая со дия 
вступленія въ службу. Изъ числа прочихъ 
пенсіонеровъ тѣ толысо, кои выпуш;ены изъ 
ОФііцерскнхъ классовъ, обязываются прослу- 
жить по Горному вѣдомству пе менѣе 5 лѣтъ 
со дкя вступленія въ службу, т. е. производ- 
сгва въ ОФііцеры.

23) Выпущенные пзъ Ииститута Горные 
Инженеры, по причисленіи ихъ къ разнымъ за- 
водамъ, обязаны не долѣе, какъ въ тетсніе  
двухъ лѣтъ, представнть въ Ученыіі Комитстъ 
Корпуса два описанія съ надлежащнми замѣ- 
чаніями: одно по техннческой, а другое по хо- 
зяйственной части заводовъ или производствъ,
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ими личио видѣнныхъ. Безъ сего условіи они 
не могутъ бытъ производимы въ слѣдующій 
чииъ, и право на таковое производство предо- 
ставляется л іш ь тЬмъ, коихъ описанія полу- 
чили надлежаіцее удостоеніе Ученаго Комите- 
та, и которые сверхъ того заслуживаютъ по- 
вышенія и по другимъ отношеніямъ. Наблю- 
деиіе за симъ и вообіце за успЬхами ученыхъ  
занятій Гориыхъ Ннженеровъ, по выпускѣ ихъ  
изъ Института, вмЬняется въ особенную обя- 
занность Ііатальника Штаба. Горныхъ Инже- 
неровъ, ві>іпущенныхъ изъ Института, воспре- 
щается употреблять по письменной части, ина- 
че какъ по Ученому Комитету илп Ш табу Кор- 
пуса.

24) Всѣ обучающ іеся въ Институтѣ дѣлят- 
ся, относителыю воинскаго устройства, иа три 
части, кои суть:

1. ОФііцерское отдѣленіе, въ которомъ иа- 
ходятся одни оФііцеры, доканчивающіо с в о в  

воспитаніе.
2 . Іѵондукторская рота, въ коей состоятъ  

собственно кондукторыз для уравнеиія возра- 
стовъ и ротъ , придается къ иимъ , по мѣрѣ 
удобства, нѣкоторое чнсло наиболѣе взросдыхъ  
воспнтанннковъ двухъ высшихъ классовъ ка- 
детскихъ.

3. Резервная р о т а , въ коей состоятъ од-
ни кадеты.
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25) Институтъ состоитъ въ непосредствен- 
нодіъ вѣдѣніи Началъника Ш табаКорпуса Гор- 
яыхъ И иженеровъ, которому вмѣстѣ съ сею  
лослѣднею обязаиностію поручается и главное 
управленіе Институтомъ по всѣмъ онаго час- 
тямъ. Онъ отвѣтствуетъ за благосостояніе 
Института, раепоряжается ио опому непосред- . 
ственно, о дѣйствіяхъ своихъ докладываетъ 
Главноуправляющему и въ предопредѣленныхъ 
случаяхъ ,'испрашиваетъ его разрѣшеніе. Онъ 
опредѣляетъ преподавателей, съ назначеніемъ 
имъ жалованья, по мѣрѣ ихъ достоинства и 
важности преподаваемаго Ими предмета; опре- 
дѣляетъ и увольняетъ классныхъ чиновнііковъ 
Институтаз опредѣляетъ и уволыіяетъ свое- 
ьошныхъ пенсіонеровъ, и распоряжаетъ всѣ- 
ми суммами Института иа пользу онаго.

26) Для ближайшаго завѣдываііія Инсти- 
тутомъ назначается Директоръ, подчішеішый 
Качальнпку Ш таба, который непосредствешіо 
наблюдаетъ за внутреннішъ благоустройствомъ 
и порядкомъ Ииститута, отвѣтствуетъ за оиыя, 
представляетъ о всѣхъ нужныхъ распоряже- 
ніахъ Началыіпку Штаба и, по полученіи раз- 
рѣшенія, прнводитъ нхъ въ дѣйствіе. Дярек- 
тору предоставляются распоряяіеііія по вну- 
тренней службѣ Института и иадлеж.ащая по 
дѣдамъ онаго перепнска.

27 ) Преподающіе считаются въ дѣйствгі-
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телыюй слулѵбѣ и производятся въ  чииы по 
выслугѣ сроковъ, опредѣленныхъ для пронихъ  
по Учебной части служащихъ.

28) Служащіе и преподающіе по Горному 
Институту воснные и классные чиновники полъ- 
зую тся, относитедыю пенсіоновъ, правами Гор- 
ныхъ Ицясенеровъ.

29) ПроФессорамъ и преподавателямъ выс- 
шихъ наукъ въ оФііцерскихъ классахъ пре- 
доставляются для пенсій преимущества, даро- 
ваішыя преподавателямъ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
В о е н н о й  Академіи.

30) При ИнститутЬ полагается служитель- 
ская рота, въ составъ коей постунаютъ всѣ 
нестроевые нижніе чины Института.

51) Хозяйственныя дѣла Института завѣ- 
дываются особымъКомитетомъ, составляемьшъ, 
подъ предсѣдательствомъ Директора, изъ двухъ  
его Помощннковъ и двухъ изъ Ш табъ-оФице- 
ровъ И нетитута, сверхъ коихъ призываются 
еще Полицеймейстеръ, Экономъ и Архитекторъ, 
для надлежащнхъ по ихъ частямъ объясненій.

32) Музеумъ и всѣ его принадлежности, 
при Институтѣ имѣющіяся, поступаютъ въ не- 
посредственное вѣдѣніе Пачалышка Штаба* 
Какъ оші предиазначаются не для одного Иисти- 
тута, но и для всего вообщ е К орпуса Горныхъ 
Инженеровъ, то объ  увеличеніи и дополненіи 
ихъ Ш табъ и Департаментъ обязаны прикла-

Г ссуд а р  т в е н н а а  п у б і а ч ш  I
бііблмотека |

нм. 0. Г . Бо.окнскбгв |
г. ивер дловгк  »



1 8 2

дывать надлежаіцее попечеиіе, и для сего доз- 
воляется имъ требовать содѣиствіе всякаго 
Горнаго мѣста или чиновника.

Бъ тотъ ж е 25 день Іюля сего года ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЁСТВО утвердить со- 
изволилъ:

1. Наставленіе для Института Корпуса Гор- 
ныхъ И нженеровъ, въ коемъ подробно изло- 
жены обязанности всѣхъ чиновъ Ииститута и 
правила относительно воспнтанія, ученія и 
управленія по оному.

2. ИІтатъ Института Корпуса Горныхъ Ин- 
женеровъ и табель мундирнымъ, аммуничнымъ, 
оруяіейнымъ и прочимъ вещамъ и суммамъ на 
содержаніе Института. По онымъ исчислено 
вообщ е на все годичное содержаніе Инсти- 
тута 477,267 руб. 4 4 |  коп.
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О п И С А Н ІЕ  М Ѣ С Т О Р О Ж Д Е Н ІЙ  Ф А Р Ф О Р О В О И  Г Л И -
н ы  в ъ  А л е к с а н д р о в с к о д і ъ  у ѣ З Д Ь  Е к а т е р и н о -  

с л а в с к о й  І Ѵ б е р і і і и .

(Г. Соколова).

Александровскій уѣздъ Екатеринославскоп 
Губерніи, въ отношеніи народонаселенія, при- 
надлежитъ къ числу тѣхъ ок р угов ъ , кои на 
болъшомъ пространетвѣ вмѣгцаютъ лишь ма- 
лое число селъ , въ недавнемъ времени осно- 
вавшихся. Вся поверхность сего уѣзда пред- 
ставляетъ обширную равшшу, на которой взоръ  
не встрѣчаетъ ни чего , кромѣ утомительной 
картины безлѣсны хъ степей, изрѣдка разнооб- 
разимыхъ появленіемъ на кокцѣ горизонта



184

кургановъ , кои представлиіотъ собою  родъ  
малковъ. Самая болъш ая возвы ш еіш остъ сего  
уѣзда и аходи тся , по наблюденіямъ моіш ъ, 
близъ  селъ Г аіічула, ІДарево-Константиновкп, 
Р аздора и другихъ сопредѣлъныхъ съ М аріу- 
полъскимъ округомъ. Недалеко отъ  си хъ  
мѣстъ бер утъ  начало свое рѣ чки: Гайчулъ,
Янчулъ, С ухая К он ск ая , (впадающая въ Мо- 
крую  К он ск ую ), Б е р д ы , Терса и миогія Дру- 
гія. Рѣчкн с іи , протекая отъ къ N 0*
впадаютъ въ Диѣпръ: одиѣ посредствомъ Вол- 
чей, другія  иепосредственно. Б ерега еихъ рѣ^ 
чекъ вообщ е некруты . Со впадающішп въ  
нихъ ручъямн и бал к ам и , онѣ почти вездѣ  
прорѣзы ваю тъ наносныя толщи, состоящ ія изъ  
песковъ и глинъ разны хъ цвѣтовъ и качествъ; 
горно-каменныя ж е  породы обнаруж иваю тся  
въ нихъ весьма р ѣ д к о , и главное обнаж еніе  
этаго рода находіітся по рѣчкамъ Сухой н Мо- 
крой К оііскішъ , начинаясь верстахъ въ ІО-ти 
выше села Раздора и продолж аясь опять до сего  
послѣдняго. Граіштъ разны хъ вндонзмѣненій  
перемеясается здѣсъ съ  гн ей сон ъ , а сіенитъ  
вступ аетъ  въ нихъ подчнненными пластами. 
П о рѣчкѣ Средней Терсѣ, впадающеіі въ Волчыо 
противъ села Васюковки въ Павлоградскомъ  
уѣ зд ѣ , обнаруяш вается такж е гранитъ. Нн- 
ж е  села Р а зд о р а , по теченію рѣчки Мокрой 
Конской , при селахъ  Воскресеновкѣ и  ГІало-
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гахъ, какъ по берсгамъ сей рѣчки, такъ и во 
всѣхъ водопромоииахЪ, вндиа сѣрая вакка; въ 
вершииахъ ж е рѣчки Гайчула, въ 4 верстахъ  
выше села сего ж е имени, обнаруяшвается 
эвритовый порФііръ.

Изъ сего поверхностнаго обозрѣнія видно, 
что весь Александровскій уѣздъ состоитъ изъ 
трехъ главиыхъ ФОрмацій: гранитовой, сѣро- 
вакковой и наносной, изъ коихъ къ послѣдней 
относятся пески и глины.

Изъ разсматриванія каясдой изъ сихъ Фор- 
мацій въ отдѣльности и сличенія ихъ съ со- 
сѣдственною съ ними Маріупольскою Форма- 
ціею легко можно убѣдиться, что почва зем- 
ли Александровскаго уѢ зда, въ геогностиче-

і

скомъ отношеиіи, составляетъ продолженіе 
горныхъ породъ, находящихся'въ округѣ Ма- 
рі} польскомъ. А такъ какъ сей послѣдній 
бт.тлъ весьма обстоятелыю описанъ Г. Пору- 
чикомъ Иваницкимъ то я считаю излиш-
нимъ входить вторично въ подробности объ  
однѣхъ н тѣхъ яг.е породахъ, а ограничусь 
опнсаніемъ собственно частныхъ мѣстороя«де- 
ній ФарФоровой глины , въ изобиліи въ Алек- 
сандровскомъ уѣздѣ находящейся , изслѣдова- 
ніе коей мѣстнымъ начальствомъ Луганскаго 
литейнаго завода поручено было мнѣ. Вмѣстѣ

(*) Въ 10 N0. Горнаго Лѵурнала на 1833 годъ. 
Гори. ЛСурн. К н . ХТ. 1854. 2
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съ симъ постараюсъ при каждомъ мѣсторож- 
деніи п ок азатъ , какія въ сосѣдствѣ съ нимъ 
находятся горныя п ор оды , съ нѣкоторыми 
частньши мѣсторожденіями минераловъ.

Пески и глины наполняіотъ болыную часть 
АлександровСкаго уѣ зда, составляя огромныя 
толщи и занимая самый верхній ярусъ на- 
пластованія. Между сими толщами и заклю- 
чаются пласты каолина, или ФарФоровой гли- 
ны , происшедшей очевидно чрезъ разрушеніе 
породъ гранитовыхъ, или другихъ , въ коихъ 
полевой шпатъ преимуществовалъ. ФарФоро- 
вая глина составляетъ здѣсь доволыю толстые 
пласты и находится въ разныхъ мѣстахъ 
Александровскаго уѣзда.

I, Мѣсторояіденіе ФарФОровой глины на 
дачѣ помѣщика Василенки, въ деревнѣ Гри- 
горьевкѣ, на Солончиной бал к ѣ , впадающей 
въ Среднюю Терсу, отстоитъ отъ уѣзднаго го- 
рода Александровска въ 70 , отъ рѣки Днѣпра 
въ 4 0 ,  а отъ Луганскаго завода слишкомъ 
въ 500 верстахъ.

Мѣстороясденіе сіе содержитъ богатый за- 
пасъ ФарФоровой глийы, которая имѣетъ то 
важное преимзтществО, ч іо добЫвается въ со- 
вершеино почти чистомъ состояніи, безъ вся- 
кой примѣси постороннихъ веществъ: даже
кварпевьш зерна попадаются въ ней тодько
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мзрѣдка. Цвѣтъ е я , какъ въ самойъ мѣс го- 
рожденіи, такъ й въ сухоліъ состояніи, бѣ- 
лый. Оиа проиикнута прояшлками пріятнаго 
блѣднорозоваго двѣта, которые одиакожъ, но 
мѣрѣ высыхаиія сей глины, иснезаютъ, и тог- 
да она приниыаетъ чистѣйшій снѣясньій цвѣтъ 
и нѣжиость чрезвычайную. Иногда попадает- 
ся въ ней гнѣздами глина жёлтоватаго цвѣта, 
которая, высбхнувъ, получаетъ бѣлизну, и мѣ- 
стами заключаетъ въ себѣ части несовериіен- 
но разрушившагося еще иолеваго ш пата, въ 
видѣ мелкихъ призматическихъ кристалловъ.

Въ одномъ изъ ш урФ овъ, кОими сіе мѣсто- 
роясденіе было изслѣдовагіо, черноземъ лежалъ 
иа три четвёрти аршииа толщиною, обыкнбвен- 
ная желтая глина на дёсять четвёртей , крас- 
ная глина на одну сажень и наконецъ ФарФо- 
ровая глина также ііа одну саясень. ГІріі далъ- 
нѣншемъ углублеиіи шурФа, ФарФоровая глина 
начала ж ел іѣ гь , и наконецъ совёршенио пре- 
вратнлась въ желтбкрасиую , Сохрагіяя впро- 
чемъ такую ж е нѣжность на біЦупь, Какъ и 
бѣлая глина , й въ такомъ видѣ оііа НрОДол- 
жалась вглубь еще на одну сажень , при 
чемъ качество ея ни мало не улучшалосъ. А 
какъ по углубленіи шурфа нижё рѣчнаго то- 
ризонта, сильный притокъ воды началь ііре- 
пятствоватъ продолженію оііагоз то работа
и остановдена. Другой ніурфъ пёресѣкъ сііёр-

ё
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ва обы кновенную  ж е л т у ю  гл и н у  съ  чер н озе-  
момъ, потом ъ красную  гл іш у (об іц ая  толщ ш іа  
к ои хъ  составляла ітолуторы  саж еи и ) 3 а послѢ  
сего  ш ла ФарФоровая гл и н а, весъма шЬяшая, 
чистая, при вы сы ханіи растираю щ аяся в ъ  мелъ- 
чайш ій порош екъ. Т аковы хъ свой ствь  глина 
продолж аласъ в гл убъ  на двѣ саж еш і и два 
арш иназ а потом ъ стала она заключатъ въ се- 
бѣ кристалы  несовериіен но разруш нвш агося  
п ол еваго  ш пата, но цвѣтомъ в се  ещ е бы ла чи- 
ста. Однимъ арш пномъ гл у б ж е  начала она ясед- 
тѣть и количеетво полуразрз^ш ивш агося по- 
леваго ш пата примѣтно въ ней увеличивалось, 
такъ что при у гл у б л ен іи  ещ е на одн у саясеиь, 
в ся  масса е я  состояла у ж е  изъ  мелкихъ кри- 
сталловъ п олеваго ш п а т а , слѣплеины хъ гли- 
ною  , которая , какъ и самый полевой ш патъ, 
имѣла цвѣтъ красноваты й; а части полевош па- 
товы я , разтм раясь меягду палъЦами , обращ а- 
лись такясе въ глнну. Симъ шурФомъ пройдено  
на п ять  съ  половнною  саж ен ъ . Онъ бы лъ за- 
лоясенъ отъ  п ерваго шурФа на двадцать три 
саясени. М ѣстороягденіе с іе  бы ло изслѣдовано  
ещ е двум я ш урф ам и, и зъ  конхъ  одинъ бы лъ  
залоясенъ отъ  в тор аго  ш ур® а въ  разсгоян іи  16  
саж ен ъ , а  другой  в ъ  п о л у в ер стѣ  отъ сег о  п о -  
слѣдняго —  и въ  си х ъ  о б о и х ъ  шурФахъ хо р о -  
ш ія качества ФарФоровой глины не іізмѣіш- 
лись.
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К ъ  сем у кратком у описанію  развЬдки пла- 
ста  ФарФоровой гдины  при деревнѣ  Г ригорь- 
ев к ѣ , долгом ъ считаю п р и сов ок уп и ть , что х о -  
т я  означенны и пластъ  и не бг»ыъ п ер есѣ ч ен ъ  
до тв ер дой  горнокам енной п ор оды , одн ак ож ъ , 
р ук ов од ств уя сь  разными обстоятельствадіи , при  
сей  развѣд&ѣ замѣченными, съ  достовѣ р н остію  
пол агать  м ож н о , что толщ ина х о р о ш ей  глины  
п р ости р ается  отъ  1 до Ъ саж ен ъ з а  глубясе  
іідетъ  х о т я  таясе гл и н а , но у ж е  окраш енная  
окислом ъ ж ел ѣ за  и  принявш ая яселтокрасны й  
ц в ѣ т ъ , отъ  чего  она на дѣло ФарФоровой по-  
суды  уп отр ебл я ем а  бы ть  не моягетъ. Н еда-  
л ѣ е , какъ в ъ  5 в ер ста х ъ  о т ъ  сего  м ѣ стор ож -  
д е н ія , въ  такъ назы ваем ой В одян ой  балкѣ, 
обн ар уяш в аю тся  скалы гранитаз а эт о  даетъ  
дов ол ы ю  основательны й п ов одъ  къ  заклю че- 
н ію , что подош вою  п ом янутой  глинѣ слуя іи тъ  
такяіе гранитъ.

Выше сихъ обнаяіеній верстахъ въ двухъ, 
по той ясе балкѣ, изъ подъ наносовъ выказы- 
цается на дневную поверхиость кварцевая по- 
рода, окрашенная окисломъ ж елѣза, отъ чего 
имѣетъ она желто-буры й цвѣтъ. Изломъ ея  
раковистыйз отбивается она въ видѣ остроко- 
печиыхъ кусковъз отъ непрозрачной измѣняет- 
ся до просвѣчиваюіцей въ краяхъ , и вообщ е 
переходъ сей породы въ  полуопалъ весъма 
примѣтенъ. Въ ней меясду прочимъ встрѣча-
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ются п у с т о т ы , наполиенныя халцедоновыми 
натеками довольно красиваго вида. Такъ какъ 
сія  порода вы казывается изъ  подъ наносовъ, 
и обнаж еній  другихъ породъ въ окруж иости  
ея  блш ке, какъ въ двухъ  верстахъ , не видно$ 
то и нельзя сдѣлать рѣш ительнаго заключе- 
нія: составляетъ ли она ж и л у , или находится  
въ видѣ больш нхъ валуновъ, занесенны хъ изъ  
ыѣстъ отдаленныхъ и запутавш ихся въ нано- 
сахъз произвести ж е  р а зв ѣ д к у , по краткости  
времени и по иеимѣнію къ том у средствъ , я  
ие могъ; но оная н еобходи м а , ибо надеяіда, 
найти въ еихъ  мѣстахъ опалъ и халцедонъ  
ьъ лучш ихъ видахъ , къ том у побуж даетъ .

II. Б торое м ѣсторож деніе каолина нахог 
дится при казенномъ седеніи  Р аздор ѣ , въ 2  
верстахъ отъ онаго, въ вершннѣ оврага, впа- 
дающаго при самозіъ селѢ въ рѣчку С ухую  
К о н с к у ю , на участкѣ зем л и , отданной К азен- 
ною П алатою въ оброчное содерж аніе п оседя - 
намъ седа  Раздора. М ѣстороягденіе с іе  от- 
стоитъ отъ  перваго во 10 0 , отъ уѣзднаго го- 
рода Александровска во 1 2 0 , а отъ Луганскаго 
завода в ъ  280  верстахъ.

Гліща сего мѣстороясденія въ самомъ вмѣ- 
стилшдѣ евоемъ имѣетъ цвѣтъ жедтоваты й и 
твердостью  далеко превосходитъ предъиду- 
щ у ю , такъ что выламывать ее простою  ясе- 
дѣзнрю лопаткою , какъ это дѣладось при вы-
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смкѣ глины въ мѣсторожденш  домѣщика Ва- 
еиленіси, не возможно; но для еего потребенъ  
уя іе  ломъ, или кайло. Сія глина проникнута 
по всеіі массѣ своей прояшлками краснаго 
цвѣта, доходящими толщііною до полувершка; 
но внротемъ проя^илки сін легко могутъ быть  
отдѣлены, и при высыханіи глины вовсе поч- 
ти исчезаіотъ; самая ж е  глина принимаетъ 
чистый снѣяшобѣлый цвѣтъ. Въ тѣ хъ  ча- 
е т я х ъ , гдѣ она безъ  всякой примѣси посто- 
ронннхъ тѣлъ, рѣясется она въ сыромъ состо- 
яніи ножемъ, и отрѣзки ея  имѣютъ видъ де- 
ревянныхъ стружекъ. ІІа оіцупь она весьма 
иѣжназ н о , будучи емѣшана еъ тадькомъ, 
коимъ вообіце и зоби л уетъ , ие представляетъ  
она у ж е  той нѣ ж н ости , какъ въ нистомъ со- 
стояніи. Нерѣдко встрѣчается въ ней доволь- 
но много кварцевыхъ зеренъ ведиминою почти  
съ горош нну, кои обыкновенно бываютъ за- 
ключены въ пластѣ глины гнѣздами. Х отя  сіе  
мѣсторояіденіе ц не мож етъ сравняться еъ  
предъидуіціімъ по чистотѣ глиняной массы во 
всемъ веществѣ пласта, и бо содержащ аяея въ  
ономъ глина расположеца ярусами- однако прп  
всемъ томъ качество оной заслуживаетъ осо- 
бениаго вниманія. Мѣстороясденіе сіе изслѣдо- 
вано Ъ шурфами, изъ коихъ однимъ пересѣче- 
н о : чернозему на одинъ арш инъ, обьікновен*- 
і і о й  глины съ пескомъ сѣрадо цвѣта на одну
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еажень 3 а далѣе встрѣтіілась уже ФарФоровая 
гляна, на полсаясеіш чистая и нѣжная, ж на 
полсажеіш содерясащая въ себѣ много талъка, 
отъ коего не имѣетъ уясе въ сыромъ видѣ той 
нѣжности, какъ безъ онаго. Еще иа одну са- 
жспь и два аршина шла таже савіая глина, но 
только смѣшацная съ бѣлымъ кварцевымъ пе- 
скомъ, которая наконецъ перешла въ чистый 
сыпучій песокъ бѣлаго цвѣта. Другои шурфъ 
былъ заложенъ въ тридцати саженяхъ отъ 
перваго. Имъ пройдено чернозема на три чет- 
верти, обыкновенной глины съ пескомъ на 
одинъ аршянъ , шістой ФарФоровой глины на 
одинъ аршинъз а еще ниже шла таже самая 
глина, но только смѣшанная съ пескомъ, котот 
рая и продолжилась на одну саягень и два ар- 
шина з а паконецъ появился бѣлый кварцевый 
песокъ, по коеіму пройдено на два аршина. 
Малая толщина тіистой фарфоровой глины, ока- 
завшейся въ обоихъ турф ахъ , заставила из- 
слѣдоватъ мѣстороягденіе выше означсшіыхъ 
шурфовъ двадцатыо питыо саженями, и въ за- 
ложенномъ здѣсь шурфѣ оказалось: чериозсму 
на одннъ аршинъ, сыпучаго рухлаго песку, 
имѣющаго сѣрыи цвѣтъ, на одну сажеиьз Фар- 
Форовой глины (весьма аистой) на одинъ ар- 
цшнъз потомъ шелъ прослоекъ тальковатой 
глины на поларшиназ далѣе появилась опять 
чистая и на ощуиь нѣясиая ФарФоровая гли-
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иа съ прожилкаміі краснаго желѣзиаго окисла, 
въ каковомъ видѣ п продолжалаеь она на од- 
н у  еажень съ арпіинрмъз а еще ниже иатала 
она мѣшаться съ п еск о м ъ , въ которыіі и пе- 
решла наконецъ совершенио. Въ семъ мѣсто- 
роягденіи глина лутшаго катества находится  
на самоіі вершинѣ бал к и , а къ ни зу качества 
ея измѣияются. Изъ вьіше сказаннаго видно, 
что толщина чистаго каолина простирается  
въ семъ мѣсторожденіи до полуторы хъ саягеиъз 
а потомъ смѣціивается онъ съ талькомъ почти  
на одну саж еньз далѣе ясе ндетъ въ смѣшенія 
съ пескомъ и наконецъ соверш енно перехо- 
дитъ въ нистый бѣлый кварцевый песокъ, ко- 
торый доляіеиъ имѣть своимъ основаніемъ гра- 
нить, ибо скалы сего послѣдняго обиаруж и- 
ваются отсюда въ весьма близкомъ разстояніи  
(верстахъ въ д в у х ъ ) по рѣкамъ С ухоіі и Мок- 
рой Конскимъ. Граіштъ состоитъ въ сихъ мѣ- 
стахъ преимущ ественио изъ полеваго шпата 
и кварцаз слюды ж е  въ иемъ очень м ало, и 
она заключается въ видѣ мелкихъ чеш уекъз 
тогда какъ полевой шпатъ находится въ видѣ 
довольио крупныхъ зеренъ и правилыіыхъ  
кристалдовъ. Цвѣтомъ бы ваетъ онъ бодѣе  
краснып и бѣдыя. оерио его становится мѣ- 
стами медьче, при чемъ ирпшімая сдоистое сдо- 
ж ен іе, наконець переходитъ онъ въ гнеисъ3 
коего утесисты я скалы видны в ъ  5 верстахъ
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отъ  еела Р а зд о р а , въ такъ назы ваевюй Маіор=- 
еісоіі балкѣ. Въ еемъ гнейсѣ п р оходи тъ  ж и -  
ла плотнаго кварца съ  стекловидны мъ бле- 
ском ъ , в ъ  полтара аршина толіциною ; др угая  
ж е  кварцевая ж и л а , имѣюш ая толіцины до  
т р ех ъ  саж ен ъ  , двум я верстам и ниж е первой  
и рорѣ зы ваетъ  гранитъ. С верхъ того находится  
въ  сем ъ гранитѣ еіце одна ж и л а , до д в у х ъ  
ч етвертей  тол щ и н ою , которая состои тъ  и зъ  
слоистаго кварца (и т о к о л у м и т ъ ), заключая въ  
с еб ѣ  прослойки слюды. Отъ р азр уш ен ія  си хъ  
ж и л ъ , всѣ  сосѣдственны е скаты  гор ъ  усѣяны  
кварцевы ми обломками , которы е отъ  мелкихъ  
зер ен ъ  доходя тъ  до крупны хъ к уск ов ъ . П ри  
самомъ селѣ Р аздор ѣ , на М окрон К онской , слю- 
да зам ѣщ ается въ граннтѣ р огов ою  обманкою , 
о т ъ  чего онъ  п ер еходи тъ  в ъ  сіенитъ . Р ого-  
вая обманка заклю чается въ сей  породѣ  въ  
видѣ мелкнхъ ч еш уевидн ы хъ  кристалловъ н  
р асп ол ож ен а п о л о са м и , перем еж аясъ  съ  бѣ- 
лымъ кварцемъ ж таковымъ ж е  полевы мъ ш на- 
том ъ , отъ ч его  п орода с ія  им ѣетъ полосаты й, 
доволъно пріятны й видъ. К ол и чество роговой  
обманки увел ичи вается  въ  нен  до т о г о , что  
она п ер ех о д и т ъ  въ  роговообм анковы й сла- 
нецъ. К ак ъ  с іе  мѣсторожденіе ФарФоровой 
глины , такъ и в ы ш еоп и сан н ое, извѣстны ж и - 
телямъ того  края бол ѣ е 5 0  лѣтъ. Д обы ча  
ФарФоровой глины производится слѣдующимъ
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обр а зо м ъ : п о  сиятіи  в ер хн ей  зем л м , угл убл я -  
ю тся шурФомъ до глины и  п о  ней идутъ  въ  
бок ъ , оставл яя  надъ собою  слой верхнихъ  по- 
р о д ъ , кои, п е  б уд уч и  ничѣмъ подпираемы , не- 
рѣдісо обруш аю тся  и заваливаю тъ копателей.

Д обы ваем ая здѣсъ глина идетъ  въ разны я  
и даясе отдаленны я мѣста: Р аздор ск ую  глину  
б ер у т ъ  въ Т аврическую  г у б е р н ію , гдѢ уп о-  
тр ебл я ется  она на бѣлѣніе домовъ 3 помѣщ икъ  
Василенко доставл яетъ  свою  глину въ П одтав- 
скую  губер ш го , гдѣ она служ и тъ  для вадянія  
п р осты хъ  сугк о и ъ ; а въ К іев ѣ  дѣдаю тъ изъ  
нея Ф аянсовую п осуду .

III. Т р еть е м ѣ сторож ден іе  ФарФоровой 
гдины деж и т ъ  прн казенной деревнѣ  Гайчу- 
д ѣ , на рѣчкѣ сего  ж е  и м ен и , въ  15 в ер -  
стахъ  отъ  седа  Р аздора. Глина сего  мѣсто- 
р ож ден ія  им ѣетъ бол ьш ое сходств о  съ  Р а з-  
дорскою . В ъ  самомъ м ѣ сторож ден іи  цвѣтъ  
ея  ж ел т о в а т ы й , а по вы суш кѣ екѣж нобѣлы й; 
имѣетъ она такую  ж е  нѣяс.ность, какъ и у  Р аз-  
дорскои глиныз отл ичается  ж е  отъ  сей  посдѣд- 
ней только тѣмъ, что не содер ж и тъ  красны хъ  
прож ндковъз а въ замѣнъ оны хъ  п оп адается  
въ  ней гнѣздами п есок ъ  ж ед т о б у р а го  цвѣта, 
закдю чаю щ ій въ  с еб ѣ  довольно крупны я зерн а  
кварца. Въ сей  глинѣ встрѣчаю тся стволы  и 
вѣтви одиосѣм яннолистны хъ растен ій  3 она  
содер ж и тъ  такж е блестки тадька. М ѣсгорож -
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деиіе сей  глипы изслѣдоваио двумя шурФами, 
и зъ  кои хъ  однимъ пройдено: черн озем у на
одинъ ар ш и н ъ , обы кновенной ж ел той  глины  
на одну саж ен ъ , чистой ФарФоровой глішы на 
п о л са ж еш і, сѣраго п еск у  на двѢ четверти; 
опять ФарФоровой глины , весьвіа чистой и на 
ощ упь нѣж ной, на одиу саж ень; гл и н ы , смѣ- 
шанной съ  пескомъ , такж е на одн у саж еиъ; 
а  подъ сею  глииою показался чисты й кварце- 
вы й пееок ъ . Д р угіш ъ  шурФомь ФарФоровая 
глина пересѣчена в ъ  дв ухъ  са ж еи я х ъ  отъ  
земной п о в ер х н о с т и , и оказалась одицакихъ  
свойствъ  и  такой толіцины , какъ и въ п ер-  
вомъ ігтурфѣ; елѣдовательно обіц ая  толіцина 
хорош ей  ФарФоровой глины дости гаетъ  въ  опи- 
сываемомъ м ѣ сторож ден іи  до п ол утор ы хъ  са- 
ж ен ъ . Она л еж и тъ , какъ и въ предъидуіцем ъ  
м ѣ сторож ден іи , на кварцевомъ п еск ѣ , которо- 
му подош вой дол ж ен ъ  служ ить п ор Ф и р ъ , о б -  
иаруживаюіціыся въ камецоломняхъ, въ  4  вер- 
стахъ  отъ  деревни Гайчула. Тѣсто сег о  пор- 
Фира состоитъ  изъ  нлотнаго полеваго шпатаз 
въ немъ заклю чаю тся кристаллы того  ж е  са- 
маго полеваго ш п а т а , чеш уйки слюды и зерна  
кварца. Талькъ , въ  видѣ мелкихъ продлин- 
новаты хъ кристалловъ , проникаетъ всю  массу  
сего порФііра. Съ одной стороны  сей  порФиръ 
переходи тъ  въ к ер ати тов ы й , к оего  м а сса , по- 
добиан р о го в и к у , проииіш ута до такой степ е-
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йи  талькомъ, что прж ш ш аетъ мѣстами ровны й  
зеленоваты м  ц вѣ тъ . Т вердость  сего  порф нра  
весьм а бол ьш ая  , такъ что о сталь дае гъ онъ  
искры. В ъ  немъ с о д е р ж а т с я , въ видѣ гнѣздъ , 
м елкіе кржсталлы горн аго х р у с т а л я , то  б е з -  
цвѣ ти аго , то  ды мчатаго, т о  ж ел таго . Съ д р у -  
гой  сторож ы  переходж тъ  вы ш епом януты й пор- 
Фиръ в ъ  ФарФоровую гл и н у, такъ тіто верхніе  
слои его  со ст о я т ъ  почтж жзъ чистож ФарФоро- 
вой  глины  (ж ел то-бѣ л аго  цвѣ та).

IV . Н а половинѣ дорогж м еж ду  Гайчуломъ  
и Р а зд о р о м ъ , въ балкѣ , назы ваем ой К ам еи-  
скою , в ъ  землѣ, прииадлеж аіцей  помѣщ ику Са- 
л о ш и ч у , жаходжтся ч ет в ер т о е  м ѣ стор ож д еіііе  
ФарФоровой глины , засл уж и в аю щ ее так ж е вни- 
м аніе. Оно изслѣдоваио однимъ ш урф ом ъ, 
коимъ п о  чер н озем у п р ой ден о три четверти , 
п о обы кноВенной глинѣ четьіре арш ж на, п о  
Ф арФ оровой  глинѣ одн а  с а ж е п ъ  • а подъ  сею  
п осл ѣ д н ею  л еж іітъ  к в а р ц е в ы й  п есок ъ  бѣ л аго  
цвѣта.

С в ер хъ  си х ъ  м ѣ ст о р о ж д ен ій , находн тся  
ещ е по течеи ію  рѣчкж М окрой К он ск ой , н и ж е  
села Р аздор а, при селѣ  В оск р есен ск ом ъ , глш іа  
бѣлаго цвѣтаз но въ ней  со д ер ж и т ся  бол ь ш ое  
колж чество сележ ита, о т ъ  чего ожа не им ѣетъ  
той  н ѣ ж н о ст и , какъ в ъ  опж саны хъ вы ш е мѣ- 
стор  о ж д е н ія х ъ .

В ъ  1 0  в ер тсахъ  отъ  сел а  В оскрёсенскаго,
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въ селѣ П алогахъ , на рѣчкѣ К оиской , обнару- 
ж ивается еіце ФарФоровая гл и н а , содерж аш (ая 
такж е селекитъз но м ѣ сторож деніе сей  глины  
занимаетъ весъма ннзкое п о л о ж ен іе , такъ что  
не возм ож но пройти  одной саж енм  б езъ  воды, 
притокъ коей  останавливаетъ соверш енно ра- 
б о т у . Въ ок р естн остяхъ  д в у х ъ  послѣднихъ  
м ѣсторож деній , о  чемъ у ж е  въ самомъ началѣ  
сего  описанія  зам ѣ ч ен о , видна п ов сю ду еѣрая  
вакка.

2.

О п и с а н і е  У р с к и х ъ  З О Л О Т О Н О С Н Ы Х Ъ  Р О С С Ы П Е Й .

( С о к о л о р . с к а г о  1 - г о ) .

Томско-О бскій к ряж ъ , заключающіГі огром- 
ны я м ѣ сторож ден ія  Салаирскихъ рудниковъ, 
немёнѣе важ ен ъ  и  п о  откры тію  въ  немъ зо-  
лотоносны хъ россы пей, которы я п о  с іе  время  
бы ли п о ч т и  единственными источниками песча- 
наго золотаК олы вано-воскрёсенскихЪ  заводовъ , 

В озвы ш енія сего  к р я ж а , начинаясъ отъ  
снѣговы хъ верш ннъ Малаго А лтая, нѣсколько  
сѣвернѣе К у зн ец к а , принимаютъ видъ настоя- 
щ ен цѣпи гор ъ , идущ ей на Сѣверо-заіпадъ. Съ 
сѣ веро-восточн ой  стороны  и хъ  обтек аетъ  Иня, 
а съ  ю го-западной Чулымъ. Б ердь , текущ ая  
м еж ду обѣимя рѣками, раздѣ л яетъ  кряж ъ какъ
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бы  на два отрога. Одинъ изъ  ни хъ , уклоняись  
бол ѣ е къ З ап аду , о б р а зу ет ъ  тѣ мало замѣтныя 
в озв ы ш ен ія , которы я заставилн Обь перемѣ- 
нить свое направленіе и обогн ут ь  к ряж ъ , что- 
бы  снова принять течен іе къ Сѣверу. Сей 
отрогъ  на западномъ кондѣ обрѣ зы вается  из-  
гибом ъ О б и , и только рядъ незначительны хъ  
сопокъ, идущ ихъ по другую  стор он у  сей рѣки, 
указы ваетъ п р еж н ее  направленіе отрогаз но  
наконецъ и сіи  сопки исчезаю тъ въ огромной  
равнинѣ Б арабииской степи.

В торой отр огъ  идетъ  на С ѣ веро-западъ . 
Съ сѣ веро-восточной стороны  обтек аетъ  его  
И н я , а съ ю го-западной Б е р д ь , отдѣляя его  
отъ  перваго отрога. П о мѣрѣ приближ енія  
къ О би , возвы ш енія его  стан овятся  ниж е и  
наконецъ теряю тся въ равнинѣ. Отрогъ сей, 
не смотря ііа м еньш ее Своѳ п р отя ж ен іе , засл у-  
ж и в аетъ  внимагііе П реимущ ественнѣе предъ  
первы мъ з и бо  въ  его  логахъ  найдены были  
золотоносны я р о ссы п и , стоивш ія разработки.

К акъ И н я , такъ и Б ердь, принимаютъ съ  
отклоновъ в тораго отрога нѣсколько рѣчекъ: 
въ первую  тек утъ  У р ъ , К асьм а и др угія з во  
вторую  С уенга, Чомъ и прочія. В ъ долинахъ  
іі л огахъ , склоняю щ ихся къ симъ рѣчкамъ, за- 
легаю тъ съ  одію и стороны  Урская и Касьмин- 
ская, а съ другой  Е горьевская и Йковскаи зсг- 
дотоносньія россыплі.



Въ грехл Ъ тн ее и зсл ѣ дов ан іе  здѣш нж хъ г о р ъ  
золотоискательны м и п ар т ія м и  и ел ь зя  ещ е  б ы -  
ло со б р а т ъ  свѣ дѣ н ій , достаточ н ы хъ  для  с о в е р -  
ш ен н аго  п о н я т ія  о б ъ  и х ъ  геогностичсеском ъ  
состав ѣ з но у ж е  м ож н о  п ол агать  , н то  Форма- 
ц ія  тал ы со-хл ор и товаго  слан ц а и  тѣ сн о  с ъ  нею  
св язан н ая  Формація глинистаго с л а н ц а , зан и -  
м аю тъ здѣ съ  важнѣйш ія м ѣста: п ер в а я  вмѣ- 
щ а е т ъ  огром ны я тол щ я  С алаирскихъ  р у д ъ  3 е е  
в стр ѣ ч аю тъ  т а к ж е ок ол оК асъ м и н ск аго  зо л о т а го  
пром ы сла , гдѣ  талько - хл ор и тов ы й  сл а н ец ъ , 
вм ѣстѣ съ  зелены м ъ кам нем ъ, со ст а в л я ю тъ  по^ 
Стель зол .отон осн ы хъ  россы пен* С алаирскія  
м ѣ ст о р о ж д ен ія  о к р у ж ен ы  тальковы м ъ сланцем ъ  
свѣ тл .озелен аго  ц в ѣ т а , нѣж ны м ъ къ о ся за н ію  
и  н есод ер ж аіц и м ъ , п о  видимом у, никакихъ по- 
ст о р о н н и х ъ  прнм ѣсейз а хлори товы іі сл ан ец ъ  
б е р е г о в ъ  К а сь м ы , въ  мелкочешуйчатОй, одио-  
р од н ой , зел ен о й  м ассѣ  Своей, зак лю чаетъ  ин ог-  
да  отдѣ льны е и какъ бы  к р и стал л и ч еск іе  ли- 
сточ к и  т о го  ж е  хл ор и та .

П ослѣ  с л а н ц е в ъ , в т о р о е  м ѣсто в ъ  здѣш - 
ниХ ъ го р а х ъ  заним аетъ  и зв ест н я к ъ і его  
в стр ѣ ч аю тъ  и  в ъ  ок р ест н о ст я х ъ  Салаир- 
ск и х ъ  р уд н и к ов ъ , и  въ  п о ч в а х ъ  У рской , И ков- 
ск о й  и  Е гор ь ев ск ой  р оссы п ей . О бш ирность  
ёдѣ ш н ей  и зв ест к о в о й  Формаціи д а ет ъ  п р а в о  
п р и и я ть  е е  за  сам остоя тел ьн ую  3 но с ъ  д р у го й

2 0 0



201

стор он ы , связь сихъ извесгняковъ еъ і м к и я - 

стыми сланцами заставляетъ ихъ почнтать под- 
чиііегіиымтг послѣднимъ, и потому, молсетъ бытъ, 
составляіоіцими одно цѣлое съ Формаціею таль- 
кохлоритоваго сланца. П рисутствіе талыса въ 
здѣшНихъ изВеСтнякахъ можетъ слулсить но- 
выМъ тому доказательствомъ.

Вообіце известняки юго-западной стороиы 
отрога разнятся по виду своему отъ известня- 
ковъ, лежаіцихъ на с ѣверо-восточной сгороиѣ 
его. Первые рѣдко имѣютъ зернисто-кристал- 
лическое слоліеніе, большею ліе частію отъ 
примѣси угля , глины н таЛька, прншшаютъ 
темные цвѣта, СлоеватоСть и землистый изломъ; 
вся масса ихъ разсѣкаетСя проліилками бѣлаго 
крпсталЛііческаго известковаго шпата. Извест- 
някй сѣверо-восточнаго отклона почти всегда 
имѣютъ зернисто - крйсталлнческое СЛоженіе, 
свѣтлый йлн совершенно бѣЛый цвѣтъ и не 
показываютъ сланцеватости. Еслй первые по 
ВйДу своему болѣе схож.и съ переходными из- 
вестняками; то вторые скорѣе могутъ быть 
приняты за первозданные. Вопросъ сей молсетъ 
быть разрѣшеиъ прйсутствіемъ ОрганиЧескихъ 
тѣлъ, кои Открыты въ темйыхъ сланцеватыхъ 
известяякахъ ДеревНи Ново-Иковскои^ содер- 
жащнхъ обломкн оргоцератитовъ н слѣДьі ко- 
ралловъ , и еслн доказано будетъ^ что Иово- 
Иковскій известнякъ тожественъ со всѣми из-

Ѵ орп. ОІСуртк К н .  - X I  І854. 7>
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вестняхавт юго - западнаго и даже сѣверо - во- 
сточнаго отклоновъ, тогда и сіи послѣдніе дол- 
ж но будетъ  отнести къ переходнымъз а связь  
известняковъ со сландами подаетъ поводъ къ 
заклгоченію, что, мож етъ бы ть, и прочія по- 
роды отрога суть того яіе самаго образованія.

Кромѣ сланцевъ и известняковъ, на обо- 
и хъ  отклонахъ отрога встрѣчаются толіци діа- 
б а за , зеленаго кам ня, зеленокаменныхъ и ке- 
ратитовы хъ порФпровъ. На юго - западномъ 
отклонѣ, мелкозернистый зеленый камеиь об- 
разуетъ  ж илы , разсѣкаюіція известковую поч- 
в у  Егорьевскои золотоносной россыпи. Далѣе 
къ Западу массы кератитоваго и зеленокамеина- 
го порФ ировъ , заключаюшДя въ себѣ крнсталлы 
ч ер н о й  р о го в о й  обм анки , составляютъ берега  
Камеішаго Изырака, текуіцаго въ Бердь. Зе-  
леный камень, соверш енно подобныц Егорьев- 
скому, заш ш аетъ вершины отрога у  истоковъ  
Ч еб у р ы , впадаіоіцей въ Касьшу. На сѣверо- 
воеточномъ отклонѣ, зеленокаменный порфііръ  
встрѣчается близъ Урскаго золотаго промыс- 
ла, прхі впаденіи рѣчки Копённой въ Уръ; а ке- 
ратитовый порФ ііръ, заключаюіцій въ себѣ  бѣ- 
лые кристаллы п о л ев а го  шпата, образуетъ  какъ 
бы о с о б у ю  гряду, идущ ую параллелыю съ  сѣ - 
веро-восточнымъ отклономъ отрога^ въ неболь- 
шомъ отъ него разстояніи. Гряда сія состоитъ  
изъ голыхъ и округленныхъ иорФировыхъ хол-



вювъ и простирается отъ деревни Вагаііовой 
къ Дурновой іі Ііестеровой. Тотъ же ісера- 
титовый порФиръ ветрѣчается тіедалеко отъ 
Урскаго золотаго промысла по берегамъ Ура, 
при впаденіи въ него рѣчки Хоаіутиной. Всѣ 
сіи породы не ішѣютъ, по видимому, шікакоя 
связи съ сланцами и известняііами и, безъ со- 
мнѣнія, представляютъ самобытныя массы, поД- 
нявшіяся изъ первыхъ.

Выше было уж е сказанб, что три золото- 
носныя россыпи: Егоръевская, Иковская и Ур- 
ская, лежатъ на известяякѣ; во всѣхъ сихъ 
россышіхъ содержаніе золота зависитъ какъ 
бы отт> сей породы: такъ напримѣръ, наЕгоръев- 
скомъ продіыслѣ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ золо- 
тоиосный пластъ покрываетъ яшлы зеленаго 
каашя, россыиъ убога; но гдѣ она покоитея на 
известнякѣ, содержаніе ея возвышается. Тоже 
явленіе замѣчено и на Иковскомъ промыслѣ, 
но Урская золотоносная россыпъ находится 
еще въ тѣснѣйшей связи съ известняками.

РѣчкаЗ ръ, прииявъ начало въ самой вер- 
шинѣ золотоноснаго отрога, течетъ по сѣве- 
ро-восточиому его отклону, и оетавя у  дерев- 
ни Горскиной каменистые и высокіе берега 
свои, выступаетъ на равшшу Ини, съ которош 
въ послѣдствіи и соединяется. У  самой дерев- 
ни, Уръ пршіимаетъ въ себя съ лѣвой сторо-
*іы рѣчку Х ом утину, а въ 10 верстахъ выше '

*
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оной Коиенггую, впадаіоіцуіо съ той же сто- 
роны.

Возвы ш еніе, раздѣляющее обѣ сіи рѣчки, 
незначительноз отклонъ его къ Копенной и къ 
У р у весьма правильно округленъ и разрѣзанъ  
логами, въ коихъ открыты ЗОЛОТОНОСІІЫЯ рос- 
сы п и , давшія иачало Урскому золотому про- 
мыслу.

Нѣкоторые лога впадаютъ въ Копенную , 
другіе въ У ръ , ниж е устья  первой; всѣ они 
имѣютъ направленіе къ ІОго-западу, или даж е  
къ Ю гу, тогда какъ обѣ рѣчки текутъ здѣсь 
на Ю го-востокъ. Какъ правиленъ и однообра- 
зенъ отклонъ, такъ ж е  точно правилыіы и одно- 
образны  его золотоносные лога: иліѣя въ вер- 
шинахъ своихъ едва замѣтное паденіе, близъ  
русла рѣчекъ они становятся круче; но бер е-  
га логовъ и возвы ш енія , раздѣляющія ихъ  
между собою , вездѣ одішаково полОги.

Известнякъ мелкокрнсталлическій, а пногда 
плотиый, бѣлаго, яіелтОватаго, красноватаго 
или сѣроватаго двѣтовъ , составляетъ почву  
огклона и постелъ всѣхъ россыпей; самая ж е  
вершшіа возвышенія скрывается подъ толсты- 
ми слоями ианосовъ, изъ коихъ выдается гря- 
да сопокъ  ̂ имѣющихъ направленіе отъ Юго- 
востока къ Сѣверо-западу. Составъ сихъ по- 
слѣдшіхъ сопокъ весьма отличенъ отъ почвы  
огклона: кварцъ , ішогда плотный и бѣлыд,

2 0 4
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шюгда ж е разъѣденный и преисполнениый въ 
пустотахъ своихъ краснымъ и бурымъ желѣ- 
зняками вмѣстѣ съ желѣзистою яшмою, обра- 
зуютъ сіи сопки. Кромѣ того въ одной изъ 
і і и х ъ  былъ иайденъ тяжелый ш патъ, содер- 
жавшій небодьшое количество серебра.

ІІе всѣ лога заключають одинаковое коли- 
чество золота: богатѣйшій изъ нихъ склоняет- 
ся къ рѣчкѣ Копенной, въ одной верстѣ выше 
ея впаденія въ Уръ. Золотоносная россыпь 
имѣетъ здѣсь до 700 саженъ въ длину, считая 
отъ русла рѣчки вверхъ по отклону.

Первое открытіе и первая разработка про- 
изведены были въ вершинѣ россыпи. Подъ 
весьма тоикимъ слоемъ дерна, найденъ былъ 
пластъ ліелтосѣраго и рухлаго діергеля, тол- 
щина коего не превышала полуторыхъ аршинъ; 
за нимъ слѣдуетъ пластъ , состоящій изъ об- 
ломковъ известняка, бураго и глинистаго ясе- 
лѣзняковъ и округленныхъ галекъ кварца; 
пустоты меяіду сііми обломками наполнены бу- 
рымъ желѣзистымъ мергелемъ. Пластъ сей, 
имѣя въ томъ мѣстѣ , гдѣ онъ первоначалыю 
былъ вскрытъ работами, неболѣе одного ар~ 
шина т о л і ц и н ь і  и пяти саженъ ширины, покры- 
ваетъ непосредственно известковую почву, 
разсѣченную по всѣмъ направленіямъ трещи- 
нами, которыя также наполнены желѣзистымъ 
мергелемъ. Верхній пластъ не содержитъ зо*



лота: но пдастъ обдомоаный показывастъ его 
лрисутствіе и притомъ богатство его возвы- 
шается. по мѣрѣ приблнлсеиія къ почвѣ; самая 
ж е почра еще 6 огате ндаста. Щирина и тол- 
щина россыпи увеличиваются съ приближе- 
ніемъ къ з^стыо дога, такъ что при самой рѣч- 
кѣ золотоиоспыіі обломочный пластъ ймѣетъ 
у ж е  два аршина толіцины и двадцать саженъ  
ширины. Самый ыергель, подъ коимъ скрыта 
россыпь, по мѣрѣ пошіженія лога, болѣе и бо- 
лѣе закрываетъ сію послѣднюю и наконецъ, 
при устьѢ лога , образуетъ пдастъ въ подто- 
ры сажени тодщиною. Составъ россыпи из- 
мѣняется вмѣстѣ съ ея размѣромъ: куски бу-
раго и гдинистаго лседѣзняковъ и кругдяки 
кварца становятся въ ней рѣже; а связуюшДй 
ихъ мергель, лишаясь ж елѣза, бурый свой 
цвѣтъ перемѣняетъ въ желтоватый; такъ что 
паконецъ, при устьѢ дога, золотоноскый пластъ 
состоитъ едннственно изъ обломковъ известня- 
ка бѣлаго, желтоватаго и красноватаго цвѣ- 
товъ, а промежутки обліомковъ наполцены бы- 
ваютъ рухлымъ мергелемъ, несодержащимъ 
желѣза. Если россьш ь, но мѣрѣ пониженія  
своего къ р у с л у , уводичивается въ размѣрѣ, 
за то содержа-*іе ея  уменьшается весыѵіа за- 
мѣтно. Въ вершинѣ л ога , нижняя часть зо- 
лотоноснаго пласта и самая почва россьіпи, 
імѣстами содержади въ 100  пудахъ 2 и даже 5
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золотника золота; общее ж е еодержаніе рос- 
сыпи было неменѣе 1 золотннказ но по мѣрѣ 
пониженія лога содержаніе еіе уменьшилось, 
такъ что при устьѣ его золотоноснын пластъ 
изъ 100 пудъ не давалъ болѣе \  золотника. 
Но здѣсь золото находили не въ одномъ обло- 
мочномъ пластѣ; признаки его открыты были 
и въ самомъ мергелѣ, покрывающемъ россыпь; 
даже русло Копенной показывало слѣды сего 
металла. Вообще Урское золото некрупно н 
состонтъ изъ весьма обтертыхъ пластннокъ и 
зернышекъ, которыя бываютъ тѣмъ мельче, 
чѣмъ ближе россыпь подходитъ къ устыо. 
Крнсталлическаго золота никогда въ ней не 
находили, но встрѣчали самородки въ одинъ и  

въ два золотника. Вмѣстѣ съ золотомъ попа- 
даются зерна платииы и металлическаго свин- 
цаз чернаго желѣзистаго шлиха вымывается 
весьма незіного —  и вообще промывка рос- 
сы пи, по легкости составляюіцихъ ее частей, 
незатруднительна.

Кромѣ сего главнаго лога , какъ въ Уръ, 
такъ и въ Копенную, впадаютъ еще другіе лога, 
заключающіе золото, нзъ копхъ шесть, лежа- 
щіе по обѣнмъ сторонамъ перваго лога, разрабо- 
тываются. Россыпи сихъ логовъ , имѣя и по 
составу своем у, и по образу нахожденія, ве- 
лнкое сходство ,съ первою роесыпыо, отлича- 
ются отъ нея мень шнвіъ размѣромъ: онѣ ни-
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жогда не пмѣіотъ болЬе 500 саженъ длины м 
1 0  саж енъ нпірины ■ толщина ихъ золотонос- 
ныхъ пластовъ не превышаетъ 1  аршина, а 
средняя толщнна мергелыіаго слоя, подъ коимъ 
залегаютъ сіи россыпи, равняется одной саясе- 
ни. Содерясаніе сихъ россыпей едва дости- 
гаетъ  половины золотшіка отъ 10 0  пудъ; но 
въ нихъ зерна металла крупнѣе , нежели въ 
первомъ логу, и даясе найдена была самородка 
въ 1 6 і  золотниковъ. Всѣ сіи лога мало удале- 
ііы одинъ отъ другаго 3 разстояніе меясду дву- 
м я  краішими изъ нихъ не превышаетъ 5 верстъ.

Кромѣ золота, платины, свинца, магнитна- 
го, бураго и глннистаго ж елѣзняковъ, облом- 
ковъ известняка и валуновъ кварца , З рскія 
лолотоносныя россыпи не содерясатъ никакихъ 
посторонннхъ мннераловъ, что и затрудняетъ  
объясненіе ихъ образованія Еще въ началѣ от- 
кры тія въ здѣшнемъ краѣ золотаго промысла, 
источникомъ песчанаго золота почитались 
кварцевыя и яшмовыя сопкн, выдающіяся изъ  
вершины, съ которой скатываются лога, и да- 
бы  удостовѣриться въ справедливости сего  
мнѣнія, подвергали кварцъ сихъ сопокъ толче- 
?що —- и дѣйствительно находили въ немъ приз- 
накн золота. Обстоятельство сіе , по видішо- 
мѵ, подтверждаетъ предположеніез но другія, 
нелменѣе важныя, явленія ему противорѣчатъ: 
кварцевыя гальки , находимыя въ россы пяхь,
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4 .

О в ъ  УСІІГіХЛХІ» Г е о л о г і и  II О НѢКОТОРЫ ХЪ  
Г Л Л В Н Ы Х Ъ  Н Р И М ІіН Е Н ІЛ Х Ъ  С Е Й  ІІА У К И  в ь  1 8 3 2

го д у ; Г. Б у э .

(  ГТроЪ олж е п і е ).

Конхиліологія ископаемаго Царства сдѣла- 
Ла въ этомъ году важныя пріобрѣтенія.

Г. Деге мздалЪ пять тетрадем своихъ ра~ 
ковііпъ изъ 07срестиоспіей Парижа (ІІѴ; 25 —  27); 
въ смхъ тетрадяхъ содеряіатся устрицы , те» 
ребратулиты , вулзеллиты , аномиты , нерити- 
шіты, натики, доФинулиты, кадраниты, сига- 
ретиты, трохиты и туррителлиты.

Г. Гратлу продолжаётъ помѣщатъ въ Ак~ 
тахъ Бордоскаго іЛиішеевскаго Общества (въ 4 
и 5 Т.) Свою таблицу йскопаемыхъ органйгескихь 
Шѣлъ Д акса . Жаль только, что эти латинскія 
описанія не могутъ никогда замѣнііть хоро- 
шихъ изображеііійз а такъ какъ Авторъ не 
ймѣетъ средствъ къ полгіому мзДанію сихъ нб- 
слѣдниХъ, то жёлательно, чтобы по крайней 
мѣрѣ онъ прилагалъ рисунки къ описанію Но- 
вьіхъ породъ , коихъ изображеній еіце не 
имѣется

Сочиненіё Г. Цитена объ окаменѣлостяхъ 
Вйртемберга доведено до 8 тетрадц- Въ неагь

Горп. ЛСуріі. К п. ХГ. 1854; 5
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представлсны рисугіки аммонитовъ и всѣхъ од- 
ночерепиыхъ раковннъ, какъ земныхъ (ули- 
токъ) и прѣсноводныхъ (планорбовъ, лимне- 
евъ, циклостомъ, палудинъ), такъ и морсКихъ 
(турбинитовъ , трохитовъ , плевровтомитовъ, 
туррителдиТовъ и нерититовъ). Наконецъ, 
въ семъ сочиненіи изображеиы ринхолиты, ап- 
тихиты, всѣ теребратулиты, плакуниты и 
уСтрицы. Иа 5 и 6 тетради сего сочинепія 
Г. Ііропнъ сдѣлалъ нѣкоторыя критішескія за- 
мѣчанія (^аЬгЬ. і*. Міп. 1852, Т. I, стр. 112).

Публиковано о новой тетради окаменЪло- 
стей Г. ГольДФуса, въ коей содержатся гри- 
ф и т ы  , острациты и пектиниты, и Авторъ не 
перестаетъ просить о доставленіи къ нему и 
впредь неописанныхъ еще окаменѣлоетей Гер- 
манііі,

Общія разсужденія о жоллюскахь Г. Деге по- 
мѣіцены въ методической Энциклопедіи (1851). 
Статья о зоофитахъ Г. БленВиля блнзка къ 
окончаНію. Описаніе животнаго раковины Нав- 
тила Г. Рич. Овена вышло въ вндѣ особой 
книжки (М е т о іг  оп іЬе р еаг іу  ІѴаиШив. Лон- 
донъ 1852, въ 4  д. листа, съ 8 рисункамгі).

Изъ гастнихь Монографій должно упомя- 
нутъ о прекрасномъ изДаній Миеъ ЭтГельредъ 
Бенне объ окаменіьлостяхъ Вилъпииира (въ Аи- 
Гліи) ■ о реестріь окаменѣлостей раковііннаго из~ 
вест/сяка, л іа с а , нііжнихъ оолитовъ и верхняго
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Швейцарінз соч. Г. Бангеромъ («ТаІігЪ. і. Міп. 
1832, Т. 1, стр. 70); о рисуішахь ( сопровождае- 
лыхь описаніелъ) ископаемылъ оргакшескихь тѣлъ 
переХодиой формаціи, нзд. въ ЭйфслѢ Г. Штей- 
шшгсромъ (Мепюігей ііе 1а 8 осШе* въ 4 дод. 
диста, Т. І); овь описапіи 84 иородъ белемиШпа, 
коимъ заннмается теперь Докторъ Гартманъ 
ВЪ Гопшшгенѣ въ Биртембергѣ; 6 каталогіъ и 
рисуикахъ окамеиіслостей Г о за у , составленйыхъ 
Гг. Мурчисоиомѣ и Седягвккомъ (Тгапб. ^еоі. 
Т. 2. Ч. 2) з о дисСертаціи Г. Брониа иа сіетъ 
главиіъйшихь окамеиѣлосШей, исіходящихся вь раз- 
лигиыхь известиякахь и песгаиикахъ Залыфурга 
(^аЬгЪ. Г. Мін. 1852, Т. 2); о поименованіи 
раковинъ подъ - апеншшской Формаціи й тре- 
тичной почвы Піемонта и Биченцы, вЪ ката- 
логЪ Туринскаго Музея, йли въ оеобомъ реес- 
трЪ, который составленъ Г. Брогігіомъ и содер- 
ЖИТЪ МНОГО НОВЬІХЪ породъ э но тодько безъ 
рисунковъ.

Многія изъ третичныхъ раковинъ ІІодоліи 
прсдставлены въ рисуикахъ Г. Дюбуа Мон- 
перье; опредЪленіемъ ясе ихъ въ зоолоГйче- 
скомъ и Геогностическомъ отношенінхъ зани- 
мался Г. Деге, что и было предметомъ любо- 
Пытгіой статыі сего ученаго, помЪіценной въ 
БюллетенЪ (ВиІІ. Т. I I , стр. 222). Вотъ хо- 
рошій примЪръ тЪХъ затруднеііій, съ кощій
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сопряжена гсологическая классиФикація по на- 
чаламъ зоологичеекимъ: могъ ли бы Г. Деге 
сдѣлатъ подобныя замѣчанія безъ своей пре- 
восходной коллекціи ископаемыхъ органиче- 
скихъ тѣлъ, руководствуясь одними описанія- 
м и , въ коихъ многія породы или вовсе не- 
опредѣлены, или худо срисоваиы?

ІІроФ. А. Аидреіовскій писалъ также о со- 
чиненіи Г. Дюбуа (ВиІІ. <1е 1а 8 ос. йе8 паіиг. 
сіе Мо8Сои, Т. IV*, етр. 515); онъ издалъ ка- 
талогъ ископаемыхъ раковинъ Волыніи и Ііо- 
доліи (1(1. стр. 559). Г. Броииъ насчитываетъ 
въ ГІталіи близъ тысячи породъ ископаемыхъ 
орГаническихъ тѣлъ, а именио: 59 млекопитаю- 
іцихъ, 4 птицы, 5 земноводиыя, 85 рыбы (къ  
коимъ должно причислить до тридцати породъ 
изъ мѣсторожденія Болеа , изображенныхъ Г. 
Вольтою), 41 изъ числа головоногихъ (Серііа- 
Іоро(іез), 425 шееногихъ или улитковыхъ (Тга- 
сііёііросіез), 55 бріохоногихъ (ОайіёгороДел!), 
4 крылоногія (Ріе‘Горо(1ё8) , 259 улиткообраз- 
ны хъ, 15 усоногихъ (СіггІіірёДез) , 14 коль- 
чатыхъ, 5 слизней, 16 лучевыхъ, 1 пентакри- 
нитъ и 51 полипникъ.

Сей каталогъ заключается вёсьма любо- 
пытными замѣчаніями, какъ напримѣрѣ, что 
во всей ГІталіи нѣтъ млекопитаюіцихъ Париж- 
скаго гипса, и что ископаемыя породы Италіи 
назначаютъ одннъ геологическій періодъ, какъ
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подъ-апеншшскимъ осадкамъ ложбішы Арнской, 
такъ  костеиоснымъ брекчіямъ и костямъ пе- 
іцериымъ.

Численное отношеніе родовъ и породъ 
ископаемыхъ органическихъ тѣлъ каждой гео- 
логической эпохи представлено у  Г. Бронна 
въ  таблицахъ. Онъ излагаетъ частное распро- 
страненіе семействъ моллюсковъ въ  различные 
періоды: отиошеніе ископаемыхъ породъ сихъ 
морскихъ тварей въ третичную эпоху , какъ 
между собою , такъ и къ  живымъ породамъз 
и наконецъ , сравниваетъ третичныя окаменѣ- 
лости Италіи съ извѣстными въ  другихъ бас- 
сейнахъ Европы (Ег§еЪпІ8$е ш еіпег паіш ѣій і. 
о к о п о т . КсІ8еп. Т. II).

Каеательно окаменѣлостей третичныхъ осад- 
ковъ, онъ представляетъ, въ  видѣ таблицы, срав- 
пеніе своей собствеиной классификаціи съ класси- 
фикацілми Денойе, Деге и Бомона. Въ ней показы- 
ваетъ  онъ число породъ , исключительно прн- 
надлежащихъ третичиой Формаціи, отношеніе 
породъ истребившихся къ  живымъ, и наконецъ 
содержаніе между породами каждой изъ сихъ 
группъ особенно. Результаты  сихъ соображе- 
ній иѣсколько различны отъ т ѣ х ъ , кои слѣ- 
дуютъ изъ классиФіікаціи Г. Деге (Ла1іі‘Ь. I. 
Міп. 1831, Т. 4, стр. 246). Гг. Деге и Діоша- 
тель обѣщаютъ намъ Монографію окаленѣло-
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стей мѣловой погвы, и особеяпо той , которая 
маходится въ Бельгіи.

Въ Соедииенныхъ Штатахъ, Гг. Вануксенъ, 
Мортонъ и Конрадъ занималисъ окамешьлостяжи 
зеленсіго песщиика и третигяыхъ пластовъ.

Гг. Сей и Конрадъ описали всѣ вообще 
трстіѵгиыя раковины М ариланда, коихъ породы 
весьма близки съ Парііжскими (Лоіігп. оГ іііе 
Дсаф оГ паі. $с. оГ РЬіІаД. Т. ГѴ, стр. 124 
и Т. VI).

Докторъ Оведъ нашелъ вь третигноц глшт  
Графства Аруидельскаго , въ Мариландѣ , слѣду- 
ющія окаменѣлости: Р ес іеп  ЛеГГег.чопіцй, Тиг- 
гііеііа р |еѣ е |а  (Сеи), Ѵ епегісапііа Маш1іп§[ 
(Конрадъ), и сверхъ того кости китовыя.

Въ ФиладельФІи, Г. Т. А. Конрадъ началъ 
въ прошедшёмъ Октябрѣ описаніе окаменѣло- 
стей третичной почвы Соединенныхъ Штатовъ, 
и намѣренъ нздать это сочпненіе подъ загла- 
віемъ: Говвіія сйе1І8 оГ іііе іегіагу Гогтаііоц 
оГ погій А тегіса . Оно будегъ состоять изъ 
12  тетрадей въ 8 долю листа , въ коихъ бу- 
детъ заключаться 100 рисунковъ съ изображё- 
ніями 500 породъ. Въ слѣдъ за симъ сочине- 
ніемъ Авторъ навгѣренъ мздать другое, въ 
коемъ будутъ описаііы вторичііыя окаменѣло - 
стй Соединенныхъ Штатовъ.

Двѣ тетради перваго пзъ сихъ сочиненій 
уж е выйіли въ свѣтъ; вь первой изъ нихъ
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содержится шесть рисунковъ , на коихъ изо- 
браясены: 4 аркацита, 2 пектункулита, 1 ф о -  

даднтъ, 8 Фіізалитовъ, 5 букцинита ? 1 ципри- 
кардитъ, 1 кардитъ. Въ числЬ сихъ раковинъ 
16 иовыхъ, остадъныя ж е бь?ли извѣстны преж- 
де и находятся такяге въ П ариж ѣ, какъ на 
примѢръ, Саічіііа ріапісовіа (Лам-)» Р есіи пси - 
ііій ра1л іпаііі8 и др.

Вторая тетрадъ, вышедшая въ Декабрѣ, 
заключаетъ въ себѣ 8 рисзтнковъ, представ- 
ляюіцихъ 17 породъ, изъ коихъ 16 еіце не были 
описаны, а нменно: 1 люцинитъ , 5 крассател- 
лита, 1 турбинитъ, 4  анциллита, 1 квашонка 
(М асіге), 1 делумбитъ, 1 Фоладомитъ и 4 остра- 
цита.

Въ третичцой полосѣ, простирающейся 
вдоль Атлантическихъ береговъ Соединенныхъ 
ІЦтатовъ, начиная отъ Ыыо-Жерзея и до Мек- 
сиканскаго залива, считаетъ Г. Іѵонрадъ 4  яру- 
с а , а именно: 1) лѣпную глину Бордентовна, 
Ныо-Жерзея и Марта Виньярда; 2 ) Лондонскую 
глину, или Парижскій известнякъ, къ коимъ 
относятся осадки Вашингтона, Виргиніи, Ала- 
бамы , Клерборна и ВонусФерри; 5 ) Верхнюго 
третичную Формацію Мариланда, восточнои ча- 
сти Вііргиніи, обѣихъ Каролинъ и Георгіи; 4 )  
раковинный песокъ , подобный Англійскому 
Сгаа?, въ устьѣ Потомака.
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Докторъ Мортонъ издаетъ во второй разъ, 
съ прекрасными литограФированнымп рисунка- 
м и, свое описаше зелепаго песганика Соедцнен- 
ныхь Шіпатовъ ц окаменѣлостей сеіі формаціи.

Г. РаФииескъ выдалъ въ свѣтъ прибавле- 
ціе къ своимъ двугерепіщмь ископаемымъ ракови- 
намь гападныхь областец Соедипенныхь Щта- 
товь. Г. Сей публиковалъ о живыхь и ископае-. 
мыхь ракови/игхъ ІІыо Гермонц.

Объ окаменѣлостяхъ Альпійркихъ горъ мщ 
полунили въ ррощедшемъ грду двѣ весьма лю- 
бопытныя статьи: Гг. Студеръ и Больтъ вы- 
веліі насъ изъ иевѣдѣнія объ окаменѣлостяхъ 
двухъ известняковъ, изъ коихъ одииъ въ горѣ 
Юигфрау лежитъ на гнепрѣ , а другой состаг 
вляетъ гору Щтокгорнъ въ Бернскомъ Канто- 
іф. Мы потти убѣждены теперъ, что пррвый 
изъ сихъ орадковъ прннадлежитъ кь нижнему, 
а второй къ верхиему ирусу огроміщй іорской 
формаціи (ЭііІЬ Т. 12, стр. 52 и 55).

ГраФъ Разумовскій прислалъ въ нашу Ака- 
Дсмію описаніе весьма любопытныхъ окаме- 
иѣлостей з о о ф и т о в ъ , нахрдящихся въ Россіи. 
Этртъ почетный ліобитель наукъ можетъ сдѣ- 
л аті» важную услугу Геологіи, обращая внима- 
йіе ученыхъ ію крайней мѣрѣ на двѣнадцать 
видоизмѣнецій сихъ малоизвѣстныхъ тварей 
(Г ііаеіііез (Фишера), |РіЪгі1Ще8 (РаФинеска), 
8 сгіороге$ (ГольдФуса)), могущихъ служить
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отличительными призиаками для нѣкоторыхъ 
осадковъ, и вѣроятно, переходнаго образованія 
(Віііі. Т. 11, стр. 560).

Прошу общество обратить особенное вни- 
маиіе на статыо объ Альпійскихъ окаменѣлос- 
тяхъ Г, Бронна; поелику она можетъ служитъ 
зоологитескимъ дополненіемъ къ тѣмъ геогно- 
стическимъ свѣдѣиіямъ , кои сообщены миою, 
вмѣстѣ еъ покойнымъ Лиллемъ, о породахъ по 
берегамъ Залъцы въ Зальцбургѣ («Іопги. ііе 
Сгеоіо^іе, 1850).

Въ числѣ окаменѣлостей, доставленнтхъ 
Диллемъ, Г. Броннъ цашелъ въ красномъ слан- 
цѣ, составляющемъ лежачій бокъ всего альпій- 
скаго известняка, толыс© двучерепныя рако- 
ВИны, имѣющія видъ міацитовъ и люцииитовъ 
или плевронектовъ , и сверхъ того пентакринн- 
т ы , и всѣ сіи окаменѣлости не могли подать 
ему повода ни къ какимъ геологическимъ за- 
ключеніямъ,

Въ системѣ нижняго альпійскаго известня- 
ка открыты имъ теребратулиты: такяіе двуче- 
репиая раковина, принятая по ошнбкѣ за гри- 
ф и т ъ ,  но оказавшаяся дицератитомъ , или кри- 
тоцератитомъ 3 сверхъ того плагіостома, близкая 
къ Р1. § і§ап (еа, или еще болѣе къ Р1. рипс- 
іаіа (Сов.), и наконецъ, двучерепныя ракови- 
ны изъ рода безыимянокъ, либо устрицъ. А изъ 
сего выводитъ оиъ заключеніе, что помянутый
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известнякъ долженъ бытъ весъма близокъ къ 
ліасу.

Въ пестромъ мраморѣ, блжзъ соляныхъ кр- 
пей, замѣчены имъ, кромѣ трехъ породъ моно- 
тита и галобит а  (по мнѣнію Г. Деге , авику- 
лнтъ), еще правилъный ортоцератить (Ш лотг.), 
пентакринитъ; три новыхъ породы аммонита, 
кои должны частію принадлежатъ къ разряду 
макроцефаловъ Г. Буха и къ виду глобитовь Г, 
Гана; сверхъ того аммонить, видомъ похож ііі 
на планитъ, также аммонить Турперовь^ нѣсколь- 
ко теребратулитовъ, изъ коихъ одинъ весьма 
блнзокъ къ ТегеЪг. Іасипояіій ІПлотгейма, а 
два другіе приближаются къ Т ег . ^аіііпа Бронь- 
яра и Т . сІііГогтіз Лавіарка ; также раковина, 
похож ая на ІѴаиШий В о ііе ііі Г. Катулло: одна 
новая порода г^іатофшллата^ нѣскольйо иента- 
кринитовъ, подобныхъ родокрииитамь и и,іато- 
кринипіамь Миллсра. 11о онъ не могъ найти въ 
семъ мраморѣ эвомфшловь, белемннтовъ, аль- 
ц іо н и т о б ъ ,  авикулитовъ и туррителлитовъ.

Изъ столь страннаго смѣшенія окаменѣло- 
стей, Г. Броннъ долженъ былъ заключить, что 
помянутыи оеадокъ находится въ срединѣ ме- 
жду тіереходнывіъ известнякомъ и ліасомъ. Что 
ж е касается до м онот ит а , который ГраФомъ 
Мунстеромъ показывается также въ зеленомъ 
песчаникѣ на Дунаѣ, въ Баваріи 3 то ни Б ухъ, 
ни Вольтъ этого не подтверждаютъ.
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Въ средней системѣ адъпійскаго известня- 
ка открыты Г. Бронномъ пликатулигы, белем- 
ннтъ, аптихшпь, листоватый тригонеллитъ Пар- 
кинсона 5 нѣкоторый звѣздчатый отпетатокъ; 
нѣсколько аммонитовъ , изъ коихъ одинъ при- 
надлежитъ къ семенству амалѳеевъ и весьма бли- 
зокъ къ Аш. рИсаШ із Гана. И такъ сей оса- 
докъ долженъ относиться болѣе къ ліасу, нѣмъ 
къ іорскому известняку.

Что касается, наконецъ, до верхняго нру- 
са альпійскаго известняка горы Унтерсбері а 3 
то его относительная древность доетаточно 
оиредѣляетси уж е сф ерулитами и гиппуритами. 
Верхніе пестрые рухляки, переходящ іе въ мѣлъ, 
заключаютъ въ себѣ спат ангит ы , близкіе къ 
8 р. с о г а іі§ т ііт іт 3 нѣкоторую двучерепную ра- 
ковину, которая должна относиться къ плагіо- 
стомѣ или подопсипьуі целлепоритъ, литуолиты, 
новую породу иноцерамита 3 теребратулитъ, 
весьма сходный съ Т ег. осіорі^саіа Совербиз 
одну устрицуз нѣкоторую новую породу опер- 
кулита и одшіъ кардитъ.

ІІесчаинки въ томъ ж е самомъ мѣстѣ со- 
деряіатъ растенія , теребратулиты и нуммули- 
ты, что показываетъ осадокъ мѣловый, либо 
третичньій. Въ горныхъ породахъ Унтерсбер- 
га, сравииваемыхъ съ находящимися въ Гозау, 
заключается новая порода оперкулита, вмѣстѣ 
съ нуммулитами и навтилитами — и потому ио-
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роды сіи могутъ быть отнесены къ образова- , 
нію третичному.

Г. Броннъ, согласно съ Мурчисономъ, Мун- 
стеромъ , Седжвикомъ и Бухомъ , одобряегъ  
причисленіе зеленаго песчаника Крессенберг- 
скаго къ третичнымъ Формадіямъ. А Вѣнскому 
песчанику съ водоросдевидами и аммонитами 
(Аш . Рагкіп 80ііі и Аіп. Іішпрііге&іаішй Сов.) 
дастъ оиъ мѣсто (согдасно со мною) между юр- 
скимъ известнякомъ и зеденымъ песчаникомъ 
(^аіігѣ. і\ Міп. 1852, Т. 2).

ІІзъ сего вндно, съ какими затрудненіями со- 
пряжена по сію пору еще кдассиФикадія адьпій- 
скихъ оеадковъ , не смотря даже на то, чго и 
объ  окаменѣдостяхъ ихъ имѣемъ теперь поня- 
тіе. Въ самомъ дѣдѣ можно сказать, что Адь- 
пы имѣютъ совсѣмъ особенные зоодогическіе 
признаки.

Такъ напримѣръ, смѣшеніе въ сихъ горахъ  
ортодератнтовъ съ макроцеФалами до такои 
степени поражаетъ Конхиліодоговъ, что одинъ 
изъ нихъ рѣніался даж е допустить вторичное 
появденіе переходной почвы бдизъ здѣшнихъ  
содяныхъ к оп ей ; а другой опытный Геодогъ, 
нс бывъ на мѣстѣ, нредполагадъ уж е ведикіе 
безпорядки въ сихъ горахъ. II въ самомъ дѣ- 
лѣ, для тѣхъ, коимъ извѣстны здѣшнія мѣста, 
почти не можетъ быть сомнѣнія, что м;ассы ор- 
тоцератитнаго известняка находатся здѣсь по-



245

* среди юрскихъ и мѣловыхъ пластовъ лишь слу- 
чайно, каковое явленіе п овторяется  нѣсколько 
разъ близъ Г аллейна, И ш ел я , Гальштадта и  
А у с з е е , б ы в ъ , по всей  оч еви дн ости , слѣд- 
ствіемъ сильнѣишихъ возм ущ еній , коимъ под- 
вергались нѣкогда горы Альпійскія.

Г. Б у х ъ , опредѣляя сіи ортоцератиты , бы лъ  
твердо увѣренъ въ справедливости помянутяго  
мнѣнія —  и цѣлъ его была лишь т а , чтобы  
опровергнуть мнѣніе т ѣ х ъ , кои почитали сіи  
окаменѣлости коническими полостями белем- 
ннтовъ. Распиливая и хъ  поиерегъ , онъ легко  
могъ замѣтить, что въ тѣхъ изъ  нихъ, кои бы- 
ли и зъ  Вѣны, сифоііъ былъ боковой, въ А ус- 
зейскихъ ж.е белемнитахъ нашелъ онъ одну  
мелкую породу съ  сифоиомъ внутреннимъ, или 
центральнымъ.

Замѣчаніе Г. Дю -Ф ренуа о миндалевидномъ 
известнякѣ (ВііП . Т. 11, стр. 4 2 7 ) м ож етъ слу- 
ж ить доказательством ъ, сколь осмотрителенъ  
долж енъ бы ть Геологъ въ суж ден іяхъ  своихъ  
о присутствіи  или отсутствіи  остатковъ орга- 
ннческихъ тѣлъ въ иородахъ неслоиеты хъ, кои 
по этому едииственно признаются больш ею  ча- 
стію  первозданными. Н ахож деніе въ таковы хъ  
породахъ  не только зооф итовъ, ио и раковинъ, 
составляетъ въ Альпахъ явленіе весьма обы - 
кновенное.

Изъ Мбнографій іщ лыхъ родовъ заслуж ива-
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ютъ вниманіе нижеслѣдующія: любопытное раз- , 
сужденіе Дсмуленя о стеллеритахъ (А сі. сіс 1а 
8 о е . Ііпп. йе В о г й е а ііх ); статья объ  эхини- 
т а х ъ , которую обѣщаетъ намъ тотъ дсе уче- 
ный: второе йзданіе на Французскомъ языкѣ 
опыта о белемнитсшъ ГраФа Мунстера ; записка 
объ аммоіштахъ и гоніатитахъ Г. Буха ■ сочи- 
неніе ГраФа Мунстера о планулиггіахь и гоніа- 
гпитахъ Фихтельбергскаго переходгіаго извест- 
няка (ІГеЪег Ліе Р іап и іііеп  е іс . въ 4  д. л. съ 
6 рис. ВаігеиіЬ , 1852); рукописная статья о 
головоногихъ и аммонитахъ Г. Мажора, пред- 
ставленная въ Гельветическое Общество въ 
1852 году.

Съ 1829 года Г. Б ухъ много усовершен- 
ствовалъ свою классиФіікацііо аммоиитовъ (А піь 
сІев. 8с. ііаі. Дес. 1829), и вотъ что понудило 
его издат^ь ее  во второй разъ, съ прекрасны- 
ми рисунками И прибавленіями, въ запискахъ  
Берлинской Академіи. ІІапереди аммонитовъ онъ 
иоставилъ гоніатиты и цератиты раковиннаго 
известняка ( А т .  посіо8и8 и А т .  Ъірагііііі8 Г. 
Гейлардо), кои имѣютъ зазубриііы только иа 
нижней части свОей ( килѣ) , а съ внутренней 
сгороны усажены  маленькими кругловатыми ло- 
пастішками.

Онъ раздѣляетъ аммониты на 12 нижеслѣ- 
дующихъ семействъ: 1) Овенъ (В е ііе г )  или Арі- 
ет ъ , куда отиосятся аммониты съ возвышен-
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іішмъ сифономъ На спинѣ, и притомъ всегда 
на иижней части оной (А ш . В и скіа ік іі Сов.). 
Это семейсгво свойственно наибодѣе нижнему 
ліасу. 2 ) Серпоііоспый (Р аІсіГ сге), съ острою  
спиною и возвышеннымъ гладішмъ сифономъ 
( А т .  МигсЪійопае Сов.) —  свойственъ верх- 
иимъ пластамъ ліаса. 5 ) Амалѳей, (АгааШісе)> 
съ острою спиною и возвышеннымъ СИФОНОМЪ, 
которыи часто бываетъ зубчатый (А т . 8 іо с к е -  
8І. Сов.) —  находится наиболѣе въ ліасовыхъ  
и мѣловыхъ осадкахъ. 4 ) Козерогь (С аргісог- 
пе), съ широкою нижиею частію , которая по- 
крЫта крупными бугорками, оканчивающимися 
въ точки ( А т .  Г іех ісозіа іия  Фнл.). 5 ) ІІлану- 
люпъ ( Р іа т і і і і е ) ,  у  коего спина и ребра окру- 
глены такъ, что окружностъ огверстія иред- 
ставляетъ нногда совершенный кругъ (А т . р іі-  
са(і1І8. Сов.). Сіе еемейство свойственно ліасу  
и юрскому известияку. 6 ) Ш ирокоспшишй (І>ог- 
ваіі), съ широкою сппною , которая сходится 
съ ребрами почти подъ прямымъ угломъ (А т .  
Юаѵоеі Сов ). 7) Вѣнцовый (С о г о п а іг е ) , съ
округленною и весьма широкою спиною, безъ  
примѣтнаго сиФона (А т . сопігасііі8  Сов.) —  
свойственъ наиболѣе средиимъ оолитамъ. 8) 
Макроцефалъ, имѣющій круглую спииу, которая 
соединяется съ ребрами нечувствите.іьно, или 
безъ  всякихъ угловъ ( А т .  Н егѵоуі Сов.). 9) 
Вооружеинъій (А г т ё е ) , со многими рядами пух-
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лииъ иди шиповъ на реОрахъ , а йиогда й иа 
спииЬ (А т . регагтаійз Сов.) — иаходится все- 
го бодѣе въ верхнихъ оодитахъ и въ мѣлу. 
10) Зубштый (О епіёё), у  коего спииа плоская 
и съ рубцами иди возвьішеиными ребрами (А т . 
сІеиЫн» Сов.)— заключается иаиболѣе въ верх- 
немъ оолитѣі 11) Украшешшй или Нарлв/сый 
(О гпёе) отличается отъ предыдущаго рядомъ 
бугорковъ посреди бока (А т . ѵагіаий Сов) —• 
свойственъ Оксфордской гдинѣ и верхнему ооди- 
ту. 12) Пзвивистый, или Излугіістый (П ех ііе іі-  
йс), съ зазубренами иа обѣихъ стОроиахъ спи- 
н ы , которая возвышена и съ зубцами (Аіи. 
(аісаіий. Сов.) — находится въ оолитахъ, бдиз- 
кихъ къ мѣлу.

Въ 1829 гОду Г. Вухъ предлагадъ еіце три- 
надцатое седіейство аммоиитовъ: Сжатьіе (Соігі- 
ргішёей) , у  коихъ -ка внѣшней поверхности 
примѣтны лишь весьма тонкія полоски и нѣтЪ 
ни пухлинъ, ни ребръ, ни возвышейньіхъ руб- 
цевъ (А т . Ьеіегор1іу1Іи8 Сов.)з но въ 1852 
онъ прішимадъ это семейство уж е съ содшѣ- 
ніемъ.

Тотъ же ученый трудится тепёрь надъ 
вторымь сошиеніемь обь аммонитахь^ коихъ мно- 
гія новыя породы, по заказу его, уж е сриео- 
ваиы , и ііе толъко изъ Германіи, но такъ же 
изъ Зальцбурга и Австріи. Первый рисунокъ 
сего сочиненія былъ розданъ АвторОмъ нѣко-
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торьшъ друзьямъ его; въ немъ содержится два 
аммонита: А т т о п ііев  атрег. Меріана, кото- 
рый принадлежитъ къ семейству извивистыхъ 
и находится близъ Невшателя, гораздо выше 
пластовъ съ неринами, заключаясь, вѣроятно, 
въ толщахъ, соотвѣтствующихъ Киммериджской 
глинѣ и Портландскому известняку. Другой 
аммонитъ есть не что иное, какъ А т . Ми1§га- 
ѵіп8 изъ Витби и близокъ къ А т . йерге88И8 
и МигсЬібопае.

Г. Бухъ утверягдаетъ настоятельно, что 
аммониты должны существовагь въ камеино- 
угольныхъ Формаціяхъ ВестФаліи (въ Верденѣ), 
Бельгіи (въ Люттихѣ, ІІамурѣ, Визе, Шокье) 
и Англіи (А т . БІгіакій, 8рЬаегіси8 Мартина и 
ЬІ8Іегі Соверби). Рисунки сихъ аммонитовъ 
находятся въ МонФорѣ (НІ8І. иа(. Йе8 Моіі., 
Рис. 48, фиг. 1), Гупшѣ (Каіиг^ейсЬ. ѵ. Шесіег- 
ВеііівсЫ. Рис. 2, Фиг. 17 и 18) и РумФѣ (А т -  
ЬоіпІ8сЬ. КагіШ епк. Рис. 6, фиг. 2).

Въ Англіи и въ сѣверо-западной частн Ев- 
ропейскаго материка спутникомъ аммонитовъ 
бываетъ бумажный пектинитъ ( Р ес і. раругасе» 
и8). Раковины нижнихъ пластовъ каменноуголь- 
ной Формаціи доказываютъ образованіе сихъ 
осадковъ въ глубинѣ морской и далеко отъ 
береговъ, тогда какъ высшіе ярусы сей Фор- 
маціи, содержащіе раковину ІІпіо, вмѣстѣ съ 
болотными травами, должны образоваться ыа

Горп. ЭІСурп. Іін . X I. 1854* (}
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сунгѣ. Осііойываясь на сеэіъ , Г. Бухъ пола- 
гаетъ, т!То посредствомъ изверженій порфиро- 
выхъ дно морское возвысилось, а суша была 
потоилена, и нзъ частей, смытыхъ съ оной во- 
дами и снесеиныхъ въ м оре, составились на 
днѣ его каменноугольныя толіци.

Г. Бухъ раздѣляетъ гоніатити на два ви-=- 
да: вопервыхъ , съ закруглеииыми и , во вто- 
рыхъ, съ остроконечными лопастинками. Пер- 
вый видъ раздѣляется ошіть 1)  на породы съ 
нераздіълънымь спиннымь языгкожь (А т . ехранвиз 
изъ Дербишира, еѵехпк Броина изъ ЭЙФеля, 
ІѴоеа^егаіі ГольдФуса изъ Дилленбурга и 
паиііііпиз Шлотг. оттуда же; 2) иа породы съ 
раздіъльнимь спиннымь лзыгкомь (Аіп. ргітоічііа- 
1І8 Шлотг. изъ Гослара). Другой изъ двухъ по- 
мянутыхъ вндовъ подраздѣляется такъже, какъ 
и первый, иа иороды съ простымь и съ раздіьлъ- 
нымь спиннымь языгкомь: къ первому разряду 
относится: А т . ІІсн8Іотѵі Сов., ВесЬегіГольдф. 
изъ Эйбаха, ІІоепіи§1іаіі8І изъ ЭйФеля., Мші- 
яіегі изъ Эльберсрейта, 8Ітр1ех изъГослараи  
МиШ8ерІа1и8 изъ Эйфѳля.; а ко второму А т . 
ЬІ8(егі Мартина изъ Дербишира, сагЬоиагііі8 
Гольдф. изъ Люттиха, Нрііаегісий Мартина изъ 
Вердена, іпаедие8Ігіаіи8 Мунстера, аеиіівігіа- 
ііі8 Мунстера и 8р есіо 8іі8 Мунстера — всѣ три 
нослѣдніе изъ Фихтельберга.

Г. Бухъ зашшается также подробною клас-
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сификаціею теребратулитовъ, для коихъ были 
уже предлагаемы нѣкоторыя главиыя раздѣле- 
нія.

ГраФЪ Мунстеръ раздѣляетъ пмшулити 
Фихтельбергскіе, во первыхъ, на породы съ ло- 
пастииками немиого искривленными и округлеи- 
ными, и во вторыхъ, на такіл, коихъ боковил ло- 
пастинки простыл и остроконешыл, а камеры кру- 
гловатыл. Онъ описалъ (съ рисунками) пять 
новыхъ породъ нзъ перваго класса и тринад- 
цатъ изъ втораго. Что же касается до гоиіа- 
титовъ изъ переходнаго известияка тѣхъ же 
самыхъ горъ, то они раздѣляются у иего на три 
разряда: съ лопастияками простими, мало искри- 
вленными и округленпымщ съ лопастинкали остро- 
конешьіми, или лзыгками, и наконецъ, на поро- 
ды сомнительныя. Въ первомъ разрядѣ з а к л ю -  

чаются три иовыя породы, въ послѣднемъ че-̂  
тыре, а во второмъ 17 породъ — іі сіи послѣднія 
раздѣляются сами по себѣ на три отдѣленія, 
а именно: 8 изъ нихъ относятся къ завшпымъ 
совершенно и съ осною боковою лопастинкою въ 
видѣ остроконетой воропки ; три кь завитьімъ со- 
вершенно и съ двумл боковыми лопастинками, и 
накоиецъ, шесть къ незавитимъ и съ тремл 6о- 
ковыми лопастинками.

Въ нижнихъ пластахъ переходнаго извест-
няка Фихтельбергскихъ горъ, кромѣ предъиду-
иі,ихъ раковииъ, найдены Авторомъ еіце ншке-

*
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слѣдующія: одинъ серпулитъ, 4 крииоидита, 27 
кардитовъ, 11  митулитовъ и другихъ двучереп- 
ныхъ раковинъ , 5 теребратулитовъ, 8 пател- 
литовъ ; 25 ФНтиФагита Ламарковыхъ , а имен- 
но: изъ рода натиковъ, эвомФаловъ, витковъ 
(Сіггив), туррителлнтовъ, турбинитовъ и проч.; 
три беллерофака, 22 ортоцератита и 14 трило- 
битовъ. Но ни одного Ламаркова зооФагита 
въ еемъ осадкѣ Авторомъ не найдено, и тоже 
самое замѣчаніе должно, кажется, относиться 
до 160 породъ улитковыхъ, кои находятся въ 
коллекціи Автора и происходятъ изъ Формаціи, 
древнѣйшихъ ліаса.

Г. Мейеръ прибавляетъ къ любопытиымъ 
раковин^амъ переходнаго о б р азо ван ія , помѣ- 
щ ен н ьтъ  в ъ  Актахъ Испытателей Природы 
(В ііИ. Т. 11, стр. 228), еще одну неменѣе при- 
мѣчательнзао: С а іо то р ііо га  сІиЬіа, которая на- 
ходится въ  сланцѣ К аупа на нижнемъ Рейнѣ, 
будучи сопровождаема трилобитами и еще нѣ- 
которыми окаменѣлостями, кон походятъ на ор- 
тоцератиты . (^аЪгЪ. Г. М іиег. 1852. Т. 2, стр. 
251).

ІІроФессоръ Щублеръ нашелъ въ моласѢ 
Бальтрингена, близъ Ульма, зубы  акулы (8дИ а- 
1іі8 согпиЪісиз) и другіе , нѣсколько похожіе  
иа моржевые (ТгісЬесЬиз гоетагаз Линн.)з 
также отломокъ отъ челюсти кита, позвонокъ



255

акулы, раковііну Тиггііеііа іегеѣга и одиу ио- 
роду острацита (Овігасііез ^гурЬоісІе).

Г. Броннъ описалъ двѣ новил породы гиппу- 
рит а: Н. сопш  тассіітш , изъ Унтерсберга въ 
Зальцбургѣ, и II. суаіЬи», съ острова Гелиго- 
ланда. Онъ же далъ названіе Лилева сферулита 
(8рЬеаги1ііей Ілііі) нѣкоторой раковинѢ сего 
рода, находящейсл въ мѣду Унтерсберга (ЛаЬгЬ. 
Г. Міи. 1852, Т. 2).

Тотъ же Авторъ описалъ подъ именемъ 
ВгоссЬіа новый родъ гехловидпыхъ раковит 
(Саіірігасёей) изъ холмовъ подъ-апеннинскихъ; 
а подъ именемъ АрІоЛоиіа разумѣетъ онъ но- 
вый родъ Нимфовыхъ (ІѴутрЬасёев) изъ того 
же самаго мѣсторожденія. Въ послѣднемъ изъ 
сихъ родовъ заключаются двѣ породы, изъ 
коихъ одна живетъ и понынѣ въ Средизем- 
номъ морѣ (Ег§еЪпІ88е т е іп ег  паіигЬізі. окоп. 
Кеівеи. Т. 2, 1852).

Г. Лонсдаль занпмается подробнымъ раз- 
смотрѣніемъ пуммулитовъ изъ востогныхъ Алъ- 
?говъу и успѣлъ уже опредѣлить восемь новыхъ 
породъ, изъ коихъ одиа свойственна всѣмъ 
вообще новѣйшимъ желѣзнстымъ осадкамъ Аль- 
пшскихъ горъ (Тг. §ео1. Т. 2, Ч. 2, стр. 550).

Г. Бубе описалъ двѣ иовыя породы нум- 
мулита изъ мѣловой Формаціи (Виіі. сіе 1а 8ос . 
Т. 2, стр. 444).
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Г. Пюзо предетавилъ въ риеункѣ и опи- 
садъ одну весьма замѣтателыіую нороду Ска- 
фита (вс. Іуаиі), коего завитая чаеть , взятан 
въ отдѣлыюети, нмѣетъ совершеиное сходетво 
съ аммонитомъ —  и вотъ новый поводъ къ 
заблужденіямъ, коихъ должно стараться избѣ- 
гать (ВиЦ, Т. 2, стр. 355),

Г. Деге входилъ въ любопытныя подроб- 
ности па сгетъ слѣдовъ, остаеллемыхб камкетог- 
цами (литофагами) на скалахъ , и вообіце, при- 
знаковъ , по коимъ познаются древніе берега мо- 
рей , а равно осадковъ переходныхъ, вторишыхъ и 
третшныхъ (Виіі. Т. 2, стр. 370),

Г- Ле-Соважъ сдѣлалъ замѣчаніе объ иско- 
паемомъ полипѣ, называемомъ ѳаммастеріемъ 
(Апп. сіев 8С. цаі, Т. 26).

Г. Фишеръ описалъ, подъ именемъ Ш іу8- 
що(е8 реіІ8Іа(и8 , иѣкоторый полипникъ изъ 
иереходііаго известняка въ окрестностяхъ С. 
Ц етербурга, и къ одному роду съ онымъ от- 
цоситъ Азігеа сііарасса Ламарка, вмѣстѣ съ 
другою юрскою гіородою , которую онъ назы- - 
ваетъ К1іу8шо<;е8 сеиіаигеа (В иіі. сіе 1а 8 ос. 
йе8 ІѴаі. Де Мо8с о и , Т. IV , стр. 416, 1831). 
Тотъ же ученый представилъ въ рисункѣ оео- 
беиную породу ретепорита (К еіер . іпГишІіЬиѵ. 
ІіГогтіз) изъ окрестностеи Москвы (В ііо , Т. V,
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стр. 64) и нѣкоторый цидаритъ (Сніагіз Ьо- 
^ѵеіхкіі) (В ііо , стр. 220).

Г. Беккгуйсъ издалъ въ Годландін замма- 
ціл на новый родь ископаемыхъ коралловъ , при- 
надлежащихъ къ дыргатымъ полипникамъ Ламарка, 
и называемыхъ собственно 8 рігогоііе Кав- 
раіііі. Авторъ пнсалъ свою статыо прсжде 
изданія Бронъяровыхъ замѣчаній о кремнн- 
стыхъ орбнкулптахъ, и, узнавъ объ оныхъ въ 
послѣдствіи, объявилъ въ прибавлеиіи 20 Маія 
1852 , что онъ не отказывается огъ своего 
мнѣнія, что сіи кремнистые орбикулпты суть 
не что иное, какъ полипники, долженствуюшДе 
относиться къ разряду дырчатыхъ. Разобравъ 
сочиненія Ле-Соважа, Гюегтара, Іѵнорра и Валь- 
ха о веществѣ, и опровериувъ мнѣнія сихъ 
ученыхъ, Г. Беккгуйсъ описываетъ изъ своей 
коллекціи раковинъ нижеслѣдующія: разные
виды С аіаторію га (Тростеносъ Г. Зембн.) §оШ- 
Іаіи ііса , Гоѵова, роІутогрЪа ; СуаіЪорЪуІІит 
(Чамелистъ Г. Зембн.) р ііса іи т , сега іііез; Тиг- 
Ъіиоііа (Кубаревица Г. Зембн.) йиісаіа, сш іеа- 
іа; АсЪіІІеит (Ахиллея Г. Зембн.) сагізвит; 
также разные теребратулиты, на коихъ онъ 
нашелъ свои спирозоиты, называемые имъ преж- 
де сего , когда онъ не зналъ еще наименова- 
н ія , даннаго имъ Распайлемъ, Ѵ егтівсгиіа. 
Въ Лейдеискомъ М узеѣ, орбикулиты храни- 
лись подъ названіемъ 8 рігогЪІ8 §гурЪ еагит

255
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(какъ новая порода изъ Швейцаріи), поелику 
они сидѣли на грифитѣ; ио Г. Гаиъ , еще въ 
Августѣ 1 830 , хотѣлъ уничтожить какъ сіе  
названіе, такъ и самый предметъ, поелику сей 
послѣдній не могъ , по его мнѣнію, принадле- 
жать къ животному царству. Авторъ изъяс- 
н яетъ , до какой степени мнѣніе Броньярово 
согласио съ Де-Соважевымъ. Держась того 
мнѣнія, тгто орбикулиты иринадлежатъ къ жи- 
вотному царству, онъ описываетъ ихъ разлии- 
ные возрасты и образъ ихъ развитія. Заро- 
дышъ сшгрозоита представляетъ яичко въ видѣ 
маленькой точки; вокругъ сего яичка разви- 
ваются мало по малу кружки, изъ коихъ каж- 
дый дѣлается скорлупкою, которую объемлетъ 
слѣдующій кружокъ въ свою очередь, и такъ 
далѣе, до послѣдняго кружка въ розеткѣ. 
Края скорлупокъ спирозоита круглые и ра- 
сходяіціеся; каждая тонка сего края и почки 
розетки снабжены маленькою скважинкою, 
подобно том у, какъ въ миллепорахъ и т. д. 
ІІочки розетки, такъ какъ и точки расходя- 
щихся краевъ кружковъ, имѣютъ по скважин- 
кѢ, и сіи скважинки были, по мнѣнію Автора, 
жиліпцемъ полипа. Жаль, что Г. Беккгуйсъ, 
для лучщаго изъясненія своихъ идей, не при- 
лояшлъ рисунковъ.

Г. Ценкенъ описалъ (съ рисунками) мно- 
гія иовыя раковины изъ Енскаго пестраго пе-
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счаника, какъ напримѣръ, О опах совіаіа, Му* 
іііий агепагіив ж проч. Онъ таклсе ввелъ но- 
вый родъ энкринита, находящагося въ пере- 
ходномъ известнякѣ Богеміи, давъ ему назва- 
ніе Й сурііосгіпііій е1е§ап§ (В еі(га§е хиг IVа- 
іиг^езсЬісЪіе <1ег Ііглѵеіі, 1855).

Г. Бухъ издалъ въ 1850 го д у , на Фран- 
цузскомъ языкѣ, болыпое сочиненіе въ листъ, 
подъ заглавіемъ : Замѣгателъныл окаме/шлости 
(Р еігій саііоп а гётаг^ и аЫ ев ), съ 8 рисунка- 
м и , изъ коихъ четыре (5 -й , 4-й, 5-й и 6-й) 
перепечатаны въ запискахъ Берлинской Ака- 
деміи. Такъ какъ сего сочиненія нѣтъ въ 
продаяіѣ; то я считаю полезнымъ дать о немъ 
краткое понятіе.

На двухъ первыхъ рисункахъ представле- 
ны четыре аммонита изъ разряда серпонос- 
ныхъ 5 также А т . Дергейвив изъ желѣзистаго 
оолита Байо; А т . сапаіісиіаіий Мунстера нзъ 
Формаціи Согаіга^ (и зъ  Арау); А т . согпепвіа 
изъ Скагліи или мѣлаЭрбы въ Ломбардіи; А т .  
Гопіісиіа Мунстера изъ ОксФордской глины Гер- 
маніи. На третьемъ рисункѣ представлена 
^гурЬеа весш кіа изъ Салевы и кремнистая 
устрица изъ Мекленбурга. Изобраясеніе сей 
послѣдней помогаетъ къ изъясненію того, ка- 
кимъ образомъ произошло замѣщеніе ея на- 
туральнаго черепа кремшістою оболочкою. Изъ
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ігЬкоторыхъ кремнистыхъ окам ен ѣ лостей , го- 
ворнтъ Л вторъ, моящо ещ е получатъ перегон- 
кою масляную ж идкостъ.

Н а четвертомъ рисуикѣ изображ ены : Сай- 
вікіагіа сіергевза и с а ііс е ііа іа  —  двѣ новыя  
третичныя п ор оды , изъ коихъ одна происхо- 
дитъ изъ К о н о в а , а др угая  изъ Ш тернберга. 
П ервая соп р ов ож дается  въ мѣсторож деніи  
своемъ пектункулитами (Р . ріііѵ ін а іп я ) , нав- 
тилитами (ГѴаііса е р і^ іо іі іа ) , иукулитами (К п -  
си іа  Іа ет і^ а іа  и с іеііо ісіеа Ламарка) и венули- 
тами (Ѵ еіш а с іузега  Брокчи). В торая ракови- 
на естъ не что и н о е , какъ В п ііа с ііе в  іюсІ08іі8 

Ш лотгеймаз она зак лю чается , т а к ъ ж е , какъ и 
п ервая , въ третичномъ пластѢ , леясащемъ въ  
Домицѣ п ов ер хъ  лигнита, а спутииками ей  
служ атъ  въ Ш тернбергѣ : Р е с іш іс п іи з  р п іт і-  
п а іи 8 ; Л а ііса  г о з іг а іа , 1аеѵ і§аіа  н  сіеііо ісіеа; 
Р іе и г о іо ш а  т о п і і е  (Брокчи)з Т и г г ііе ііа  іг іса -  
г іп а іа  (Брок.)з Г іі8іі8 а іѵ ео іа іи а  (С ов .) (рако- 
вина изъ  Ф о р м .  Сга^)^ К а п е ііа  § і§ а п іе а ;  С ог- 
Ъиіа гоіш ісіаіа  (С ов .)з М асіга  іг і^ о п а  (Б рок .);  
Т е іііп а  раіе11агІ8 (Л ам,); Р е с іе п  р іе и г о п е с іе з  
и  8Ігіаіи8 (С ов.)з В и ііа  о сп іа іа  (Л ам.)з І&еп- 
і а і іи т  е Іе р Ь а п ііп и т  и іп с а г ѵ и т ;  Р у г и іа  е іе -  
§ап8 (Л ам .); Т егеЪ га р ііс а іа  (Лам . ) 3 ТурЬІ8  
іиЪіГег и Р іе и г о іо ш а  п ііігаеГ огтІ8  (Б рок.).

И такъ въ третичной почвѣ М екленбурга,
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, раковины подъ-аііешшнскія находнтсн въ смѣ- 
шеніи съ раковинами окрестиостей Парижа и 
Лондона.

На шестомъ рисункѣ представлена только 
одна Ьіеріаеппіа —  новая порода, снабжеиная 
своими шипами, кои назілваются тентакулита- 
ми. Раковина сія сопроволідается въ своемъ 
мѣсторожденіи туррителлиташі, модіолитами,
венерикардитами, и вмѣстѣ съ нею иаходится

\

такл^е С аіаторііога ііЪгоаа ГольдФусова. Всѣ 
сіи раковины заключаются въ каменныхъ глы- 
бахъ вторичнаго образованія, разсѣяниыхъ по 
Бранденбургу, Мекленбургу и Помераніи.

Въ возобновлениой Ь ер іаеп п іа іа , всѣмъ 
шипамъ или связоннымъ трубкамъ даютъ по 
ошибкѢ одинаковую длину, чего, калг.ется, не 
могло быть въ живой раковинѣз но каясдая 
пара сихъ трубокъ должна заростать, какъ ско- 
ро яшвотное производило другую пару.

На седьмомъ рисункѣ представлены: Тиг- 
гііеііа  есЪіпаіа изъ ліасоваго песчаника Бан- 
ца; 1)еІ(угіо ѵеггисова ( 8 рігіГег) изъ ліасо- 
выхъ рухляковъ Виртемберга , въ коихъ кро- 
мѢ того заключаются: 8 рігіГег ТІга1сО(іі , Ми- 
гех го8Іе11агіГоппІ8 изъ Формаціи Согаіга^ 
горы Рандена близъ ШаФгаузена 5 А т т о п ііе а  
аіііта іій  (новая порода изъ отдѣленія амалѳе- 
е в ъ , называемая у  Шлотгейма А т . ѵагіапз,
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которую не должно смѣшивать съ раковиною, 
описанною подъ симъ названіемъ у  Соверби) 
изъ Виртембергскаго Согаіга^; наконецъ Т е-  
геЪгаіиІа г іт о в а  изъ ліасовыхъ рухляковъ. 
Сія послѣдняя раковина сопровождается въ 
своемъ мѣсторожденіи Тег. (гіріісага (Фил.), 
асиіиз (Сов.) и пшпІ8та1І8 (Лам.). У  подош- 
вы горы Рандена лежитъ глина , содержащая 
О іурііса (Шаіаіа и А т т о п ііе й  «иЪІаетій; а по- 
верхъ оной Согаіга^, заключаюіцій въ высшихъ 
частяхъ своихъ полипники (С п е т іс ііи т  іа т е і-  
іо з и т  , йігіаішп и г іт и іо з и т ) ,  а въ нисшихъ 
А т . р ііса іііез (Сов.), ігір іісаіиз (Сов.), Ъіріех, 
Яехиойиз (Мунст.), ЪіГигсаііі8 и сапаіісиіаіив.

Наконецъ, на осьмомъ рисункѣ изображе- 
ны три аммонита: Апі. вііісаіпа (новая порода) 
изъ ліаса Ранца; А т . іітЪ гіаіи 8 (Сов.), извѣ- 
стный у  НІлотгейма подъ именемъ А т . Ипса- 
ііі8 е і Ъігсіішй , и наконецъ, А т . ііехиовиз 
(Мунст.) изъ Формаціи Согаіга^ горы Рандена. 
Сему послѣднему аммониту служатъ спутни- 
ками: Аш. ѵагіапв, А т . саиаііси іа іиз, А т .
ЪіГигсаіиз (Ш лотг.) и А т . сгепаііі8.

Гг. Менделсло и Б ухъ занимались, каждый 
самъ по с е б ѣ , вѣрнѣйіиимъ распредѣленіемъ ра -  
ковинъ Нѣмецкой юры по ея разлигнымъ осадкамъ. 
Трудъ Г. Буха имѣлъ уж е прикладъ въ НѢ- 
мецкомъ переводѣ руководства къ Геологіи
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Де-ла-Беша; а таблица Г. Менделсло назначена 
къ помѣщеиію въ запискахъ Страсбургскаго 
Общества Естественной Мсторгн.

ГраФъ Мунстеръ нздалъ свои замѣганіл па  
распредѣленіе раковинь по разлшнымь известня- 
кажь юрской формаціи.

Вь полуденнои Герм аніи , близъ Турнау, юр- 
скій доломитъ, составляя вершины г о р ъ , за- 
ключаетъ въ себѣ мноясество полипниковъ изъ  
рода Скифіи , также теребратулиты и Паркин- 
соновы тригоиеллиты и проч. Ииже лежитъ  
оолитный рухлякъ съ аммонитами и белемші- 
тамиз а еіце ниже слѢдуютъ: нижній желѣзи- 
стый оолитъ , толстый осадокъ ліасоваго пе- 
счашіка; ліасовые рухляки съ лумеллами, со- 
держащими раковину М опоііз 8ііІ>8Ігіаііі8 , и 
наконецъ , второй пластъ ліасоваго песчаника.

Родъ гамитовь находится въ нижнемъ ооли- 
тѣ на берегахъ Везера и въ Баваріи.

Наконецъ , Гр. Муистеръ замѣчаетъ , что 
ТегеЬгаіиІа апііііош іа Катулло изображена  
на 240 таблицѣ Методигеской Энциклопедіи подъ 
именемъ Т ег. Ігісціеіга, и гакже въ опытѣ Ми 
нералогіи Маккара. ТегеЬгаіиІа аси іеаіа  Г. 
Катулло есть не что и н о е , какъ Т ег. ігііго- 
пеііа Шлотгеймова (ДаЬгЬ. Г. Міп. 1855, Т. 4, 
сгр. 450).

Случайное смѣшеніе раковинъ разныхъ гео- 
логическихъ эиохъ въ одномъ и томъ ж е пда-
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стѣ есть явленіе лыбопытное , которое часто, 
каясется, заннмаетъ Гр. Мунстера. Къ преж- 
нимъ примѣрамъ сего рода онъ прибавляетъ 
сще песчаниковыя каменоломни близъ Гослара, 
Гиндесгейма и Миндена на Везерѣ, въ коихъ онъ 
находилъ окаменѣлости многихъ Формацій, на- 
чиная отъ переходнаго известняка до мѣла вклю- 
чительно (ЛаІігЬ. Г. Міи. 1852, Т. 1, стр. 78).

Если учещ е палеонтологическое не въ Па- 
рижѣ получило начало свое; то здѣсь по край- 
ней мѣрѣ оно достигло своего нынѣшняго раз- 
витія и усовершенствовано свыше всякаго 
ожиданія. Не смотря, что сія  столица лежитъ 
посреди осадковъ новѣйшихъ , нигдѣ не зани- 
мались съ такою ревностію сбираніемъ и опре- 
дѣленіемъ раковинъ, и едва ли въ цѣломъ свѣ- 
тѣ есть столь поліп,ія коллекцін окаменѣло- 
стей третичной и наносной эпохъ, какъ въ Па- 
рижѣ. ІІо съ другой стороны, во всѣхъ здѣш- 
ііихъ коллекціяхъ большой недостатокъ въ ра- 
ковинахъ переходныхъ н вторичныхъ —  и нѣтъ 
ни одной изъ сихъ коллекцій, которая бы въ 
этомъ отношеніи могла сравняться съ нѣкото- 
рыми коллекціями Англіи или Германіи. Извѣ- 
стно , что въ сей послѣдней землѣ занимаютъ 
первое въ этомъ отношеніи мѣсто музей Бон- 
скіи и коллекціи ГраФа Мунстера въ Баваріи; 
не менѣе почти важно также собраніе окаме- 
нѣлостей ноконнаго Шлотгейма, находяіцееся
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ныиѣ въ Готскомъ замкѣ, и во вторыхъ, код- 
лекція Гейдельбергская.

Сочиненіе Г. ГольдФуса доставитъ намъ слу- 
тіай —  узнать короне сіи различные кабинеты, 
и познакомитъ насъ съ любопытными предмета- 
ми многочисленныхъ публичныхъ музеевъ Гер- 
маніи; а свѣдѣнія, почерпаезіыя нами объ окаме- 
нѣлостяхъ Англійскаго материка въ сочиненіяхъ 
Гг.Соверби, Филлипса,Ман гелля,Мартнна, Бран- 
дера и др., возрастутъ еще болѣе посредствомъ 
втораго тома сочиненія Г. Филлипса, который 
о і і ъ  обѣщаетъ издать въ скоромъ времени.

Когда прибавимъ къ сему мѣстныя и ро- 
довыя Мопографіи Цитена, М унстера, Копа, 
Мейера и др., то есть надежда, что въ непро- 
доляіитедьномъ временн Палеонтологія различ- 
ныхъ древнихъ Формацій сдѣлается столько 
же , или еще болѣе извѣстною, какъ и осад- 
ковъ Третичныхъ, чего тѣмъ болѣе можно ожи- 
дать, что разнообразіе ископаемыхъ живот- 
ныхъ и растеній уменыиается по мѣрѣ древ- 
ности Формацій.

ІТаконецъ, въ Соединенныхъ Штатахъ за- 
нимаются также Палеонтологіею и съ помощію 
доставляемыхъ сюда коллекцій (какова, наирн- 
мѣръ , присланная изъ Англіи, коллекція Тей- 
л ор а), зианіе сіе можетъ дѣлать и здѣсь бы- 
стрые успѣхи.

Подземная Ботаника обогатилась въ 1852



году многими новыми сочиненінми. Г. Бернаръ 
К оппа, восиользовавшись многочисленнымъ 
собраніемъ ископаемыхъ деревъ своего отца, 
способствовалъ къ важному дополненію тѣхъ 
свѣдѣній, кои мы имѣли уж е , посредствомъ 
сочиненій Ант. Шпренгеля и Витама, о деревь- 
ихъ, погребенныхъ въ Формаціи каменноуголь- 
ной, вторичномъ красномъ песчаникѣ и порфи- 
ровыхъ аггломератахъ сего послѣдняго (С о т -  
т еп іа ііо  Де Рзагоіііііів, Галль 1828). Г. Коп- 
па прибавилъ къ симъ свѣдѣніямъ многія по- 
дробности объ ископаемомъ деревѣ другихъ 
осадковъ, и особливо о третичныхъ лигнитахъ 
Германіи н Богеміи.

Ученіе о ископаемыхъ стволахъ любопыт- 
но въ томъ отношеніи, что они должны при- 
надлежать тѣмъ самымъ расгеніямъ, коихъ ли- 
стья находятся съ ними въ однихъ пластахъ.

Ж аль, что Авторъ не зналъ сочиненія Г. 
Витама объ ископаемыхъ растеніяхъ (ОЬйсг- 
таііопз ои Г о з б і і  ѵе§еіаЫ е8 , 1851); онъ бы, 
вѣрно, отмѣнилъ свое мнѣніе, что внутреннее 
сложеніе деревъ можетъ служить надежнымъ 
признакомъ къ распознаванію ихъ породъ.

Авторъ раздѣляетъ 500 образцевъ деревъ, 
составляюіцііхъ его коллекцію, на три семей- 
ства: 1) Корневпки (К Ь іготаіа), куда о т н о с я т -  

ся иапоротниковые стволы, представляюіціе 
скопленіе отдѣльныхъ частей, имѣющихъ серд-

264



цевшшый каиаіъ и покрытыхъ корою; 2)  Сти- 
питы (зіір ііей), гіроисходгпціе отъ пальмовыхъ 
деревъ и съ параллельными продольнЬй оси 
пучками дыхалецъ, наконецъ 5) Стволы съ по- 
лоскамн, расиоложенными въ видѣ звѣздочекъ, 
и въ коихъ, подобно какъ въ деревѣ , примѣ- 
чаются годовые елон и еердцевина; но кото- 
рые при всемъ томъ не могутъ быть отнесены 
ни къ одному семейству изъ числа нынѣшнихъ 
растенін. Они должны, каніется, составлятъ 
средину меясду ѳпдогенитами (нутрородниками 
Г. Зембн.) и эксогенитами (внѣродйиками Г. 
Зембн.)

КбрНевикй раздѣляются иа три рода: і )  
такіё, вь коихь составныл гаспіи ііміыотъ въ от~ 
ношеніи къ оси расходлщ ёесл положёніе (ТиЪісаи- 
Іі§ р г іт а г іи » , воіепоісіев, гаиіокив и ДпЪіий). 
Г. Шпренгель сравниваетъ ихъ съ заміями (Р о-  
Іурогіішгі ІН т е р н б .) ;  2 )  т акіе, въ коііхъ Состав- 
ныя гаст и , при выходѣ изъ корнл , параллелъии 
стволу (Ргагопіиз айіегоШііз, Ііеітізііоіій ій , 
иніаіе 8 (ааг8(еіп); 5) такіе, въ коихъ пугки дыха- 
лецъ скваяшстые (Рогозий сои ітш іів  и шаг§*і- 
гіаіи», или Р а іт а с ііея  Шпренгеля).

Второе семейство раздѣляется на два рода:
къ одному относятся такіе виды , въ коихъ пуг-

* * * ' '
ки дыхалецъ лвственные (РавсісиШек сіісіуиіояо- 
Іеи и р а іт а с ііе» ); а къ другому т акіе, въ. ко-

Горп. ОІСуріі. Кп. XI. 1854.' 7
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ихъ они неприміыпны и лишъ видимы ніъкоторыл 
продолъныл трубогки (РсгГо88И$ ип§іі1агІ8 н 
рипсіаіиз).

Третъе семейство раздѣляется также на два 
рода: одинъ вмѣщаетъ въ себя такіе стволы, 
въ коихь и сажал сердцевина содержить еш,е нѣ- 
которые пугки трубогекь (Ме<1иІ08а е1с§ап8, ро- 
гоза и віеііаіа); а къ другому относятся ство- 
лы сь сердцевиною однородиою, бол/ье или женѣе 
высохшею ешр прежде погребенія таковыхь ство- 
ловь вь земныхь пластахь (С аіатііеа  8Ігіа(а? 
Ііпеаіа, Ъізігіаіа и сонсспігіса). Сіе раздѣле- 
ніе очень согласно съ качествомъ земныхъ пла- 
стовъ, въ коихъ заключаются сіи стволы 3 та- 
кимъ образомъ, первое и третье семейства на- 
ходятся только въ красномъ вторичномъ песча- 
никѣ, тогда какъ второе должно быть свойст- 
венно вообще третичиымъ лигнитамъ.

Это любопытное сошіненіе оканчивается 
наблюденіями надъ оттнскавіи растителыіыхъ 
частей, кои должны принадлежать къ каждому 
изъ сихъ стволовъ, которые вообще гораздо 
рѣже сихъ оттисковъ.

Легко можетъ б ы т ь , что внутрениость  
многпхъ стволовъ не могла противиться гніе- 
нію , к ак ъ , на примѣръ , у  сочнЫхъ растеній  
(Кпоггіа, 8 (і§ т а г іа  и др .) 3 а другіе стволы мог- 
ли относиться къ весьма многимъ йородамъ, 
не представдяя по внутреннему строенію сво-
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ему ощутительнаго разлииія между собою. Ав- 
торъ пОлагаетъ, что стволы псрваго семейства 
прииадлежали растеніямъ изъ рода чешуедрева 
(Ьері(ІоДеікІгоп) ? коего породы должны быть 
гораздо многочисленнѣе извѣстныхъ по сіе вре- 
мя породъ изъ погребеииыхъ стволовъ. Вто- 
рое семейство имѣетъ нѣкоторое сходство съ 
пальмовидными раетеніями; а въ третьемъ се- 
мействѣ, родъ ствола, иазываемаго Месіиііоза, 
долж енъ, каж ется, принадлежать къ родамъ 
растеній, извѣстныхъ въ Ботагіикѣ подъ име- 
немъ Ш іуйсіогеріз (Рубцещитникъ Г. Зембн.) 
и 8угіп§о(1еіісІгоіі (Дудкодревъ Г. Зембн.), 
тогда какъ родъ С а іа т ііёа  (Каламитея) дол- 
женъ отиоситься къ остаткамъ растеній, при- 
числяемыхъ къ роду Каламита, или тростеника 
(С аіатііев ).’

II такъ видно, чтО сіе сочиненіе, писанное 
на двухъ языкахъ, Нѣмецкомъ и Латинскомъ, 
посвяіцалосъ какъ Геолотамъ, такъ и Ботани- 
камъ (І)еп(ІгоШІіеп, въ 4 д. л. Дрезденъ).

Такъ какъ въ прошедшемъ гоДу я только 
лишь указалъ на сочинеиіе Г. Витама; то иы- 
нѣ сЧитаю долгомъ дать о немъ краткое поня- 
тіе. Съ помощію микроскопа, увеличивающаго 
въ 55 разъ, Авторъ разсматривалъ тончайшія 
пластинки различныхъ хвоииыхъ деревъ (са- 
гувы хъ , дзтбовыхъ , тополевыхъ, дерева сан-
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дальнаго и могагонова или краснаго) и по- 
томъ сравннвалъ ихъ внутреннее строеніе съ 
тѣмъ, которое представлялось ему въ тончай- 
шихъ и отполированныхъ пластинкахъ ископае- 
маго дерева изъ каменноугольныхъ копей Шот- 
ландіи и Нортумберланда, или изъ ліаса Витби. 
Въ слѣдствіе се г о , нетыре породы стволовъ 
каменноугольной Формаціи относитъ онъ къ 
классу явноцвѣтныхъ, а шесть стволовъ изъ 
ліасовой Формаціи къ хвойнымъ. Деревья, про- 
ннкнутыя кремнеземозіъ, съ острова Антигвы, 
должны относиться къ двусѣмянолистнымъ.

Авторъ заключаетъ, что деревья хвойныя, 
проходя по всѣмъ новѣйшимъ Формаціямъ, всту- 
паютъ и въ группу углистыхъ породъ.

Г. В. Николъ занимался разсматриваніемъ, 
по споеобу Г. В итам а, ископаелыхъ деревъ изѣ 
разлитыхъ каменнбуголъныхъ осадковъ, какъ древ- 
нпйшихъ, такъ и новѣйшихъ, Ныокастлл въ Юж,- 
ной Новой Галліи, и нашелъ въ  нихъ лишь од- 
ни хвойныя (Кеѵѵ. ЕЛіпЪ. рЪіІ. Лоигп. Январь, 

-  1853, стр. 155),

Гг. Линдлей и Гюттонъ продолжаютъ из- 
даніе своеи Йскопаемой флоры Велжобританіи, 
и по нынѣшнее время вышло сего еочиненія 7 
тетрадей въ  коихъ содержитея 59 рисунковъ, 
изображаюіцихъ до 54 породъ, изъ коихъ 52 
новыя, а именно: Р ін ііе з  ВгаіпШ п^іі (хвойное

♦
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ѵ дерево каменноугольной Формаціи), ТѴіШаті и 
те(Іи 11агІ8 (два сомнитс.іыіыя хвоіін.): Шосіеп- 
сігоп т ііш в ; Іісрісіосіешігоіі сіііаіаіит, асего- 
$и т  п §тасі!е, ЬсріЛорІіуІІит Іапсеоіаіит (Т.1); 
ЬерісІо8<:гоЪіі$ тагіаЬіІі»; 8рІіеіюр1]у11ит его- 
$и т; А$ісгорЪу11ит §гаііс1і$ (Т. 1); двѣ поро- 
ды каламитовъ; Реисе ТѴіДаті; А$іегорЪу11ііе$ 
Гоііоза; ЛТое§§;егаііа ЙаЪеІІаіа (Т. 1). Ріпііеб  
Е§§;еп$із; Ресоріегі$ асііаіііоііез и Ъеіего- 
рЪуІІа; 8 рЪеііоріегі$ сгепаіе (Т. 4); Саиіор- 
іегіз ргітаеа; первый настоящій древовидный 
напортникъ, найденный въ древнихъ каменно- 
угольныхъ осадкахъ; Сурегііез Ъісагіпаіа; Ъ е- 
рісІорЪуІІит іп іегт ей іи т ; Сус1ор1егі$ Иеаиі 
(въ нижней оолитной системѣ); 8 рЪепоріегі$ 
аШпІ8 , сіііаіаіа, саийаіа, егііЪтіГоІіа (Т. 5); 
8 рЪсіюріегі$ ? Ъііісііа (растеніе сомиительное 
изъ горнаго известняка, въ коемъ Г. Лннддей 
находитъ бодьшое сходство съ листьями Тгі- 
сЪотапез и ІІутепорІіуИ ит); $і§і11агіа гепі- 
ГогтІ8 (въ каменноуголыюй Формаціи, а подъ 
именемъ Ра1тасііе$ $и1саііі$ въ сѣрой ваккѣ 
и кейперѣ Готы); 8 рЪепоріегі$ аШпіз (въ 
горномъ известнякѣ Эдинбурга) (Т. 6); Ьусо- 
рос1ііе$ Га1саіи$ (въ оолитахъ) и Ро1урогііе$ 
Воѵѵшаипі, или, вюжетъ быть, Фунгитъ (Т. 7).

Въ 4 тетради подземной Флоры Ведико- 
бриташи, Г. Линдлей помѣстилъ любопытное
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иредиеловіе объ ископаемоГі Боташікѣ. Оиъ 
представляетъ грубый эскизъ растителыюсти 
материковъ въ различныя геологичсскія вре- 
мена. Въ эпоху камеииоугольиую хвойныя де- 
ревья огромной величины, похожія на плаун- 
иыя растенія; множество иопаловъ или какту- 
совъ , пальмъ и другихъ односѣмянолистныхъ 
произрастеній, составляли почти единствеиную 
растительность земли. Во время осадка крас- 
наго песчаника нопалы исчезли вовсе, а чирло 
напоротиикрвъ уменьшилось. Въ періодъ ліа- 
са и оолитовъ новая растительность покрыла 
землю; относительное число папоротшіковъ 
уменыиилось, огромныя травы исчезли, и ра- 
сгенія сагувыя, подобныя произрастающнмъ 
иынѣ на мырѣ Добррй Надежды и въ Новой Гол- 
ландіи, сдѣлались весьма обыкновенны; хвой- 
нын деревья размножились, представляя тѣже 
самыя породы, какъ и въ прежніе періоды. 
Еще не извѣстно, существовалиль въ сію эпо- 
ху другія двусѣмянолистныя растенія, кромѣ 
рагувыхъ и хвойныхъ.

Послѣ мѣла, прежняя Флора чрезвычайно 
умецьшилась, приблизясь болѣе кънынѣшней: 
сагувыхъ растеній уже не было; папоротники 
сдѣлались рѣже, а хвойныя деревья размножи- 
лись породавш, прризрастая все еще въ однихъ 
мѣстахъ рь пальмами и другими односѣмяно- 
лнртными растеніями жаркаго климата. Ольха,
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ива, тополь, каштановое дерево, егішетская 
смоковшіца и многія другія двусѣвіянолистиыя 
растенія нынѣшняго времени существовали и 
въ сей періодъ. Въ среднемъ и верхиемъ яру- 
сахъ осадковъ третичиыхъ видны еще палъмы, 
цекропіи, навознянки и нЬкоторыя просвироч- 
ныя, а иаконецъ, въ послЬднихъ пластахъ прѣ- 
сноводиаго происхояіденія заключаются лишь 
остатки нынѣшней Флоры.

Послѣ сего Авторъ даетъ иаставленіе со- 
бирателямъ ископаемыхъ растеній, чтобы сни 
не помѣщали въ свои коллекціи образцовъ из- 
лишнихъ и неполныхъ. Онъ указываетъ так- 
же на важнѣйшіе предметы науки и открытія, 
могущія принести ей существенную пользу, и 
окапчиваетъ таблицеіо всѣхъ родовъ ископае- 
мыхъ растеній, съ показаніемъ въ каждомъ 
родѣ числа породъ извѣстныхъ по сіе время и 
мѣсторожденій ихъ.

Гг. Лиидлей и Броньяръ несогласны меж- 
ду собою на счетъ ботанической классііФика- 
ціи нѣкоторыхъ родовъ ископаемыхъ растеній. 
Полезно для успѣховъ науки показать таковое 
разномысліе ученыхъ, заннмающііхся Ботани- 
кою ископаемыхъ въ отдѣльности, которая 
большею частію чужда для Ботаниковъ обык- 
новенныхъ, ибо они въ такомъ случаѣ должны 
бы отступать отъ своего способа классиФіі- 
каціи.
4г: '
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Г. Броньяръ причисдяетъ гешуешишетит 
(Ь ер н іо зіто іш з) кь гешуедреважь (Ьеріііосіеіі- 
Л г о п ) ; а ліъсодревы или улодендропи почитаетъ 
древпими стволами сего послѣдняго рода , ко- 
торый признанъ весьма близкимъ къ расте- 
иіямъ плаушіымь (І^усороД іассас). Ио тако- 
вое сходство не можетъ имѣть мѣста между 
гешуешцшешиками и растеиілми плауиными, пое- 
лику опдодотвореніе сихъ посдѣднихъ пронс- 
ходитъ лишь посредствомъ измѣненія днстьевъ 
на кондахъ вѣтвеи, безъ всякаго инаго я і і і з -  

неотправленія; сверхъ того концы вѣтвей ге- 
гиуедревовь не прииимаютъ вида геіиуешиіиегпи- 
иовъ, и сіи послѣдніе находятся бодѣе сь пано- 
ротниками и каламитами, нежеди сь гешуедрева- 
ми (Го88І1. Г іога, Т. 2, стр. 5(3).

Г. Линдлей согласенъ съ Г. Броньяромъ на 
рчетъ большаго схоДства между гешуедревами и 
плаунными расщеніямщ но только первые по- 
мѣіцаетъ онъ между семействами послѣднихъ 
Н хвойныхъ (Т. 1, стр. 21).

Г. Броиьяръ относитъ клинолисты ( 8 рЬе- 
порЬуІІиш ) кь растенілмь марсилейнымь (Маг- 
й ііеасеае); а Г. Лпндлей не находнтъ въ нихъ 
сходства ни съ папоротииками, ни съ хвойны- 
мн деревьями нынѣшннхъ временъ; поелику 
жилщ ихъ листъевъ всегда развилистыя. Ихъ  
кольчатые листья уподобляютъ ихъ болѣе хвой-
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нымъ дерсвьямъ, нежели папоротникамъ; они 
расшнряются на вершинахъ своихъ наиодобіе 
нѣкоторыхъ хвонныхъ деревъ; у  корші іімѣ- 
ютъ чешуйчатый видъ и стебель ихъ борозд- 
чатый. Г. Дшідлей заключаетъ изъ сего, что 
клішолистъ представлялъ въ древнемъ мірѣ по- 
коленіе нынѣшней сосны (Тойзіі. П о га , Т. 2, 
стр. 45).

II на счетъ каламитовъ заключенія Г. Лшід- 
лея несогласны съ Броньяровыми: послѣднія 
иочнтаетъ сіи растеиія близкими къ хеощалъ 
(Е ф іізек іт ), по причинѣ ихъ лиственныхъ в.іа- 
галищъ и бороздчатаго стебля, коего полосы 
иеремежаются при соединеніи своемъ въ колѣ- 
нахъ. Г. Днндлей полагаетъ, что Г. Броньяръ 
упустилъ изъ вида присутствіе въ каламіггахъ 
древесины и коры; онъ думаетъ также, что 
сіи лнствеішыя влагалища, задгЬчаемыя на нѣ- 
которыхъ породахъ каламитовъ, су гь одного 
рода съ кольчатымн листьимп, какъ у образ- 
ца, представленнаго имъ въ рисункѣ. Ему вѣ- 
роятнѣе кажется, что каламиты суть не что 
иное, какъ лишь остатки нѣкоторыхъ двусѣ- 
мянолистиыхъ растеній, коихъ отношеніе къ 
нынѣшнимъ растеніямъ еще не опредѣлено (Гоз- 
віі. Ріога? Т. 2, стр. 55).

( Окопщпіе, буЪстъ.)

\

\
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III. 
Г О Р II О Е Д Ѣ Л О .

і.

ОпИСАНІЕ НОВЛГО СПОСОБА ПОДЪЕМА РУДЪ ПО- 
. МОЩІЮ БЕЗК0НЕЧІІ0Й ЦѢПИ.

(Сосгавлсио К . Бутенсвымъ.)

Всѣжъ довольно извѣстио неудобство ны- 
нѣшнихъ рудоподъемныхъ машинъ, состояіцее 
въ неравномѣрной силѣ, которую долліна бы- 
ваетъ преодолѣвать машина. Когда наполнен- 
ная рудою бадья начииаетъ подшшаться со 
дна шахты, пустая ж е бадья спускается въ 
нее съ поверхности; въ то время машина бы- 
ваетъ обременена еопротивленіемъ наибольшей 
тяжеети, ибо кромѣ тяжести поднимаемой ру- 
ды дѣйствуетъ на нее еще тяжесть того ка- 
ната, къ которому прицѣпляется бадья. Но



гіо мЬрѢ навиванія каната на барабанъ, длина 
его , а слѣдовательно и тяжесть уменьшается, 
и вмѣстѣ сь тѣмъ увелинивается длина и тя- 
жесть развивающагося каната, на которомъ 
оиускается въ шахту пустая бадья. По сему 
та тяжесть, которую должна преодолѣвать ма- 
шина, безпрестанно уменьшается.

Сіе представляетъ два неудобства: первое, 
что отъ неравномѣрнаго дѣйствія тяжести на 
машииу она скорѣе можетъ испортиться, и вто- 
рое, ‘іто машинѣ нужно прпдавать силу гораз- 
до большую той, которая въ суіцности нужна 
бы была для подъема руды , и что при томъ 
большая сила сія въ послѣдствіи дѣлается не- 
нужною.

Для избѣжанія сихъ неудобствъ были при- 
думываемы разные способы , изъ которыхъ 
мы упомяпемъ здѣсь только о коническихъ 
барабанахъ и объ употреблеиіи плоскихъ ка- 
натовъ. Въ первомъ случаѣ, при подъемѣ 
бадыі съ глубины шахты, канатъ навивается 
на тонкій конецъ барабаиа, а по мѣрѣ умень- 
шенія длины и тяжести его, онъ болѣе и бо- 
лѣе приближается къ толстому концу бара- 
бан а , п тѣмъ дѣлаетъ равНомѣрнѣе сопротив- 
л ен іе , оказываемое маінинѣ тяжестіш. При 
употребленіи же плоскихъ канатовъ дляподъ- 
ема рудъ, одпнъ слои ихъ навивается иа другой, 
и тѣмъ по мѣрѣ уменьшенія длины ихъ и тя-
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жести увеличивается діаметръ того круга, на 
который навиваютси они, что равномѣрно слу- 
яіптъ къ уравненію движенія машины. ІІо и 
сіе ииѣетъ въ свою очередь значительныя не- 
удобства; ибо въ первомъ случаѣ иостройка 
коническихъ барабановъ бываетъ затрудни- 
тельиа, а подъемъ нлоскими канатами, когда 
одинъ слой ихъ навивается на другой, можно 
употребить только изъ не весьма значитель- 
ной глубины, да и приготовленіе ихъ бываетъ 
трудно. Сверхъ того скорая порча и порываніе 
канатовъ причиняютъ для разработокъ значн- 
телыіыя издержки. Замѣненіе же ихъ цѣия- 
ми, какъ нынѣ дѣлается при нѣкоторыхъ руд- 
никахъ въ Англіи, неудобио тѣмъ, что вообще 
бадъи, будучи прикрѣплены къ одному коиду 
веревки или цѣпи, при подъемѣ ихъ получаи 
качателыюе движеніе, ударяются о стѣиы шах- 
т ы , портятъ крѣпь ея и сами весьыа скоро 
ломаются.

Для отвращенія сихъ неудобствъ былъ 
прндуманъ воротъ съ безконечною цѣпью, и 
съ 1831 года началось усгройство такихъ во- 
роговъ при рудникахъ Гарца. Они состояли 
изъ деревяннаго колеса или блока, стояіцаго 
надъ шахтою и плотно укрѣпленнаго на своей 
о си , около котораго проходила безконечная, 
нзъ обыкновенныхъ иродолговатыхъ колецъ 
состояідая цѣпь. На двухъ противуположныхъ
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точкахъ ея прикрѣплены другія дЪпи, имѣгощія 
въ длииу около 6 Футовъ, а къ коицамъ сихъ 
цѣпей прицѣпляютея уже бадьи. Оеь вмѣстѣ 
съ колесомъ своимъ приводится въ обращеніе 
помощію особеинаго механизма, движимаго си- 
лою людей, или воды. При семъ неровная 
окружность колеса ,' чрезъ которое проходитъ 
цѣпь, не позволяетъ ей скользить, такъ что 
вмѣстѣ съ обращеніемъ колеса та половина 
цѣпи, къ которой прицѣплена пустая бадья, 
опускается внизъ, другая ж е , на которой ви- 
ситъ бадья, иаполнеиная рудою, идетъ вверхъ. 
Изъ сего в і і д н о ,  что во время движенія маши- 
ны, съ обѣихъ сторонъ колеса, рудоподъемньш 
цѣпи находятся въ совершенномъ равиовѣсіи, 
и машина должна преодолѣвать только одну 
постоянную тлжесть поднимаемой руды.

Скольни полезно казалось бы такое устрой- 
ство машины, но оно имѣло еіце свои невы- 
годы: во первыхъ, что присемъ самая машина 
доллша была обращаться въ двѣ противопо- 
ложиьш стороны, поднимая руду то съ той, 
то съ другой стороны колеса; во вторыхъ, что 
безконечная цѣпь, проходящая около колеса, 
находясь безпрестанно висящею въ шахту, 
удивительнымъ образомъ измѣняетъ качеетва 
яіелѣза, изъ котораго оиа сдѣлана, ибо оио, на- 
ходись въ безпрестаниомъ напряженіи, особен- 
но при весьма глубокихъ шахтахъ, дѣлается



хрупкимъ, такъ тіто цѣпь наконецъ отъ соб- 
ственной своей тяжести распадается. Хотя 
для приготовленія сёй цѣпи было выбираемо 
самое лучшее желѣзо жилковатаго слоясенія, 
и кольцамъ придавалась такая толщина, что 
по сдѣлаинымъ предварителыіымъ испытаніямъ 
они весьма легко могли выдерживать тяжесть 
частицѣпи, висящей ниже ихъ, вмѣстѣ съ тя- 
ясестію бадыі и принадлежащихъ къ ней цѣ- 
пей, равно и поднимаемыхъ въ оиой рудъ; но 
не смотря на сіе въ глубокихъ шахтахъ цѣпь 
вскорѣ разрывалась, и послѢ того желѣзо ко- 
лецъ ея представляло свойства совершеііно 
протнвныя тѣмъ , которыя замѣчались въ же- 
лѣзѣ при приготовлеиіп изъ него цѣпи. Имен- 
но жилковатое сложеніе его переходило въ 
зернистое, и оно дѣлалось столь хрупко, что 
ломалось при легкомъ ударѣ молоткомъ. Мы 
не будемъ входить въ изслѣдованіе причинъ 
сего страннаго явленія, которое было замѣче- 
но и въ другихъ мѣстахъ; но упомянемъ толь- 
к о , что оно было причиною совершенной не- 
возможности употребленія сего устройства при 
подъемѣ рудъ изъ глубокихъ шахтъ , хотя и 
было введено съ большою пользою при тѣхъ 
шахтахъ, которыхъ глубина не превышала 50 
саженъ.

Слѣдующее описаніе подъема рудъ помо- 
щію безконечной часовой цѣпи, изобрѣтенной
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Г. Галлемъ во Франціи, извлечено изъ описанія 
новой рудоподъемной машины и безконечной 
цѣпи Г. Галля, составленнаго Горнымъ ишкене- 
ромъ Г. Комбомъ (*), иизъ  рапорта, поданна- 
го о сей цѣпи Г. Франкеромъ въ обіцество 
ободренія народиой промышлености (**).

Сія цѣпь состоитъ изъ желѣзныхъ пласти- 
нокъ, имѣющихъ видъ, представленный въ черт. 
1 , гдѣ изображена собранная вполнѣ часть 
цѣпи. Пластинки сіи вырѣзывались предва- 
рительно изъ выкованнаго листа желѣза, тол- 
щиною въ 2 миллиметра (***); ширииа каждой 
пластинки по линіи аѣ равняется 1 5 | милли- 
метрамъ. На обоихъ концахъ ихъ, какъ видно, 
находились круглыя отверстія, служащія для 
соединенія нѣсколькихъ паръ такихъ пласти- 
нокъ между собою помощію желѣзнаго стерж- 
ня. При семъ пластинки на семъ стержкѣ, 
чрезъ одну, бываютъ обращены въ противныя

(*) Вебсгірііоп сІЧіпе поиѵеііе тасЪ іпе с1’ехігасІіоп, 
еЬ (З’ипе сЬаіпе запв Ііп сіе 1а сош ігисііоп сіе М. 
Оаііе, раг М. СотЬез, іп^епіеиг с1<із Ыіпез.

(**) Каррогі Гаіі а. 1а зосіёіё сГепсоига^етепі роиг 
Гіпсіизігіе п а ііоп а іе , аи п о т  сіи с о т і іё  (Іея агіз 
тёсапі^иез раг М. Г гапсоеиг, зиг і т  поиѵеаи 

зу з іет е  сіе сЬаіпез іпѵепіё раг М. С аііе.
(***) Одинъ Французскій мегръ равеиъ 59,57 дюйыа; 

шіллиыетръ есть тыслчнад часхь метра.



280

стороны, и еъ каждой стороны онѣ опять ео- 
единяются помощію такого ж е желѣзнаго стер- 
жня съ другими подобными имъ пластинкамііз 
такимъ образомъ ,4 что тѣ пластинки, которыя 
находятся на одномъ стсржнѣ, обращенныявъ  
одну сторону принадлежатъ къ одному звѣну 
цѣпи, обращенныя ж е въ другую сторону, со- 
ставлдютъ другое звѣно ея. Діаметръ отвер- 
стія пластинокъ для стержня дѣлался предва- 
рителыю въ 7 миллиметровъ. Разстояніе осей 
двухъ стерясней между собою равнялось 27  
миллиметрамъ. Круговая линія, которою окан- 
чивались пластинки, имѣвшая центръ въ той 
самой точкѣ, въ которой находится центръ 
отверстія для стержня, имѣла діаметръ равны ѵ 
25 миллиметрамъ. Стержень бываетъ обточенъ, 
чтобы входилъ въ отверстія пластинокъ какъ 
можно вѣрнѣе, и сверхъ того для твердости 
съ поверхности закаливается.

При сихъ цѣпяхъ , въ началѣ приготовле- 
нія и х ъ , всякое звѣно состояло изъ двухъ  
отдѣльныхъ системъ пластинокъ, насаячдеиныхъ 
на одішъ общій стержень , а чтобы они прн 
употребленіи цѣпей между собоіо не сближа- 
дись, то стержень ихъ имѣлъ на срединѣ утол- 
іценіе. Такимъ образомъ соетавленная цѣпь 
представлена въ черт. 2. Длина утолщенной 
части стержня равняется здѣсь 28, а діаметръ 
его 8 миддиметрамъ. На всякомъ концѣ етерж-



ня находится по 4 пластинки. Всякая пла- 
стинка здѣсь вѣситъ 14 граммовъ и всякой 
стержень сей цѣші вѣситъ 20 граммовъ. Для 
употребленія ея въ дѣйствіе, она иакладыва- 
лась на зубчатое колесо, такимъ образомъ, 
что зубцы его входили во внутрениее простран- 
ство, остающееся между стержнями, соедиияю- 
щими звѣнья цѣпи, между тѣмъ какъ двѣ по- 
ловины ея иаходились съ боковъ окружпости 
колеса, виѣ онаго. ХІосему, при обраіценіи зуб- 
чатаго колеса, зубцы его, дѣйствуя иа соеди- 
нительные стержни, заставляли вмѣстѣ съ нимъ 
обраіггаться и самую цѣпь, прн чемЪ одна по- 
ловина ея поднималась вверхъ, другая же опу- 
скалась вНизъ.

Изъ опытовъ, сдѣланиыхъ въ послѣдствіи, 
оказалось, что желѣзныя пластинки, изъ кого- 
рыхъ составлена была сія цѣпь, могли выдер- 
жнваТь гораздо болыиую тяжесть въ такомъ 
случаѣ, когда онѣ дѣлалисъ изъ плющеиаго 
желѣза, вытянуТаго въ надлежащую толщмну 
мсжду валками, и при томъ если онѣ вырѣзы- 
вались длиноіо своею, по которой дѣйствуетъ 
на нихъ тяжесть, вдоль сихъ я;елѣзныхъ по- 
лосъ, нежели въ такомъ случаѣ, когда онѣ 
были дѣланы изъ листовъ раскованнаго желѣ- 
за. За симъ слѣдуетъ описаніе опытовъ раз- 
рыванія сихъ цѣпей; должно замѣтить, что въ 
подвергнутыхъ сему испытанію цѣпяхъ ила-

Горн. ОКурн. Кн. X I. 1854. 8
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стинки были сдѣланы изъ хорошаго протяну- 
таго въ валкахъ желѣза и имѣли совершенно 
тѣ самые размѣры, которые были означены 
выше сего. Поелику при семъ нужио было 
опредѣлитъ, отъ какой тяжести будетъ разры- 
ватъея одиа отдѣльная нластиика, то цѣпъ бы- 
ла составлена изъ перемежающихся попере- 
мѣнно одной и двухъ пластинокъ, соединенныхъ 
меясду собою  обыкновеннымъ стержнемъ , въ 
7 миллиметровъ въ діаметрѣ.

Кусокъ такои цѣпи длииою въ 0,654 метра, 
начиная отъ 600 килограммовъ (* ) , былъ по- 
степенно подвергаемъ бблъшей и болъшей тя- 
жести. Наконецъ, прн обремененіи его 1024 
килограммами (около 65 пудъ), одна пластинка 
лопнула. По сдѣланиымъ при семъ испытаніи 
наблюденіямъ оказалось, что цѣпь начала удлин- 
няться только при тяжести весьма близкой къ 
той, при которой она подверглась разрыванію. 
По снятіи разорванной пластиики , остальной 
кусокъ цѣпи былъ подвергнутъ дальнѣйшему 
испытанію • причемъ , когда тяжесть доведена 
была до 1056 килограшювъ, желѣзо , нахо- 
дившееся на концѣ цѣпи н служившее для 
привѣшиванія тяжести, разорвалось. По замѣ- 
неніи его новымъ, была навѣшеиа на цѣпь тя-

■(*) Одйнъ килограшяъ равняется на Россійскій вѣсъ♦
2 Фунтамъ А2~ золотникамъ.



жесть въ 1000 килограммовъ, которая въ те- 
ченіе \  часа не пронзвела на цѣпь никакого 
замѣтнаго дѣйствія; по прошествіи сего вре- 
мени тяжесть начали постепенно увеличивать, 
прибавляя всякой разъ по 8 килограммовъ. 
Когда она была доведена до 1128 килограммовъ, 
или почти до 09 пудъ, то по прошествіи око- 
ло одной минуты лопиула другая пластинка 
цѣпи.

Эта была величайшая тяжесть, до которой 
простирали испытанія цѣпи, сдѣланной изъ 
пластииокъ плющенаго желѣза вышеозначен- 
ныхъ размѣровъ. Бъ предъидущихъ же испы- 
таніяхъ, которымъ подвергались цѣпи, сдѣлан- 
иыя изъ пластинокъ, приготовленныхъ изъ 
расковочнаго яіелѣза, онѣ, имѣя тѣ же самые 
размѣры, не могли выдержнвать тяжести болѣе 
1050 килограммовъ; что ясно, для приготовле- 
нія сихъ цѣпей, доставляетъ преимущество л:е- 
лѣзу плющенному.

Во всѣхъ сихъ случаяхъ, при разрываніи 
цѣпи, всегда прорывалось въ пластинкахъ от- 
верстіе, въ которое вкладывается стерліень; 
между тѣмъ какъ самые стержни нисколько 
не подвергались измѣненію. Посему для при- 
данія цѣпи большей прочности м о я і н о  было, 
уменьша нѣсколько діаметръ стеряшей и от- 
верстій длянихъ, увеличить тѣмъ ширину ко- 
нечной части пластинки, въ которой она тюдвер-
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галась разрываішо. Посему Г. Галлъ вновь 
приготовленнымъ цѣпямъ, для большей проч- 
ности , придалъ слѣдующіе размѣры.

Толщина пластинокъ . . . . .  2|милл. 
Ширина въ срединѣ . . . . .  16 
Діаметръ отверстійдля стержней 0 
Діаметръ концентрическихъ съ от- 

верстіемъ стерясня круговъ, которыми 
ограничиваются пластинки въ длину * 241

Кусокъ цѣпи, прнготовленнои іізъ пласти- 
нокъ того же самаго желѣза, имѣвшихъ сіи 
размѣры, составленной поперемѣнно изъ звѣнь- 
евъ въ одну и въ двѣ пластинки, имѣвшій въ 
длину 19 звѣньевъ^ былъ подвергнутъ испы- 
танію, къ чему постепенно навѣшивали иа не- 
го тяжесть до 1200 килограммовъ илй почти 
73* пуда» Оставивши его дѣйствію сеи тяже- 
сти на 4 минуты, она была снята и длина цѣ- 
ші вымѣрена; причемъ оказалось, что она по- 
лучнла удлиненіе на часть своей перво- 
начальной длины. За симъ снова навѣсили на 
нее тяжестъ въ 1200 килограммовъ и посте- 
пенно умножали оную 8 килограммами. При 
тяжестн въ 1252 килограмма, или нѣсколько бо- 
лѣе 75 пудъ, одна пластинка лопнула, разорвав- 
шись въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ разрыва- 
лпсь онѣ въ предъидущихъ испытаніяхъ. Раз- 
сматривая цѣпь послѣ ея разрыва, замѣтили, 
что нѣкоторыя изъ стержневыхъ отверстій въ
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пластинкахъ были растянуты; ибо стержни, 
входившіе сперва въ нихъ такимъ образомъ, 
что совершенно зашшали сію пустоту, теперь 
несовершенно выполняли оную.

Снявши разорванную пластинку, на оста- 
токъ цѣпи навѣсили тяжесть въ 1200 килограм- 
мовъ, и потомъ постепенно увеличивали оную. 
Вторичное разрываніе цѣпи послѣдовадо. отъ 
тяжести въ 1264 килограмма, -пли нѣсколько 
болѣе 77 пудъ и при томъ пластинка опять 
лопнула въ томъ же мѣстѣ, какъ п при всѣхъ 
предъидуіцихъ случаяхъ. Разсматрпваніе же 
стержней показало, что они не претерпѣли ни 
малѣйшагр измѣненія.

Цѣпь тѣхъ же самыхъ размѣровъ, но сдѣ- 
ланная изъ болѣе дурнаго желѣза, при пспыта- 
ніяхъ подобнымъ образомъ, два раза сряду раз- 
рывалась прп тяжести въ 1080 килограммовъ. 
Посему можно заключить, что для прнготовле- 
нія подобныхъ цѣпей необходимо употреблять 
яіелѣзо самое мягкое, ижилковатаго сложенія.

Изъ сихъ опытовъ вообіце можно выве- 
сти заключеніе, что средняя тяжесть, которую 
можетъ поддеряшвать всякая пластинка есть 
не менѣе 1200 кплограммовъ, и что посему, 
при употребленіи сей цѣпи, будетъ совершен- 
ная безопасность, если она будетъ обреме- 
няться тяжестію въ } сего количества, т. е. 
400 килограммовъ, цли 24$ пуда, на всякую
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пластинку одного звѣна цѣшг, включая въ чи- 
сло сей тяжеети и вѣсъ самой цѣпи. При семъ 
нужно также замѣтить, что одна и таже пла- 
стинка, или одно и тоже звѣно цѣпи не все- 
гда будетъ обременено равною тяжестію, но 
она возрастаетъ по мѣрѣ поднятія сего звѣна 
или пластинки, и наибольшаго отягоіценія до- 
етигаетъ въ то время, когда начинаетъ навер- 
тываться на колесо.

Послѣднее улушненіе еей цѣпи состояло въ 
соединеніи двухъ одна отъ другой утоліценноіо 
частію стержня раздѣленныхъ частеи ея въ од- 
ну, такъ что она представляется съ боку въ 
такомъ видѣ, какъ представлено на черт. Ъ. Но 
что 6ы при семъ случаѣ вмѣстѣ съ обращеніемъ 
колеса заставить обращаться и цѣпь, то окру- 
жіюсть онаго дѣлаютъ волнистою, такимъ об- 
разомъ, что бы возвышенія и пониженія ея со- 
отвѣтствовали 6ы волнистости цѣпи, и при- 
томъ сіе колесо снабжается закраинами, дабы 
Во время его обращенія она не могла съ него 
соскочить. Прп семъ треніе цѣпи на колесѣ 
будетъ столь велико, что не только одна цѣпь 
не въ еостояніи будетъ скользить по колесу, 
ио сіе не моясетъ имѣть мѣста и въ такомъ 
случаѣ, когда къ неіі будетъ привѣшена и на- 
груженная бадья. Между прочими преимуще- 
ствами сего устройства должно особенно за- 
мѣтить уменьшеніе вѣса цѣпи, происходящее
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чрезъ уменьшеніе дхины етержней; болыная 
прочноеть ея, ибо въ первомъ случаѣ при подъ- 
емѣ бадьи вся тяжесть дѣйствовала на среднія 
части стержней, за которыя задѣвали зубцы ко- 
леса, и наконецъ уничтоженіе частой порчи 
сихъ зубцовъ, которыми приводилась она въ 
двшкеніе.

Составленная такимъ образомъ цѣпь, какъ 
видно въ черт. 2 , состоитъ изъ звѣньевъ, въ 
которыхъ поперемѣнно находится четное и не- 
четное число пластинокъ. Хотя для приданія 
всѣмъ звѣньямъ равномѣрной плотности должно 
бы пластинки тѣхъ изъ нихъ, въ которыя вхо- 
дитъ меньшее число оныхъ, дѣлать нѣсколько 
толще; но поелику при семъ трудно бы было 
съ точностію опредѣлить разность въ толщинѣ 
ихъ для выдержанія равной тяжести, и при 
томъ составленіе цѣпи было бы труднѣе, то 
предпочитаютъ всѣ пластинки дѣлать равной 
толіцины, и чрезъ одно звѣно прибавлять по 
одной лишней пластішкѣ, хотя сіе и увеличп- 
ваетъ нѣсколько ея тяжесть.

Для укрѣпленія на ней крючьевъ, вмѣсто 
обыкновенныхъ пластинокъ, одно звѣно ея со- 
ставляютъ изъ пластинокъ, имѣющихъ видъ 
представленный въ черт. 4, и въ промежутки, 
остающіеся віежду ніши, вставляются другія 
пластинки черт. 5, такъ что бы всю выдающую- 
са часть цѣпи сдѣлать совершенно сплошною,
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къ чему пластинки, входящія въ составъ цѣпи 
и вставдяющіяся между шіми, скрѣпляются еще 
тремя болтами, какъ видно въ чертежахъ. Са- 
мый крюкъ, черт. 6., состоящіи изъ сплошной 
массы яселѣза, имѣетъ вырѣзки и возвышенія, 
совершенно соотвѣтствующія вырѣзкамъ и воз- 
вышеніямъ сихъ пластинокъ, и помощію ихъ 
то соединяется уже крюкъ съ цѣпью, такъ что, 
по соединеніи ихъ, онъ имѣетъ видъ, предста- 
вленный съ боку и сзади въ черт. 7. По опи- 
санйоКомба,сіи крючья бываютъ двойные, обра- 
щенные въ противополояшыя стороны, какъ 
видио въ черт. 1 и 8. съ боку и сзади. По- 
мощію закладокъ М. IV,, обращающихся около 
оси 0, и болтовъ нодшшаемая ца крючьяхъ тя- 
жесть 0  предохраняется отъ паденія въ шахтуі

Кусокъ вышеописанной цѣпи, имѣющій въ 
длину 1 Футъ и заключающій 12 звѣньевъ, со- 
ставленныхъ цоперемѣнно изъ 8 и 9 пласти- 
нокъ, оказался вѣсомъ въ 1,80 килограмма, 
слѣдователыю 1  метръ подобной цѣпи будетъ 
ішѣть вѣса 5,55 килограмма. Поелику всякая 
пластинка оной можетъ выдеряшвать съ со- 
вершенною безопасностію тяжесть въ 400 
килограммовъ, то вся цѣпь моясетъ выдержать 
400 х  8 =  5200 килограммовъ (196 пудъ), 
цключая въ еіе чнсло собственный вѣсъ цѣпи.

По симъ даннымъ можно составить слѣ- 
дующую таблицу для собственной тяжести раз-
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личныхъ цѣпей и для тяж естей, которыя мо- 
гутъ быть іши съ безопаеностію подни- 
маемы.
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Предполагая, что восходящая часть цѣпи 
будетъ отягощена 1000 килограммами руды, и 
что тяжесть бадей и поддерживающнхъ ихъ 
крючьевъ равняется |  части сего вѣса или 555 
килограммамъ, слѣдовательно, кромѣ своей соб- 
ственноц тяжести, она должна еще поддержи- 
вать 1ЪЪЪ килограмма, или круглымъ числомъ 
1540 килограммовъ. Изъ сего , зная глубину, 
изъ которой нуяіно подшшать сіи руды, весь- 
ма легко опредѣлится, которая изъ выше при-



ведениыхъ шести цѣпей можетъ быть употре- 
блена ддя сего подъема. Татшмъ образомъ по- 
ложимъ, что нужно поднимать руды изъ глу- 
бнны 100 метровъ. За симъ, взявшн въ рас- 
четъ собственную тяжесть цѣпи, мы увидимъ, 
что 100 метровъ цѣпп N0 1 будутъ вѣсить 426 
килограммовъ. Прибавя сей вѣсъ къ тому, 
который цѣпь должна поднимать, н который 
равняется 1540 килограммамъ, мы получимъ 
сумму въ 1766 килограммовъ, и такішъ обра- 
зомъ угвидимъ, что цѣпь N0 1, могуіцая выдер- 
живать тяж есть въ 2400 килэграммовъ, весьма 
удобно можетъ быть употреблена для подъе- 
ма тяжести въ 1540 килограммовъ изъ глуби- 
ны во 100 метровъ.

Если глубина ш ахты , или разстояніе отъ 
верхняго колеса, около котораго проходнтъ 
цѣпь, до ннжняго соотвѣтствующаго ему бло- 
ка будетъ въ 200 метровъ; то можно употре- 
бить цѣпь N0 2 , ибо собственная тяж есть 
сихъ двухъ сотъ метровъ будетъ 980 килограм- 
мовъ и сверхъ того поднимаемая тяжесть 1540 
килограм., что вмѣстѣ составитъ 2500 кнлограм- 
мовъ, между тѣмъ какъ оная моясетъ съ без- 
опасностію поднимать 2800 килограммовъ.

Такимъ же образомъ найдется, что для раз- 
етоянія отъ верхняго колеса до нижняго бло- 
ка въ 500 метровъ можио употребить цѣпь 
ІѴо 5. Для сего разстоянія въ 550 метровъ
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можетъ къ подъему служйтъ цѣпь N0 4. И 
наконецъ для того ясе растоянія въ  400 ме- 
тровъ должно взнтъ цѣпь N0 6.

Есди гдубнна шахтъ превосходитъ 400 ме- 
тровъ^ то будетъ весьма мало подьзы нзъ упо- 
требленія цѣпн съ большимъ числомъ пласти- 
нокъ въ звѣньяхъ, чѣмъ въ цѣпи N 0 6} ибо съ 
увеличеніемъ числа пластинокъ и тяж есть са- 
мой цѣпи, которую должны поддерживать верх- 
нія звѣнья, значительно увеличивается. По се- 
му въ  сихъ случаяхъ доляшо продолжать упо- 
требленіе цѣпи N0 6 , уменьшая только вѣсъ 
поднимаемыхъ рудъ , равно какъ крючьевъ н 
бадей. Такимъ образомъ, предполагая разсто- 
яніе между верхнимъ колесомъ и нижнимъ бло- 
козіъ въ 500 метровъ , и взявши цѣпь N0 6, 
собственный вѣсъ ея на сію глубину соетавитъ 
5755 килограммовъ. Наибольшая тяж есть, ко- 
торую съ безопасностію могутъ выдеряіать 
ея  звѣнья, не должна превосходить 4400 кило- 
граммовъ, а посему подвѣшиваемая къ ней 
тяж есть крю чьевъ , бадей и руды не должна 
превосходить 645 килограммовъ, и поелику 
при семъ тяж есть крючьевъ и бадеп мояшо 
уменышіть до 145 килограммовъ, то вѣсъ из- 
влекаемои руды долженъ быть неболѣе 500 
килограммовъ.

И такъ изъ сего можно заключить, что упо- 
требленіе безконечныхъ цѣпей выгоднѣе для
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подъема рудъ изъ меныпей тлубины, особенно 
изъ такихъ ш ахтъ, которыхъ глубина не пре- 
выш аетъ 400 метровъ. Однакоже и въ  сихъ 
случаяхъ употребленіе цѣпей можно предпо- 
честъ употребленііо пеііъковыхъ канатовъ, ибо 
устройство машины позволяетъ безъ всякой 
опасности придатъ е й , при безконечныхъ дѣ- 
пяхъ, скоростъ гораздо болъшую той, которую 
можно употребитъ при канатахъ.

Для подъема рудъ Г. Комбъ предлагаетъ 
слѣдуюіцее устройство.

На одной оси съ колесомъ, охватываемыыъ 
безконечною цѣпыо, утверждено зубчатое ко- 
лесо, приводимое въ движеиіе другимъ зубча- 
тьімъ колесомъ , дѣйствуюіцимъ паровою нли 
водяною машиною. По нагруженіи въ шахтѣ 
двухъ бадей, онѣ прицѣпляются по концамъ 
поперечнаго дерева сі, й ,  Черт. 4 , и  машина 
пускается въ  ходъ. Іѵогда бадьи сіи выдутъ 
на поверхность, то дерево сі зацѣпляетъ за 
особенный рычагъ, принадлежащій машинѣ, и 
помощію давленія его зубчачое колесо, дѣпст- 
вующее машиною, сдвнгается въ  сторону отъ 
зубчатаго колеса, находащагося на одноц осц 
съ  колесомъ охватываемымъ цѣпыо, такъ что 
движеніе ихъ обоихъ, а вмѣстѣ съ  ними и цѢ- 
пи прекращ ается, и въ то ж е время работникъ 
сжимаетъ желѣзною полосою особенное дере- 
вянное колеео , находящееся на одной осн съ
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ѵ зубчаты м ъ и съ охваты ваем ы м ъ безконечиою 
цѣпы о колесами, дабы  предупредить обратное 
движ еніе вш ізъ  подняты хъ изъ  ш ахты  ми- 
н е р ал л о в ъ , что должно бы  послѣдовать о тъ  
дѣиствія  и хъ  тяж ести . М ежду тѣмъ машина 
продолж аетъ  безпреры вно свое движ еніе в ъ  
одиу и ту  ж е сторону и приводіітъ в ъ  дѣй- 
ствіе другія  у стр о и ства , к. т. подъемъ воды  
изъ ш ахты  насосам и, или что  либо дрз~гое. 
Если ж е все дѣйствіе маш ийы обращ ено толь- 
ко къ подъему изъ  ш ахты  рудъ  иликаменнаго 
у гл я , то в ъ  такомъ случаѢ можно сдѣлать та- 
кое устройство, чтобы  задѣваемый при выходѣ 
бадей н зъ  ш ахты  рьічагъ соверш еш ю  останав- 
ливалъ дѣйствіе машины.

Помоіцію системы слож ны хъ блоковъ , под- 
н яты я  двѣ бады і сш ш аю тся съ  того крю ка, 
на которомъ онѣ былн зацѣплены , и подвѣши- 
ваю тся къ  т е л еж к ѣ , катаіоіцейся на висячей 
ж елѣзной дорогѣ, и  оною отводятся  отъ  ш ах- 
ты  в ъ  сторону для вы грузки . Между тѣмъ 
пустявш и въ  дѣйствіе маш ину, укрѣпленны е 
на безконечной цѣпи крю чья переводягся  на 
другую  сторону к о л е с а , охваты ваем аго еею 
цѣпы о у машина оп ять  останавливается и къ  
симъ крю чьямъ прпцѣпляю тъ двѣ пѵсты я вы - 
пороЖ неиныя б а д ь и , в ъ  то самое время кокъ  
въ  глубинѣ ш а х ты , на находяіційся внизу 
крю къ нацѣпляю тся двѣ наполненны я бадьи.
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З а  сидіъ находящ іеся в ъ  н и зу  р а б о т н и к и , по- 
мощію звон ка, даю тъ верхним ъ зн ак ъ , что  ма- 
ш нну можно п у сти ть  в ъ  дѣйствіе, н  тогда двѣ 
наполненны я б ад ы і начіш аю тъ подним аться 
в в е р х ъ , а двѣ  п у сты я  опуекаю тся внизъ , п  
такш іъ  образом ъ  машіша п родолж аетъ  безп ре- 
ры вно дѣй ствовать. Е сли маш ина б ы в аетъ  
достаточно си льн а и безконечная ц ѣ п ь , кромѣ 
собственной т я ж е с ти  своей  и  к р ю чьевъ  съ  
прпцѣпленны ми к ъ  нимъ двумя наполненны ми 
бадьям и, м о ж етъ  еіце вы д ер ж ать  значительнз ю 
т я ж е с т ь , в ъ  таком ъ  случаѣ м ож но на безко- 
нечной цѣпи у твер д и ть  больш ее чпсло крю чь- 
е в ъ , таким ъ образом ъ , что бы  однпмъ разом ъ 
поднимать болЬ е неж ели двѣ наполненны я 
бады і. Р азум ѣ ется , что в ъ  семъ случаѣ  число 
опускаю щ ихся п у сты х ъ  бадеи долж но соот- 
в ѣ тство в ать  чи сл у  поднимаю щ ихся наполнен- 
н ы х ъ , и что при  опредѣленіи его непремѣнно 
долж на б ы ть  п р п н ята  в ъ  со о б р аж ен іе  проч- 
н ость  дѣпи и  поднимаемая т я ж е с т ь , дабы  п ри  
подъезіѣ бы ла соверш енная безоп асн ость .

Сходное съ  симъ у строй ство  для  подъем а 
каменнаго у г л я , дѣйствую щ ее помощ ію  паро- 
во й  маш пны , у ж е  довольно давно бы ло  упо- 
треблен о  Г. Б ертом ъ  в ъ  Ш отландіи п р и  к о п ях ъ  
его, находящ ихся у  м ѣстечка Ш отцъ б л п зъ  Един- 
б у р га , и  модель котораго  яах о д и тся  здѣсь в ъ  
С. П етер б у р гѣ  в ъ  модельномъ собраніп  И нсти-
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т у т а  К орп уоа Г орны хъ  И нж енеровъ . ЗдѢсь 
подъем ъ пронзводнтся помощію д в у х ъ  безко- 
нечны хъ цѣпей , обвнваю щ нхся около д ву х ъ  па- 
ралельно в в ер х у  ш ахты  поставленны хъ зубча- 
ты х ъ  колесъ , н  которы м ъ соогвѣ тствую щ ія  ко- 
леса н аходятся  такъ  ж е  п вннзу ш ахты . Осо- 
беннаго у строн ства  го р н ая  собака нлн телеяс- 
ка, наполненная каменнымъ углем ъ , будучн ка- 
тю іа  по ж елѣзной  дорогѣ, остан авлн вается  вни- 
з у  ш ахты  меж ду безконечны ми цѣпям и таким ъ 
образом ъ , что  самая средина ея  находится со- 
верш енно подлѣ поднимаю щ ейся части  цѣпи. 
Ж елѣзны е крю чья, которы м и сн абж ен ы  сін цѣ- 
пн , будучи  обращ ены  во  внутреннее простран- 
ство  меж ду цѣпямп, поднимаясь зах ваты ваю тъ  
за  ж елѣ зн ы я у ш к и , придѣланны я съ  б о к о въ  
собаки  по самой средннѣ ея, и помощію он ы хъ  
вся  соб ака  поднимается на вер х ъ . Т акимъ об- 
разом ъ она доходитъ до самой средины  в ер х - 
нихъ к о л е с ъ , и  переш едіпи о н у ю , пачин аетъ  
оп ускаться. Но когда та  часть  ц ѣ п и , к ъ  ко- 
торой  прпдѣланы  сіи крю чья, начин аетъ  опус- 
к ать ся  соверш енно вертикально  отдѣляясь о г ъ  
верхнихъ  колесъ , то в ъ  это  врем я собака свои- 
ми колесами стан о вн тся  на наклонную  ж елѣ з- 
ную д о р о г у , сдѣланную ввер х у  ш ах ты  меж ду 
безконечныМ и цѣпями, и  п оели ку  приссм ъ под- 
дерясивавш іе ее крю чья опускаю тся вмѣстѣ съ  
цѣпы о, оиа ж е  остается неподвнж ною , то о н і і
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выходятъ изъ боковы хъ желѣзныхъ уш ковъ, 
и собака освобождаясь симъ отъ удеряш вав- 
шаго ее п реп ятств ія , по собствениой тяжести 
скатывается по желѣзной дорогѣ вш ізъ къ то- 
му мѣсту, гдѣ производится выгрузка. Такіш ъ 
образомъ въ одно время можетъ бы ть подни- 
маемо нѣсколько собакъ, что зависитъ отъ си- 
лы  машииы и отъ крѣпости цѣпей.

Для спусканія выгруженньіхъ собакъ, онѣ 
отъ  мѣста выгрузки пустыя отвозятся по яіе- 
лѣзной дорогѣ назадъ къ той сторонѣ ш ахты, 
съ которой безконечныя цѣпи идутъ вверхъ, 
и съ которой онѣ были подняты. При семъ 
та  часть желѣзной дороги, по которой скагы- 
ваю тся къ  мѣсту выгрузки нагруженныя н под- 
няты я собакиз поднимается особеннымъ віеха- 
низмомъ вверхъ , такъ что для опускающнхся 
собакъ она не будетъ представлять препят- 
ствія  къ  пониженію нхъ до самой нижней ча- 
сти ш а х ты , н въ  то ясе время помощію осо- 
бенныхъ тягъ, съ другой стороны ш ахты опу- 
скается часть яіелѣзной дороги между восхо- 
дящими безконечными цѣпям и, и на оную -то 
подвозятся выгруяіенныя собаки, и останавли- 
ваются точно въ  такомъ полояіеніи, какъ онѣ 
наполненныя останавливалнсь между безконеч- 
ными цѣпями внизу шахты ддя подъема. Тог- 
да восходящіе крючья безконечныхъ цѣпей 
подхватываютъ пустую со б аку , подш шая ее
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вверхъ, обводатъ около верхнихъ кодесъ, и за 
тѣмъ начхшаютъ опускать внизъ шахты, и она, 
не встрѣчая при опуекашп препятствія отъ 
желѣзной поднятой вверхъ дороги, поішжает- 
ся до самаго дна шахты, гдѣ уж е, подобнымъ 
образомъ, какъ преясде вверху , становясь на 
нижнюю желѣзную дорогу, оСвобождается отъ 
зацѣплявшпхъ ее крючьевъ , и тогда можетъ 
быть отвозпма къ самымъ забоямъ, гдѣ пронз- 
воднтся добыча каменнаго уг.ш , для наполне- 
нія ея. Такимъ образомъ безпрёстанно произ- 
водится подъемъ Вверхъ нагруженныхъ со- 
бакъ н оп}гсканіе вннзъ пустыхъ.

Сравннвая сін два способа подъема і і з ъ  

Шахтъ помоіцію безконечныхъ цѣпей, откры- 
вается, что Шотландскій способъ нредъ сно- 
собомъ Г. Комба имѣетъ то неудобство, что 
при ономъ находятся двѣ безконечныя цѣпи, 
проходяіція около зубчаТыхъ колесъ , Слѣдо- 
вательно треніе прп ономъ будетъ вдвое бо- 
лѣе тренія при способѢ Г. Комба, а потому п 
потеря полезнаго дѣнствія маншиы значитель- 
нѣе. Но съ другон стороны удобство нодня- 
тія Собакъ цѣпямн и равномѣрно отдѣленіё 
ихъ отъ цѣпей для схода къ мѣсту выгрузкн, 
равііо способъ опущенія пустыхъ собакъ въ 
ш ахту , по пріічинѣ гораздо меньшеи потери 
времени, заставляетъ отдагь преимущество 
Шотландскому способу. Сверхъ того устрой- 
Горн. Журп. Кп. XI. 18ъь: 9

4 '
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ство двухъ безконечныхъ цѣпей полезнѣе 
устронства одной цѣпп т ѣ м ъ , что здѣсь под- 
ннмаемая тяж есть  бы ваетъ раздѣлена на двѣ 
цѣпи, н слѣдователыю  безопасность отъ пор- 
ван ія  цѣпей гораздо болѣе нежели при одной 
цѣпп. Я не говорю здѣсь о менѣе совершен- 
номъ прнготовленіи безконечной цѣпн по Ш от- 
ландскому способу, нбо ихъ весьма легко мож- 
но замѣнить цѣпями Г. Галля.

2.

З а п и с к а  о  р а з р а б о т к ѣ  р у д н и к о в ъ  в ъ  Г р а ф -  

с т в б  К о р п в а л л і й с к о м ъ  и  Д е в о н ш и р с к о м ъ .  * 
Сѳч. К о М Б Е С А ,  Г О Р Н А Г О  І І Н Ж Е Н Е Р А і

( Л р о Ъ о  ѵ* жен іе) .

§ 2-

Ь к о н о м и г е с к а я  г а с тъ .

Въ Англіи подземная собственность не вез- 
дѣ раздѣлена отъ повер.гностиой (*), и потому

(*) Нѣкоторые оловлнные рудникн прннадлежатъ 
древнимъ обществамъ, называемымъ Ьоппсіз*, но 
рудннки свинцовые и мѣдные, которые могутъ 
заключаться въ границѣ земель, отданныхъ на
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илимногими, изъ коихъ послѣдніе соединяются 
въ общество и заключаютъ условіе съ владѣль- 
цемъ земли. На народномъ языкѣ сен послѣд 
ній называется Лордомь (ЬогД ), а договариваю- 
іціеся съ н і і м ъ  имѣютъ названіе промышленни- 
ковъ, которое весьма оправдывается тѣми ри- 
сками, коимъ они подвергаются. Актъ, соеди- 
няющій обѣ договаривающіяся стороны, назы- 
вается зеі.

Договоръ сі» Лордомъ заключается обык- 
новенно на двадцать одннъ годъ и Лордъ пре- 
достав.іяетъ себѣ право уничтожііть оный, 
еслибы рудникъ не былъ въ это время раз^ 
работываемъ. Тотъ же самый актъ предо- 
ставляетъ въ его пользу опредѣлеяную чаеть 
нродуктовъ рудника, которые отдаются ему 
натурою, н въ такомъ видѣ, что бы онн могли 
прямо поступить въ иродажу (іп а тегсііап іа- 
Ые зіаіе), или выплачивается за нихъ деньгами. 
Лордь шіѣетъ право инспектировать во всякое 
время рабогы; а договорившаясд съ нимъ партія 
обязана содержать рудникъ въ исправности.

11. Быгоды Лорда (ІогсГз Д и ез;, смотря
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откупъ (стЬоипсІесІ), составляють, какъ и вездѣ, 
собственносшь владѣльцевъ земли (См. Извлече- 
ніе изъ иностранныхъ сочиненій въ Іоигп. <1е» 
тіпек, Т. I, стр. 124 и 125).
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по обстоятельствамъ, весьма измѣняются. Вь 
старинныхъ глубокихъ р уд н и кахъ , которые 
безъ больш ихъ издержекъ не могутъ бы ть 
возобновлены или продолжаемы, онъ не полу- 
чаетъ болѣе тхт или ХѴ сыраго продукта, а иног- 
да и іѴ или Въ новыхъ ж е рудннкахъ
сія подать возрастаетъ до или тз, а въ нѣ- 
которы хъ мѣстахъ и до } продукта. Но столь 
больш ая подать сущ ествовала лншь въ то 
врем я, когда металлы продавались гораздо до- 
рож е нынѣшняго и чрезвынайно изобилы іая 
добыча дѣлала возможными предпріятія, обре- 
мененныя столь неумѣренною податыо.

Г. Д ж онъ Тейлоръ , отъ коего мы заим- 
ствовали напбольшую часть предъидущихъ и 
поелѣдующнхъ подробностей, справедливо за- 
мѣчаетъ (*), что подобные договоры, въ  кото- 
ры хъ владѣлецъ земли не рискуетъ ничѣмъ, 
кромѣ того то лько , что у  него роістъ одну 
или двѣ десятины он ой , тогда какъ онъ полу- 
чаетъ значнтельный доходъ отъ предпріятія, 
при коемъ рудопрозіышленнаки часто теряю тъ 
больш ія суммы; таковые договоры , говоритъ 
Тейлоръ, не представляютъ обоюдныхъ выгодъ 
и могутъ бы ть еще прнчиною къ отвращенію 
капиталистовъ отъ задолж енія капиталовъ

(* ) Оп іЬе есопош у оГ іЬе т іп е з  оГ С огтѵаіі апсі 
Юеѵоп, Тгапйасііопз сіе 1а 8осіё іё  §ёо1о§і^ие Т. II.
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своихъ на такіе рудники, которые потребова- 
ли бы значительныхъ расходовъ, — безъ вся- 
каго непосредственнаго возмездія.

Богатые рудники (бѣдные не разработы- 
ваются и не могуть быть разработываемы), 
не смотря на несообразность таковой си- 
стемы, процвѣтаютъ отъ хозяйственнаго упра- 
влен ія , ввѣряемаго вообще людямъ благо- 
разумнымъ и просвѣіценнымъ , а не менѣе то- 
го отъ дешевизны машинъ, неабходимыхъ для 
осушенія рудниковъ отъ воды , подъема рудъ 
и проч:., отъ общаго распространенія торгов- 
ли и промышленности, что облегчаетъ покуп- 
ку и продажу товаровъ, обращеніе капиталовъ 
д всякаго рода торговыя предпріятія.

12. Дица, договаривающіяся съ Лордомъ, 
удерживая за собою яселаемую часть взятаго 
ими предпріятія, раздѣляютъ остальное между 
своими друзьями, желающшпі къ нимъ присо- 
единнться. Предпріятіе дѣлптся обыкновенно 
на 64 части , изъ коихъ многія принадлеяіатъ 
часто одному лпцу.

Денежные расходы акціонеровъ выщиты- 
ваются въ концѣ назначеннаго періода, кото- 
рый рѣдко длится болѣе трехъ мѣсяцевъ, а 
чаще оканчнвается двумя мѣсяцами. Тогда 
акціонеры назначаютъ общее собраніе, въ ко- 
торомъ разсматрпваются счеты, и каяідый вно- 
ситъ слѣдующую съ него сумму къ дню рас-
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лдаты съ Лордомъ, что бы ваетъ  вскорѣ иослѣ 
собранііі. <

Іѵогда руднлкъ даетъ доходы , то счеты 
закдючаются въ  тѣ  ж е самые срокн, и прибы- 
ди раздѣдяю тся такимъ ж е образомъ между ак- 
ціоиерами. К апнтадъ, назначаемый ддя выда- 
чи задатка работникамъ и ддя другихъ подоб- 
ныхъ сдучаевъ , обыкновенно остается въ  ру- 
кахъ казначея иди письмоводитедя.

15. Гдавное управденіе часто ввѣряется 
однодіу д и ц у , на коемъ деж итъ контродь и 
гдавный надзоръ за  всѣми дѣдами по рудннку; 
обыкновенно нзбирается в ъ  сію доджность 
одинъ изъ акціонеровъ , коего особенное за- 
нятіе состоитъ въ управденіи рудниками. Имѣя 
йхъ подъ своимъ надзоромъ всегда иѣскодько, 
п дѣдая изъ управденія пми свою особенную 
проФессію, бодыпею частію дюдн сіи пріобрѣ- 
таготъ необыкновенную способность къ испод- 
ненію стодь важной должности. Въ нѣкото- 
рыхъ компангяхъ обязаиностп сін раздѣдены 
между разными дицами , такъ  что Фіінансовая 
часть ввѣряется  казначею , (р п гзе г ) , а управ- 
деніе всѣзш работами гдавному начадьнику, 
который дѣйствуетъ нодъ управденіемъ об- 
пі,ества акціонеровъ.

Люди , распоряжаюні,іе работами н надзи- 
рающіе за  оными, называются смотритедями 
(вар іа іп в ). Это настояіціе рудокопы, которые,
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по своему характеру и снособностямъ, часто 
изъ ннзкаго состоянія возвышаются до важнѣй- 
шихъ мѣстъ. Сей почтенный классъ людей 
много способствовалъ къ улучшенію ньшѣш- 
ней системы разработки рудннковъ , кои бли- 
стательнымъ состояніемъ с в о і і м ъ  одолжены, 
большею частію , познаніямъ и дѣятельности 
этихъ людей.

Въ большихъ рудникахъ управленіе инад- 
зоръ обыкновенно раздѣ.іяются между ниже- 
слѣдующими чиновниками.

1) Гдавнымъ начальникомъ или управля- 
ющимъ (т а п а ^ е г ) , на коемъ лежитъ главный 
надзоръ за подзезіньщи и поверхиостныаш ра- 
ботами.

2) Многими рудничными смотрителями (ип- 
<іег ^ го и п і сар іа іп з), кон поочередно посѣ- 
щаютъ подземныя работы , помогаютъ глав- 
ному управятелю при составленін сзіѣтъ на 
работы з каковьш смѣты подаются компаиіи. 
Они надзираютъ также за точнымъ исполне- 
ніемъ договоровъ. Люди сіи бываютъ вообще 
столько знакомы съ практическою механикою, 
что въ обыкног>енныхъ случаяхъ могутъ над-

„ зирать за установомъ и поправкою большей 
части употребляемыхъ машинъ.

5) Казначеемъ и Бухгалтеромъ (ригзег ацсі 
Ъ оок-кеерег).

4) Инженеромъ (еп^іпеег), имѣющимъ над-
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,зорь за машинамл. (Онъ чаето употребдяется 
одинъ во многихъ рудникахъ).

5) Питманомъ, занимающимся надзоромъ за 
ласосами, поставденными въ ш ахтахъ, и вооб- 
іце за подземными машинами.

6) Гдавнымъ смотритедемъ за крѣпями 
(ііт Ъ егт а п ) которыи обязанъ надзирать за 
установомъ и содержаніемъ въ  исправностн 
падатеи п дѣстницъ въ  ш ахтахъ , равно какъ 
за деревянною крѣпыо въ подземныхъ выра- 
боткахъ.

7) Смотрнтедемъ за поверхностными рабо- 
тами (@та8§ сар іаіп ), занимаюіцимся механіше- 
скимъ приготовденіемъ рудъ , чтобы сдѣдать 
ихъ годными къ продажѣ.

8) Гдавнымъ пдотникомъ.
9) Гдавнымъ кузнецомъ.
10) Магазинвахтеромъ (та іег іа ів та п ), ко- 

Торый ведетъ счетъ приходу и расходу мате- 
ріадовъ, употребдяемыхъ въ  рудннкахъ.

11) Канатчикомъ (горег), завѣдывающнмъ 
всякаго рода канатами и веревками.

14. Особенное вниманіе засдужнваетъ здѣсь 
пдата работникамъ , когорая це тодько даетъ 
простѣйшій вндъ всей вообще операціи, пока- 
зы вая непосредственно выгоды и убытки, так- 

, ясе и причины он ы хъ; но еще д ѣ д ая , такъ 
сказать, работниковъ участниками въ снхъ вы- 
годахъ и убы ткахъ, раскрываегъ ихъ способно-

/
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сти и поиуждаетъ ихъ бы ть внимательнымп 
к ь  пользамъ компаніи.

Поденная плата употребляется здѣсь весь- 
ма рѣдко и къ ней прибѣгаютъ только при ис- 
полненін такнхъ работъ, коихъ предваритель- 
иая оцѣнка весьма затрудкителыіа, или которыя, 
по своей маловажности, не заслужпваютъ, что- 
бы заключать на нихъ особый договоръ, такъ 
что въ обшнрномъ и благоустроеннозіъ руднн- 
кѣ поденныя издержки на работниковъ соста- 
вляютъ лишь весьма малую часть обіцаго рас- 
хода.

Три рода работъ производятся работника- 
ми по договору:

1) Проходка ш ахтъ и ш толыіъ по пустой 
породѣ или по жилѣ, и въ особенности раздѣ- 
леиіе жилы на прямоугольныя массы или такъ 
называемые цгълики (ореп  іЬе ^гош кі). Сія 
работа, уплачиваемая по числу погонныхъ или 
кубическнхъ Фадомовъ (погон. или кубической 
сажени), называется въ Англіи іиіл^огк.

2)  Выработка цѣликовъ, къ  коей обыкно- 
венно присоединяются подземная перевозка 
рудъ и доставка нхъ на поверхность, а часто 
такясе механическое прнготовленіе добытой ру- 
ды, чтобы сдѣлать ее годною къ продажѣ. Сія 
работа выполняется Многими работникамн, сое- 
дниенными въ артели, что называется ігіііиіогй.
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Они получаютъ условденную часть выручки за 
добытую и проданную руду. Сія часть назы- 
вается ігіЪиі.

5) Механическое прнготовленіе, промывка 
и очистка рудъ, что назы вается йге88Іп§.

Добытыя руды. должны бы ть очищены и 
приготовлены къ продажѣ одними п тѣми ж е 
работниками безъ  особенной изіъ платы за сей 
послѣдній трудъ, и подряды на механическое 
прнготовленіе рудъ относятся только до от- 
ірідной руды (йесЬеі), что падаетъ уж е на счетъ 
коэіпаніи. С ія откидная рутда, еостоящ ая прец- 
мущественно пзъ весьма бѣдной протолчной 
руды и послѣднихъ песковъ, получаемыхъ при 
очнсткѣ и промывкѣ руды, кои скопляются въ  
общихъ бассейнахъ, очищается также, съ пла- 
тою условленной части цѣны рудъ, приготов- 
ленныхъ къ  продажѣ, и сія часть всегда пре- 
восходитъ обыкновенную плату рудокопазіъ.

15. Всѣ выше означенныя работы отдаются 
на подрядъ по торгамъ, называемымъ веіііп§ и 
пронзводпмымъ въ  концѣ каждыхъ двухъ мѣ- 
сяцевъ. За  нѣсколько дней до такого торга, 
рудничные смотрптели измѣряютъ ироходку 
(аѵ ап сетеп і іиЬѵогк) вы работокъ, кои долж- 
но произвесть въ  ш ахтахъ, штольнахъ и проч., 
опредѣляютъ число цѣликовъ , предстоящихъ 
къ  разработкѣ , и кзгчи бѣдной руды, требую- 
пі,ей очищеніяз сколь возможно приблизнтель-



но оцѣннваютъ каждую работу зі изъ этаго со- 
ставляютъ еписокъ, въ которомъ каждая пред- 
стояіцая работа означена ясно съ ихъ замѣ- 
чаніями на сторонѣ. II этимъ спиекомъ, при 
слѣдующемъ т о р гѣ , руководствуется главный 
смотритель, иди управдяющій.

Въ назначенный день, около полудня, со- 
бираются въ значитедьномъ чисдѣ работники 
въ мѣсто пубдичнаго торга, къ которому допу- 
скаются не тодько т ѣ , кои работади въ руд- 
ннкѣ въ  предъидущій срокъ , но всѣ тѣ , кои 
имѣютъ надобность въ  работѣ и ожидали слу- 
чая оную получить.

Обыкновенно начинаютъ чтеніемъ общаго 
уложенія, содеряіащаго правила, которымъ под- 
вергаю тся всѣ различные договоры и наказа- 
нія, положенныя за обманъ, нераденіе, иди не- 
исполненге предпрннятыхъ работъ.

Послѣ этаго управляющій начннаетъ обы- 
кновенно съ проходныхъ работъ ('іиітѵогк) и 
отдаетъ на подрядъ ш ахту иди ш тоды іу , по- 
казы вая чисдо дюдей, потребныхъ въ оную, и 
часто означая такяіе гдубину или длину, на 
которую должна продолжиться работа. Под- 
земная перевозка и доставка руды на поверх- 
ность всегда заключается въ семъ условш. 
Тогда работники начннаютъ торговаться и обы- 
кновенно тѣ изъ н и х ъ , которые производиди 
работу въ предъидущій срокъ, первые объяв-

307
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ляютъ цѣнуз но тодъко всегда саыую высо- 
кую, н это дѣлаютъ оніі не столько въ  той на- 
деждѣ, чтобы  имѣть вліяніе на агентовъ, сколь- 
ко для того, чтобъ удалить отъ соперничества 
съ  собою другнхъ работниковъ. Д ругіе спу- 
скаю тъ цѣны болѣе и болѣе до тѣхъ поръ, 
нока уж е ннкто не предложитъ ыенѣе. Тогда 
управляю іцій, бросая на воздухъ ыаленькій ка- 
мешекъ, назы ваетъ по имени послѣдняго подряд- 
чика. При этомъ рѣдко случается , чтобы цѣ- 
на, объявленная рудокопами, была такъ ннзка, 
какъ предназначенная управляющимъ. Онъ 
предлагаетъ послѣднему подрядчику прннять 
на себя  работу , назначая ему такую цѣну, вы- 
ше которой онъ дать не ыояіетъ. Есди под- 
рядчикъ отказы вается , то управдяющій пред- 
ставляетъ  эту  ж е  самую цѣну его соперникамъ, 
причемъ вы зы ваетъ ихъ по порядку объявлен- 
ны хъ ими цѣнъ, начиная съ низшихъ.

Таковый торгъ , предоставляя управляющ е- 
ыу право производнть переторж ки на работы , 
въ  случаѣ злоузмышленнаго соглашенія между 
торгующимися рудокопами, сперва каж ется не- 
удобнымъ п о то м у , что договаривающіеся не 
объявляю тъ тотчасъ сазныхъ низкихъ цѣнъ. 
Однако они рѣдко отказываю тся отъ условій, 
предлагаемыхъ управляющимъ , если найдутъ 
ихъ основательнымиз въ  противнозіъ ж е сду-
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чаѣ сіи условія тотчасъ пришшаются ихъ со- 
перниками.

Послѣ сего производится торгъ на выра- 
ботку цѣликовъ на тѣхъ ж е основаніяхъ, какъ 
и предъидущій. Цѣликъ явственно обозначает- 
ся, будучи обыкновенно ограниченъ перекрест- 
ныші ходамиз такж е опредѣляется число лю- 
д е й , которые должны при ономъ работать. 
Подрядныя цѣны объявляю тся числомъ шил- 
линговъ въ Фунтѣ-стерлингѣ цѣны добытой и 
проданной руды. Единица платы весьма измѣ- 
няется, судя по богатству цѣлика , предназна- 
ченнаго къ  разработкѣ, по издержкамъ на под- 
ниманіе руды на поверхность земную; по ме- 
ханическому приготовленію, по торговой цѣнѣ 
на руду и проч.

Сія едишіца отъ  5 пенсовъ простирается 
до 14 и 15 шилдинговъ въ Ф у н т ѣ ,  т. е. что ру- 
докопъ получитъ За работу свою отъ до 
и цѣнности добытой и проданной руды.

Дадѣе производится торгъ на очищеніе 
убогихъ рудъ.

Каждый договоръ, или торгъ закдючается 
съ одншіъ лицозіъ, называемымъ подрядчикомъ; 
а сей посдѣдній входитъ уж е въ  условія съ 
другими лицами.

При углубденіи ш ахты, смотря по обстоя- 
тедьствам ъ , употребдяется отъ 4 до 12 че.іо-
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вѣкъ; при проходкѣ же горизонталыюіі штоль- 
ны отъ 2 до 6.

При разработкѣ  руднаго цѣлжка бы ваетъ  
занято отъ 2 до 6 человѣкъ.

Наконецъ подрядчикъ, взявш ій на себя 
очистку извѣстной части руды  , употребляетъ 
для сего нѣкоторое число женіцинъ и  дѣтей.

16. Контора открыта для каждаго подряд- 
чика. Въ ней условливается онъ о цѣнѣ ин- 
етрументовъ,доставленныхъ ему кузнецомъ; объ 
издерж кахъ на еодержаніе сихъ инструментовъ 
во время его работы ; о цѣнѣ свѣчь , пороха, 
м атер іял о въ , употребленны хъ имъ самимъ и 
его товаршцазш: объ издержкахъ на доставку на

✓
поверхноеть земли вынутаго камня, еслй онъ ра- 
боталъ по пустой породѣ, и объ издерягкахъ на 
доставку руды и очистку онон, когда о ііъ  рабо- 
талъ по жнлѣ. Если онъ нуждается въ деньгахъ, 
то выдаютъ ему нѣкоторую сумму впёредѣ. Та- 
кой ж е Ьчетъ дѣлается съ подрядчикозіъ проход- 
ной работы  объ итогЬ выраббтаннаго имъ про- 
странства н о цѣиѣ сдаваемыхъ іш ъ шіструмен- 
товъ , или другихъ веіцей. П ричитаю щ іяся по- <
дрядчикамъ деньги, за исключеніемъ всѣхъ тако- 
вы хъ расходовъ, выдаются имъ въ день общей съ 
ними расплаты, которая  обыкновенно бы ваетъ 
чрезъ двѣ недѣли послѣ срока контрактамъ.

17. Что касается до работаю щ ихъ по ру- 
дѣ, то расчетъ съ ними не мояіетъ бы ть окон-



„ чёнъ преж де йродаж и добы тон ііміі руды  гі до- 
ставк н  оной ком п ан іям ъ , скупаюіцимъ ее на 
рудникахъ для проплавки.

Въ мѣднозіъ рудникѣ частъ р у д ы , причи- 
таю щ аяся на долю каж даго работннка на цѣ- 
лнкахъ , по надлеж аіцемъ изготовленіи  ея, взвѣ- 
ш ивается  смотрителеМъ и всѣ сіи части  сно- 
сятся  въ  одну обіцую к у ч у , назы ваемую  п у- 
бличною частію  (ри Ы іс рагсе)з  но преж де се- 
го  берутъ  отъ  сей руды  по три  куска, и зъ  ко- 
ихъ каж ды й заш ивается  в ъ  особенный хол- 
іцевы й мѣш окъ и тщ ательно запечаты вается. 
Одинъ изъ  сихъ кусковъ  п ередается рудішч- 
ному п р о б и р ер у , для опредѣленія колпчества 
содерж ащ епся в ъ  немъ м ѣ ди ; другой  кусокъ  
б еретъ  себѣ работн и къ , для произведенія  надъ 
нимъ пробы , если онъ этого поя?елаетъ, нако- 
нецъ третій  кусокъ  остается  в ъ  К он торѣ , что 
бы  въ  случаѣ споровъ  могъ служ и ть для контр- 
пробы . О сновы ваясь на сихъ п р о б а х ъ , дѣ- 
лается предварптельная оцѣнка каж дои части. 
Д ля сего стои тъ  только и зъ  цѣны металлнчё- 
ской мѣдп, к о то р ая  содерж ится в ъ  рудѣ и коей 
количество опредѣлено пробою , вы честь  рас- 
ходы  на проплавку  и провозку сеи  руды  на 
заводъ , за  что п олагается  обы кновенно по & 
Фунта 15 шил. на тонну руды  (съ  небольш имъ 
50 рублей  за 56 п у д ъ , или около р у б л я  за 
пудъ руды ).

5 ІІ
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Положнмъ, что п роба показала въ  рудѣ 9 
продентовъ мѣди п настоящ ая цѣна сего ме- 
талла 110 Ф унтовъ за  тонну (2750 рублеіі за  
56 пудъ)з то будеыъ и м ѣ ть : мѣдь, содерж ащ ая- 
С Я  В Ъ  тоннѣ руды  , С Т О И Т Ъ  т ™ 110 фунт.,
и л и .............................................. .....  . . 9 ф . 18 ш.
и зд е р ж к и , кои доляіно и зъ  сего

в ы ч е с т ь ............................................. 2 -- 15 —

О станется для собственной цѣны
одной тонны руды  . . . .  7 ф .  5 ш.

У множая полученны я такимъ образомъ цѣ- 
ны на число тоннъ, содеряіащ ихся в ъ  каяідой ча- 
сти, получимъ условную  (^ийііГу) цѣну каж даго 
участка р у д ы , коихъ обіцая сумма составитъ 
таковую  ж е цѣну всей рудной кучи. Но когда 
руда продается компаніи, то обыкновенно слу- 
чается, что дѣйствителы іая цѣна разнится отъ 
условной и в ъ  такомъ случаѣ разность, соста- 
вляю щ ая и збы токъ  или недостатокъ, раздѣляет- 
ся  меягду всѣми частям и , и зъ  коихъ состоитъ 
общ ая куча руды. Сія часть разности вносит- 
ся  потомъ въ  кредитъ или дебетъ  счетовъ ра- 
ботниковъ .

18. П очти безполезно, каж ется, говорить 
о многихъ вы годахъ, проистекаю щ ихъ изъ  си- 
стеыы, принятой въ  К орнваллійскихъ и Д евон- 
ш ирскпхъ рудникахъ, системы, введенной нынѣ 
Г. Д ж оном ъ Тейлоромъ такж е въ  свинцовы хъ



рудшікахъ Фдинтшира и Скиптоиа въ Іоркширѣ, 
а равно въ нѣкоторыхъ Кумберландскихъ мѣд- 
ныхъ рудникахъ. Выгоды рудокопа, работаго- 
щаго на рудѢ, тѣсно соедпнены по сей систе- 
мѣ съ выгодами хозяина. Ловкость и навыкъ 
рудокопа, а равно небольшія открытія руды, 
дѣлаемыя имъ въ побочныхъ жплахъ, одинако- 
во полезны и тому и другому. Рудокопъ нѣ- 
которьшъ образомъ раздѣляетъ выгоды компа- 
ніи: всѣ способиостп его устремлены на сбере- 
женіе времеии, инструментовъ и матеріяЛовъ; 
онъ придумываетъ и приводитъ въ исполненіе 
разные пріемы, служащіе къ усовершенствова- 
ніго и ускоренію работы его, печется объ откры- 
гіи рудъ, которое значительнымъ образомъмо- 
ж етъ  увеличить его выгоды^ и бъ  особеНности 
старается пзбѣгать напрасной траты матерія- 
ловъ, что падало бы въполной мѣрѣ на его счетъ. 
По всѣмъ симъ отношеиіямъ, нравственность 
работника улучшаетсяз онъ не находитъ вы- 
годъ сдѣлаться безчестнымъ.

Также и умъ его разверзае^тся въ высокой 
степени тѣмъ, что онъ обязанъ вычислять весь- 
ма сложныя причины выгодъ илн зтбытковъ 
своихъ. ІІаконецъ , поелнку доходъ его непо^ 
стояненъ , то онъ принужденъ сберегать зиа- 
чительные барыш и, иногда имъ получаемые, 
на тотъ случай, если они вдругъ сдѣлаются 
малы или вовсе уничтожатся, или когда онъ

Торн. Ж у р н . К н . X I  1834» 1 ( )
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будетъ раб отать  даіке в ъ  убы токъ . Нёрѣдко 
обіцество р у д о к о п о в ъ , чрезъ  новое открвітіе 
руды  въ  тои  частй ж илы , которая  до того ка- 
заласъ бѣдною, вЫ пгры ваетъ такую  сумму, ко- 
то р ая  в ъ  извѣстны й двухъ мѣсячный срокъ  
ихъ  контракта приноситѣ каждому и зъ  нихъ 
до 100 Фунтовъ стерлинговъ (до 2,500 р у б л ей ); 
въ  другихъ ж е случаяхъ , гіе смотря на обѣднѣ- 
ніе ж илы  р у д о ю , они бы ваю тъ прийуж дены  
продолж атъ по ней р а б о т у , и тогда балайсъ 
и х ъ  счета мож етъ окончиться убы тком ъ и да- 
ж е пмъ не останется, чѣмъ Заплатить за  упо- 
треблённы е ими м атеріялы .

По симъ-то ііричинамъ Корнваллискіе ру- 
докопы славятся ихъ  искуствомъ , дѣятелы іо- 
стію и  честноСтіюз сіи  канества въ  нихъ столъ 
отли ш ітельны , что путеш ественникъ легкс» 
у зн аетъ  ихъ по сравненію  съ тѣ м и , которы е 
находятся в ъ  другихъ странахъ материка и са- 
мой Англіи.

19. Мѣдные руды  продаю тся компатііямъ, 
коихъ заводы находятся на южномъ берегу  
К н яж ества  Валліискаго, в ъ  окрестностяхъ Сван- 
зея  и  Нейта. Т аковы хъ компаній считается 
отъ 15 до 16 и каж дая  изъ  нихъ нмѣетъ в ъ  
Корнваллисѣ своихъ аген товъ  и пробиреровъ. 
Собраніе сихъ агентоВъ пропсходитъ еж ене- 
дѣльно в ъ  одномъ и зъ  городовъ , состоящ ихъ 
по близосхи знатателы іѣйш ихъ рудниковъ, гдѣ



515

-и прбизводится продажа разіичныхъ участковъ 
руды.

Мѣстиые журналы извѣщаютъ заранѣе о ча- 
стяхъ рудъ, полученныхъ изъ различныхъ руд- 
никовъ и назначенныхъ въ продажу въ извѣст- 
ное время и въ извѣстномъ мѣстѣ. Продаю- 
щіяся руды раздѣляются на рудникѣ въ пра- 
вилвныя и равныя между собою к у ч и , обык- 
новенно по шести на каяідую частъ. Агентъ 
покупателей избпраетъ одиу пзъ таковыхъ 
кучь, которая въ его присутствіи переворачи- 
вается и тщателыю перемѣшивается во всѣхЪ 
часгяхъ свонхъ, а потомъ складывается въ 
круглую кучу, правилънаго вида; По срединѣ 
Сей кучи дѣлаютъ прорѣзъ и съ боковъ онаго 
берутъ нѣкоторбе количество руды, отъ коей 
отдѣливъ неболъшую часть, тож утъ  ее и про- 
сѣваютъ, чгобы получить достаточное число 
кусковъ, которые складываются въ мѣшкп, тща- 
телыю заиечатываются и разсылаются къ прб- 
бирералМъ всѣхъ компаній. Такимъ образомъ 
покупатели знаютъ напередъ, скблько содер- 
Жится мѣди въ той части руды , которая 6у- 
детъ продаваться въ будущемъ собранін, и дѣ- 
лаютъ свои расчеты , судя ію свойствамъ на- 
добной нмъ руды , по цѣкѣ, существующей на 
мѣдь въ торговлѣ, и по издержкамъ йа иере- 
возку и проплавку руды.

Въ собраніяхъ, въ коихъ присутствуіотъ
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агенты  и  разработы ваю щ іе рудникъ, а такж ё 
агенты  ком п ан ій , занимаю щ ихся выплавкою  
мѣди, обы кновенно предсѣДательствующимъ бы- 
в аетъ  одинъ и зъ  п ервы хъ . Ц ѣны, предлагае- 
мыя покупателям и за  каж дую  часть руды , со- 
общ аю тся предсѣдательствую щ имъ в ъ  вядѣ  
запиеокъ, в ъ  коихъ цѣны  сіи показаны  по тон- 
намъ. Онъ откры ваетъ  сей листъ въ  собра- 
ніи и о б ъ яви въ  всѣ  предлож енны я ц ѣ н ы , ут- 
верж даетъ  покупателемъ того, кто предложилъ 
самую высокую  цѣну. Проданная руда остает- 
ся на рудникѣ до тѣ хъ  поръ  , пока не пріѣ- 
детъ агентъ купивш ей оную компаніи, при  ко- 
торомъ она перевѣш ивается и потомъ доста- 
вляется  к ъ  тому мѣсту на берегу  морскомъ, съ  
котораго  долж на у ж е бы ть  отправлена на су- 
дахъ в ъ  К н яж ество  Валлійское.

Не всѣ руды  продаю тся лишь по содержа- 
щезіуся въ  нихъ количеству мѣди; миогія цѣ- 
нятся такж е болѣе или менѣе дорого, судя по 
свойству ихъ породы. П роплавляю щ іе мѣдь 
обы кновенно перемѣш иваю тъ между собою ру- 
д ы , добы ты я нзъ  различны хъ рудниковъ, и 
это дѣлается съ тѣмъ, чтобъ получить легко- 
плавкую  смѣсь.

20 Что касается  до оловянныхъ р у д ъ , 
то онѣ промивкою обогащаістсл гораздо болѣе, 
неж елп  мѣдныя руды ; обработка пхъ  треб уетъ  
менѣе горю чаго м атеріяла п не столь обш ир-



517

ныхъ Фабрикъ. Сіи послѣднія иаходятся въ  
ГраФствѣ Корнвадлискомъ, и рудопромышле- 
никіі должны для продажи своихъ р у д ъ , до- 
ставлятъ ихъ на сіи Фабрики. Вирочемъ ка- 
жется, что и оловянныя руды продаются иног- 
да на такомъ же основаніи, какъ и мѣдныя; 
ибо въ Трурскомъ Журналѣ извѣщаютъ въ 
одно время о продажѣ въ различныхъ мѣстахъ 
сихъ обоихъ родовъ РУДЫ.

21. Во время моего пребыванія въ Корн- 
валлисѣ, 18 Іюля 1853 года, было продано 
въ Труро 2,295 тоннъ (до 128,408 пудъ) мѣд- 
ноіі руды, содерясавшей среднимъ числомъ 9 
продентовъ металла. Обідій итогъ выручки 
составлялъ 16,700 Фун. 6 шиллин. 6 д. (до 
417,500 р.), а справочная дѣна металлической 
мѣди, по которой была произведена сія прода- 
ж а равняласъ 110 фун. 10 шиллин. 9 д. за тон- 
ну (до 2,800 рублей за 56 пудъ , или до 70 
рублей за пѵдъ). По симъ даннымъ выходитъ, 
чго тонна (56 пудъ) руды, въ продентномъ 
содержаніи продавалась средшшъ числомъ по 
7 Фун. 5 шил. 6 д. (до 170 руб.). Цѣна мѣди, 
содержавшеися въ тоннѣ руды, судя по спра- 
вочной дѣцѣ н содержанію руды, была въ  9 
Фун. 19 шил. (до 240 руб .); слѣдовательно сум- 
м а , представляющая издержки на перевозку 
и ироилавку руды, вмѣстѣ съ барышами мѣд- 
ііыхъ заводовъ, составляла 2 Фун. 13 шпл. 6 д.

і



\
518

(слш лкомъ 50 рублей ) на тонну. Въ Редрутѣ , 
16 Ію ля , проданы такж е 12-| тоннъ (до 2 ,580 
п удъ ) оловянной руды  (Ъ іаск ііп )  по цѣнамъ, 
ызмѣнявшимся отъ 58 фун. 12 шил. 6 д. до 24 
Фун. 10 шил. (о тъ  950 до 620 р у б .) за  тонну, 
зі сверхъ  того болѣе 180 квпнталовъ , въ  1 12  
Фунтовъ кая?дый, другой оловянной руды  , ко- 
хорая продавалась по 11 шил. за  20 Фунтовъ. 
Сія послѣдняя руда должна бы ть  непремѣнно 
песчаная (^ га ін  й ц ),

Т рурскій  Ж урналъ , извѣщ авш ій о сихъ про- 
даж ахъ въ  своемь номерѣ 1 9 Ію ля, объяснялъ  
такж е , что на будущ ей недѣлѣ поступцтъ  в ъ  
п родаж у  5,049 тоннъ (до 170,744 пудъ) мѣд- 
ной руды , и  что 1-го числа слѣдующаго А вгу- 
ста будетъ  продаваться в ъ  Кемборнѣ 2,545 
тоннъ (до 151,520 п удъ ) той ясе руды.

22. К оличество мѣдной рѵды, полученной 
въ  послѣдніе годы и зъ  рудниковъ Корнвалли- 
скаго ГраФства, простнрается до 140,000 тоннъ 
(до 7,840,000 п у д ъ ), а среднее содерж аніе сихъ 
рудъ 8 процентовъ. Однн присоединенные р у  ■ 
дники доставляю тъ еж егодно отъ  15,0Э0 до
18,000 тоннъ (о тъ  840,000 до 1,008,000 п удъ ) 
и среднее содерж аніе и х ъ , выш е содерж анія 
тѣ х ъ  рудъ  , кои добы ваю тся внутри самаго. 
ГраФства. Сіи рудники даю тъ въ  каж ды е два 
мѣсяца чистой прибы ли до 8000 Фунтовъ стер- 
линговъ (до 200,000 рублеіі) или еж егодно до



1,200,000 рублей. Мѣдцые рудники Трезаве- 
на доставллютъ еще болѣе чистой лрибыли, 
которая простирается въ  каждые два мѣсяца 
до 10,000 Фунтовъ стерліщговъ (до 250,000 
руб.) или ежегодно до 1,500,000 рублей.

Руды продаются на мѣстѣ работы и сред- 
няя нхъ цѣна обыкновецно превыщаетъ 6 
Фунтовъ стерлішговъ (150 р.) ‘за тонну. Впро- 
чемъ она зависитъ отъ цѣнъ на металлическую 
мѣдь во время продаж и, и вычисляется прц- 
близителъно, какъ и выше показано, вычитая 
по 2 Фуц. 15 щил. за перевозку и плавку изъ 
цѣны мѣди, содержащейся въ тоннѣ руды, коей 
колнчество опредѣляется пробою въ маломъ 
видѣ.

Что касается до количества оловянной ру- 
ды, то оно гораздо менѣе предъидущихъ. Еже- 
годное произведеніе Іѵорнваллііскихъ руднп- 
ковъ въ металлическомъ оловѣ простирается 
отъ 4000 до 5000 тоннъ (240,000 до 280,000 
иудъ); п такъ какъ сія руда мехашіческимъ 
прнготовленіемъ доводится до содержанія 70 
процентовъ, то помянутое количество металла 
будетъ соотвѣтствовать не болѣе какъ 5700 
или 7000 тоішъ (отъ 510,200 до 592,000 пудъ) 
промытой руды.

25. Проданная мѣдная руда доставляется 
къ ближаишей гаванп по обыкновецнымъ до- 
рогамъ. Однако въ послѣдніе годы устроена
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II чутун н ая  до р о га  ( г а і і  го а й ) , прим ы каю іцая 
къ  морю недалеко о т ъ  П ерран  - ВерФа: она
сл у ж и тъ  к ъ  п ер ев о зк ѣ  ру дъ  , д о б ы ты хъ  в ъ  
п ри соед іш ен н ы хъ  п  д р у ги х ъ  важ н ѣ іш ш х ъ  руд- 
ш ік ах ъ  по бли зости  Р ед р у та . С ія  ч у гу н н ая  до- 
р о га  п р о х о д и тъ  по  то и  д о л и н ѣ , в ъ  которую  
вы веден ы  гл а в н ы я  во д о о тли вн ы я  ш тольны . 
С реднее паденіе ея  ? а  в ъ  н ѣ ко то р ы х ъ  мѣ- 
с т а х ъ  доходіітъ  и  до — . В сяком у предостав- 
лено п р аво  в о зи ть  по сеіі дорогѣ  в ъ  сво и х ъ  соб - 
ствен н ы хъ  тел е га х ъ  и и а  сво и х ъ  л о ш ад ях ъ , 
мѣдиую р у д у , каменны и у го дь , ж ел ѣ зо , ч у гу н ъ , 
и зв есть , р азн ы е м атер іял ы , уп отребляем ьіе  п р и  
р азр а б о тк ѣ  р у д н д к о в ъ  , д л я  ч его  единствепно 
она и  назначена.

24. Ц аровы м и маш инами и  другим и веіпга- 
мп и зъ  ли таго  ч у гу н а  рудники  сн аб ж аю тся  
Ф абриками, иаходящ им ися в ь  К орн валлиском ъ 
ГраФ ствѣ , и получаіощ пм д каменны и у го ль  и 
сы рой  ч у гу н ъ  и зъ  Глам органа. ДвѢ б о л ьш ія  
чугун оп дави леи н ы я Ф абрики и м астерск ія , за- 
іш м аіощ іяся у стр о ен іем ъ  п а р о в ы х ъ  маш инъ, 
д ах о д ятся  в ъ  Гейлѣ, н а  сѣ всрной  сторонѣ  ГраФ- 
^тва. С в ер х ъ  того  не столь  зн ачи тельн ая  Фа- 
б р ііка  н аходи тся  в ъ  П ерран-В ерФ ѣ , б л и зъ  
іож наго  б е р е г а , по  дорогѣ  и зъ  Ф альм ута в ъ  
Т руро.

25. Ц ѣна в е щ е с т в ъ , вы вози м ы хъ  н зъ  Сван- 
зей ск и х ъ  гаван еи  и Н ей та в ъ  Г лам органъ и



доставляемыхъ въ  рудники Гейля, въ  Іюлѣ 
1835 была елѣдуюіщая:

Смѣшанный каменный утоль лѵчшаго ка- 
чеетва 1 ф. 12 ш. за  72 воза; коихъ общій вѣсъ 
6048 Фун.

Сырой чугунъ для литъя 5 ф. 5 ш. за тоину, 
вѣсомъ въ  56 пудъ (около 2 р. 50 к. за пудъ).

Цѣны вещей, сработанныхъ въ  Гейлѣ, бы- 
ли слѣдующія:

Отлитыя вещи простаго вида по 6 ф. за 
тонну (за  Фунтъ до 6|  к., а за пудъ до 2 р, 
68 коп.).

Чугунныя трубы  для рудныхъ насосовт 
по 7 ф. 10 ш. (до 185 р .) за тонну, за Фунті 
до 8 |г  к .5 а за пудъ до 5 р. 5 0 | коп.

Болыиіе цилиидры, имѣющіе во внутрен 
немъ діаметрѣ отъ 80 до 90 дюймовъ, по 15 
ф. (до 550 р .) за тониу (за  пудъ по 9 р- 57{ 
коп.).

Точеныя крышки и дны цилиндровъ тожъ.
Цнлиндрнческіе котлы изъ ж елѣзныхъ ліь- 

стовъ н съ внутреикпми трубами, имѣющіе та~ 
кой видъ,въ коемъ они употребляю тся при паро- 
вы хъ віашннахъ въ  Корнваллисѣ, по 18 ф. 5 ш. 
(до 550 руб.) за тонну (по 6 р. 25 к. за пудъ).

Бронзовыя зохлопки или клапоны по 2 ш. 
5 д. (до 2 р. 50 к.) за ф ѵ и т ъ . Дневная плата 
простымъ плавилыцикамъ на Фабрикахъ Гейля 
по 2 ш. 6. д. (около 5 р. 60 к.).

521



522
«.і

Д ля дѣланія паровы хъ машинъ находйтся * 
сверхъ того весьма значнтельная плавилъня и 
прекрасная мастерская въ  ІІеит-Абби, на юж- 
номъ берегу Гламоргана. Однако машины, упо- 
требляем ы я на рудникахъ Корнваллискаго 
ГраФ ства, вообще получаются съ тамошнихъ 
Фабрикъ для избѣж аиія перевозки ихъ моремъ, 
которая весьма дорога и для столь больш ихъ 
вещ ей, какъ машшшые цилиндры, бы ваетъ за- 
труднительна.

26. Суда, на коихъ  производцтся перевоз- 
ка мѣдной руды вь  К няж ество Валлійское, на 
возвратномъ пути привозятъ камеиньш уголь 
д.ііі паровы хъ машинъ, оловянныхъ плавиленъ 
к другихъ Фабрикъ сей страныз такяѵе до- 
машнюю посуд}7, желѣзо и чугун ъ ; язвестн якъ  
для вы ж егу и звести , употребляемой въ  болъ- 
шомъ количествѣ въ  ГраФствахъ Корнвалли- 
скомъ и Девошиирскомъ , вмѣсто н ав о за , для 
удобренія полей ( с о т т е  еп ^га іззе). На сіи 
суда нагруж ается отъ  100 до 200 тоннъ (отъ  
5600 до 11,200 пудъ). Полагаютъ, что они пе^ 
реѣзж аю тъ изъ Гламоргана въ  Корнваллисъ 
до 10 разъ въ годъ. Одинъ перевозъ мѣдной 
руды занимаетъ до 140 судовъ, поднимаіощихъ 
до 100 тоннъ.

27. Кромѣ того изъ Корнваллиса выво- 
зктся  гранитъ д.ія тесанаго кам ня; ФарФоро- 
вая земля, добываемая въ окрестностяхъ Сентъ-
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Остдя и перевозимая на Фабрики СтаФФордши- 
ра: огнепостояниая глина, употребляем ая для 
устроиства мѣдиплавиленныхъ и нѣкоторы хъ 
домеиныхъ печей, на юясномъ берегу Гламорга- 
на- ж елѣзная руда (кровавикъ  или окислеішое 
ж е л ѣ зо ), добываемая пзъ  ж илъ недалеко отъ 
Лю стъ-Вейгиля, которая  перевозится въ  К н яж е- 
ство Валлійское, гдѣ ее примѣшиваютъ въ  нѣ- 
которомъ количествѣ къ  углероднокислому ж е- 
лѣзу, добываемому и зъ  каменно-уголъныхъ ко- 
пей; сверхъ того марганцевый окиселъ и не- 
много искуственнаго мышъяка.

28. Количество мѣдной руды, добытой въ  
послѣдніе годы в ъ  Корнваллискомъ ГраФ стві 
было нижеслѣдуюіцее:

Въ продолженіе г о д а , окончивш агося 50 
Ію ня 1831 , полученіе мѣдцой руды состав.іяло 
146,502 тонны (до 8,204,112 п у д ъ ), которой 
сриднее содержаніе было 8|  процентовъ. Тонна 
металлической мѣди (зіапсІагД) продавалась по 
99 ф. 18 ш. (до 2490 р .) и средшія цѣна за 
тоину руды была 5 ф. 11 ш. (до 158 р .)  (или за 
пудъ до 2 р. 50 коп.).

Въ слѣдуюіцемъ году, т. е. съ 1 Ію ля 1851 
по 50 Ію ня 1852 , продукты  рудниковъ соста- 
вляли 159,057 тоннъ (до 7,787,192 п .), а с-реднее 
содерж аніе руды было в ъ  81 на 100. Средняя 
цѣна мѣди (віапйагй) была по 100 ф. 14 ш.
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(до 2500 р .), средняя ж е цѣна за  тонну руды л 
6  ф . ст . ( з а  пудъ до 2 р. 67 іш п.).

Въ еіи два года одни присоединенные руд- 
ішки доставили около 15,000 тоннъ (до 840,000 
п.). П родуктъ 1852 и 1855 года бы лъ не менѣе 
продукта предъидуіцихъ л ѣ тъ ; но цѣна мѣди 
возвы силась, а  потому и руда продавалась до- 
рож е.

Съ 1 Ію ля 1851 по 30 Ію ня 1852, въ  Корн- 
валлисѣ и Д евонш нрѣ получено металлическаго 
олова 4,176 тоннъ (до 255,856 п удъ ).

В отъ таблица, представляю іцап количества 
металлической мѣди, полученной изъ  всѣ хъ  руд- 
никовъ Великобританіи в ъ  1851-1852 году, съ  
показаніемъ мѣстъ, откуда происходили руды ; * 
Р уды  Корнваллискаго Граф ства доставили

 Девонш ирскаго ^
 Д ругихъ частей  Англіи .
   Острова Э нглезея .
   Д ругихъ частей  К няж е-

12,099 тоннъ. 
249 —

42 —
852 —

  Острова Мана.
 Ирландіи

ства Валлійскаго. 257
974
12

 вы везенны я изъ  другнхъ
мѣстъ для проплавки въ
К н яж ествѣ  Валлійскомъ . 56 —

Количество мѣди . . . 14,521 тоннъ.
. 815,176 пудъ»И Л И  д о  .  .  .



IV.
Б И Б Л ІО Г Р А Ф ІЯ ,

і .

Й С І Е Л С Е  Е С І О Л О М і а і  Ё В Е 8  > Г А Л 1 7 Г А С Т І Г а Е 8 .  (Э к о -  
Н О М І Я  М А Н У Ф А К Т У Р Ъ  ,  П Е Р Е В Е Д Е Н Н А Я  С Ъ  А н -
г л і н с к а г о  я з ы к а  ,  съ  о  і і з д а н і я  Б а б б а ж а  Г. 
И з  О А Р О М Ъ .  О дпнъ  Т О М Ъ  В Ъ  8 Д О Л Ш  Л И С Т А і  

Ц ъ н а 6  ф р а н к о в ъ ) .

А нглія  п р ед став л яетъ  нам ъ теп ер ъ  одного 
и зъ  т ѣ х ъ  рѣ д ки х ъ  людеіг, к о то р ы е  п о свящ аю тъ  
все сво е  сущ ество ван іе  п р о м ы ш л ен о сти , б е зъ  
в сяк аго  и н тереса , кром ѣ п о л ь зы  и х ъ  о теч еству  
и  человѣ честву . Б а б б а ж ъ , будуЧи ревн остн ы й  
н благоразум н ы й  Ф илантропъ, п о н ял ъ , что  от- 
к р ы т іе  р аб о ты  есть  сп аеен іе  н овѣйш и хъ об- 
іц е с т в ъ , п оели ку  оно есть  единственное сред- 
ство  у л у ч ш ать  состоян іе  н а р о д а , по  мѣрѣ то-
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го, какъ просвѣщеніе улучшаетъ иравственное 
пололіеніе ихъ.

Б аббаж ъ, гіревосходно знающій всѣ точныя 
науки, принялъ на себя  трудъ сдѣлагь понят- 
ное для всѣхъ приложеніе матемагнческихъ и 
Физическихъ закойовъ къ мануФактурнымъ дѣй- 
ствіямъ; при чемъ, каж ется, оиъ взялЪ себѣ за 
образецъ знаменитагб Карла Д ю пена, но въ 
болѣе обширномъ объемѣ. Съ раннихъ лѣтъ 
познакомиВінійся съ экономическими занятіями, 
оиъ преимущественно обраіцалъ вниманіе толь- 
ко на правила гіромьішлениой дѣятельностн? 
етольж е выгодиой для работниковъ, какъ и 
для капиталистовъ, оставляя другимъ болѣе 
видныя занятія къ составленію общ ихъ пра- 
вилъ для управленія, которыя столь рѣдкО ис- 
гіолняются государственнЫми людьми на самомъ 
дѣ лѣ , ибо ими всегда встрѣчаются такія пре- 
пятствія и исключенія, которыя сочинителями 
не были предвидѣны. Посему сочиненіе с іе  
можетъ быть разсматриваемо, какъ собраніе и 
поясненіе законовъ труДа, и должно находить- 
ся въ числѣ книгъ, ноеящихъ на себѣ печать 
иодьзы.

(Изъ Іоигпаі <3е 1а восіёіё сіез зсіепдез рЬузі^ией.
Іиіп. 1834).



^ Т А Т ІЗТ іа іІЕ  п е  ь ‘Е й р л о \ е .  ( С т а т и с т и к а  И с п а -»  
н і и  ,  соч. М о р о  д е  Ж о н н е с а .  О ди н ъ  ТОМЪ 

в ъ  8  долш  ЛИСТА. Ц ь н а  8  ф р а н к о в ъ ) .

Въ киигѣ сей, заключающей весыііа подроб- 
ны я статнстнчеекія свѣдѣнія о И сп ан ія , нахо- 
дятея такж е любопытныя нзвѣ стія  о горномъ 
пронзводствѣ ея. У ж ё 50 вѣковъ  знаменнта 
она метаЛлітескіімн богатствами своими. П э 
свидѣтельству сей кн и ги , самыя главны я мѢ- 
сгорож денія ея  металловъ суть  слѣдующія:

М ѣсторожденія мышьлка и кобалъта въ  
долннѣ Ж истанъ, в ъ  восточной части Пиреней- 
скихъ горъ.

Сюръмы въ  горахъ  М анш скихъ, Сантъ-Ягб 
н Санта-Крусъ-де-ла-М удела.

Цинкау в ъ  К азаллѣ, близъ Кордовы  в ъ  Ан- 
далузіи.

Желіъза, въ  Мондрагонѣ, ві. Гвипускоѣ, въ  
Бискаіи, въ  Каталоніи и проч.

Олова, въ  С іервосѣ, въ  Галиціи.
Свцнца, въ  К ан ьягар ѣ , в ъ  Яенской обла- 

сти и  в ъ  Альпуксарасѣ.
Мгьдщ въ  РіО-Тигіто, на П ортугальской гра- 

нидѣ.
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Ртутпи, въ  Альмаденѣ, въ горахъ Манш- 
скихъ.

Серебра, въ Гвадалканалѣ, въ  Андалузіп, въ 
горахъ Сіерры Морены.

Предполагаютъ, что золотпые рудиики, изъ 
которы хъ,говорятъ,Рпмляне добывали до 50,000 
марокъ сего металла, находились въ Галиціи и 
Астуріи.

Число находящихся въ Испаніи рудннковъ 
простирается до ста тридцати двухъ. Произ- 
веденія ихъ въ1780году  простиралнсь на сум- 
му 7,720,000 Франковъз въ настояіцее же вре- 
мя произведеиія ихъ увеличились по крайней 
мѣрѣ вдвое.

(И звлечено изъ Тоигпаі (Іе 1а зосіёіё сіе 8сіепсез 
рЪузі^иеб. Маі. 1834).



В О Т Л Х Щ Г Е .  О і ;  Л 'отіол.4 Е Ь Е М Е іѴ Т А І К Е в  е т  і » к л -  

Т ІЧ Ц  Е 8  І> Е  І / і І І Й Т О І К Е  ]Ѵ А Т О К Е Е Ь Е  О Е 8  Р Е А ІѴ Т Е 8  

Е Т С .  ( Б о Г Л І Ш К Л ,  И Л И  І І А Ч А Л Ы І Ы Я  И  П Р А К Т И -  

Ч Е С К І Я  Н О З Н А Н І Я  Е С Т Е С Т В Е І І Н О Й  И С Т 0 Р І И  Р А -  

С Т Е Н І Й ,  Д Л Я  У Л О Т Р Е Б Л Е Н І Я  В Ъ  Н А Ч А Л Ь Н Ы Х Ъ  

у Ч Е Б Н Ы Х Ъ  З А В Е Д Е Н І Я Х Ъ ,  С О С Т А В Л Е Ш І Л Я  К Л Р -
л о л іъ  Л е б л о н о м ъ  и  В п к Т о р о м ъ  Р л н д ю .  О д і ін ъ  
Т О М Ъ  В Ъ  8  д о л ю  Л І І С Т А .  Д ы і л  2  Ф Р .  ( і в  с А н т .

П л р и ж ъ ) .

Мы не можемъ сдѣлать лучшей рскомен- 
даціи сезіу сочішенію, принятому Королевскимъ 
Совѣтомъ Народнаго Просвѣіценія, какъ помѣ- 
стивши здѣсь извлеченіе изъ о тч ета , сдѣлан- 
наго о немъ Г. К ю вье Министру Народнаго 
Просвѣіценія:

«ІІазіѣреніе Гг. Леблона п Рандю состОяло 
въ  тодіъ, чтобы познакомить читателей сего 
сочиНенія съ разными частями растеній, и съ 
помощію сихъ первоначальныхъ познаній пред- 
ставить метоДическую таблицу царства расте* 
ній. Описаніе растеній сдѣлано систематиче- 
ски и въ такой обш ирности, сколько потреб- 
но для первоначальныхъ познаній Ботаняки. 
Опредѣленіе всѣхъ частей кратко и я с н о , и 
примѣры, на которы хъ основаны они, выбра- 
ны весьма хорошо. Однимъ словомъ сіе сочи-

Горн. ОіСурн. Ки ХТ. ІЗЗ^. 11



неніе вполнЬ удовлетворяетъ требованіямъ въ  . 
познаніяхъ Боташ іки для первоначальныхъ 
учебныхъ заведеній, а слѣдовательно и тѣмъ 
заведеніямъ, которыя долясны снабяіать ихъ 
преподаіощимн.«

Сей отзывъ Г. Кю вье есть превыше всѣхъ 
похвалъ , которыя мы можемъ сдѣлать сему 
полезному творенію.

(Изъ Тоіігпаі сіе 1а іосіёіё сіеа всіепсей рЬу$і^ие* 
ІиШеі, 185Л).
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V .

С М Ѣ с ь,

1 ;

З л іІП С ІШ  о  Ф р б й в е р г с к о й  Л к л д е м і и .

(СообіЦі отъ Агента Міш: Ф. Бароиа МенендорФЙ).

Фрейбергская Акадёмія основана въ  1766 
году, для образованія чиновниковъ къ горной 
и къ заводской слуяібѣ.

Воспитанники ея раздѣляютСЯ на нѣскОль-
ко разрядовъ: одни изъ нихъ слушаютъ ака-
демическій курсъ безъ всякой платы , получа-
ютъ денеяіныя пособія отъ Правитёльства,
имѣютъ право вСтупить въ Саксонскую гор-
ную службу и называются Королевскнми пан-
сіонерамиз другіе слушаютъ курсъ безъ вся-
кой  платы , но и безъ пособій Правительства,
и не имѣя права на вступленіе въ  Саксонскую

#
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горную службу; третьй слупгаютъ толысо нѣ- 
которые к у р с ы , не готовя себя к.ъ горной 
службѣ, и наконецъ шюстранцьі или туземцы, 
обучаюіціеся совершенно иа свой счетъ.

Вотъ извдечеиіе изъ полояіенія, изданнаго 
въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1829 года. Оно касается 
болѣе до Королевскихъ пансіонеровъ; ибо для 
иностранцевъ и для тѣхъ, которые не слѣдуютъ 
всѣмъ академическимъ курсамъ, есть особливое 
постановленіе.

Условіл вступлетя. Вступаюіцій долженъ 
быть здороваго сложенія, о чемъ представ- 
ляетъ свидѣтельство доктора. Кандидаты не 
могутъ бвіть молоясе 16 лѣтъ и старѣё 25 3 
всѣ они должны имѣть свидѣтельства о кре- 
іценіи и о Добромъ поведеніи, изъ тѣХъ заве- 
деній, въ  которыхъ они получили первоначаль- 
ное образованіе. Хорошія способности необ- 
ходимы для наукъ такого рода и сверхъ того 
необходимы еще слѣдующія познанія: 1 )  раз~ 
борчивый почеркъ 3 2)  основателыюе познаніе 
языка Нѣмецкаго , 5) ГеограФіи, 4) Всеобщей 
Исторіи (въ такой обширности, какъ прено- 
даютъ ее въ Гимназіяхъ), 5) Латинскаго языка 
(такъ чтобы вступающій могъ переводить ком- 
ментаріи Цесаря), 6)  АрііФметики и Геометріи,
7) Рисованія до извѣстной степени совершен- 
стваз 8)  познаніе языковъ Французскаго и Ан- 
глійскаго счи^ается хорошею рекомендаціею,



Чтобы  поступить в ъ  Академію Королсв- 
скими паисіонерами, кандидаты должны вы- 
держать экзаменъ, который бы ваетъ въ  концѣ 
Ію ля и производится изъ выш есказанныхъ 
предметовъ въ  присутствіи преподаіоіцихъ въ  
Академіи. Королевскими пансіонерами прини- 
маются только тѣ , которые выдержали экза- 
ѣіецъ во всѣхъ частяхъз невыдержавш іе онаго 
могутъ приходить экзаменоваться иа другой 
годъ, но только іш ъ не позволяется въ  сіе вре- 
зця слѣдовать за академическимъ курсомъ.

Число воспитаншіковъ. Число воспитаннй- 
к о в ъ , еясегодно принимаемыхъ въ  Академію, 
не мож.етъ простиратьея свыше 5 (исключая 
иностранцевъ и вольно - приходяіцихъ) , всѣхъ 
ясе воспитанниковъ не должно быть болѣе 20.

К акая  бы степень ни была познаній кан- 
дндата, но если о ііъ  яіелаетъ воспользовагься 
всѣми выгодами, предоставляемыми пансіоне- 
рамъ , долженъ начать въ  Академіи ученіе съ 
ннсшаго класса. Ііъ Академію приішзіаютъ 
не иначе, какъ съ разрѣшенія самаго Короля. 
Вр.сдиташіикъ, прн вступленіи, даетъ обѣщаніѳ 
повиноваться всѣмъ существуюіцнмъ законамъ 
и постановленіямъ — и впредъ онъ уж е не 
можетъ покш іуть Королевской служ бы , безъ 
высшаго на то разрѣшенія 3 въ ііротнвномъ 
ж е случаѣ онъ долженъ заплатить вею сумму,
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употреблеішую на его воспитаніе и иа денеж- 
ныд вспоможенія.

Никто изъ воспитанниковъ не живетъ въ 
Академіи, въ которой устроены толъко залы 
для чтенія лекцій и для помѣщенія минерало- 
гичеекихъ собраній.

Годъ испытанія. Всякой воспнтанникъ, же- 
лающій бытъ пансіонеромъ, подвергается пер-. 
воначалъно годичному испытанію , чѣмъ и рѣ- 
шается, мояіетъ ли онъ поступитъ совершенно 
въ число академическихъ воспитанниковъз въ  
иротивномъ случаѣ онъ или долженъ подверг- 
нуться вторично годовому цспытанію, или со- 
вершенно оставить Академію.

Воспитанники -и аисіоцеры раздѣляются на 
три категорін:

1) ТѢ, которые въ особенности отличают- 
ея своими способностями, своимъ поведеніедіъ 
и прилежаніемъ, по выпускѣ изъ Академіи, за- 
шімаются изученіемъ Правъ, и такимъ обра- 
зомъ они одни только могутъ заниматъ высшія 
должности въ Горномъ Управленін.

2) Тѣ, когорые готовятъ себя къ техни- 
ческимъ должностямъ еобственно по горной 
части.

5) II наконецъ тѣ, которые готовятъ себя 
къ службѣ по заводской части.

Изъ Академіи выходмтъ' ежегодно отъ 4
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до 5 воспитанниковъ, имѣюідихъ право на всту- 
пленіе въ  Кородевскую  служ бу.

Д ля  удобнѣйшаго изученія горныхъ ііаукъ, 
составдяю щ цхъ нѣтто цѣлое , надобно ихъ 
располояиіть в ъ  такой снстемѣ, чтобы  всѣ онѣ 
находились между собоіо въ  логическомъ со- 
отнощеиіи и составляли въ  совокудности ча- 
стей полный кругъ  свѣдѣній.

Разнообразіе д о лж н остей , предстояіцихъ 
горному чиновнику, требуетъ  бодьш аго разно- 
о бразія  іі в ъ  познан іяхъ , и посему - то воспи- 
танники д о л я і н ы  первы е 3  года слуш агь всѣ 
к у р сы , раздѣляю щ іеся иа общ іе и частные.

Предметовъ, составдяю щ ихъ общ іе курсы , 
которы е слущ аются всѣми воспнтаиниками Ака- 
деміи, считается 18 у они суть:

1. М атематика чистая.
2. М атематика высшая.
3. М атематика прикладная.
4. Химія всеобщ ая.
5. Химія анадитическая.
в. Химія технико-метадлурги ч ес к ая .
%. Физика.
8. Рясованіе.
9. Граж данская А рхитектура.

10. Горная Механика.
11. Горное Право.
12. Горная Словесность.
13. Горное искуство.
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14. Міщералогія (Ориктогнозія).
15. Геогнозія.
10. Крпсталлографія.
17. Всеобщая Металлургія.
18. Французскій языкъ,

Частяые курсы , для предназцачающихъ 
себя къ завѣдываино разработкою рудшіковъ,

19. Маркшейдерское искуство,
20. Горная Бухгадтерія.
21 . Петроматогйозія.

Частцые курсы , для готовящихъ себя къ 
службѣ по заводской части, суть:

22. Пробирное искуство.
25. Химія металлургнческая.

Съ послѣдцяго преобразованія Академія 
1829 года общіе курсы должньі слушат^ся всѣ- 
ми воспитанниками безъ различія.

Въ 1-ый грдъ ученія въ Академіи препо- 
даются: а) Основанія Математнки, Ь) Мпнера- 
логія (Часть I.), с) Геогнозія, (I) Физика, е) Ри- 
сованіе, Г) Французскій языкъ, §) практическія 
занятія.

И такъ въ сей годъ чщаются тол|>ко та- 
кіе курсы, которые не требуютъ предваритель- 
ныхъ частныхъ познаній въ подробности, но 
кОторые сами необходимы толъко для достиже- 
и ія  познаній важцѣйшііхъ. Математика естъ 
основаніе всѣхъ наукъ. Минералогія развц-
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ваетъ способности и нзощряетъ павіять; опа 
преподается въ Академія, можетъ быть, луш іе 
всѣхъ другнхъ наукъ. Црилагаемая при семъ 
программа мржетъ дать понятіе о расподоже- 
ніи и превосходствѣ принятои тамъ для сей 
науки системы. Геогнозія, хотя и предпола- 
гаетъ предварительное познаніе Мрнералогіи, 
но впрочемъ сіи двѣ науки могутъ быть пре- 
нодаваемы въ одно время. Та и другал не.об- 
ходимо должны предшестеоеатъ Горкому искустеу. 
ГІо части рисованія занимаются здѣсь геріеліемъ 
плаковъ и, рисовакіемъ съ волъкой руки. Пррдме- 
ты, избираемые для сегоэ суть пренмуществен- 
но т.ѣ, которые встрѣчаются при разработкѣ 
рудниковъ и при заводскихъ операпдяхъ, такъ 
ясе Формы кристалловъ. Практическія занятія 
будутъ нюке сего описаны. Такимъ образомъ весь 
цурсъ перваго года есіпъ щспго предуготовителъкый.

2 годъ. а) Высшая Математика, Ь) Всеоб- 
щая Химія, с) Кристалдологія, Д) Практиче- 

I ская М ннералогія, е) Горное искуство, $) Ри- 
сованіе (Часть II), §)  Граясданская Архитекту- 
ра, Ь) Фраіщузскій языкъ, і)  практическія за- 
нятія.

Естественно, что Высшая Математика дол- 
жна предшествовать Прикладной. Теорія кри- 
сталдовъ есть не что ииое, какъ чіістое придо- 
яіеніе Математики къ Минералогіи. Горное ис- 
куство послѣ практигескихъ заклтій можетпъ быть



висъма удобопоняпшо 3 ибо въ  теченіе 1  года 
воспнтанники собственными глазами видѣли 
всѣ предметы, относящ іеся къ нзвлеченііо рудъ 
в ъ  самыхъ рудникахъ. Рисованіе соотвѣт- 
ствуетъ наукамъ и служ итъ для лучшаго удер- 
ж анія  въ  памяти предм етовъ, необходимыхъ 
для горнаго пропзводства.

Годъ Зіі а) Прикладная Математика, Ъ) Гор- 
ное искуство (Ч асть 2), с) Аналитическая Х имія, 
й) М еталлургія, е ) Техническая Химія, {) Рнсо- 
ваніе, § )  Геогиозія съ практическими упражне- 
иіями, 1і) Петроматогнозія, і)  практическія за- 
нятія.

Сей курсъ рѣш аетъ будущее предназпаче- 
піе воспитанннковъз здѣсь-то они, по собствен- 
ному желанііо, выбираю тъ или собственно гор- 
ную  служ бу, или заводскую. ІІо не смотря на 
сей вы боръ, они безъ  различія слѣдуютъ всѣмъ 
курсам ъ, искдючая Геогнозіи и Петроматогно- 
з іи , которыми занимаются назначающіе себя 
только собствеішо по горной службѣ.

По сему расположенію предметовъ, всеоб- 
щіе курсы  слишкомъ растянуты  и нынѣ ста- 
раю тся, при преподаваніи тѣхъ ж е наукъ, при- 
вести въ большую связь рудники и заводы, 
управленіе коихъ было слншкомъ отдѣлыю и 
иезависимо.

Годъ 4й а) Горная Механика, Ъ) Горное Пра- 
во, с) Письмоводство или составленіе дѣловыхъ
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б у м агъ ,, й) Маркшейдерское нскуство съ практн- 
ческнми улражненіями, е) Пробириое искуство, 
і ) Аналитическая Химія съ іірактическими заня- 
тіями, приспособленными къ заводскимъ потреб- 
н о стя м ъ , § )  практическія заиятія въ рудни-
кахъ  и на заводахъ.

И такъ занятія  сего года доджиы бы гъ 
переходомъ отъ учидища къ  сдужбѣ 3 ибо нре- 
ясде часто замѣчадн, какъ много не доставадо 
въ  семъ отношеніи воспитанникамъ Академін.

Въ теченіе сего го д а , рудокопы и метад- 
дурги раздѣдяются сущ ественнѣе: первые сду- 
шаютъ курсъ Маркшейдерскаго искуства и за- 
ннмаются практикою въ  рудинкахъ: вторы е
сдушаютъ Прикдадную Хизіію п занимаются 
практикою на заводахъ.

Ддя предметовъ 1 года требуется  въ  не-

Все лсе прочее время посвящ ается прак- 
тическимъ работамъ. Воспіітанники явдяю тся 
въ  Академйо въ  7 ч. угра и остаются тамъ 
до 12  ч . , посдѣ ж е подудия оии бываю тъ въ 
Академіи отъ 2 до 0 ч. вечера. Придолсенная 
росписъ показы ваетъ, скодысо часовъ елсене- 
дѣдыю  назначено ддя пройденія поднаго кур- 
са каждой нзъ нреподаваемыхъ наукъ.

дѣлю 20 Ч .
21 Ч. 
19 Ч.

7 Ч.

Д ля 2 года 
Д дя 5 года 
Д ля 4 года
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ПроФессоры не читаю тъ своихъ лекцій, но 
расказы ваю тъ слуш ателямъ тѣ  предм еты , ко~ 
торы е должиы бы тъ объясияем ы , при чемъ 
они руководствую тея писанными программами. 
И зъ числа печатанны хъ сочиненій Г. ІІауманъ 
слѣдуетъ своей К ристаллологіи , Г. Г ехтъ  сво- 
имъ началънымъ основаніямь М атематики и 
своей сокращенной Механикѣ, прилож енной к ъ  
горному производству. Сочиненія, оченъ ува- 
ясаемыя по части преподаванія и п р и н яты я  въ  
руководство во всѣхъ  учебн ы хъ заведеніяхъ 
П руссіи и Саксоніи. М еталлургію читаю тъ по 
сочиненію ПроФессора сей науки Лампадіуса. 
IIо  по всѣмъ прочжмъ частямъ нѣтъ печатны хъ 
еочиненій. Въ Геогнозіи держ атся теоріи  Вер- 
н е р а , в ъ  новѣйшее время уж е весъма потря- 
сенной. ІІо впрочемъ воспіітакниковъ не остав- 
ляю тъ въ  невѣдѣніи и  объ новѣйш нхъ откры - 
тЪіхъ и теоріяхъ . Система Вернера слуяіитъ бо- 
лѣе къ  показанію  послѣдователъной связп гео- 
гностическихъ явленій, к ъ  изученію  ж е  теоріп  
она не мож етъ считатъся непреложною.

1Іто касается до М еталлургіи, то приложеи- 
ная при семъ программа одной изъ лекцій Г. 
Лампадіуса мож етъ датъ понятіе о преподава- 
ніи сей науки.

Практѣгескіл занлт іл. Весь понедѣльникъ 
назначенъ для практическихъ занятій , кото- 
р ы я  такж е раздѣляю тся на обіція и частныя.
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Въ теченіе 1  года всЬ востітанники  озна- 
комлйваются со всѣми практическііми работа- 
м и , какъ въ  рудникахъ , такъ и на заводахъ 5 
посему номенклатура и всѣ техническіе тер - 
мины имъ дѣлаются извѣстными, и сіе самое 
приготовдяетъ ихъ легко и съ пользою слу- 
шать Горное искуство.

II такъ іграктика предш ествуетъ здѣсь тео- 
р іи , примѣръ весьма достопримѣчательный и 
весьма рѣдкій въ  Академіяхъ.

Въ теченіе трехъ слѣдующихъ годовъ прак- 
тическія занятія  дѣлаются частными. Они слѣ- 
дуютъ другъ за другомъ въ  томъ порядкѣ, какъ 
читаются лекціи, и  такимъ образомъ, что бы- 
ваетѣ предметомъ лекц ій , то послѣ дѣлается 
предметомъ практическмхъ заиятій въ  рудпи- 
кахъ или йа заводахъ. Симъ способомъ вос- 
пиТайники ознакомливаются со всѣми ручными 
пріемами; они не покидаютъ одного занятія на 
другое, не получивъ въ  немъ иѣкоторую сте- 
пень опытности. О занятіяхъ и о поведе- 
ніи своедіъ получаютъ воспитанники свидѣтель- 
ства отъ Горныхъ или заводскихъ чиновниковъ. 
Наконецъ они обязаны вести ж урн алъ , въ  ко- 
торомъ показываю тся ихъ практическія заня- 
т і я , производимыя подъ всегдашнимъ надзо- 
ромъ. Сіи журналы разсматриваются въ  но- 
слѣдствіи и представляются ежегодно при эк- 
заменахъ.



Для постепениаго перехода отъ наукъ къ 
практическіш ъ занятіямъ находятся при Акаде- 
міи прекрасныя собранія. Одно изъ нихъ есть 
колгекція минераловъ, собранная Вернеромъ.

Д ругая коллекція предназначена собствен- 
но только для преподаванія. Есть такж е со- 
браніе моделеи, машинъ, употребляемы хъ прп 
рудиикахъ и при заводахъ; такж е геоггіости- 
ческое собраніе, объясняю іцее положеніе ясилъ 
іі ихъ отношеніе къ  пластамъ, конми они со- 
провождаются. Еще есть собраніе окаменѣло- 
ст е іі, наконецъ пространная хпмич;еская лабо- 
раторія  и Физическіи кабинетъ.

Сія-то совокупность самой подробной прак- 
тики съ глубокою теоріею отличаетъ Фрейберг- 
скую Академію отъ всѣхъ другихъ заведеній 
такого рода. Тамъ преподаю тся науки такимъ 
образомъ, что востітаіін іікъ , окончившій ака- 
демическій курсъ, можетъ тотъ  ясе часъ занять 
всякую доляш ость. Сіе соедииеніе практики 
съ теоріею по новому располоЖенію наукъ, 
гдѣлалось еще тѣ сн ѣ е , и ни въ  какомъ заве- 
деніи оно не можетъ быть совершеняѣе, пото- 
му что Ф рейбергъ находится въ  срединѣ за- 
водовъ п самыхъ рудниковъ и въ  близкомъ отъ 
оныхъ разстояніи. Кругомъ Ф рейберга въ раз- 
етояніп отъ 4 до 5 веретъ находится болѣе 
100 разработы ваемы хъ рудниковъ и штольна, 
имѣюіцая въ  длшіу 142,000 метровъ. Какое
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обшігрное поприще для п р акти ки ! Такимъ 
образомъ Ф рейбергъ представляетъ собраніе 
ученаго института и техническаго училпща, 
соединенныхъ въ  одномъ заведеніи.

Вакаціи. В акац ія , бывающая в ъ  Августѣ 
и въ  Сентябрѣ мѣсяцахъ, доджна бы ть употре- 
бдена на раздичныя поѣ здки , служ ащ ія къ  
увеличенію круга набдюденій и упражненій. 
Во время ліе вакацій Рояѵдества, Святой не- 
дѣди и Т роицы , воспиташ шки, доджны зани- 
ыаться составденіемъ замѣчаній о раздичныхъ 
лредм етахъ , которьіе имъ д.гя сего пазнача- 
ются.

Повтореніл и экзаменъ. Въ теченіе годич- 
наго курса преподагощій додженъ испытываТг» 
успѣхи и познанія воспитанниковъ, дѣдая имъ 
мадые экзамены. Такъ какъ въ  классѣ не бо- 
лѣе 8 йли 10  человѣкъ, то мояіио себѣ пред- 
с т а в и т ь , что проФессоръ знаетъ всякаго изъ 
нихъ въ  подробности. Ч ерезъ каждые три 
м ѣсяца, преподающій долженъ экзаменовать 
всякаго изъ воспитанниковъ порознь; въ  кон- 
цѣ ясе года бы ваетъ публичный экзамеНъ во- 
обще ддя всѣхъ воспитанниковъ. Тетради ихъ 
тщ ателыю  пересматриваются учителями и пред- 
ставляю тся на третичные и годовые экзамеііы, 
такъ какъ и составленныя имп зам ѣчанія , ри- 
сунки , модели, журналы практическихъ заня- 
тій II т. п.

545



Вьісшёе ііачальство доноситъ Однажды въ 
годь Королю о воспитанникахъ и о состояніи 
самой Академій.

Дищиплішщ ісагради й наказатйл. Всѣ вос- 
гіиТанйикй, какъ туземды, такъ и иностранцьт, 
находяшіеся въ  Академіи, составляюгъ въ  сО- 
вокупности общ ество , вависимОе единСтвенно 
отъ  высшаго Горнаго У правленія, называе- 
маго Оберъ-БергЪ-Амтомъ.

Они раздѣляются на 4 отдѣленія, кОторыя 
различаются междѵ собою, какъ одеждою своею, 
такъ и своими занятіями, Въ отдѣленіи вся- 
кой изъ воспитанниковъ занимаетъ м ѣсто , ко- 
торое слѣдуетъ ему по экзамену и по его по-* 
веденію.

Одни воспитанники 5-хъ  первыхъ отдѣле- 
ній могутъ получатъ награж денія, прочіе Же 
только за особенное отличіе; сіи награды про- 
стираются отъ 10 до 40 талеровъ въ  годъ. 
Сверхъ сего раздаются еще медали по реко- 
мендаціи учителей; Чтобы перейти изъ одного 
отдѣленія въ  другое, надо не только выдерясать 
экзаменъ, но и удостопться сего своимъ пове- 
дейіемъ. Изъ 1 отдѣленія поступаютъ въ  зг>а- 
ніе Горнаго кандидатаі

Если воспитанникъ йе выдержитъ Экзаме** 
на, то его оставляю тъ еще на одішъ годъ, но 
если онъ и тогда не выдерягитъ, то его исклгсм 
чаютъ изъ Академіи.



Всякой учитель долясенъ наблюдатъ заио- 
веденіемъ и ирилежаніемъ своихъ воспитанни- 
ковъ , и всѣ учители, одинъ разъ въ мѣсяцъ, 
должны собираться для совѣіцаній о семъ пред- 
метѣ, и въ слѣдствіе ихъ дѣлаются воспитан- 
никамъ замѣчанія. Протоколъ засѣданія ихъ 
представляется Оберъ-Бергъ-Амту.

Всякіе три мѣсяца учителъ представляетъ 
рапортъ о поведеніи и успѣхахъ всякаго изъ 
воспитанниковъ. Сверхъ того одннъ изъ пре- 
подаюіцихъ долясенъ, по порученію начальства, 
наблюдать за обіцимъ ходомъ иаукъ; о і і ъ  бы- 
ваетъ посредникомъ меясду высшимъ началь- 
ствомъ и восшіташшками, н обязанъ какъ до- 
водить до свѣдѣнія началъства просьбы вое- 
питанниковъ, такъ и объявлять имъ прнказы 
начальства.

ІІаказанія опредѣляются провинившимся, 
въ такомъ же отношеніи, какъ и награды. На- 
казанія сіи состоятъ въ выговорахъ учителей, 
или начальстваз въ замѣчаніи въ  дурномъ по- 
веденіи въ годичномъ рапортѣ Королю у въ 
рудничныхъ р аб о тах ъ ; въ исключеніи изъ чи- 
сла получаюіцихъ денежныя вспоможенія и на- 
конецъ въ исключеніи изъ Академіи.

Во время кандидатства, что есть переходъ 
отъ Академіи къ дѣйствительной службѣ, ихъ 
посылаютъ въ различные Горные округи. Они 
употребляются тамъ на службу въ  качествѣ но-

Горн. Ж урп. Кп, XI. 1854. |  2



546

мощииковъ разиымъ чииовиикамъ. 0 поведеніи 
ихъ и о ихъ Занятіяхъ бываютъ донесеиія, и 
достоиные иаграждаются деньгами. Послѣ сего, 
смотря по ихъ способностямъ, ихъ опредѣля- 
ютъ на дѣиствительную службу съ ясало- 
ваньемъ.

Тѣ изъ воешітанниішвъ, которые изъ Ака- 
деміи переходятъ въ  Уинверситеты для из- 
ученія правъ , при выпускѣ оттуда должны 
имѣть аттестаты о ихъ ученіи , поведеніи и 
успѣхахъ, оказаиныхъ по экзамену, и аттеста- 
ты сіи Должны быть ими представлены Оберъ- 
Бергъ-Амту. Въ продолженіе всего Уииверси- 
тетскаго курса они должны наблюдать всѣ тѣ 
правила, въ  которыхъ обязадись оки при всту- 
пленіи въ Академію.

На содержаніе Академіи отпускается еже^ 
годио отъ 10 до 11,000 талеровъ, или отъ 55 
до 58,000 рублей.

Проералша минералоашескаво курса Г.
Брейтнаупта,

Весь курсъ раздѣляется на предуготови- 
тельную часть и на прикладную, все ж е сіе 
предш ествуется введёніемъ.

Введеніе. а) Нынѣшнее состояніе и общія 
замѣчаиія о Естественныхъ наукахъ. Ъ) О 
пользѣ познаиій минералогическихъ и объ от-
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ношеній ихъ  къ Естественнымъ наукамъ. е) 
Способы и условія, необходимыя къ достиже- 
нію сихъ познаиій. (I) Обзоръ всего ку]зса и 
взаимное отношеніе частей его составляющихъ.

Предуготовителыніл часть. Сія часть раз- 
дѣдяется на Терминологію, на Теорію ратыхь 
системъ й на Ноленклатуру-.

А. Терлшьологіл. Она состоитъ въ  объ- 
ясненін наружныхъ свойствъ минерала, т. е.
і )  блеска, прозрачности, цвѣта, отраженія ду- 
чей; 2) дадѣе разсматриваются наружные внды 
минерадовъ, которые бываютъ правидыгые (крн- 
стадлпческіе) и неправидьные. Кристаллогра- 
ф і я  разсматриваетъ сначала первообразные вн- 
ды кристалдовъ, и потомъ производные, двой- 
ники ихъ , совокупденія ихъ въ  группы и на^ 
конецъ дожные кристалдыз но здѣсь не при- 
водится вычнсденій, вётрѣчающихся при срав- 
йитедьномъ разсматриваніи раздичныхъ кри- 
стаддовъ, что составляетъ предметъ курса 
Кристалдодогіи, читаемаго Г. ІІауманомъ. По- 
сдѣ сего переходятъ къ неправидьнымъ вп- 
дамъ; за симъ разсматрнваегся внутреннее 
етроеіііе или сложеиіе минерадовъ, к. т. спай- 
ность , издомъ , сложные и отдѣлыівіе куски.
5) Свойства матерш, составлягощей минерадъ, 
к. т. твердость, вязкость, тягучесть, ковкость, 
запахъ, вкусъ, ФосФоричество, отноіиенія ми-



нерала въ возвышенной теш іературѣ, къ св- 
лѣ электрической, къ магнетизму.

В» Теоріл састемъ. Основанія различныхъ 
минералогическихъ системъ. Расположеніе си- 
стемы по отличительнымъ наружнымъ призна- 
каг.іъ тѣлъ 3 различіе между существенными и 
случайныыи признаказш. Виды, роды, порядки, 
классы.

С„ Ноленклатура. Правила систематпче- 
ской номеклатуры. Обыкновеішыя названія 
мішераловъ. Измѣненія, встрѣчающіяся по се- 
му предмету.

Въ теченіе сего к у р са , который продол- 
ж ается 10 мѣсяцевъ, одна Термйнологія занп- 
маетъ 4. Всякои наруяіный признакъ объяс- 
няется минералами, нарочно собранными и рас- 
положенйыми иа сей предметъз и сіи минера- 
лы, представляютъ признакъ сей , во всѣхъ 
его видопзмѣненіяхъ. Напримѣръ бдескъ мо- 
ж етъ быть: металлическій, перломутровый,
смолистый и проч.3 и всякое изъ сихъ отличій 
блеска объясняется извѣстііымъ числомъ ми- 
нераловъ во всѣхъ его измѣненіяхъ. Изъ сего 
видно, чтб такішъ образомъ изложенная Тер- 
мпнодогія $ объясняетъ в с ѣ , даже малѣйшіе, 
отдичительные признакн царства ископаемаго 
—  обширнѣйшаго и разнообразнѣйшаго произ- 
веденіями природы.

Въ семъ отношеніи Фрейбергское минера-



логическое ообраніе прииоситъ великую поль- 
щу, ибо больш ая часть оиаго назначена ко 
цседиевному употреблещ ю.

Когда воспитанники основательно узнаю тъ 
в с е , что соетавляетъ предметъ Терминологіи, 
то непримѣтно переходитъ съ иими къ  Теоріи 
<ристемъ и  къ ІІоменклатурѣ, которая есть не 
что иное , какъ  логическое прилож ёніе полу- 
ченпыхъ познаній о природѣ минерала.

Сначала проФ ессоръ объясняетъ  предаіетъ 
свой и послѣ эжзаменуетъ изъ онаго своихъ  
ученнковъ з потомъ онъ говоритъ отличитель- 
цые признаки какого ннбудь минерала и вос- 
питанники должкьх по симъ признакамъ наз- 
вать  сей минералъ и нзъясцитъ въ  подробно-* 
сти , чѣмъ онъ отличаетсн отъ другихъ тѣлъ. 
Послѣ сего цереходятъ къ черчеиію минераль- 
ныхъ видовъ всѣхъ различныхъ Ф ормъ , что 
приноситъ двонкую пользу. Съ такими-то ми- 
иералогическіши познаніями теоріи воспитан- 
никд приступаю тъ къ  практическому изутче- 
нію.

Прикладпал гаспѵь. Въ ней проходятъ ми- 
нералы по классамъ, порядкамъ, родамъ и ви- 
дамъ , при помоіци большаго минеральнаго со- 
бранія  Вернераі Прн всякомъ щ інералѣ , го- 
ворится о его хнмич. со ставѣ , о нахожденіи 
его в.ъ природѢ, о его мѣсторожденіи, объ у по- 
требденіц его въ  искуствахъ и худож ествахъ.
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Наконецъ воспитанники зашгааются сравненіемъ 
мииералоілъ между собою и разсматриваніемъ 
ихъ во всѣхъ отношеиіяхъ.

Щюерамма металурътеской лекціи, ш -  
танной Г. Лампа-ціусомо, въ моемъ при 

сутствіи, 3 Февраля 1832 аода.

Въ классѣ было 12 учениковъ. Предметъ 
лекціи былъ — сѣра. ПроФессоръ объясиялъ 
различные виды, въ коихъ она находится въ 
нряродѣ. Въ Сициліи она заключается непо- 
средетвенно подъ ианосами. Въ Магдебургѣ 5 
пуда Сицилійской сѣры стоятъ 4 р. 50 коп. ' 
серебромъ. Сѣра добывается тамъ изъ земля- 
ныхъ частей, въ коихъ заключается онои вѣ- 
сомъ до 17 процеитовъ. Сравненія между раз- 
личнымц родами сѣры. Техннческія изъясне- 
нія о способѣ ея добычи. За снмъ были во- 
сшітанникамъ показываемы образцы сѣры 
изъ раздичныхъ мъстъ. Статистическое срав- 
неніе достоинства, цѣнъ и процессовъ, употре- 
бляемыхъ для полученія сѣры въ Англіи, Си- 
циліи и Саксоніи. Количество сѣры, добывае- 
моіі въ разныхъ мѣстахъ. Въ Саксоніи выгод - 
нѣе веего употреблятъ сѣру изъ Гослара. Раз- 
личное употребленіе сѣры. ІІа дѣланіе поро- 
ха употребляетея сѣра чистѣйшая. Образцы 
сѣры въ разяыхъ етеиеняхъ ея чистоты. ІІзо-
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браженіе различныхъ сиарядовъ, уиотребляе- 
мыхъ для ея перегонки. Жидкій сѣрнистый 
углеродъ весьма важный въ Медицинѣ, кото- 
рый открытъ Лампадіусомъ въ 1796 году и вве- 
денъ во всецародное уиотреблсяіе противъ рев- 
матизмовъ.

Вообще курсъ Г. Лампадіуса весьма спо- 
собенъ къ практическимъ приложеніямъ, отли- 
«ается своею ясностію, и сверхъ того богатъ 
полезными и употребительными изслѣдованія- 
ми. Онъ имѣетъ обширныя статистическія и 
техническія познанія и можетъ всякой пред- 
м^гъ и его употребленіе разсматривать во всѣхъ 
возмояшыхъ отношеніяхъ.

Сему курсу слѣдуютъ по его собственно- 
му сочиненію (фйкепіііш&е »оп ?ашра&іиё 1821).

Пер. Студ. Ал. В а тисъ .

Чиело ъасовз, назнагенныхъ $лл еженедтъль- 
цано преподаванія разныхъ наукъ во Фрей- 

бернской Академщ.

1) Чнстая Математика . . . .
2) Высшая Математика . . . .
5) Пріікладная Математнка . . .
4) Физика . . . . . . . . .
5) Обіцая Химія. . . . . . .

4 часа. 
2 —

4 —

4 —
4 —



6)  Л налптическая Химія . . . .  4 часа.
7) Технитеская Химія . . . .  5 —
8)  А рхитектѵ ра................................ 5 —
0) М и н ералогія ................................ 5 —

10)  Практическія упражненія въ
Минералогіи . . . ' . . . .. 2 __

11) Кристаллологія . 5 —
12) Геогнозія . . . - . . . 4 —
15) Петроматогнозія. . , . , . 1  —
14) Горная М е х ан и к а ..................... 5 —
15) Гориое искуство . . . . . 9 —
16) Горное Право . . . .  , . 2 —
17) Маркшейдерское искуство . . 5 - г
18) Металлургія . . . . . . . 5 —т
19) Пробирное искуство (утро по- 

недѣльника).
20) Горное письмоводство . . . 2 —
21) Черченіе 8 —,

2.

О я к е м ч з т > ,  н а й д е н н о м ъ  въ  А р х а н г е д ь с к о й
ГУБЕРНІИ.

(О тъ Н. Ш . К. Г. И.)

Архангельскій Впце-Губернаторъ предста- 
вилъ Г. Мннистру Финансовъ жемчужныя зер-
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на, найденщ>ія младшнмъ ДЬсничнмъ Деонть- 
евымъ въ двухъ мѣстахъ Архангельской Гу- 
бернія: во первыхъ по близостн Онегя, въ 
ручьѣ, именуемомъ Хайноручей, вытекающемъ 
изъ озера Хайно, и во вторыхъ въ рѣчкѣ Сыв- 
тугѣ, во 177 верстахъ отъ Оиеги. у

Хайноручей впадаетъ въ заливъ Бѣлаго 
моряз шіѣетъ отъ 1\  до 2 |  и даже до 7 Футовъ 
глубины и отъ 2 до 14 ишрины. Въ верховьѣ, 
русло его песчаное или глинистопссчаное, къ  
низу ж е ручей глубокъ и вязокъ. Вода въ 
ручьѣ весьма прозрачна. Раковины, содержав- 
ш ія жемчугъ, были отысканы вь  мелкихъ мѣ~
стахъ ручья на песчаномъ грунтѣ подъ камнямп.

л '
Рѣчка Сывтуга вытекаетъ изъ небольща- 

го озера сего ясе имениз ширіша ея прости- 
рается отъ 5 до 8 саженъ, а глубина отъ 2 до 
5 саж. Русло Сывтуги мѣстами иловато и 
вязко, а мѣстами каменнстопесчано, глинпсто- 
цесчано или вовсе каменисто. Вода прозрач- 
ца и чиста.

Жемчуяшыя раковины отыскаиы въ рѣчкѣ 
Сывтугѣ въ мелкнхъ и камешістопесчанистыхъ 
ыѣстахъ ея русла.

Жемчугъ изъ Хайноручья былъ предста- 
влеиъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и нынѣ хра- 
нится вмѣстѣ съ жемчугомъ изъ Сывтуги рѣки 
вт> Музелтйіѣ Института Корпуса Горныхъ Ии-
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ж енеровъ. ІГѢкоторыя зерна особливо изъ Х ай- 
иоручья  очеиь чисты и хороши.

Примт. Въ Фииляидіи, в ъ  Выборгской Гу- 
бериіи в ъ  70 верстахъ  отъ  Города Сердоболя, в ъ  
ыиогихъ рѣчкахъ, впадашщихъ въ  Ладояѵское 
о зер о , находятся продолговаты я раковинки, со- 
держ ащ ія в ъ  себѣ зериа ж ем чуга, величина и  
доброта коихъ бы ваю тъ ииогда превосходны я. 
П ѣсколько такихъ зеренъ , найдеш іыхъ въ  ручьѣ  
Іогаи-Коски, в ъ  8 верстахъ  отъ деревии Киде- 
ди и въ  60 отъ  Сердоболя , храи ятся  теперь. 
в ъ  Музеумѣ Горнаго Ииститута.

О  В Н О В Ь  О ТКРЫ ТЫ Х Ъ  С Е Р Е Б Р Я ІІЫ Х Ъ  Р У Д Н И К Л Х Ѵ  
в ъ  Б е л ь г і и  ( * ) .

(Отт> Н. Ш . К. Г. И .)

Въ Бельгійскихъ газетахъ  увѣдомляютъ о 
вновь откры томъ серебряномъ рудникѣ въ  од- 
номъ изъ  болотъ Перю вельца. Г о во р ятъ , что 
другой таковой ж е рудникъ пріисканъ въ  
окрестностяхъ Турне. Ш ахтою въ  59 Футовъ 
глубиною  встрѣчеиа ж ила в ъ  1 1  верш ковъ тол- 
щины, и  руды, по пробам ъ, даю тъ 59 процен- 
товъ чистаго серебра.

(*) Изъ Лоигпаі сіе Зі.-РёІегзЬоигд.



Рудіш къ Турне, по признакамъ, оказывает- 
ся благонадеженъ, пояему работы  преслѣдуют- 
ся дѣятельно.

4.

О  К о н г с б е р г с к о м ъ  Р У Д Н И К В  В Ъ  І І О Р В Е Г І И  ( * ) .

К онгсбергскііі рудникъ постоянно доста- 
вляетъ  значительное количество серебрд и въ  
одинъ девяты й мѣсяцъ добыто 5769 марокъ м 
8 унцій  сего металла или 76|- пудъ; а въ  
продолж.еніе сего года 20,495 марокъ и 10 ун- 
цій или 271 пуд. 7 Ф унтовъ. (**)

К апитанъ Г у р ь е в ъ ,

О новомъ б а р о м е т р в .  Соч. Г. Д а р л ю  ( * * * ) ,

И зъ числа находящ ихся въ  употребленін 
барометровъ, я  различаю четы ре системы ихъ :

(* ) И зъ .Гоппіаі сіе 8ь,- РёіегзЬоиг^.
(**) Марка , коею опредѣляехся вѣсъ золота и сере- 

бра въ Шізеціи,равиа 50, 81 золотникамъ. Смотр. 
,й\и|гепу ©ѵ)|1ет Ьег ^ШегаІіиѵдіе. Т. I I ,  стр. ДІО 
и  411.

(***) И зъ  Іоигпаі сіе 1а восіёіё сіеб зсіепсез рЪумс^иоя 
Іи іи . 1834.
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1. Барометръ Торичелли съ вертик.альнок> 
трубкою , погружаю щ ею ся въ  чашечку.

2. Барометръ Ф ортина съ подвижною ча- 
щечкою.

5. Барометръ Ге-Люсака, и
4. Барометръ съ кругомъ, раздѣленнымъ на 

градусы , и блокомъ.
И зъ нихъ два первы е нмѣютъ устройство 

подобпое тому, которое употребилъ въ  первы й 
разъ  Торичелли для своего опы та, извѣстнаго:, 
всевіу свѣту, по только исправленпое нѣсколь- 
ко: чаш ечка сего инструмента замѣняетъ мѣ- 
ето паполненнаго р туты о  сосуда, въ  которы й 
знаменптый Физикъ погруя^алъ свою трубку , 
Д ва другіе  цзъ нихъ с у т ь , такъ  н а з ы в а е м ы е ,  

с и Ф О н н ы е  б аром етры , и они въ  самомъ дѣлѣ 
суть  не что иное, какъ перевернуты е с и ф о н ы ,  

у  которы хъ короткій  конець замѣш іетъ ча- 
шечку.

Барометры  Фортпна іі Ге-Люсака бы ваю тъ 
затруднителы іы  при употребленіи, по  причинѣ 
слож ны хъ оп ерац ій , необходш іыхъ во время 
наблюденія, зависящ ихъ при первомъ отъ под- 
виж ности чаш ечки , а при второмъ отъ  срав- 
ненія двухъ  горизонтовъ р ту ти , и  происходя- 
щ аго чрезъ  сіе небольш аго вычнсленія. Впро- 
чемъ какъ  тотъ  , такъ  и друтой суть  пнстру- 
менты весьма точные , и  послѣдній особенно 
способенъ для переноски. Что ж е касается
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до барометра съ раздЬленпымъ на градусы  кру- 
гомъ , то о н ъ , какъ  и  всѣ прбсты е сифонные 
барометры, представляетъ больш ія невѣрности, 
ябо  въ  н ях ъ  чрезъ  самомалѣяшее измѣнеяіе 
въ  воздухѣ перемѣняется горизоптъ иаружной 
ртути , и тѣмъ дѣлаетъ невѣрнымъ дѣленіе, слу- 
ж ащ ее для опредѣленія вы соты  барометриче- 
скаго столба.

Я  не говорилъ здѣсь о изобрѣтенной за  
пятьдесятъ  лѣтъ К авалеромъ Морландомъ п я- 
той снстемѣ, составляющей такъ  ж е с и ф о н н ы й  

барометръ. Наклоненіе его трубки  въ  сторону 
простирается до 26 дюймовъ, почему при измѣ- 
неіііи вы соты  столба рту тя , наруж ная  поверх- 
яость  ея  нзмѣняется прнбываю щ нмъ или умень- 
шающимся въ  десять разъ  больш имъ количе- 
ствомъ е я , даже въ  сравнеиіи барометра съ  
хругом ъ, раздѣленнымъ на градусы. Посему 
иевѣрности его должны увеличиваться  въ  без- 
численной пропорціи.

Барометръ, устроенный мною, основы вается 
на тѣ хъ  ж е началахъ , на которы хъ  основанъ 
предъидущ ій, но онъ не имѣетъ неудобствъ 
его. В ертикальная трубка его изогнута на вы- 
сотѣ около 0,75 сентим етра, т. е. на 27 дюй- 
махъ, и такъ  простирается до вы соты  29 дюй- 
мовъ. Сіи два послѣднія раздѣленія располо- 
ж ены  на длинѣ тридцати дюймовъ. Р езерву- 
ар ъ , снабжаю щ ій трубку  ртутью  въ  семъ ба-
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трубка, укрѣпленная на короткомъ концѣ пер- 
вой и  наполняемая весьма большимъ количе- 
етвомъ ртути. Посему при измѣнеиіи вы соты  
столба ртути  в ъ  трубкѣ , наружныіі горизонтъ 
ея  въ  горизонталыю й трубкѣ  измѣняется столъ 
мало, что его мояшо считать постояннымъ.

Изъ числа сихъ инструментовъ первы й во- 
обще употребляется всѣми желающими имѣть 
хорош ій баром етръ , при кОторомъ не іі}гясно 
входить в ъ  вычисленія. ІІевѣрность самаго 
точнаго изъ  нихъ бы ваетъ  равна почти х Ь  тіа- 
сти разности между точкою, находящеюся на 
вы сотѣ 0,76 сентиметра барометрическаго раз- 
мѣра, до точки настоящ аго стоянія столба ртѵ- 
ти в ъ  трубкѣ.

Въ моемі» барометрѣ по^грѣшности умень- 
ш ены почтн на ^то о часть того я^е разстоян ія , 
почему онѣ столь м ал ы , что дѣлаются не за- 
мѣтными для глаза. Но Съ другой стороны 
длина пространства, на которомъ возвы ш ается 
или п о іи т а е т с я  ртуть , въ  моемъ барометрѣ уве- 
личена въ  15 р а з ъ , такимъ образомъ , что въ  
немъ можно употреби ть гораздо точнѣйш ія 
подраздѣленія, нежели при барометрѣ съ вер- 
тикальною неизогнутою трубкою. Посему въ  
заш ісываемыхъ мною набліоденіяхъ я  замѣчаю 
до 0,2 подробнѣе, чѣмъ сіе дѣлается при обы - 
кновенныхъ публикуемыхъ метеорологическихъ
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наблюденіяхъ. По устрояству  своему, сеіі но- 
вы й инструментъ мож етъ бы ть употребленъ 
для обсерваторій; будуни ж е заключенъ в ъ  
р ам ку , онъ бы ваетъ  столь красивъ , что мо- 
ж етъ  служ ить украшеніемъ библіотекъ и ком- 
натъ. П риготовленіе его поручено мною Г. 
Бодеру (Восіеиг), занимаіощевіуся дѣланіемъ ба- 
рометровъ в ъ  Парііжѣ.

Описаніе. Ч еты ре ж елѣзны я пластинки сое- 
динены въ  впдѣ прямоугольной трапеціи и 
имѣютъ отверстія  для пропущ енія винтовъ, 
служ ащ ихъ, при помощи колецъ , къ  укрѣпле- 
нію трубокъ. Вновь придуманное разширеніе 
барометрнческой трубки  находигся въ  горизоіЕ- 
тальномъ положеніи на боку трапеціи, перпен- 
дикулярно къ основанію. Ж елѢзныя пластинки 
продолжены далѣе ихъ точекъ соедішенія, для 
того , дабы концы ихъ могли бы ть укрѣплены 
въ  деревянной р ам кѣ , поддерживающей лаки- 
рованную доску, на которой ознаяено бароме- 
трш іеское дѣленіе. Пластинка верхняго бока 
наклонена подъ тѣмъ ясе самымъ угломъ, какъ  
и верхияя изогнутая часть барометрической 
т р у б к и , которую  должна она поддерясивать. 
Т рубка с ія  нижнимъ концомъ входитъ въ  от- 
верстіе  толстой горизонталы ю й трубки, кото- 
рая  замѣняетъ здѣсь чашечку. На противоло- 
ложной сторонѣ барометрической трубки  для 
составленія къ ней снметріи я  приказалъ ут-
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вердить термометръ. Средина ж е между ба- 
рометричесхою трубкою  и термометромъ заия- 
та  сгрѣлкою , для показанія стоянія р тути  въ  
барометрѣ.

Наблюденія, сдѣланныя мною до сего вре- 
мени помощію моего барометра, показали, что 
онъ соединяетъ весъаіа болыиую точность съ 
чрезвычайною  чувствительностію , причина че- 
го заклю чается в ъ  иаклонномъ полож еніи той 
части барометрической трубки, въ  которой дви- 
ж ется  ртуть . С верхъ того  при семъ баро- 
метрѢ, кромѣ обыкиоііеннаго дѣленія, было б ы  
весьма легко придѣлать иокіусь , которы й при 
комощи микроскопа доставилъ бы  возмож ность 
наблюдателю различать самомалѣйшія измѣне- 
нія въ  давленіи атмосФеры. Инструментъ сей, 
во время земледѣльческихъ работъ, часто ока- 
зы валъ мнѣ болъш ія услуги вѣрнымъ предвѣ- 
щаніемъ измѣненія погоды.

Пер. К . Б у т е н е в ъ .
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6.

З А М і И і Л Ш Ё  О  К Р И С Т Л Л Л И З А Ц І И  Ж Е Л Ѣ З А  ( * ) .  

( О т ъ  Н .  Ш .  К .  Г ,  I I ; )

В елеръ , вы н у въ  іізъ  потухіп.іго у ж ё  гор- 
на двѣ ж елѣзны я пластш гы , то.шѵішою г«ь два 
дюйма, которы я в ъ  продолж еніс всей  операціи 
бы ди пОдвержены бѣлбму кал ен ію , наш елъ, 
что Онѣ в ъ  іізломѣ имѣли блёстящ ее и  лйсто- 
ватое слож еіііе, хотя  иервоначалъно были вы - 
литы  изъ  мелкозерш істаго чугуііа. Разломіівъ 
и хъ , онъ успѣлъ  Отдѣлить совершеНньіе кубы , 
и зъ  коихъ нѣкоторьіе ймѣли р еб р а  длйііою ві» 
одннъ дюймъ. К у б ы  сіи имѣли йзломъ йрямо- 
уголы іы й, столь ж е  соверш енный, какъ  у  свин- 
цОваго б л е с к а , съ  котОрымъ рази іедьй о  схйД- 
ствовали. Сія кристаллизація тѣмъ болѣе за- 
в іѣчателы іа, что  при семъ слу*іаѣ Чугунъ ііе 
могъ бы тъ жидкимъ. Ж елѣзо п рёдставляётъ  
еще другую  ФОрму крйсталдйзаціи /  ко го р ая  
прнмѣчаегся иногда в ъ  п у с т о т й х ъ , образую - 
щ ихся при отливкѣ громоздкихъ чугуііныхъ 
вещ ей. Замѣчаемые в ъ  нихъ кристаллы имѣ- 
іотъ ясное очертан іе октаедровъ  или Частей

(*) Изъ Іоигпаі йе 1а 8 0 С І ё іё  сіез всіепЬез рЪузіс|иез 
еі сЫті^иез. Аѵгіі еі Маі 1833.

Горн. ЭІСури. К н. XI. 1 8  э 4 .

I
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©ктаедра. Слѣдователыю  ку б ъ  и октаедръ суть  
Формы, свойственныя ж елѣзу.

Пер. Подпор. С м и р н о б ъ .

V
■ і ■

і .

О М А Г Н И Т Н О М Ъ  С В О Й С Т В В  М Я Г К А Г О  Ж Е Л Ѣ З А  ( * ) .

Извѣстно, что небольш іе стальные инстру- 
м ен ты , какъ  то: б у р а в ы , пунсоны и проч.,
дѣйствую іціе въ  одномъ направленіи, пріобрѣ- 
таю тъ  магннтную силу чрезъ круговращ атедь- 
ное движ еніе , иди посредствомъ удара, и со- 
храняю тъ оную, потому что сдѣланы изъ ста- 
ли. М ягкое яеелѣзо моясетъ такж е сохранятъ 
сію с и л у , при употреблеиіи  слѣдующаго спо- 
соба: в зяв ъ  мягкую  ж елѣзную  проволоку, дли- 
ною около одного дециметра и толщиною в ъ  
нѣсколько миллиметровъ, за оба ея конца дву- 
мя пружинными іципчиками, или двумя малень- 
кими круглыми тисками (въ  коихъ по предва- 
рителы ю м ъ удостовѣреніи нѣтъ  никакой по- 
ляризац іи ), надо направить оную по магнитно- 
му меридіану, х о тя  приблизительно, и закру- 
ти ть  ее на право или на лѣво (что все равно)

(*) Изъ Іоигпаі <3е 1а зосісіё Лез зеіепсее рЬубі^иея,
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отъ семи до восьми разъ. Если отнять лцип- 
чики и подиесть проволоку къ магнитной 
стрѣлкѣ, то можно будетъ замѣтить , что оиа 
получила магнитную силу, и что полюсы ея 
такого свойства, что еслибъ она была надѣта 
на шпильку, то приняла бы то самое напра- 
вленіе, въ которомъ находилась во времи за- 
кручиванія.

Если, при опытѣ семъ, дать проволокѣ на- 
правленіе отъ Востока къ Западу, то магнііт- 
наго дѣйствія не оказывается никакого 5 конецъ 
проволоки прнтягиваетъ оба конца магнитной 
стрѣлкн одинаково.

Г. Февръ д’Енанъ, повторивъ опытъ сей 
различнымъ образомъ, нашелъ, что закручен- 
ное означеннымъ выше образомъ мягкое же- 
лѣзо сохраняегъ пріггягательную и отталки- 
вателыіую силы въ продолясеніе значительнаго 
времени, въ какомъ бы положеніи ни находи- 
лось, н что ежели соединить въ пучекъ нѣ- 
сколько подобныхъ проволокъ, такъ чтобы 
одноішенные полюсы были вмѣстѣ^ то полу- 
чится полоса, обнаруживаюш,ая и сохраняю- 
іцая значительную магнитную силу.

Перев. Прапор. И латоиовъ .
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О С Т А Л И В А Н І Е  Ж Е Л Ъ З А  ( * ) .

564

Опытомъ дознано. что если по ж елѣ зу , 
раскалепному добѣла, водить чугун ом ъ , полу- 
расплавленнымъ до степени, уподобляющ еіі ёго 
тѣстуз то  часть  содерж ащ агося в ъ  чугунѣ 
углерода соединяется съ  ж елѣзомъ и  п ревра- 
щ аетъ  его въ  сталь. О пытъ сей весьм а удоб- 
но можно прш іѣнить к.ъ земледѣльческимъ 
орудіямъ. Н апримѣръ , чтобы  осталить соіи- 
иикъ  у  плуга, достаточно налож ить на оконеч- 
ность  его кусокъ  чугун а величиною съ  палецъ 
и  накалить добѣла; когда ж е  чугунъ начнетъ 
п лавиться, тб водить его посредствомъ ж елѣз- 
паго п р у та  по всѣмъ частямъ, которы я нуж но 
о стал и ть , и потомъ , когда вся  масса прим етъ 
красновиш невы й ц в ѣ т ъ , закалить.

Способъ сей не только легче и деш евле 
сварй ван ія  стали съ  ж елѣзомъ, но еще іі проч- 
чѣе. Д л я  пройзводства его достатбченъ ббло- 
м окъ стараго  котла.

(*) Изъ Іоигпаі <3ев соппаізяапсев иіі1е5. Тапѵіег еі
Геѵгіег 1832; N0. 1 еі 2,

\
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9.

СрЕДСТВО ОТВРАЩАТЬ ДУРІІОЙ З  ШЛХЪ КЛМЕН- 
НАГО УГЛЯ ( * ) .

ІІа днѣ очага, въ самой нижней части его 
и позади каменнаго угля, дѣлаютъ одио или нѣ- 
сколько отверстій, чрезъ которыя выходитъ 
большая часть дыма и происходитъ довольно 
сильное теченіе воздуха, для возбужденія го- 
рѣнія угля сильнѣе обыкновеинаго. Сверхъ 
того дѣлаютъ одно или нѣсколько отверстій 
въ небольшомъ разстояніи отъ первы хъ, для 
прохода дыма, невышедшаго чрезъ нижнія от- 
верстія. Къ очагу можно придѣлать и рѣшет- 
ку (поддувало) ? но это не всегда бываетъ 
нужно.

Такой очагъ можетъ быть приспособленъ 
ко всякаго ірода каминамъ и комнатнымъ пе- 
чамъ; онъ сообщаетъ имъ способность удер- 
живать долѣе теплоту и доставляетъ въ тоже 
время удовольствіе видѣть огодь. Сверхъ 
того и самьій ж ар ъ , выходящій чрезъ нижнія 
отверстія, можетъ съ пользою быть употре- 
блнемъ въ разныхъ случаяхъ.

Пер. Подпоручикъ Д р е й е р ъ .

(*) Изъ Іоигпаі сіез соппаізаапсеа иіііез. Маі еі Іціп.
18^2. N0. 5 еі 6.
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10.
Н о в ы й  с п о с о б ъ  л у ж е н ш . Д .  Ж о р я ^ а  ( * ) .

С пособъ сей , на которы й  вы дана десятя- 
дѣ тн яя  п р и вялл егія , отли чается  отъ  обы кновен- 
наго тѣмъ , что при  ономъ не уп отребляю тся  
к и с л о т ы , к о то р ы я  зам ѣняю тся ж и р о м ъ , пред- 
охраняю щ имъ о тъ  рж авчины  ж елѣ зн ы е листы  
и т р у б ы , назначенны я для зам ѣнснія бѣлой 
ж ести  при  различны хъ у п о тр еб л ен іях ъ  ея, 
особенно ж е  для  устрой ства  водопроводны хъ 
тр у б ъ .

Лриготовлекіе жеяѣзныхъ листовъ кь полудѣ. 
Д ля  сего ж елѣ зн ы е листы  п о гр у ж аю тся  в ъ  
болы пой деревян н ы я сосудъ , содержаидііі на 
всяк іе  сто  Ф унтовъ заклю чаемой имъ воды  
десять  ф уктовъ  рж ан ой  муки. Смѣсь сію остав- 
ляготъ броясенію до тѣ х ъ  п оръ  , п о ка  съ  п о - 
верхн оетя  я іелѣзны хъ листовъ  не отп адутъ  
всѣ находящ іяся на иихъ отдѣлы іы е листочки 
или чеш уйки и пока они не очи стятся  отъ  
рж авчины . З а  симъ приступаю тъ к ъ  приго- 
товленію  той  смѣси, в ъ  которой производится 
лѵ ж ен іе  слѣдующ имъ образом ъ.

(* )  И зъ  Лоигпаі сіе 1а восісіё сіе» всіепсе» рЪѵ5Іс|ие5. 
АѵгіІ. 1854.
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Составъ длл полуды. На восемдесять фун- 
товъ олова берутъ двенадцагь Фунтовъ 6ы- 
чачьяго жира и столько же жира бараиьяго. 
Они смѣшиваются предварительно и плавятся 
въ чугунномъ котлѣ столь долго, пока объемъ 
ихъ не уменынится въ половину, при чемъ и 
вѣсъ ихъ равиымъ образомъ изъ 24 Фунтовъ 
уменынится до 12. Тогда жиръ сей вылива- 
ютъ въ расплавленное олово, и за тѣмъ при- 
бавивши туда два унца чистаго серебра, про- 
должаютъ плавить все вмѣстѣ.

Луж.епіе. Очшценные листы погружаются 
въ растворъ полуунца нашатыря щ. трехъ 
Фунтахъ водьі. За симъ довольно скоро опу- 
скаютъ ихъ нѣсколько разъ въ расплавленное 
олово, находящееся въ большомъ чугунномъ 
или желѣзномъ котлѣ, при чедіъ тѣ мѣста ихъ, 
которыя ие покрылись полудою, должно нати- 
рать. Полуженные такимъ образомъ листы 
оставляютъ обгечь отъ излшпней полуды, ко- 
торая въ противномъ случаѣ можетъ остаться 
на краяхъ луженныхъ листовъ илй трубъ въ 
видѣ твердыхъ капель.

Полуда сія очень прочна, и весьма легко 
распространяегся по поверхности подвергае- 
мыхъ ей тѣлъ.

Длина лиетовъ , назначаемыхъ къ полудѣ, 
можетъ быть до семи Футовъ прн всякой ши- 
ринѣ. Трубы, идущія въ полуду, могутъ имѣть
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такую же длниуз для соедішенія же спхь трубъ 
употре(Зляютъ припой красной мѣди, который 
гораздо прочнѣе обыкновеннаго припоя желтой 
мѣди и не оставляетъ на поверхности соеди- 
няемыхъ иаіъ тѣлъ никакихъ утолщеній.

Пер. К. Б у т е ц е в ъ .

11 .

О б ъ  опытлхъ н а д ъ  п л р о х о д н о і о  т я г о в л а ч и ?  

т е л ы і о ю  м а ш и н о ю  Г. Д иц а (*),

(Отъ Н. Ш . К. Г. И.)

46 Сентября сего года по дорогѣ изъ Па- 
рдж а въ Версаль? чрезъ гористое мѣстополо- 
женіе Севра (**), бьіли дѣланы оцыты надъ па- 
раходною тягавлачительцою машиною Г. Дица.

Машшіа, отправившись съ заставы Трона, 
прибыла въ 55 мицутъ чрезъ весь городъ къ 
Елисеискимъ полямъ , влача за собоц двѣ ка- 
реты въ 2500 Фунтовъ каждую (около 7§ 
пудъ), Самая же тяговлачнтельная маиіина съ 
водяцымъ резервуаромъ ц грузомъ угля вѣ

( ' )  Изъ Іоигпаі йе 8і. РёіегзЬ. І\то. 114 и 119.
( '* ) Отъ Парижа до Севра 2 НЛИ мили (охъ 8 до

10 верстъ).
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сить 4000 фун. (около 125 пудъ); въ каретахъ
и еамой машннЬ было помѣщено 55 человѣкъ.« '■

Машина Г. Дица отправилась въ  1 0 | ча- 
човъ изъ Парижа и прибыла въ  45 минутъ 
въ  Севръ. Время переѣзда было бы гораздо 
короче , еслибъ отъ неосторолсной затопки 
безъ надлежаіцаго добавленія воды не прого- 
рѣлъ к о т ел ъ , отъ чего вода безпрерывно за- 
ливала огонъ. ^ л я  успѣшиаго подъема по кру- 
тымъ отклопамъ дороги , надлелсало бы уси- 
литъ ж аръ до трехъ атмосФерныхъ давленій, 
меясду тѣмъ какъ отъ прогару котла ж аръ 
едва достигалъ давленія одноц, а иногда и по- 
ловины атмосФеры. Для наполненія котла во- 
дою должно было останавлцваться во всякой 
деревнѣ , по чему и нельзя исчислить среднеіі 
скоростп тяговлачительнои маш нны, которая, 
не смотря на несчастіе съ нею случнвшееся, 
удобно поднялась на всѣ горы  по дорогѣ изъ 
Парижа въ Версаль.

По прибытіи въ  Версаль, старались попра- 
вить поврежденіе котла; ио какъ не было ни 
какоп воздіояшости задѣлать его въ скоромъ 
врем ени, то Г. Д іщ ъ , насыпавъ въ  котелъ 
нѣкоторое количесгво муки , смачив&лъ и по- 
догрѣвалъ ее псподволь, отъ чего сдѣлалась 
родъ к о р ы , которая нѣкоторымъ образомъ и 
иреградила истокъ воды. Машнна совершила



обратный пл ть въ Севръ въ 42 минуты, а от- 
толь въ одинъ часъ въ ІІарпжъ.

Вопросъ о паровомъ сухопутномъ сооб- 
щенін ііо обыкновеннымъ дорогамъ нынѣ мо- 
жетъ почнтаться разрѣшеннымъ во Франціи. 
Важные грузы уже влачатся по крутымъ ска- 
тамъ горъ , и машина Г. Дица измѣняетъ ско- 
р о с т ь , поворачивается и останавливается по 
произволу. Теперь остается усовершенство- 
вать е е , упростить механизмъ и уменьшить 
безполезный грузъ.

20 Сентября должны были быть сдѣланы 
опыты по дорогѣ въ С. Ж ермень, гдѣ горы 
по крутизнѣ своей представляютъ еще болѣе 
затрудненій.

Въ Парижѣ 26 Сентября, былъ произве- 
денъ окончательный опытъ надъ тяговлачитель- 
ною машиною Г. Д нца, съ тою цѣлью, дабы 
убѣдиться въ возможности переѣзда по кру- 
тымъ горамъ.

Машина Г. Дица отправилась съ Елисей- 
скихъ полен, измѣняя безпрерывно скорость 
свою, сообразно съ гладкостію дороги, по коей 
она катилась. Отъ тихой ѣзды, не превышаю- 
щей лошадинаго шага, ходъ машины былъ уве- 
личенъ до скорости самаго быстраго галопа. 
Тяговлачительная машина перебѣжала въ 15 
минутъ крутую гору С. Жерменя, съ постоян- 
ною сидою и правильностію въ ходѣ (на сей

570
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нереѣздъ дилижансы употребляютъ нѣсколько 
болѣе времени).

Стеченіе множества народа препятствова- 
ло воспользоваться полнымъ ходомъ машины 
и сила паровъ въ  котлѣ не превышала 2|  ат- 
мосФеръ, что составитъ не болѣе 1 \  атмос- 
Фернаго давленія для дѣиствія самой машины.

Опытъ былъ произведеиъ въ  присутствіи 
Гг. Тремери, Президеита Комиссіи и Главно- 
управляющаго Горными Инженерами; Жоллеи, 
Главноуправляющаго путямисообщеніи, и двухъ 
Инспекторовъ надъ цеховыми каретными ма- 
стерами. Всѣ сіи лица присутствовали въ  Ком- 
миссіи, составленной для подробнаго донесенія 
объ опытахъ, производимыхъ надъ тяговлачи- 
тельною машиною Г. Дица.

Г. Дицъ получилъ нынѣ отъ Общества 
Французскоп промышленности золотую медаль 
за свое изобрѣтеніе.

Можно сказать, что послѣдніи опытъ надъ 
тяговлачительною машиною былъ совершенно 
удовлетворителенъ. Общая скорость ея  рав- 
нялась 5 милямъ (12 верстъ) въ  часъ , за ис- 
ключеніемъ однако % часа., употребленныхъ для 
нанолненія резервутара водою. Если ѣзда учре- 
дится постоянно, то на всякой станціи для 
сего потребуется только нѣсколько минутъ.

Перев. С. Г у р ь е в ъ .



О  ІІАРОБЫХЪ КАРЕТАХЪ п о  о б ы к ііо б е н ц ы м ъ  
ДОРОГАМЪ ( * ) .

(Оть н. ш . К. Г. И.)

Въ Лондонѣ недавно учредчлась компанія, 
для ѣзды въ паровыхъ каретахъ по обыкно- 
веннымъ дорогамъ. Г. Редемундъ, искусный Ин- 
женеръ, преодолѣлъ главныя препятствія, про- 
тивупоставляемыя до спхъ поръ движущей 
силѣ. Онъ усовершенствовалъ устройство ко- 
т л а , чрезъ что получилъ болѣе сгущенный и 
продолжительный жаръ 5 успѣлъ также прсдо- 
хранить желѣзо отъ скораго перегара и въ 
отношеніи прочности и безопасности довелъ 
котелъ до всевозможнаго еовершенства. Мел- 
кія часги машины весьма просгы и иѣтъ со- 
мнѣнія, что карета сія въ скороаіъ времени бу- 
детъ ходить по всѣмъ дорогамъ Англіи.

Въ каретѣ Г. Редемунда было сдѣлано нѣ- 
еколько переѣздовъ изъ Лондона въ Э ііф и л ь д ъ , 

и не смотря на неровность дороги и крутыя 
горы, маішіна бѣжала съ быстротою и особен? 
ною легкостію въ ходу.

(*) Изъ, іоигпаі Де 5і.-Рёіег§Ьоиг§. N0. 121.



Е арета Г. Редемунда имЬстъ вееьма кра- 
сивую наружность, не лроизводитъ дыму (ды- 
моядная) и помѣщаетъ въ  себѣ 18 человЬкъ.

Ддя водворенія сей машины уже соста- 
вляется компанія во Франціи. К арета Г. Реде- 
муида стоитъ 27,000 Франковъ, понему, при- 
нявъ въ соображеніе цЬну обыкновенныхъ эки- 
пажей со всЬмъ содержаніемъ, збруею и 6 мли 
8 лошадьми, которыя необходимы при ежеднев- 
ной ЬздЬ, убЬдиться можно въ  преимуществахъ 
сего новаго способа сообіценій.

Пер. С. Г у р ь е в ъ .
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О ВЛІЯЙІИ МАГНЕТИЗМА НА СТАЛЬЙОЕ КОРО- 
МЫСЛО ПРОБИРНЫХЪ ВЪСОВЪ.

(Сообщ. Капитаномъ К. Бутеневымъ.)

Явленіе сіе было замЬчено въ ФрейбергЬ, 
въ Саксоніи, въ пробирныхъ вЬсахъ со сталь- 
нымъ коромысломъ, поставленньмъ случайно 
въ направленіи отъ СЬвера На Югъ. Чрезъ 
нЬсколько времени замЬчено было наклоненіе

\



одной стороны сихъ вѣсовъ вннзъ, безъ вся- 
кой видимой къ толіу пришіны, и когда прн 
повѣркѣ оказались ихъ чашки равнаго вѣса, 
то для исправленія не было другаго средства, 
какъ уменыпить тяжесть склоняюіцейся части 
коромысла обпиливаніемъ ея. При семъ отпи- 
ленныя отъ коромысла чаети становились на 
терпугѣ въ видѣ щетины, изъ чего и заклю- 
чили о магнитномъ свойствѣ его, которое под- 
твердилось и далыіѣйшими, сдѣланными надъ 
нимъ наблюденіями. Естественно, что при семъ 
одинъ конецъ его, подобно магнитной стрѣлкѣ, 
наклонялся внизъ и тѣмъ производилъ въ 
вѣсахъ невѣрность. Подобное явленіе было 
замѣчено въ послѣдствіи и при другихъ вѣсахъ. 
Посему, при установленіи вѣсовъ со стальнымъ 
коромысломъ, необходимо обращать вниманіе 
на направленіе его.



О  Н АГРАДАХЪ , ПРЕДЛАГАЕМЬІХЪ П арИ Ж С К И М Ъ  
ОБЩБСТВОМЪ ОБОДРЕНІЯ ПРОМЫШЛЕНІІОСТИ ( * ) .

Бъ числѣ наградъ, ирсддоженныхъ Париж- 
скимъ обществомъ ободренія промышленности 
на 1854 годъ , находятся меясду прочимъ слѣ- 
Дующія:

1. За открытіе и разработку литограФііче- 
скаго камня съ хорошимъ изломомъ, неусту- 
пающимъ въ своихъ качествахъ Мюнхенскому 
лигограФическому камню, 3000 Франковъ.

2. За основаніе Фабрики, имѣющей цѣлію 
приготовленіе въ болъшомъ видѣ такихъ огне- 
постоянныхъ тиглей, которые могутъ бытъ 
употреблены для расплавленія чистаго желѣза, 
3000 Франковъ.

5. За приготовленіе лучшихъ водопровод- 
ныхъ трубъ изъ желѣза, дерева и камия —• 
15500 франковъ.

4. За усовершенствованіе нынѣ употре- 
бляемыхъ средствъ противъ взрыва паровыхъ 
машинъ 12,000 франковъ.

5. За изобрѣтеніе такого котла при паро-

(*) Извлечено изъ Іоигпаі гіе Іа Зосіёіё с!ев бсіепсе» 
рЪуаісріез. Іиш . 1854.
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выхъ машинлхѣ, котораго усітройствО пред- 
отвращало 6ы всякую опасность отъ взрыва, 
12,000 Франковъ.

К. Б у т е н е в ъ .

І5.
СОЕДИНЕНІЕ УГЛЕРОДНОИ КИСЛОТЬІ СЪ ЙЙ-

БЕСТЫО. Г . Ф а р а д е я  ( * ) .

(ІІер. Гринвальдѣ.)

ІІь Королевскомъ Лондонскомъ Иіістигутѣ, 
извѣстііъій Химикъ Фарадей представилъ ліо~ 
бопытныя свои замѣчаиія, о томъ , что угле- 
родпокислая известъ, будучи нагрѣваема въугле- 
роднокисломъ газѣ, при обыкновенномъ давле- 
ніи атмосФеры, не лишается своей кислоты, 
какъ бы нн была возвышеііа температура; но, 
при доступѣ какихъ - либо другихъ газообраз- 
ныхъ веіцествъ, она теряетъ сіе своиство.

Г. Фарадей представилъ особенно всю ва- 
жность еего явленія для геологическихъ вы- 
водовъ, основывающихъ свои сужденія на свой-

(*) .Топгпаі Лс 1а Зосісіс сіся всіспсез рЪузісріс?, сііі- 
шЦиез сі агіз а^гісоіе» еі іпсіизігіеііез.
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ствѣ углероднокислой извесхи, выдерживать 
значителыіую степеиь ж ар а , ие иодвергаись 
разложеніш.

16.

З л м а з к д  Д Л Я  В О Д О П Р О В О Д Н Ы Х Ъ  Т Р У В Ъ  ( * ) .  

( О х ъ  Н .  Ш .  К .  Г .  И . )

Замазку сію прнготовлиють изь смѣси ра- 
стопленнаго сала сь толненою негашеною из- 
вестыо, прибавлни сію послѣдшою въ такомь 
количествѣ, какое нужно дли составлеиіи жид- 
каго тѣста. Въ сію свіѣсь погружаютъ паклю 
и привизываіотъгее къ трубѣ, сквозь которую 
прожимаетси вода, и къ коеи по причинѣ сы- 
рости прппой не пристаетъ. Опыты доказали, 
что такаи замазка весьма прочна: ибо бы вь 
употреблена длн замазыванія Фонтанныхъ 
трубъ, она, по прошествіи десяти лѣтъ, оказа- 
лась ни мало це поврежгтенною.

Пер. Подпор. С околовъ .

(*) Изъ Іоигпаі сіез соппаіазапсез иіііез. Г^оѵетЬге. 
1833.

Горн. ОІСурп. Кп, XI. І 8 5 ; і .  1  і\
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ОііЪ и з д а ш и  Г о р н а г о  Ж у р ііа л а  
в ъ  1835 году.

Учеиыіі К ом итетъ Іѵорпуеа Горны хъ ІТіг- 
ж ен еровъ  будетъ продолж ать в ъ  1855 году из- 
даніе Горнаго Ж урнала , начатое съ  Ію ля мѣся- 
ц а  1825 года. П редм еты , входящ іе в ъ  со- 
с тав ъ  Ж урнала, су ть :

1. Горны я Законополож енія.
2. М инералогія, Геологія, Геогнозія и Пе- 

троматогнозія.
Ъ. Химія, Ф изика, АтлюсФерологія и  Тео- 

р ія  земнаго жагнетизма.
4. Гориое или Рудокопное искуство.
5. М еталлургія или Заводское дѣло.
6. ІМонетное дѣло.
7. Соляное дѣло.
8. Горная и заводская Механика.
9. Горная Статистика.

10. БибліограФІя.
11. БіограФ ическія извѣстія  и Н екрологія.
12. Смѣсъ.
Сіи ііредметы не м огутъ бы ть излагаемы 

всѣ  вообщ е в ъ  каж дой книж кѣ Ж у р и а л а , но 
всякая  изъ нихъ составитъ  пѣкоторое шісло 
отдѣленій; въ  совокупностн ж е войдутъ  в ъ  
Ж урн алъ  всѣ вы ш еуном януты е предметы.



Іѵаждый м ѣсяцъ б у д ет ъ  вы ходить одна  
Кйижка Гориаго Ж у р н а л а , еоставляю щ ая отъ  
осьш і до десяти печатны хъ лнстовъ и болѣе. Цѣ- 
на за  все годов ое  изданіе полагается , съ  л ер е-  
сылкою во всѣ мѣста, а въ  Столицѣ и доставкою  
на домъ, тридцатъ рублещ  а для чиновниковъ, 
служ ащ ихъ по Горной и С оляной части, двад- 
цатъ рублей  ассигнаціями.

Подписка на Гориы й Ж урналъ принимается  
въ Ученомъ К ом итетѣ  К о р п у са  Г орны хъ Ин- 
ж еиеровъ  (в ъ  пом ѣщ еніи, занимаемомъ Д епар- 
таментомъ Горны хъ и  Соляныхъ дѣлъ в ъ  домѣ 
М ииистерства Ф инансовъ въ Малой М илліониой). 
О тноситься или прявю въ  К о м и т е т ъ , или къ  
Секретарю оиаго М аіору Іоссѣ . И иогородньш  
особы  благоволятъ адресоваться въ  Г азетную  
Экспедицію С. П етербур гск аго  П очтамта и къ  
Г. С. П етербургском у К нигопродавцу Алексан- 
АРУ Смирднну.
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