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I .

РЕОЛОГІЯ и ГЕОГНОЗІЯ

I .

О б ъ  инфузорной землѣ и употребленіи ея на издѣлія.

(Извлечено изъ статей, читанныхъ Г . Эренбергомъ въ 

Берлинской Академіи Наукъ, Поручикомъ Соколовымъ).

Плавающіе камни, какъ нѣкое чудо, обращали 
на себя вниманіе еще въ древнія времена. Грекамъ 
и Римлянамъ они были вполнѣ извѣстны; ибо въ 
ихъ странахъ находились волкапипескія области, 
въ которыхъ въ достаточномъ количествѣ встрѣ
чалась пемза, и даже дѣти играли плавающими калі- 
ням и, тончайшіе и нѣжнѣйшіе соргпы которыхъ, 
особенно съ острова Скнрроса, были въ большомъ 
употребленіи въ баняхъ, для стиранія и умягченія 
кожи.

Гори. Жури. Іін. V. 18Ѵі. 1
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Ио кромѣ возбужденія лю бопытства человѣка, 
какъ чудомъ, подобно летучимъ рыбамъ, плавающіе 
камни, въ позднѣйшее время, пріобрѣли еще боль
шую важность, въ другомъ отношеніи.

Историкъ Посидоній и послѣ него Страбонъ го
ворятъ, ч т о  въ Испаніи встрѣчается глинистая 
земля, употребляемая для полировки серебра, изъ 
которой дѣлаются строильныс камни, плавающіе 
на водѣ. Подобное этому было такж е на одномъ 
изъ острововъ Тирренскаго моря и въ П итанѣ въ 
Азіи.

Римскій А рхитекторъ Витрувій Поллій реко
мендуетъ э т и  камни, по причинѣ ихъ легкости, 
какъ отличный строительный матеріалъ; рав
нымъ образомъ Тілиній, эту подобную пемзѣ, но 
притомъ лѣпную землю, с тав и тъ  на ряду съ ве
щами, могущими имѣть многоразличныя употреб
ленія.

Э ти  древнія извѣстія, въ продолагеніе цѣлаго 
ты сячелѣтія, оставались безъ всякаго общаго упо
требленія потому, ч то  самый матеріалъ не попа
дался подъ руку.

Въ 1791 году, Италіянецъ Жіоване Фаброни 
возобновилъ и распространилъ нѣкоторымъ обра
зомъ знанія этого  рода; онъ для опы та сдѣлалъ 
нѣсколько кирпичей изъ кремнистой зеділи, нахо
дящейся при Санта-Фіорѣ въ Тосканіи, и кирпи
чи эпіи были столь легки, ч то  плавали на водѣ.
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Притомъ они весьма хорошо соединялись съ це
ментомъ и въ водѣ нисколько не разрушались. Те
плопроводность ихъ была столь мала, ч то  
одинъ конецъ можно было накалить до красна, 
держа другой въ рукѣ. Потомъ онъ произвелъ слѣ
дующій опытъ: на одномъ старомъ суднѣ онъ
устроилъ изъ этихъ кирпичей четырехугольную 
камеру со сводомъ, эту  камеру онъ наполнилъ по
рохомъ и потомъ зажегъ судно. Когда полъ подъ 
камерой сгорѣлъ, т о  она потонула, между тѣмъ 
какъ порохъ остался не воспламененнымъ.

Его сочиненіе: Б і ипа 8т§о1агІ85Іта 8ресіе <1і 
т а Ш т і  было читано во Флорентійской Академіи 
Наукъ и потомъ напечатано во многихъ техни
ческихъ журналахъ и въ видѣ отдѣльныхъ бро
шюръ.

Въ другое время Г. Фожа, въ Кайронѣ во Фран
ціи, недалеко о т ъ  Роны, нашелъ нѣкотораго рода 
землю, которую Фаброни, во время своего пребы
ванія въ Парижѣ, нашелъ совершенно сходною съ 
Игпаліянскою горною мукою, которую онъ упо
треблялъ для дѣланія плавающихъ кирпичей. Тогда 
Военный Министръ поручилъ Г. Фожа произве
сти  дальнѣйшія изслѣдованія на счетъ свойствъ 
этой  земли. Но нѣкоторыя военныя дѣйствія, а 
можетъ бы ть и недостаточность самаго матеріала 
прервали дальнѣйшее распространеніе употребле
нія его, на дѣланіе плавающихъ камней.



Въ 1852 году Графъ Франсуа дс Н антъ, Перъ 
Франціи, снова напомнилъ своимъ соотечественни
камъ въ Лоигпаі сіез соппаіззапсез иіііез объ 
о тк р ы тіи  Фаброни, причемъ онъ приглашаетъ ихъ 
къ дальнѣйшему розысканію и употребленію э т о 
го полезнаго матеріала, слѣдующими словами: «II
езі іогі а зоиЬаіІег дие і’оп сЬегсЬе е і дие 1’оп 
сіёсоиѵге еп Ггапсе ееііе зиЪзіапсе Ыа.псЬе еі 
риіѵёгиіепіе с о т т и п е  еп Токсаие е і соппие зоиз 
Іе п о т  (Іе Іагіпе іоззііе. Аѵес ееііе роиззіёге 
оп ІаЬгідие (Іез Іиііез іяаІіёгаЫ ез е і ё іе т е і іе з  
^и і зигпа^епі зиг Геаи е і \е риіз еп т о п іге г  
с|иеЦиез ипез, диі і’игспі Гаііез іі у  а сіеих 
т і і і е  апз«.

Въ слѣдствіе сего, извѣстный своею ученостію 
Директоръ горныхъ работъ въ ГІонъ-Жибо, Г. 
Фурне въ Ліонѣ, издалъ въ 1852 году записку, подъ 
заглавіемъ: »Лгоіісе зиг Іа зііісе ^ ё іа ітеи зе  (Іе 
Сеуззаі, ргёз сіе Ропсі СіЬашІ с іёрагіетеп і сіе 
Р и у  сіе О о т е  е і зиг зоп е т р іо і  сіапз Іез агіз,» 
въ которой онъ показываетъ сходство найден
ной имъ въ вышеупомянутомъ мѣстѣ земли съ 
Италіянскою, и подтверждаетъ всѣ свойства рав
но какъ н техническую важность, приписываемую 
ей самимъ Фаброни.

Г. Фурне нашелъ, ч то  приготовленные изъ этой  
земли и обожженные камни, легко рѣжутся мо
жемъ, и могутъ бы ть употреблены на дѣланіе
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Формъ при литьѣ металловъ, ибо оии хорошо 
принимаютъ скульптурныя изображеніе, легко о т 
дѣла юше л о т ъ  отли той  вещи и при эпюмъ съ 
большею пользою могутъ замѣнить кость кара
катицы, ибо Формы изъ нихъ сдѣланныя, могутъ 
бы ть какой угодно величины. Кромѣ того, онъ ре
комендуетъ эту  кремнистую землю, для дѣланія 
пористыхъ охладительныхъ сосудовъ для жаркихъ 
странъ, тѣмъ болѣе, что  прокалкою можно эшп 
сосуды легко очищать.

Далѣе, онъ показываетъ какія многоразличныя 
употребленія можетъ получить э т о  легкое ве
щество въ мореходствѣ. Пороховыя камеры, т о н 
ки паровыхъ машинъ, мѣста для сохраненія спир
туозныхъ веществъ, могутъ бы ть изъ него сдѣ
ланы, равно какъ своды плавиленныхъ печей, и во
обще печи, въ которыхъ долженъ бы ть большой 
жаръ, ибо кирпичи сдѣланныя изъ этого вещества 
не плавятся и даже очень мало расширяются 
о тъ  жару.

Послѣ того Графъ Моилозье, къ своихъ Рандам- 
скихъ помѣстьяхъ, нашелъ подобную землю, и въ 
18э8 году и Леопольдъ Пелли-Фаброин во Фло
ренціи, снова показалъ важность употребленія 
этого матеріала, для отвращенія несчастныхъ 
случаевъ, происходящихъ о тъ  огня.

Въ Греціи должно бы ть э т о т ъ  матеріялъ упо
треблялся уже съ давнихъ временъ, потому, ч то



въ коллекціи покойнаго Клапрота, присоединенной 
потомъ къ Королевскому минеральному собранію, 
находится подобная горная мука изъ Цпніпа съ 
этикетом ъ: ПЛохасроѵдѵо, ч т о  значитъ въ перево
дѣ: «печной цементъ.»

Кромѣ того , давность употребленія легкихъ 
камней доказывается еще іпѣмъ, ч то  главный ку
полъ Софійской церкви въ Константинополѣ, сдѣ
ланъ изъ нихъ.

Извѣстно, ч т о  главный Соборный храмъ въ Кон
стантинополѣ, подъ именемъ Софійской церкви, съ 
437 колоннами, былъ построенъ при Императорѣ 
Константинѣ. Въ царствованіе Императора Юс- 
тиніяпа, въ 532 году, Софійскій соборъ разру
шенъ пятидневнымъ пожаромъ, распространившим
ся по всему Константинополю. Въ томъ же году 
Императоръ Ю стиніанъ предпринялъ построеніе 
новаго Софійскаго Собора, который нынѣ, состав
ляя главную мечеть въ Константинополѣ, возбу
ждаетъ лю бопытство и удивленіе путеш ествен
никовъ. 23 Февраля 532 года, по Христіанскому 
лѣтосчисленію, положено было первое основаніе 
этому чудесному памятнику искуспівъ. Освященіе 
храма произошло въ 537 году, въ самый день Ро
ждества Христова. Куполъ храма предположено 
было сдѣлать въ 75 Футовъ въ діаметрѣ н толь
ко 58 Футовъ въ подъемѣ. Но чтобы достигнуть 
этого, строители  убѣдили Императора послать



нѣкоторыхъ изъ сановниковъ на островъ Родосъ 
для приготовленія там ъ совершенно легкихъ кир
пичей, изъ нѣкотораго рода бѣлой земли. Кирпи
чи э т и  были бѣлаго цвѣта, и по сказанію Кодина, 
въ 5 разъ, а по сказанію Анонима въ 12 разъ лег
че обыкновенныхъ кирпичей.

Нѣкоторые называли э т о т ъ  куполъ, по причинѣ 
его легкости, пемзовымъ сводомъ, но э т о  неспра
ведливо; и самъ Агацій, историкъ Юстиніана, го
воритъ:» Императоръ построилъ изъ кирпичей и 
гипса, и скрѣпилъ его желѣзомъ. Дерева совсѣмъ не 
было употреблено, для предохраненія храма о т ъ  
огня.

Въ 52 году царствованія Ю етиніяна, въ 557 
году послѣ Рождества Христова, т о  есть черезъ 
22 года по окончаніи и освященіи храма, въ купо
лѣ, по сказанію Фео®ана, о т ъ  частыхъ землятря- 
ееній, сдѣлалась трещина, и 3 Мая 557 года, во
сточная часть купола обрушилась, и паденіемъ сво
имъ испортила алтарь, рѣшетку и превосходный 
мозаиковый иолъ. Императоръ Ю стиніанъ снова 
послалъ на Родосъ для приготовленія тамъ кир
пичей такихъ же какъ и прежде, и черезъ 4 года 
послѣ разрушенія, храмъ снова былъ освященъ въ 
день Рождества Христова Епископомъ Эвтихіемъ.

Во второй разъ, куполъ былъ разрушенъ въ 
царствованіе Императора Василія Булгароктона. 
И наконецъ, въ т р е т ій  разъ, обрушились двѣ піре-

ш
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гпи купола, передъ взятіемъ Константинополя 
Іоанномъ К анта кузеномъ. А рхитекторы Астрасъ 
и Іоаннъ Пера р та , по сказаніямъ самаго Канта- 
кузена, снова возвели куполъ.

Такимъ образомъ почти неизвѣстно, весь ли ны
нѣшній куполъ сдѣланъ изъ одного и того  же лег
каго кирпича, или только часть его, оставшаяся 
о тъ  постройки Императора Ю стиніана.

Землю эту, изъ которой приготовлялись легкіе 
кирпичи, обыкновенно считали неорганическаго 
происхожденія, и нахожденіе ея въ природѣ пола
гали случайнымъ, по этому и техническое употре
бленіе ея было весьма мало распространено. Но Г. 
Эренбергъ посвятилъ нѣсколько лѣтъ , на изслѣ
дованіе лучшихъ родовъ этой  земли, взятыхъ изъ 
Франціи, И таліи и Греціи, и еще въ 18 эО году, 
сообщилъ Академіи, чгпо кремнистая земля, нахо
дящаяся въ Санто-Фіорѣ, Ц ейсатѣ и Ц атиѣ , есть 
нечто иное, какъ скопленіе множества, едва за
мѣтныхъ, кремнистыхъ скорлупокъ инфузорій, и 
имъ обязана всѣми свойствами.

Новыя о тк р ы т ія , на счетъ незамѣтно малыхъ 
животныхъ, показали случаи, въ которыхъ скопле
нія ихъ могутъ бы ть ваікны въ техническомъ о т 
ношеніи; съ этой  стороны они были изслѣдованы 
многими практическими людьми, къ которымъ осо
бенно можно причислишь Витрувія Поллія, Римс
каго А рхитектора при Императорѣ Августѣ и Г.
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Фурнс, показа питчъ сколь важно мо;ксіігі> бы ть 
употребреніе инфузорныхъ глинъ, въ техническомъ 
отношеніи.

При этомъ Г. Эренбергъ находитъ весьма по
лезнымъ, какъ и всякій съ тѣм ъ долженъ согла
сишься, къ общему итогу свѣдѣній эпюго рода, 
прибавить еще одно обстоятельство, встрѣчаю
щееся въ Берлинѣ и вообще по долинамъ рѣкъ 
Ш прее и Гавела, равно какъ и по всѣмъ низмен
ностямъ Германіи, который можетъ подать но
вый случай къ изслѣдованію и распространенію 
техническаго употребленія породъ, состоящихъ 
изъ скопленія инфузорій.

Въ Берлинѣ подъ домами, лежащими на берегу 
Шпрее, залегаютъ иногда весьма толсты е плас
т ы  нѣкотораго рода глины, состоящей изъ инфу
зорій; порода эпіа въ свѣжемъ состояніи имѣетъ 
серебристосѣрый цвѣтъ, а въ сухомъ весьма по
хожа на трубочную глину. Она обладаетъ тѣми 
же самыми свойствами, какъ йталіянская и Фран
цузская, но встрѣчается въ гораздо большемъ раз
витіи. Г. Эренбергъ имѣлъ сличай сдѣлать изъ 
этой  породы нѣсколько кирпичей, и нашелъ, ч то  
кирпичь, сдѣланный изъ инфузорной глины, вѣситъ 
только 2 Фунта, между тѣмъ какъ вѣсъ обыкно
веннаго кирпича, простирается до 7 и 8 Фунтовъ. 
Небольшіе куски ихъ, пропитанные воскомъ, пла
ваю тъ какъ пробка па водѣ, не плавятся о т ъ  еа-
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маго сильнаго огня Фарфорообжига тельныхъ печей, 
и послѣ этой  операціи, весьма мало уменьшаются 
въ своемъ объемѣ. Чрезъ прибавленіе небольшаго 
количества глины, они получаютъ крѣпость обык- 
новениыхъ кирпичей, между тѣмъ какъ вѣсъ ихъ 

не доходитъ и до половины сихъ послѣднихъ.
Эта же самая порода, по словамъ Эренберга, мо

ж етъ  идти на Формовку, футеровку печей, поли
ровку и на дѣланіе брандмауеровъ въ домахъ, и во
обще можетъ имѣть многія употребленія, кото
рыя распространятся по всѣмъ частямъ свѣта, 

коль скоро на матеріалъ обратится должное вни
маніе.

Въ 1845 году, Г. Эренбергъ, прислалъ въ Коро
левскій Фарфоровый заводъ въ Берлинѣ, Люннебург- 
скѵю кремнистую землю, и по его прозьбѣ, ее под
вергали различнымъ испытаніямъ, подъ надзоромъ 
Директора этого завода, Г. Фрика. Между про
чимъ приготовлено бь|ло изъ этой  земли нѣсколь
ко кирпичей. Они сдѣланы были изъ очищенной 
земли, не содержащей нисколько песку, и кремнеземъ 
заключался въ ней только въ видѣ инфузорій. При 
этом ъ они были такъ  легки, ч т о  вѣсили ровно 
вдвое менѣе противъ кирпичей, сдѣланныхъ изъ 
Берлинской инфузорной земли, которая вѣроятно 
не так ъ  хорошо была очищена.

Красноватый или ж елтоваты й цвѣтъ, являю
щійся при обжиганіи кирпичей, сдѣланныхъ изъ
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бѣлой кремнистой земли, зависитъ о тто го , какъ 
Г. Эренбергъ говорилъ уже въ 18о7 году, (смотри 
АЫіашіІип^ йЬег гііе Іоззііеп ІпГизогіеп ипсі <ііе 
ІеЬеікІе П аттегсіе . 18о7. ра§. 12).

Ч т о  каждая скорлупа заключаетъ въ себѣ ча
сти  желѣза, такж е какъ животныя кости за
ключаютъ въ себѣ Фосфорнокислую известь.

Около 1841 года, подобная же инфузорная земля 
была о тк р ы та  въ Россіи. Полковникъ Гельмерсеиъ, 
въ письмѣ свосмъ къ Г. Эренбергу, сообщаетъ ему 
слѣдующее извѣстіе.

«Бѣлая земля, изъ волканическаго округа Закавказ
ской области, преа:де всего должна о б р ати ть  на 
себя ваше вниманіе. Э та  земля, образующая пластъ 
въ 14 Англійскихъ футовъ толщиною, лежитъ на 
волканнческой брекчіи, и покрыта многими осадо
чными породами вмѣстѣ съ волканическимъ пе
пломъ. Французскій Инженеръ Картеронъ, находя
щійся при тамошнемъ Генералъ-Губернаторѣ, из
слѣдовалъ э т у  мѣстность, и нашелъ слѣдующее 
положеніе породъ, считая сверху книзу:

a. Глинистый песокъ и волканическій пепелъ.
b . Красная глина съ сѣрою.
c. Ж елѣзистая глина съ сѣрою.
(1. Крупнозернистый зеленый песчаникъ.
е. Красная глина, съ частями сѣры.
1. Пластъ бѣлой земли (изъ него взята  проба).

Волканическій пепелъ и брекчія.



ш

Ь. Зеленая глина и конгломератъ.
і. Базальтъ.
к. ІІорФиръ.
Веб эт и  породы заключаются въ холмѣ, имѣю

щемъ до 80 саженъ вышины и находящемся у де
ревни Зурдзслн, въ 15 верстахъ о т ъ  Ахалцнка.

В отъ все, ч то  мн ѣ извѣстно объ эгпомъ бѣломъ 
пластѣ, въ которомъ я нашелъ о статки  инфузо
рій, и какъ кажется принадлежащихъ къ семейству 
ВасШагіа»

Описываемый здѣсь Г. Гельмерсепомъ пластъ, 
который рыхлостію и цвѣтомъ подходитъ къ бѣ
лому мѣлу, и относительнымъ вѣсомъ къ пенкѣ, 
весьма походитъ на инфузорные пласты, переме
жающіеся съ базальтовымъ п п ф о м ъ  при Касселѣ 
и съ пластами, покрытыми базальтомъ, въ Монъ- 
НІаррей въ Арденскомъ департаментѣ. (МопаіяЬе- 
гісЬі (Іег Вегііп. А каііетіе, 1812, ра^. 270).

Микроскопическія изслѣдованія этой  бѣлой зем
ли показали, ч т о  о статк и  инфузорій, не составля
ю тъ  въ ной случайной примѣси; напротивъ того, 
вся э т а  земля, состои тъ  единственно изъ малень
кихъ скорлупокъ инфузорій, принадлежащихъ къ се
мейству ВасШагіа, но собственно рода ВасіІІагіа 
между ними не встрѣчается. Между всѣми инфузо
ріями особенно замѣчателенъ новый и весьма ха- 
рактеричеекій видъ: й іаигоріега кетісгис іа іа  съ 
неровнымъ числомъ бороздокъ.

ч
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Всего Эренбергъ нашелъ здѣсь 29 видовъ орга
ническихъ остатковъ, изъ коихъ 20 принадлежатъ 
къ много;келудочпымъ инфузоріямъ (Роіу^акігіса), 
а остальныя Ъ къ растеніямъ.

А. Роіу§т (іф а.

1. йіаигозіга сопзігиеш .
2 .  --------  — Ігі^оп'^уіа.
Ъ. ЬѴа^іІагіа іЪ аМ о зо та .
4 .  ------------ й іорМ Ь аІта.
5 .  ------------ р 'и та іа .
6. — ---------сопзігіеіа.
7 .  -------------- з е т іп и іи т .
8. О аіііопеііа ѵагіапд.
9 .  ----- ------ ригіеіаіа.

1 0 .  ---------- — сіізіапз?
1 1 .  --------- —  е;ІЬЬа.
12. Соссопеіз ищіиіаіа.
1Ъ. Йіаигонеіз ріюепісеиіегоп.
14. Зіаигоріега зетісгисіаіа.
15. Каѵісиіа атрЫ зЬаепа,
16. Рігшиіагіа ^іЬЬа?
17. Еипоііа хѵезіегтаппі,
1 8 .  ----------атрЫ оху'з.
1 9 .  ---------- ^іЬЬа.
20. Н іт а п ііс іш т  агсиз.
21. О о т р Ь о а е т а  ^гасііе.
22. С оссопета сіп^иіаіш п.

Государгтввяяая пубівчк 
библиотека 

і нм. В. Г. Ёеяииского 
' г. Свердлова* ,

I
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23. &упег1га еіе^апк.
2 4 .  ---------иіпа.
2 5 .  ---------яіхіоЫа.
2 0 . ---------асиіа.

В. Растенія.

27. 8роп^і11а Йиѵіаіііів.
28. ЯЛіЪовІуІісІшт гисіе.
29. Ь ііЬосІопІіит Ьісогпе.

Изъ всѣхъ этихъ 29 тѣлъ, только 6 свойствен
ны здѣшней мѣстности, прочія же извѣстны и 
въ другихъ странахъ и большею частію  они по
хожи на нынѣ живущія Берлинскія инфузоріи.

Замѣчательно, ч т о  весьма малый видъ: 8іаиго- 
8Іга сопзігиепз, составляющій главную массу, по
добный бѣлой землѣ, находящейся въ Нью-Гавенѣ 
въ Сѣверной Америкѣ, въ живомъ состояніи вегпрѣ- ,<ѵ» 
чается въ Помераніи и на Сандвичевыхъ остро
вахъ въ Южномъ Океанѣ (ВегісЪі. сі. А касіетіе 
Магя. 1842 рад. 144 и 208). Э ти  животныя 
вдвое менѣе ^аіііопеііа (Іівіапв, такъ , ч то  куби
ческій дюймъ породы, состоящей только изъ §а1- 
Ііопеііа сІІ8Іап8, заключаетъ въ себѣ до 41,000,000 
недѣлимыхъ, тогда какъ кубическій дюймъ породы, 
состоящей исключительно изъ 81аиговіга сопзі- 
гиепв^ заключаетъ въ себѣ до 80,000,000 недѣли
мыхъ. Баждос недѣлимое составляетъ т т т  линіи,

и при гпомъ нс имѣетъ кубической Формы, но къ
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концамъ съуживается, почему и занимаетъ меньшее 
пространство.

Родъ 8іаиго8Іга (крестовая цѣпь) имѣетъ видъ 
четырехстороннихъ Тга^аіагіа, весьма близко под
ходитъ къ извѣстному роду А трЪіІеІгав и отли
чается о т ъ  него только меньшимъ размѣромъ и 
недостаткомъ отверстій  на 4 углахъ. Другой за
мѣчательный видъ, есть  Лаѵісиіа (Зіаигоріега) 
ветіегисіаіа , самый большой видъ изъ всѣхъ встрѣ
чающихся въ этой  землѣ. Онъ весьма похожъ на 
ІѴаѵісиІа (Ріппиіагіа) уігіЛЬ. Именемъ Зіаигоріега 
называются здѣсь нѣкоторые виды изъ рода ДОаѵі- 
сціа, имѣющіе широкій, крестообразный пупокъ.

Весь родъ ІѴаѵісиІа, можно расположить такъ: 
I Съ круглымъ^ Безъ бороздокъ гладкія

1
4 или продольноструйчатыя. 
пупкомъ. I Бороздчатыя.

Съ широкимъ^ Безъ бороздокъ гладкія 
крестообраз- 4 или продольноструйчатыя- 
 ̂нымъ пупкомъ.' Бороздчатыя.

Такъ, какъ Зурдзели, о т с т о и т ъ  только на 15 
верстъ о т ъ  Ахалцика и лежитъ вѣроятно на од
ной съ нимъ высотѣ, т о  должно думать, ч т о  
пластъ инфузорій, залегаетъ здѣсь на высотѣ око

ло 5,000 Футовъ надъ морскою поверхностію и 
вѣроятно въ третичной Формаціи.

Кромѣ деревни Зурдзели, въ Россіи извѣстны 
еще мѣстонахожденія инфузорной земли въ Сибири 
и въ Финляндіи.
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Разсматривая Королевское минеральное собраніе, 
поступившее о т ъ  покойнаго Клапрота, Г. Эрен
бергъ, между штуФами синей желѣзной земли, на
шелъ одинъ кусокъ, изъ деревни Баргузина, Ир
кутской губерніи. Кусокъ э т о т ъ , величиною-около 
2  дюймовъ, имѣетъ темносиній цвѣтъ  и сложе
ніемъ походитъ на обыкновенный мѣлъ; тонкіе 
бѣлые прожилки землистаго сложенія, пересѣкали 
всю массу въ различныхъ направленіяхъ. При ми
кроскопическихъ изслѣдованіяхъ оказалось, ч то  
Фосфорнокислое желѣзо представляется здѣсь не 
въ окрисшалловаиномъ видѣ,- но является скопле
ніемъ мельчайшихъ кристалловидныхъ зеренъ.

О статковъ  инфузорій болѣе оказалось въ бѣ
лыхъ прожилкахъ; до сихъ поръ въ нихъ о т к р ы т о  
44 вида органическихъ тѣ лъ , изъ коихъ 41 видъ 
принадлежитъ скорлупкамъ многожелудочныхъ ин
фузорій, 2 остаткам ъ  раешѣній, и т ѣ  и другія въ 
видѣ кремня, и одинъ представляетъ о стат о к ъ  
животнаго изъ класса многокамерныхъ, съ извест
ковою скорлупою.

Всѣ органическія о стат к и  Баргузипской синей 
желѣзной земли могутъ б ы ть расположены слѣ
дующимъ образомъ.

Л. МногожелуЪогныя животныя.

1. СгаШопеІІа Ногоіо^іит,
2 .  ------------- ѵагіапв.
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3. ва іііоп еііа  ^гапиіаіа.
4 .  ---------------- ргосега.
5 .  ---------------Ііпеоіаіа.
6 .  ---------------- (1І8ІаП8.
7. С оссопета сутЬ іЛ )гте .

9 . ------------- Г и зкП ит.
1 0 .  --------------- Сізіиіа.
11. в о т р Ь о п е т а  ^гасііе.
.1 2 .-------------------- Іоп^ісерз.
1 3 . -------------------- Іги п с а іи т .
11. О іо т р Ь а Іа  сіаѵа Негсиііз.
15. ТаЪеІІагіа Ігіпосііз.
1 6 .  --------------- сіаѵаіог.
1 7 .  -------------- шісіиіаіа.
18. 8игіге11а ЬіГгопз.
1 9 .  -------------сгаіісиіа.
20. Р іп п и іаг іа  ѵпісііз.
2 1 .  ---------------- ѵігісіиіа.
2 2 .  ---------------- ^азігш п.
23. Ш ѵісиіа оМиза.
24. в іаигопеіз ап^изіа.
25. Еипоііа рагаііеіа.
2 6 .  ---------Ьісіепз.
2 7 .  ---------диаіегпапа.
2 8 .  ----- -— срііпагіа.
2 9 .  ---------зепагіа.
3 0 .  ---------то о аг іа .

Гори. Жури. Кн, V . 18Ѵі. 2



М. Нігаапіісііит Лгсиз?
52. Рга^Пагіа асиіа.
5а. ВіЫагіит §1апз.
54. ——------зісііа.
5 5 .  ------------ВЬотЬиз.
5 6 .  ------------еіііріісит.
5 7 .  ----------- савісііит.
5 8 .  ------------ сошрге$8шп.
5 9 .  ------------Ііпсаге.
4 0 .  ------------етаг^ іт іи т .
4 1 .  ----- ------ сіу реи 8.

В. Р  а с т е и і я.

42. 8роп§іа? АшрЬиІізсиб.
45. 8роп§і11а Іасивігів.

С. Многокамерныя животныя.

44. Техіііагіа дІоЬиІова.

Вся масса синей желѣзной земли, для которой 
особенно характеризующими остаткам и могутъ по
честься многожслудочныя инфузоріи, состоитъ , 
выключая разумѣется желѣзо, преимущественно 
изъ нѣкоторыхъ новыхъ видовъ, рода Оаіііопеііа. 
Виды э т и  весьма похожи на часовой циферблатъ, 
и нѣкоторые изъ нихъ на окружности своей имѣ
ю т ъ  ровно 12 черточекъ, представляющихъ какъ 
бы подобіе Римскихъ цыфръ. Иные же виды имѣ
ю т ъ  о т ъ  6 до 24 іпакнхъ черточекъ. Съ боку они
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весьма похожи па баіііопеііа  пзісаіа. Довольно 
отличительными могутъ слул;ишь такж е четы ре 
новыхъ вида зубчатыхъ инфузоріи Е ппоііа . Но осо
бенно замѣчательна э т а  синяя желѣзная земля со
держаніемъ, совершенно новаго рода инфузорій, ко
торы й Г. Эренбергъ называетъ: В іЫ іагш т. Этогпъ 
новый родъ, въ системѣ можетъ занять мѣсто 
подлѣ Теззеііа и ТаЬеІІагіа, ибо подобно имъ онъ, 
какъ каж ется, не прикрѣплялся стебелькомъ, но 
жилъ въ водѣ свободно.

Въ прошивномъ случаѣ онъ сталъ бы на ряду съ 
<8ігіаІе11а. Весьма удивительно нахожденіе въ этомъ 
пластѣ: Техіііагіа дІоЬиІоза, которая свойствен
на наиболѣе мѣловой Формаціи Европы, и принадле
ж итъ  единственно прѣснымъ водамъ. Такъ какъ до 
сихъ поръ не было найдено въ прѣсной водѣ ни 

одного вида ваіііопеііа , схожаго подобно ОаІЬо- 
пеііа Н ого іод іи т съ ваіііопеііа зи ісаіа, принадле
жащаго къ морскимъ инфузоріямъ, т о  изъ этого  
можно заключить, ч т о  Сибирская синяя желѣзная 
земля должна бы ть или моренаго образованія пли 
иолу прѣс новодна го.

Но какъ всѣ прочіе виды инфузорій должны бы ть 
отнесены къ прѣсноводнымъ, чему ни сколько не 
противорѣчитъ нахожденіе здѣсь В іЫ агіит , ибо 
образъ жизни этой  инфузоріи неизвѣстенъ; т о  Г. 
Эренбергъ н думаетъ, ч т о  э т а  синяя желѣзная 
земля должна бы ть полу прѣсноводнаго образованія,
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и чгпо нахожденіе здѣсь Т ехіііагіа, какъ морской 
инфузоріи, характеризующей мѣловые пласты, ука
зываетъ на близкое нахожденіе въ это й  странѣ  

мѣловой Формаціи, слѣды которой при точнѣй
шемъ изслѣдованіи, вѣроятно, будутъ здѣсь откры 
ты . Э т о т ъ  Фактъ дастъ возможность приблизи
тельно опредѣлить восточныя границы мѣловой 
Формаціи, хотя  конечно доказательство не вполнѣ 
удовлетворительно.

Инфузорная земля у Зурдзели есть чисто прѣ
сноводное образованіе.

11р и б а в л е н і с .

Въ Россіи х о тя  и не была і&ходима ры хлая  
инфузорная земня, подобно Берлинской, и годная 
для дѣланія легкихъ, огнепостоянныхъ кирпичей; 
однако н ѣ тъ  каж ется сомнѣнія, ч т о  опа найдется 
и у насъ, ежели се будемъ тщ ательн о  искать. Не 
говоря объ обширномъ полѣ, представляемомъ въ 
этом ъ отношеніи всей Россіи, и обращаясь только 
къ окрестностямъ С. Петербурга, замѣтимъ, ч т о  
низменности и болота, окружающія нашу столи
цу, подаю тъ надежду къ отысканію въ нихъ ры
хлой инфузорной земли. Геогностическія свойства 
и наружный видъ этихъ  низменностей имѣю тъ 
разительное сходство съ почвою Берлинской.

Г. Гельмерсепъ.

■ « а в и і »  —
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2.

Геогиостическін очеркъ СѢВЕРОЗАПАДНОЙ Эстляндіи. 

(Г. Маіора Озерскаго).

Бъ теченіи лѣтнихъ мѣсяцевъ минувшаго года, 
предполагалъ я объѣхать горные заводы, рудники 
Великаго Княжества Финляндскаго и п о сѣ ти ть  за
мѣчательнѣйшія мѣсторожденія мннсралловъ э т о 
го края, но стеченіемъ различныхъ обстоятельствъ  
былъ удержанъ цѣлыя ш есть недѣль въ предѣлахъ 
Эстляндіи. Видя цѣль свою не удовлетворенною, 
искалъ я случая вознаградить утраченное время, 
осмотромъ ближайшихъ окрестностей Гапсаля, 
бывшимъ главнымъ мѣстомъ моего пребыванія. 
Первыя попытки показались мнѣ столь занима
тельными, что , разширля кругъ наблюденій, я из
слѣдовалъ постепенно большую часть Сѣвероза
падной Эстляндіи. Такъ собраны матеріалы, по
служившіе къ составленію этихъ очерковъ. Предъ 
всѣми, кому можетъ показаться отважною рѣши
мость моя вы ступать на т о  же поприще, на ко
торомъ дѣйствовали съ большимъ успѣхомъ многіе 
опытные геогносты, ограждаюсь то ю  давно до
казанною истинною, ч т о  о т ъ  повторительныхъ 
изслѣдованій и описаній одной и то й  же мѣстно
сти , при независимости мнѣній и большей или
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меньшей разносторонности взглядовъ, всегда мо- 
л;етъ представиться ч т о  либо новое. Справедли
вость этой  мысли вполнѣ подтверждается насто
ящимъ случаемъ, и не безъ робости приступаю я 
къ изложенію своихъ наблюденій, приведшихъ во 
многихъ отношеніяхъ къ совершенно новымъ и 
самостоятельнымъ заключеніямъ.

Л ѣ тъ  за двадцать назадъ, строеніе почвы Э ст- 
ляндіи было вовсе не обслѣдовано, и трудно объ
яснить, какою случайностію край э т о т ъ ,  примы
кающій къ западному рубежу Россіи, сосѣдсшвеп- 
ный Швеціи, съ другой стороны Д ерпту и С. 
Петербургу, этим ъ разсадникамъ Русскаго просвѣ
щенія, не удостоился обратиш ь на себя вниманіе 
любознательныхъ геогпостовъ. Изъ писателей про
шедшаго сто л ѣ т ія , изучавшихъ Эстляндію въ 
естественно-историческомъ отношеніи, достойны 
б ы ть  упомянутыми Гупелг. (*) и Фишеръ (**), но 
свѣдѣнія ими переданныя слишкомъ поверхностны 
и не могли служить руководствомъ для послѣдова
тельныхъ и а б л юда і іі ел с н.

(’) ТородгарЬізсЬе ^сЬгісЪіеп ѵоп Ьіеі" иікі ЕзіЫапсІ, ѵоп 
\Ѵі1Ье1т Ниреі. К і ^  1774.

(**) ѴегзисЬ еіпег КаІиг^езсЬісЬіе ѵоп Ілѵіапсі, епІѵѵогГеп 
ѵоп 8. В. ГізсЬег. 2ѵ?еііе ЛиПа^е. Кбпі^зЬег§. 17У1 
(здѣсь же встрѣчаются краткія свѣдѣнія объ Эсшаяпдііі).
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Достойны вниманія мысли Фишера (*) къ объя
сненію присутствія черепокожныхъ жнвотпыхъвъ 
пластахъ остзейскихъ губерній. Замѣтивъ ихъ въ 
известковыхъ обрывахъ, тянущихся въ Л ифляндІн, 

именно въ Кирхгольмскомъ округѣ вдоль береговъ За
падной Двины, онъ отрицалъ вѣроятіе занесенія ихъ 
изъ странъ отдаленныхъ ледяными глыбами, или 
какъ слѣдствіе повышенія уровня Двинскихъ водъ, 
потому ч то  пн гдѣ въ окрестной странѣ, ни въ озе
рахъ, ни въ ручьяхъ не встрѣчаю тся животныя, 
сходныя съ тѣми,которыя погребены въ известнякѣ 
и на оборотъ, въ слояхъ земныхъ не попадаются и 
малѣйшіе слѣды раковинъ, нынѣ обитающихъ. По
думавъ, говоритъ онъ, сколько столѣ тій  скалы 
эт и  с т о я т ь  въ неизмѣнномъ состояніи н какой 
продолжительный періодъ потребенъ былъ для 
окаменѣнія раковинъ, съ большею вѣроятностію  
эпоху происхожденія этихъ горъ должно о тн ести  
къ временамъ весьма отдаленнымъ, и потому т щ е т 
но стали бы искать указанія ихъ въ хроникахъ 
Л ифляндскихъ лѣтописцевъ, не восходящихъ далѣе 
шести столѣтій . П очти  за четверть  сто л ѣ т ія  
до настоящаго времени, Дерптскій профессоръ ои- 
гельгардтъ (**) касаясь въ изданномъ имъ сочинс- 
(*) Тамъ же страницы 18 и 19.
(**) Багзіеііип^еп аиз (Іет ЕеІз^еЪаисІе Киззіапсіз, ѵоп Мо~ 

гііг ѵоп Еи§е1Ьагс11, Егзіе ЬіеТегипд.
Сео^позІізсЬег ІІтгізз ѵоп Еіпіаші. Вегііп 1820 стра

ница 26.
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піи о Финляндіи, опредѣленія относительной дре
вности породъ, обнаженныхъ въ береговыхъ обры
вахъ въ окрестностяхъ Ревеля, сравниваетъ пес
чаники съ плитнымъ песчаникомъ (диасіегяапсійісіп , 
а въ известнякахъ думалъ видѣть пласты  одновре
менные м ѣ лу , т о  есть  пд принятому тогда под
раздѣленію черепа земнаго, включалъ все э т о  обра
зованіе въ предѣлы вторичной области.

Послѣдующія наблюденія показали неоснователь
ность этого  предположенія.

Эйхвальдъ, раскинувшій сѣ ть  геогносіпнческихъ 
наблюденій по западной полосѣ Россіи, почти о т ъ  
твердынь Кавказа, до поморья Балтики, первый 
разгадалъ составъ Эстляндской почвы; оиъ старал
ся установить тож дество горныхъ Формацій Эсгп- 
ляндіи и Ш веціи, и вездѣ по берегамъ Балтійска
го моря допускалъ (*), сообразно господствовав
шимъ въ піѣ времена гсогиостическимъ понятіямъ, 
переходную облаетъ.

П ятилѣтіем ъ  позже, Энгельгардтъ и Ульпрсхпіъ 
(**) въ занимательной с т а т ь ѣ  изложили плоды мно
голѣтнихъ наблюденій, объ орографическихъ о т 
ношеніяхъ, представляемыхъ Эстляндіею и Л иф-

(*) Сео^позіісо 2оо1о§ісае рег Іп^ гіат , тагізцие Ъаііісі 
ргоѵіпсіаз пес поп бе ТгіІоЪіііз оЬзегѵаІіопез. Сазапі. 
1825.

(**) Тітгізз бег Реіззігисіиг ЕзіЫапб ипб ЬіПапбз, помѣ
щено въ АгсЬіѵ Гйг Міпегаіодіе, Сео^позіс, Вег^Ьаи ипб 
ЯіШепкипбе Карстена. 2ѵгеі1ег Вапб. 1850 стран. 94.
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ляндіею, и послѣдній привелъ въ извѣстность ро
довыя названія многихъ окаменѣлосгпсй, встрѣчаю
щихся въ пластахъ ихъ составляющихъ.

Отдадимъ вполнѣ заслуженную дань справедли
вости изслѣдованіямъ Сшрангвейса (*) и Пандера 
Г У  первый изъ нихъ, проникнутый лучезарнымъ 
свѣтомъ преобразованнаго геогностическаго ученія, 
опредѣлилъ впервые литологическій характеръ С. 
Петербургскихъ окрестностей и безошибочно ука
залъ мѣсто, занимаемое загадочною почвою ихъ въ 
ряду геологическихъ образованіи; Пандсръ же, не
утомимо трудившійся надъ собираніемъ палеозои- 
ческихъ остатковъ  въ нихъ встрѣчающихся, срав
нилъ ихъ съ Шведскими, описалъ множество но
выхъ породъ и упрочилъ за собою почетное на
званіе превосходнаго наблюдателя и опытнаго па
леонтолога. Труды этихъ обоихъ ученыхъ проло
жили стезю  къ изслѣдованію остзейскихъ губерній 
и безъ сомнѣнія долго еще, особенно изысканія Пан
дера, должны счи таться  начальными основаніями, 
для сравненія послѣдовательныхъ наблюденій.

Г. Полковнику Гсльмсрсену удалось такж е удѣ
ли ть  часть неутомимой и всегда полезной дѣя
тельности, нашедшей столь обильную жатву въ 
центральной Россіи и Сибири, на изслѣдованіе

(*) Оеоіо^ісаі зкеІсЬ оГ іЬе епѵігопз оГ 8 і. РеІегзЪиг^.
Іюпсіоп. 1821.

(*') Веііга^е гиг Сео^позіе Ииззіажіз. 5і. РеіегзЬигд. 1830,



окрестностей Фа.ія и смежныхъ частей Эстлли-

ДІи (*>
Цѣлыхъ десять л ѣ тъ  прошло послѣ обнаро

дованія сочиненія Пандера, составившаго эпоху въ 
исторіи наученія Русской силурійской почвы и 
вновь болѣе дѣятельнымъ н плодовитымъ сподви
жникомъ на этомъ поприщѣ является Эйхвальдъ, 
наложившій наблюденія свои во многихъ, быстро 
появлявшихся одна за другою статьях ъ  (**), дра-

(*) Горный Журналъ 1858 года. Августъ, страница 258.
('*■) А)  Біе ЕГгѵѵей Еііізкіашіз. Егзіез Ней. Зі. РеІегзЬигд 

18Л0, заключаетъ записку о геогностическнхъ изслѣ
дованіяхъ по берегамъ и на нѣкоторыхъ островахъ 
Финскаго залива.

B) ІІЬег сіаз зіІигізсЪе зсЬісЬіеп З у й ет  іп ЕзіЫапіІ. 8і. 
РеІегЬиг^. 18 1̂0, помѣщено въ первой и второй т е 
традяхъ ХейзсЬгій йіг ^ Іи г  игкі Неіікипсіс, издавае
момъ С. Петербургскою Медико-Хирургическою Ака
деміею.

C) Въ Веійа§е гиг Кеппіпізз «Дез КиззізсЬеп ВеісЬз, 
за 18^2 годъ, издаваемыхъ Гг. Академикомъ Боромъ и 
Полковникомъ Ге.іьмерсеномъ, находятся въ числѣ за
писокъ, составляющихъ Оіе Еігѵѵей Киззіашіз II 
Н ей, двѣ статьи относящіяся до Эсгплнпдін: Ыеиег 
Веііга^гиг Оео§позіс ЕзіЫатІз и ІІеЬег сііе ОЬоІеп 
ппіі сіеп зіІигізеЬеп Башізіеіп ѵоп ЕзіЫапіІ ипіі 
ЗсЬѵтІеп.

О) Въ РбгЬашІІіпдаг -ѵі<1 (1с Зкатііпаѵізке Наіигіогзкаг- 
пез 1ге<1іе Мбіе, іп Зіоскіюіт. 1842, помѣщена, ОГ- 
ѵег сіеі зііигізка Іа^егзузіетеіз геіаііѵа аЫег і ЕзіЬ- 
Іаті осЬ 5ѵегі§е.



гоцѣиныхъ предпочтительно ст. отношеніи пале-
онпологихесколіъ.

П очти около этого же времени Леопольдъ фонъ 

Бухъ (*), какъ бы въ доказательство торж ества  
настоящей науки надъ закорѣнельши предубѣжде
ніями, блистательно обнаружилъ важность пале
онтологическихъ признаковъ въ опредѣленіи Фор
мацій, и не бывши ни когда въ Россіи, по разсмо
трѣнію высланныхъ ему окаменелостей, возмѣ
стилъ глубокимъ соображеніемъ недостатокъ соб
ственныхъ наблюденій, и весьма положительно ука
залъ относительный возрастъ разныхъ Формацій 

Россійской Имперіи и между прочимъ входящихъ 
въ составь почвы Эспіляндіи.

Наконецъ упоминаемъ о вновь появившейся с т а 
т ь ѣ , заключающей плоды наблюденій Герцога Мак
симиліана Лсйхшенбсргскаго (**), надъ силурійски
ми пластами въ окрестностяхъ Царскаго села, съ 
описаніемъ найденныхъ въ нихъ, или совершенно 
новыхъ дотолѣ вовсе неизвѣстныхъ, или рѣдкихъ 
окаменѣлоспіей, хранящихся въ собственномъ Его 
И мператорскаго Высочества собраніи.

(*) Веіігаде гиг В езііттип^ сіег СеЪіг^зіогтаІіопеп іп 
Киззіапгі ѵоп Неггп Ъеороісі ѵ. ВисЬ іп Кагзіепз АгсЬіѵ 
Гиг Міпегаіо^іе. 1840. XV Вапсі 1 ІІеГі.

(**) ВезсЬгеіЬипд еіпідег пеиеп ТЪіеггезІе сіег ІТіхѵеІі, аиз 
сІсп зііигізсЬеп КаІкзсЬісЫеп ѵоп 2агзко]с зеіо ѵоп 
Махітіііап, ІІегго§ ѵоп ЬеисЬіепЪегд. 5і. РеІегзЬиге. 
1843.

165
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Казалось изученіе Балтійско-Русской силурійской 
почвы и подземнаго строенія Эспіляндіи, столь 
полно и совершенно изображенное этими писате
лями, нс нуждалось бы въ дальнѣйшихъ наблюдені
яхъ,, но по самому ходу изслѣдованій, онн теперь 
болѣе, нежели когда нибудь, необходимы.

Недавно еще принимали, ч т о  вся Эстляндія пред
став л яетъ  одну силурійскую почву, прикрытую въ 
южныхъ предѣлахъ ея осадками девонскими и всѣ 
собранныя въ ней окаменѣлоспіи, въ совокупности 
съ образомъ напластованія встрѣчающихся породъ, 
клонятся къ подтвержденію этого  мнѣнія', но Эйх- 
вальдъ (*) въ новѣйшемъ сочиненіи своемъ упомина
е т ъ  о нѣкоторыхъ органическихъ остаткахъ  
(АттопіІев соттппга, &огс; СегаШея, врес', Р /а •

опіата вігіаішп, 8сАІоіАш, ТегеЪгаІиіа ѵиідагія, 
8 сЫоіК) которые х о тя  и не были собраны имъ са
мимъ, но съ большою достовѣрностью происхо
д я т ъ  дѣсіпвнтсльно изъ Эстляндіи и по нахожде
нію ихъ въ другихъ мѣстностяхъ только въ Ліа- 
сѣ, юрской почвѣ или двухъ послѣднихъ въ рако
винномъ известнякѣ., указываютъ на мѣстное су
ществованіе эпшхъ же образованій въ Эстляндіи.

Если эпш окаменѣлоспіи дѣйствительно най
дены въ Эстляндіи, т о , сообразно современному ге
ологическому ученію, или 1) въ ней должны нахо
диться образованія, новѣйшія почвы силурійской,

(') Біе Бгѵѵсіі КиззІаінЪ, II НеЛ. страница 83 п слВд.
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или 2). должно отвергнуть столь рѣзкія границы 
распредѣленія окамснѣлостсй въ пластахъ опредѣ
ленной древности.

Безъ сомнѣнія, разрѣшеніе этихъ обоихъ вопро
совъ такъ  занимательно, ч т о  всякой, умѣющій оцѣ
нивать важность ихъ и находясь въ благопріят
ныхъ обстоятельствахъ, будетъ посильно содѣй
ство вать  къ поясненію ихъ. Бо избѣжаніе возмож
ныхъ недоразумѣній, относительно изложенія свѣ
дѣній о вывезенныхъ мною изъ Эстляндіи окаме
нелостяхъ, считаю  не излишнимъ утвердительно 
замѣтишь, чгпо всѣ онѣ безъ изъятія собраны или 
мною самимъ^ или въ присутствіи ліоемъ, лицаліи , 
сопровождавшиліи ліеня въ поѣздкахъ, и при соби
раніи ихъ было обращаемо особое вниманіе на ука
заніе тѣхъ пластовъ, въ которыхъ онѣ находились.

Говоря вообще, остзейскія провинціи предста
вляю тъ обширную, ровную площадь, высочайшій 
пунктъ которой составляетъ «іифляндія . Разсма
тривая въ орографическомъ отношеніи страну, 
ограниченную съ сѣвера и запада Балтійскимъ мо
ремъ, съ юга линіею, проведенною между устьемъ 
Западной Двины и южнымъ краемъ Пейпуса, съ 
востока, чертою протянутою  чрезъ Пейпусъ, къ 
берегу, нѣсколько западнѣе Нарвы, находимъ наи
большія высоты въ іоговосточной части этого 
четырехугольника.

Онѣ замѣчены между рѣками Аа и Западною
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Двиною, гдѣ рядъ возвышенностей достигаетъ до 
700 фоновъ надъ уровнемъ моря, а вершина горы 
Гайзскалпъ лежишь надъ нимъ на 967 Футовъ. 
Около города Верро, котловина, въ которой помѣ
щены о юра Ваггула и Тамула, ограничиваетъ цѣпь 

возвышенноешей, тянущуюся на югѣ около Гаиго- 
®а. Общая высота ея, но опредѣленію Струве, про
стирается до 700 Футовъ, а нѣкоторыя оіпдБль- 
пыя горы значительно превосходятъ ее (Мунпа- 
Мегги возвышается на 997,4 футовъ, Селла-Мегги 
на 946,5 Фута, Чертова гора или ТеЙФельсбергъ 
около Оииекална на 847 Футовъ). С ѣвернѣе Верро 
и южнѣе Дерпта высоты достигаю тъ только 

400 Футовъ, а сѣвернѣе Дерпта, вышина гряды 
холмовъ, проходящпѵь о т ъ  запада на востокъ, о т 
дѣляющихъ воды стекающія съ одной стороны въ 
Финскій заливъ о т ъ  тѣхъ , которыя направляют
ся къ Иернавскому заливу и озеру Пейпусу, про
сти рается  до 250 фупювь. Наконецъ сѣверныя 
берега Эсшляндіи представляютъ мѣстами, напри
мѣръ около Ревеля, Балтійскаго порта, на остр о
вѣ Одинсгольмѣ, обрывы возстающіе до 150 фу
товъ надъ моремъ; впрочемъ въ очертаніи береговъ 

замѣтно общее пониженіе о т ъ  востока къ западу, 

такъ ч т о  въ западнѣйшей части Эсгпллидіп бе
реговыя возвышенности весьма незначительны.

Южнѣе Гаисаля около мѣстечька Леаль вышина 
холмовъ простирается до 40 Футовъ; на Дагеррор-

Ч
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шѣ, западпѣйшей оконечности острова Даго, 
вѣтеръ и море образовали песчаные холмы до 200 
Ф у то въ  вышиною; все же остальное совершенно 
плоско.

Разсматриваемый нами четырехугольникъ, сос> 
іпавляіощій большую долю остзейскихъ провинцій, 
представляетъ вообще двѣ покати, одна изъ нихъ 
обращена о т ъ  Керровскихъ высотъ къ Сѣверу, 
другая къ западу; въ этомъ убѣдиться можно, раз
сматривая теченіе главнѣйшихъ рѣкъ. Ни одна 
изъ нихъ не втекаетъ  въ Л ифляндію, по всѣ онѣ, 
получивши начало въ предѣлахъ ея и оросивши ея 
покати, стекаю тся въ большія водяныя артеріи, 
обращающіяся къ морю, или обогащающія собою 
озеро Пейпусъ и Западную Двину,

Эстляндія относительно гражданскаго управле
нія, раздѣляется на четыре округа: Віерлаидъ, Гар
рію, Викъ и Іервенъ.

Віерландъ прилегаетъ къ Санктистербургской 
губерніи и леж итъ вдоль береговъ Финскаго зали
ва; Викъ составляетъ западную часть Зстляндіи, 
между имъ и Вісрландомъ, такж е вдоль поморья 
тя н у тся  Гаррія, а южнѣе двухъ послѣднихъ у гра
ницъ ТінфляпдІи находится Іервенъ.

Викъ расиолоа;енъ частію  на матерой землѣ, 
частію  состои тъ  изъ нѣсколькихъ острововъ, а 
потому л подраздѣляютъ его на Викъ материко
вой и островиой, Ъпті, З ігаш і и Ігш ііаг \Ѵіек.
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Вдоль моренаго берега, наблюденія гсогностнчс- 
гкіл облегчены болѣе или менѣе крутыми, высоки* 
ми и явственными обрывами, а среди материка 
многочиеленнымн каменоломнями, изъ которыхъ 
добываются или песчанистый плитнякъ или из
вестнякъ. Послѣдній составляетъ почти  исключи
тельный матеріалъ для возведенія домовъ и клад
ки заборовъ, служащихъ къ огражденію полей; въ 
нѣкоторыхъ м ѣстностяхъ выработка его произ
водится въ большомъ размѣрѣ и плитами или по
слѣ обжега въ видѣ негашеной извести., нетоль- 
ко удовлетворяетъ туземнымъ потребностямъ (*), 
но вывозится въ смежныя губерніи. Промышлен
ность э т а  вмѣстѣ съ хлѣбопашествомъ и рыбо
ловствомъ составляетъ  весьма распространенный 
предметъ занятій  нисшаго класса народа.

Мнѣ удалось объѣхать сѣверную часть Вика и 
продолжить наблюденія вдоль береговъ Гарріи до 
Ревеля (Таблица 1). Прежде всего были мною осмо
трѣны  десять каменоломенъ, среди материковаго 
Вика, а именно: Бенденская, Кирримегская, Тай-

(*) Въ Гапсалѣ одна кубическая сажень Лиіідепскаго песча
нистаго известняка или НсйгоФскаго плитняка, про
дается отъ  2 і  до 3 рублей серебромъ, а въ Ревелѣ из
вестняка изъ Гарка до 4т рублей серебромъ. Въ Э ст- 
лліідіи сажень строилыіыхъ матеріаловъ считаютъ въ 
6 Рейнскихъ Футовъ, по обычаю оставшемуся отъ пре
жнихъ временъ, когда каменщики были только Нѣмцы.
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бельская, Кербельская, НейгоФская, Липдснская 
большая и малая, разбросанныя около Гапсаля, С ут- 
ленская, лежащая ирогпиву острова ]Ѵукке, въ окре
стн остяхъ  Кюбю, по дорогѣ къ Спитгаму, около 
деревень Не.мгула и Нмгула. Послѣ того, посѣтилъ 
острова ]Уукке, Вормсъ, Однисгольмъ, Даго и нс 
упустилъ случая обозрѣть какъ береговые обрывы, 
так ъ  и находящіяся на нихъ известняковыя раз
работки, и потомъ возвратившись въ Гамсаль чрезъ 
Балтійскій портъ, Фаль, проѣхалъ до Ревеля, о- 
смотрѣлъ замѣчательнѣйшія его окрестности Ти- 
шершъ, Лаксбергъ, Гаркъ и на пароходѣ отправил
ся обратно въ С. Петербургъ. Должное вниманіе 
обращено было на любопытные по многимъ о т 
ношеніямъ наносы, особенно богатые остаткам и 
окамснѣлосшей около Гапсаля, Спитгама и почти 
на всѣхъ островахъ. Напластованіе разновремен
ныхъ осадковъ, относящихся впрочемъ безъ изъя
т ія  къ силурійски почвѣ, наблюдаемо было въ двад
ц ати  двухъ различныхъ мѣстахъ. Изъ этого  к р ат 
каго очерка моего путеш ествія видно, ч т о  оно 
объемлетъ пространство около двухъ съ полови
ною географическихъ градусовъ въ длину и нс болѣе 
половины градуса гл. ширину; правда, ч т о  оно не 
можетъ похвалиться обширностію, но не менѣе 
того  посѣщенные мною пункты представляютъ 
множество любопытныхъ явленій, а нѣкоторые 
изъ нихъ, при большей извѣстности, могутъ сдѣ- 

Горн. Жури. Гіи. V. 18 У». 5
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лапіься классическими мѣстностями, для изученія 
Эсшляпдской силурійской Формаціи.

Сближая всѣ отдѣльныя наблюденія, произведен
ныя въ разныхъ мѣеіпахъ Эстляндін, какъ общее 
заключеніе-вывести можно, ч то  вся тамошняя си
лурійская почва представляетъ: при основаніи пе
счаникъ, перемежающійся нѣсколько разъ горючимъ 
глинистымъ сланцемъ; надъ послѣднимъ налегаетъ 
слой зеленаго песчаника, надъ которымъ покоит
ся известнякъ, содержащій примѣсь хлоритовыхъ 
зеренъ; поверхъ его вновь появляется песчаникъ, 
существенно отличный о т ъ  нижняго, и наконецъ 
слѣдуешь образованіе известняковъ; сверхъ извес
тн яка леж итъ наносная почва, представителями 
когпороп является мѣстами конгломератъ, состо
ящій изъ обломковъ разныхъ породъ, дресвы, га
лекъ, сцѣпленныхъ известковымъ цементомъ, или 
рыхлые слои известковыхъ галекъ, глины, дресвы, 
эрратическихъ каменьевъ и наконецъ слѣдуетъ по
верхностная оболочка, образующая обыкновенно 
весьма тонкій слой растительной земли, усѣянной 
валунами, не рѣдко исполинскихъ измѣреній.

Полное напластованіе всѣхъ этихъ породъ воз
можно наблюдать только въ крутыхъ обрывахъ 
вдоль морскихъ береговъ; въ удаленіи огпъ моря, 
н ѣ тъ  ни глубокихъ овраговъ, ни промоинъ, ни рѣ_
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чііыхъ руслъ, ни значительныхъ выработокъ, и всѣ 
наблюденія ограничиваются разсматриваніемъ ка
меноломенъ, которыя всѣ безъ изъятія не глубоки, 
и для сокращенія издержекъ на добычу камней, 
разширяютъ предѣлы свои только въ длину и ши
рину, представляя болѣе или менѣе пространные 
разносы.

Берега всего материковаго Вика весьма низки и 
отлоги, только на сѣвсровосточнон сторонѣ ОДип- 
сгольма, о тч асти  на Вормсѣ, но особенно въ 
окрестностяхъ Балтійскаго порта на протяженіи 
четырехъ верстъ, въ Тпш сртѣ около Ревеля на 
пространствѣ шести верстъ, видѣть можно бо
лѣе или менѣе полные разрѣзы силурійскаго обра
зованія и найти, такъ  сказать, ключь къ разрѣше
нію недоразуменій, возбуждаемыхъ наблюденіями 
въ удаленіи о т ъ  моря.

Прилагаемый разрѣзъ (Таблица II), представля
ющій образецъ полнаго напластованія, снятъ  въ 
четырехъ верстахъ восточнѣе Балтійскаго гюргпа, 
именно восточный бокъ, наиболѣе выдающагося въ 
море птица, называемаго Паккерорптмъ.

Мѣстоположеніе весьма живописно, подножіе
обрыва, возстающаго до тринадцати съ половиною
саженъ вышины, загромозджено глыбами н гальками
известняка, плитами сланца и наплывами глины.
Водопадъ, низвергающійся каждую весну во время
таян ія снѣговъ, изрылъ себѣ глубокую постель и

*
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завалилъ ес обломками-, въ другихъ мѣстахъ ополз
ни покрытыя растительною  землею, одѣлись лѣ
сомъ, разнообразящимъ эт у  дикую картину. Са
мый ;кс обрывъ, имѣя видъ отвѣсной стѣны , пред
ставляетъ  м ѣстность классическую въ отнош е
ніи Геологическомъ; различные слои, какъ бы ру
кою некуешнаго строителя, разложены въ необык
новенномъ порядкѣ.

Песчаникъ, составляющій основаніе, перемежает
ся въ т р и  ряда съ горючимъ глинистымъ сланцемъ, 
являющимся там ъ въ полномъ развитіи; надъ слан
цемъ покоится зеленый пссчамихъ, а надъ нимъ 
іполща известняковъ, составляющая половину об
щей высоты. Нижній слой известняка, прилегаю
щій къ зеленому песчанику, о т ъ  содераюнія зеренъ 
хлорита, имѣетъ такж е зеленоватый цвѣтъ, пс- 
ремѣжающійся съ бѣлымъ; по мѣрѣ отдаленія о т ъ  
зеленаго песчаника, постепенно переходитъ омъ въ 
чистый известнякъ, будучи отдѣленъ о т ъ  него 
иногда весьма тонкимъ прослойкомъ песчаника. 
Надъ известнякомъ леж итъ наносная почва, и на
конецъ слѣдуетъ внѣшняя оболочка тонкаго слоя 
растительной земли.

Тишсртскій обрывъ, въ окрестностяхъ Ревеля, 
представляетъ столь же полный разрѣзъ и сход
ное належаніе; подымаясь изъ К атариненталя по 
Петербургской дорогѣ, наблюдать можно, принявъ 
въ соображеніе Гаркскую каменоломню, не менѣе
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совершенное .напластованіе, искаженное впрогпчемъ 
обсыпями и во многихъ мѣстахъ покрытое дер
номъ.

На Одпясгольмѣ въ обрывѣ, восіпающсмъ на двѣ 
съ половиною сажени вышины, нижній песчаникъ 
и горючій глинистый сланецъ не обнажены, а яв
ственно видны въ гнихую погоду породы, начиная 
съ зеленаго песчаника; иногда, во время сильнаго 
волненія и прибоя, обрывъ, какъ мнѣ говорили, 
до половины высоты его находится подъ водою.

Во всѣхъ остальныхъ осмотрѣнныхъ мною мѣ
стностяхъ, можно наблюдать одинъ только из
вестнякъ.

Еще и до нынѣ вопросъ положительно не рѣ
шенью, какая порода служитъ основаніемъ описан
ному напластованію; нигдѣ при всѣхъ стараніяхъ

ч
не удалось мнѣ явственно видѣгпь породы, покою- 
щіяся подъ древнѣйшимъ песчаникомъ. Энгель
гардтъ (*) упоминаетъ, ч т о  онъ наблюдалъ подъ 
нимъ зелсиоваіпосѣраго цвѣта глину, Эйхвальдъ ни 
гдѣ немогъ оты скать  се, хотя обращалъ на э т о т ъ  
предметъ особенное вниманіе, н полагаетъ, (**) ч т о  
Дерптскій профессоръ принялъ вѣроятно пропла
стки  глины, встрѣчающіеся въ песчанистой зеле
ной землѣ около Балтійскаго порта, за упоминае
мую имъ глину. Съ этимъ мнѣніемъ согласиться

(*) Кагзіепз АгсЬіт. 2ѵѵеі1ег Вапб. 1830, страница 96. 
(*‘) Біе Бпѵеіі Кцззіашів, 5 II НеГі. странца 4.
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нс совсѣмъ легко. Энгельгардтъ опредѣлитель!!о 
говоритъ, ч то  глина образуетъ основаніе песчани
ка, а слои зеленой земли, какъ и самъ Эйхвальдъ 
нѣсколько разъ упоминаетъ, находятся постоянно 
надъ нимъ, въ нижнемъ ярусѣ известняковаго обра
зованія. Едва ли не ближе къ истиннѣ принять 
должно, ч то  или дѣйствительно Энгельгардтъ на
блюдалъ мѣста нами обоими не замѣченныя, или 
производилъ спои изслѣдованія во время низкаго 
стоянія воды, когда можетъ бы ть разсматриваемо 
и самое основаніе Формаціи, временно осушаемое. 
Впрогпчемъ какъ Энхвальду, так ъ  и мнѣ случалось 
находить по берегамъ моря, куски глины синевато- 
зеленаго или зеленоватаго цвѣта, мягкой, довольно 
липкой и вязкой, выкидываемой волненіемъ. По за
мѣчанію Эйхвальда, подтверя;дениому свидѣтель
ствомъ Г. Калка, любознательнаго и образованнаго 
бургомистра города Балтійскаго порта, (*) весьма

(•) Городъ Балтійскій портъ, именовавшійся прежде Рёгер- 
викомъ, и лежащій па восточной сторонѣ обширнаго и 
глубокаго Рёгервикскаго залива, распололгенъ на камени
стой, а слѣдовашелыю безплодной почвѣ. Дно залива, 
на разстояніи одного Кабельтова (120 саженъ) отъ  бе
рега, представляетъ вездѣ превосходную якорную с т о 
янку, оно состоишь изъ весьма клейкой, зелеповатоси- 
ней глины, держащей надежно лкори, и не было еще ни 
разу примѣра, чтобы суда срывало съ якоря н наносило 
па берегъ, при самомъ сильномъ сѣперозападиомъ вѣтрѣ, 
отъ  котораго бухта не защищена. По предначерпіа-
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знакомаго съ здѣшними мѣстностями, глина «па- 
коі’о же рода, встрѣчается постоянно на днѣ мор
скомъ, въ удаленіи ошъ берега на значительной глу-

иію И мператора ПЕТРА Великаго, лично осматривавша
го эт у  мѣстность, предполагалось устроить въ Бал
тійскомъ портѣ обширную военную гавань и обратить 
его въ крѣпостной городъ.

ЕКАТЕРИНА II повелѣла привести въ исполненіе 
эту  мысль и дѣйствительно заложены были обширныя 
крѣпостныя работы, но онѣ не докончены, валы обруши
лись и поросли травою. Заливъ Регервикскій обыкновен
но въ Январѣ мѣсяцѣ, иногда въ Февралѣ, покрывается 
льдомъ, по въ теплыя зимы, какова была напримѣръ въ 
1842 году, этого вовсе не случилось; въ раннюю весну, 
когда ледъ преграждаетъ путь нс только въ Крон
штадтъ, но и въ Ревель, или да;ке и въ зимнее время, 
когда сильными южными вѣтрами отгоняетъ ледъ отъ  
э-.чъ до 6-іші верстъ отъ гавани, иностранныя купече
скія суда, преимущественно изъ Мессины съ плодами и 
Фленсбурга съ устрицами, крейсирующія въ Нѣмецкомъ 
морѣ, пробираются по мѣстамъ свободнымъ опіт. льда и 

при пособіи большаго числа работниковъ втягиваются 
въ гавань Балтійскаго порта и грузъ ихъ пересылается 
гужомъ въ С. Петербургъ и другіе города. Городъ Бал
тійскій портъ, состоящій изь 72-хъ домовъ, содержитъ 
до 350 жителей обоего пола. Климатъ тамъ весьма 
здоровый и въ окрестностяхъ большихъ болотъ не на
ходится. Сѣверозападный вѣтеръ, дующій въ лѣтнее вре
мя, освѣжаетъ атмосферу и облегчаетъ перенесеніе лѣт
няго зноя, который доходить иногда въ тѣни до—[—20й 
і ’еомюрова термометра, а холодъ, при господствующихъ 
западныхъ вѣтрахъ, никогда не бываетъ жестокъ, вре-
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бішѣ, л потому довольно утвердительно прнияігіь 
можно., ч т о  глина э т а  на подобіе того, какъ замѣ-, 
чено въ окрестностяхъ С. Петербурга, составля
е т ъ  основаніе Эотляпдской силурійской почвы. Из
вѣстно, ч т о  толщина сл не развѣдана; буровыми 
скважинами углубленными въ окрсстносіпях С. Пе
тербурга, близь Царскаго села н Лѣсгаго И нсти-

мепііо простирается онъ не свыше — 20° Реомюрова 
термометра.

Ни рѣчекъ, ни ручьевъ, ни озеръ не находится вблизи 
города менѣе семиверстнаго разстоянія. Жители снаб
жаются водою изъ 5-ши общественныхъ и 57 колоде
зей, принадлежащихъ частнымъ лицамъ; глубина ихъ не 
простирается болѣе полутормхъ саженъ, ниже лежитъ 
плотный известнякъ. Иногда во время сухихъ лѣтъ или 
сильныхъ зимъ ощущается въ прѣсной водѣ большой не
достатокъ и ею запасаются изъ одного болѣе обиль
наго ключа, лежащаго въ одповерстиомъ оіпь города 
разстояніи.

Замѣчательно, что при основаніи круглаго обрыва, т я 
нущагося вдоль морскаго берега, вытекаютъ тонкія пря
ди весьма чнгптой воды; онѣ лежатъ такъ близко око
ло морскаго берега, что во время высокаго стоянія во
ды, иногда понимаются ею.

Регервикской заливъ изобилуетъ рыбою, но по непо
нятному небреженію туземцовъ, почти вовсе ие зани
маются ловомъ ея и промышленность эта находится 
на откупѣ у Русскихъ крестьянъ, производящихъ ее въ 
большемъ видѣ. Я встрѣтилъ здѣсь до 50 человѣкъ Рус
скихъ рыболововъ, урождеіщевъ Тверской губерніи, изъ 
города Осташкова.
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т у т а ,  для заложенія артсзійскихъ колодцевъ, не 
могли дойти лежачаго бока ея. Ч т о  находится 
глубже, вопросъ не разрѣшенный, представители 
то й  системы древнѣйшихъ осадочныхъ породъ, 
которымъ недавно сіце придавалось самостоятель
ное названіе камбрійскаго образованія или породы 
плутоническія?

И такъ  силурійская почва Эсшллндіи предста
вляетъ перемежаемость песчаниковъ, горючаго гли
нистаго сланца н известняковъ; каждый изъ чле
новъ этого образованія довольно рѣзко отли чает
ся признаками литологическими и палезоическнми. 
Песчаники, известняки разныхъ ярусовъ, представ
ляю тъ  довольно большое несходство относитель
но своего сложенія, наружнаго вида, а известняки 
разныхъ каменоломенъ, какъ въ вертикальномъ, 
такъ  и горизонтальномъ разрѣзахъ, обнаружива
ю т ъ  несходство въ распредѣленіи остатковъ  о- 
рудныхъ тѣлъ. Во избѣженіе утомительнаго пов
торенія, чрезъ послѣдовательное описаніе каждой 
мѣстности, мнѣ кажется предпочтительнымъ, из
слѣдовать въ частности, но сравнительно, каждую 
изъ породъ, принимающихъ участіе въ строеніи 
Сѣвсрозападной Эстляндіи.

Древнѣйшій песчаникъ, для котораго всего бы 
приличнѣе удержать именованіе унгулшповаго, впер- 
вые приданнаго ему Пандеромъ, если бы самое на-
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языка палеонтологическаго, въ слѣдствіе новѣй
шихъ трудовъ Эйхвальда, будемъ мы называть им- 
ж ииліц относительно цвѣта, сложенія, плотно
сти , химическаго состава и мощности слоевъ, пред
ставляетъ  онъ нѣсколько отличій. Въ самыхъ ни
жнихъ слояхъ, онъ является обыкновенно совер
шенно бѣлымъ, какъ э т о  особенно хороню видно 
въ Тиш сртѣ и Балтійскомъ портѣ, но по мѣрѣ 
приближенія къ глинистому сланцу, цвѣтъ  его, 
о т ъ  присутствія постороннихъ примѣсей, посте
пенно переходитъ въ сѣрый, шемнобурый, даже 
черный, ч то  зависитъ о т ъ  органическихъ ве
щ ествъ, или желтый, красноватобурый, кирпич
нокрасный, видимо находящіеся въ связи съ с т е 
пенью окисленія, заключающагося въ нихъ желѣза* 
Ц вѣ та  э т и  бываютъ расположены пятнами, или 
преимущественнѣе слоями. Сложеніе несчаниковт, 
относительно крупности зеренъ, измѣняется, о т ъ  
мѣлкозерннсгиаго, почти сливнаго, до явственнаго 
зернистаго; иногда песчаники до такой степени 
тверды и крѣпки, ч то  принимаютъ кристалличе
ское сложеніе, иногда же, напротивъ того, части
цы нхъ соединены весьма слабо, крош атся при 
растираніи между пальцами, или легко распадают
ся о т ъ  удара молотомъ, а будучи высушены пре
вращаются въ песокъ, ч т о  особенно свойственно 
песчанику бѣлаго цвѣта. Въ Тішіерпіскомъ разрѣзѣ
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покрываю тъ нѣсколько пещеръ, вырытыхъ въ 
такомъ песчаникѣ', преданіе приписываетъ ихъ 
разбойникамъ; нѣкоторыя изъ нихъ ни когда водою 
не понимаются и увеличиваются сами собою, но- 
тому ч т о  песчаникъ, по мѣрѣ присыханія, съ бо
ковъ обсыпается. На Паккерортѣ море вымыло 
въ песчаникѣ пещеру около двадцати футовъ глу
биною, вышиною въ ростъ  человѣческій. Проходя 
вдоль сѣвернаго берега Одмнсгольма ис рѣдко имѣ
ешь надъ головою своею, огромные доскообразные 
совершенно гладкіе навѣсы известняка, оставшіеся 
въ такомъ положеніи чрезъ размываніе находяща
гося подъ нимъ песчаника. Иногда, какъ о то  замѣ
т н о  около Ревеля, песчаникъ рыхлый почти сы
пучій, лежитъ йодъ песчаникомъ, не сравненію 
большей твердости. Относительно химическаго 
состава различныхъ отличій породы этой , замѣ
т и т ь  должно, ч т о  всѣ онѣ безъ изъятія вскипа
ю тъ  съ кислотами, плотныя болѣе сильно, неже
ли рыхлыя, и вѣроятно изобильнѣйшему содерліа- 
нію углекислой извести, составляющей связующее 
вещество, приписать долліно значительнѣйшую 
твердость ихъ.

Бѣлый песчаникъ обыкновенно не содержитъ 
въ себѣ ни какихъ постороннихъ примѣсей, и яв
ляется совершспно чистымъ, но въ сѣромъ нахо
дятся  мелкіе чернаго цвѣта обломки ОЬоІиз (Эй- 
хвальдъ). или ѴпдиШсз (Паидсръ). Количественная
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примѣсь эпіихъ обломковъ значительно измѣняет
ся, иногда они разсѣяны изрѣдка, иногда ;ке скоп
лены въ великомъ множествѣ. Мнѣ не удалось 
найти ни одного цѣльнаго экземпляра ихъ, а по
тому не могу привести новыхъ доказательствъ къ 
подтвержденію мнѣнія Эйхвальда (*), ч т о  только 
двѣ установленныя имъ породы ОЪоІиз АроШпій 
и іпдгіеиз, находятся въ древнѣйшемъ песчаникѣ, 
существенно отличаясь о т ъ  сродныхъ съ ними 
раковинъ, встрѣчающихся въ низшихъ известня
ковыхъ ярусахъ.

На границахъ соприкосновенія песчаниковъ съ 
глинистымъ сланцемъ, появляется въ первыхъ сѣр
ный колчеданъ или въ видѣ врнеппловидныхъ сро
стковъ, или въ видѣ желваковъ, имѣющихъ жилко- 
вашое сложеніе; объемъ ихъ измѣняется, прости
раясь о т ъ  величины кедроваго орѣха, до глыбъ въ 
нѣсколько «унтовъ вѣсомъ; большіе куски состав
ляю тъ  какъ бы узлы, пускающіе о т ъ  себя нѣ
сколько отпрысковъ, расходящихся въ том ъ же 
горизонтѣ; иногда колчеданъ составляетъ прослой
ки. Особенно много замѣтно его въ слояхъ песча
никовъ, лежащихъ между глиниеіпосланцевымп осад
ками.

М ощность пластовъ песчаника не одинакова; по

(*) ІІеЪег сііе ОЪоІеп ипй сіеп зіІигізсЪеп З а т Ы е т  ѵоп 
ЕвіЫапІ иікі Зсіпѵебеп, въ Віе ПгѵѵеІЬ Кизвіапсіз. 2лѵеі- 
Іез Н еіі. 8 і. РеІегзЬигд. 1842 страница 146.
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словамъ Эйхвальда (*), на берегу Финляндскаго за
лива, мною нс посѣщенныхъ, онъ нс рѣдко обра
зуешь весь разрѣзъ, представляя въ отвѣсномъ на
правленіи толщину о т ъ  150 до 110 Футовъ. Изъ 

всѣхъ осмотрѣнныхъ мною мѣстностей, наиболь
шей мощности до 50 Футовъ, достигаетъ онъ въ 
окрестностяхъ Фаля; въ Тишертѣ же и Ревелѣ, 
гдѣ онъ перемежается нѣсколько разъ, лежачій 
бокъ песчаника, какъ замѣчено выше, ни гдѣ нс 

усматривается, но обнаженія сго не достигаю тъ  
болѣе двухъ саженъ въ отвѣсномъ разрѣзѣ, а тол 
щина слоевъ, залегающихъ между глинистымъ слан
цемъ, не превосходитъ двухъ или трехъ Футовъ, у- 
тонлясь иногда до нѣсколькихъ вершковъ.

Песчаникъ содержитъ въ себѣ иногда, впрочемъ 
какъ кажется весьма рѣдко, блестки слюды. Въ 
верхнихъ слояхъ его, т о  есть , въ тѣхъ, которые 
перемежаются съ горючимъ глинистымъ сланцемъ, 
замѣчаются мѣстами (Тиш ертъ) весьма желѣзи- 
сты й песчаникъ, желтобураго цвѣта, который 
трудно вскипаетъ съ кислотами и содержитъ въ 
себѣ совершенно округленные валуны песчаника же 
сѣраго цвѣта, весьма вѣроятно отдѣленныхъ о т ъ  
пластовъ, ниже лежащихъ; величина ихъ прости
рается до грѣцкаго орѣха. Ц вѣтъ  шариковъ сна
ружи сѣрый, внутри желшобурын, слѣдовательно 
темнѣе нарулшой оболочки.

I

(') ЗіІигізсЬев 5сЬіеЬіеп-5у8Іет ѵоп ЕзіЫапіІ. ра§. 9.
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Около Балтійскаго порта, въ этомъ ;ке песчани
кѣ находится прослоекъ конгломерата, представ
ляющій округленныя гальки кристаллическихъ по
родъ и дресвы, связанныя желѣзисшымъ цементомъ. 
Явленіе эшо безъ сомнѣнія въ высшей степени за
нимательное, при большомъ сходствѣ галекъ съ 
породами Скандинавскими, доказываетъ существо
ваніе сѣвернаго теченія во времена самыя отдален
ныя, ознаменованное перенесеніемъ изъ первона- 
начальной родины ихъ.

Горюгій глинистый сланецъ, относительно мине
ралогическихъ признаковъ, является всюду неизмѣн
нымъ; цвѣтъ  его въ свѣжемъ изломѣ шемнобурый, 
снаружи о т ъ  дѣйствія вывѣтриванія преобразую
щійся къ свѣтлосѣрый; изломъ имѣетъ сланцеватый 
не ровный, сильно прилипаетъ къ языку, черта не 
блестящ ая, онъ совершенно тусклъ, но о т ъ  содер
жанія мелкихъ блестокъ слюды, мѣстами мерцаетъ. 
Ц вѣ тъ  его зависитъ о т ъ  прониканія горною смо
лою, присутствіемъ которой объяснишь можно 
горючую способность сланца; дѣйствительно въ 
огнѣ онъ воспламѣняешсл, сильно раскаляется, по
лучаетъ кирпичнокрасный или желтоватый цвѣтъ, 
дѣлается плотнымъ и звонкимъ. На границахъ при
косновенія его съ песчаникомъ, или въ слояхъ съ 
нимъ перемежающихся, замѣчаются въ немъ яйцо- 
образно округленные, или только о б тер ты е  куски 
песчаника и гнѣзда желѣзнаго колчедана; вѣроятно
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присутствію послѣдняго приписать должно случа
ющееся иногда самовоспламененіе сланцевъ; въ при
мѣръ іпаковаго указать можно на берега острова 
малаго Роога, лежащаго въ ш ести верстахъ о т ъ  
Балтійскаго порта; въ строеніи береговаго обры
ва сго видѣнъ только одинъ известнякъ, но на 
протяженіи нѣсколькихъ верстъ покрытъ онъ об- 
ломками сланца, выбрасываемыми моремъ; сланецъ 
за нѣсколько л ѣ тъ  загорѣлся, пожаръ длился весь
ма долго; на старомъ пепелищѣ куски сланцевъ 
имѣютъ снаружи красный цвѣтъ и преимущест
венно въ щеляхъ, покрыты налетомъ сѣры-

Въ ряду напластованія другихъ породъ, я видѣлъ 
глшіешый сланецъ г,ъ Ллксбсргѣ, Тишерпіѣ, около 
Балтійскаго гіорща, на островѣ Одинегольмѣ, Гли
нистый сланецъ не обнаженъ, но слои его ниже 
покоющіеся, должны имѣть по видимому значитель
ную толщину, судя по объему обломковъ его и ва
луновъ, въ большемъ изобиліи покрывающихъ весь 
сѣверный берегъ.

Около Балтійскаго порта мощность глиниста
го сланца, достигаетъ до трехъ саженъ. Иногда 
между песчаникомъ и глинистымъ сланцемъ проле
гаетъ  слой разрушеннаго колчедана, до шести 
дюймовъ толщиною, обыкновенно весьма обильный 
обломками оЬо!и$.

Единственная окамснѣлоспіь въ горючемъ глини
стомъ сланцѣ заключающаяся, относится къ об
разцамъ €ог%опіа /ІаЪеШ /огті§ (ЕісЬлѵаІсІ).
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Зеленый песганикь шоіць на осязаніе, имѣетъ 
зернистое сложеніе, проникнутъ цементомъ угле
кислой извести и къ верху переходитъ постспсн-

і
но въ известнякъ; содержитъ кругляки и срост
ки желѣзнаго колчедана, а изъ остатковъ  орудныхъ 
тѣ лъ  замѣчаются въ немъ весьма явственно со
хранившіеся ТегеЬгаІиІа ѵеггисова  (ЕісЬхѵаЫ) и 
обломки оЪоІиз. Видовое названіе послѣднихъ рако
винъ опредѣлишь невозможно потому, ч т о  мнѣ 
встрѣчались только отдѣльности ихъ (*). Зерна 
песчаника мелки, безциѣтиы, прозрачны; зеленый 
цвѣтъ его зависитъ о т ъ  содержащагося въ мемъ 
въ великомъ изобиліи хлорита піемиозсленаго цвѣ
т а . Степень плотности  его не одинакова, иногда 
онъ крѣпокъ, имѣетъ кристаллическое сложеніе, 
въ другихъ же случаяхъ рыхлъ и удобно разру
ш ается, преобразуясь въ глинистый песокъ зеле
наго цвѣта, выбрасываемый волненіемъ, составля
ющій какъ бы россыпи вдоль морскаго берега.

Въ окрестностяхъ Балтійскаго порта, слой зе
ленаго песчаника, достигаетъ о т ъ  семи до девя

т и  Футовъ толщины, въ Тишершскомъ разрѣзѣ 
толщина его менѣе, во многихъ мѣстахъ въ обра
зованіи этомъ замѣчаются подчиненные пропласт

ку Эйхвазьдъ въ вышеприведенной статьѣ СеЬег біе ОЪо- 
Іеп, и нроч. полагаетъ, что это т ъ  видъ составляетъ 
оЪоІиз зііигіеш , отличаемый имъ отъ другихъ породъ 
(страница ІѴіб).
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ки глины въ дюймъ толщины, она имѣетъ сѣрый 

или зслсповагпосѣрый цвѣтъ.
Надъ зеленымъ силурійскимъ песчаникомъ, поко

ится образованіе известняковъ. Сообразно духу го- *
сподствующихъ въ геогнозіи мнѣній, независимо 

отношеній напластованія, единственнымъ сред
ствомъ для составленія подраздѣленій въ одной и 
той  же Формаціи, полагаютъ различіе въ палеон

тологическихъ остаткахъ, признаки же литологи
ческіе, какъ подверженные частымъ измѣненіямъ 
въ пластахъ одновременнаго происхол;дсніл, счи
т а ю т ъ  недостаточными. Справедливость этой  

аксіомы, доказанная многочисленными наблюденіями, 
не совсѣмъ можетъ бы ть чужда изъятій. Безъ со
мнѣнія, для установленія границъ между разнопері
одными ярусами, одной н той  же Формаціи, раз
сматриваемой по роду проявленія ея въ .разныхъ 
мѣстахъ земнаго шара, достоинство признаковъ 
литологическихъ, уничтожается само собою, но 
при описаніи нсбольшаго лоскута земной поверх
ности, гдѣ наблюдатель, уклоняясь общихъ сооб
раженій, долженъ придерживаться одной частно
с т и , признаки эти  необходимо становятся болѣе 
важными, и мнѣ кажется дозволительно руковод
ствоваться ими для введенія подраздѣленій; нѣтъ  
нужды кажется замѣчать, ч то  онѣ будутъ имѣть 

характеръ совершенно мѣстный.

Въ различныя эпохи происхожденія коры земной,
Гори. Ж ури. ТГн. V. 1844. 4
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нѣкоторые періоды ознаменованы были образова. 

ніемъ сходныхъ вообще Формацій, но не менѣе т о 
го, послѣднія могутъ представлять въ частно
ст и  большія отличія. Природа дѣйствуя въ об
ширныхъ размѣрахъ, смѣняя одни роды животныхъ 
другими, долженствовавшими уступишь мѣсто свое 
новымъ поколѣніямъ, наложила печать тождества  

на одновременные осадки, вложивъ въ нѣдра нхъ, 
близко сходныя окамснѣлоети, но сравнивая двѣ 

одииакія Формаціи, образовавшіяся на дальнихъ раз
стояніяхъ, весьма понятно, что  животныя одно
го и того  же семейства, или рода, ио не одни и 

т в  же породы характеризуютъ ихъ, а при даль
нѣйшемъ, болѣе тщательномъ сравненіи оказыва
ю тся еще большія несходства. Дно первобытнаго 
моря, бывшее таинственною рабочею, заготовляв
шею матеріалъ для составленія пластовъ водяна- 
го происхожденія, содержало въ себѣ запасъ песку, 
извести, глинъ; немудрено, ч т о  въ одномъ мѣстѣ 
оказывался избытокъ извести, въ другомъ избы
токъ песку, сообразно которымъ, при различныхъ 
условіяхъ, происходили не одинаковые осадки, или 

однѣ іі т ѣ  же, но нс одинаковой мощности, ие 

одинакаго наружнаго вида; а потому, не доискива
ясь параллелизма вт> отдѣльныхъ ярусахъ, велика 

была заслуга ума человѣческаго, установившаго т о 
ждество нс только почвъ, но и еамыхъ Формацій- 
Слѣдовательно характеръ каждой изъ нихъ по ге-
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ографичеекому положенію своему можетъ бы ть со
вершенно мѣстный. Руководствуясь подобными со
ображеніями, мнѣ казалось единственнымъ сред
ствомъ, выйти изъ хаоса отдѣльныхъ наблюденій 
Эстляндскихъ известняковъ, установивъ между 
иміі нѣкоторыя особыя границы.

Говоря вообще, надъ зеленымъ песчаникомъ по
коится известнякъ, содержащій примѣсь хлорито
выхъ зеренъ; количество ихъ постепенно умень
ш ается и онъ, будучи отдѣленъ не толсты мъ сло
емъ песчаника, переходитъ въ известнякъ сѣрый 
или синеватый, принимающій иногда мелкое зер
нистое сложеніе; известнякъ э т о т ъ , прикрывает
ся какъ бы отдѣльнымъ ярусомъ, представителемъ 
котораго служитъ известнякъ желтоватаго цвѣта, 
имѣющій крупнокристаллическое сложеніе; въ свою 
очередь надъ нимъ находится известнякъ плот
ный, имѣющій сливное сложеніе. Сличая эт и  ли то
логическіе признаки описанныхъ четырехъ разнос
тей  известняка, съ заключающимися въ нихъ ока- 
мснѣлоетями, различіе ихъ еще болѣе подтвер
ждается. Основываясь на этомъ, мнѣ кажется поз
волительнымъ принимать въ известковомъ образова
ніи стъверозападной Эстляндіи, четыре отдѣльныя 
іполщи известняковъ.

1) Зеленоващый известнякъ или известнякъ х.го- 
ритосодержащій.

2) Известнякъ плитняковый, по сходству его
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съ обыкновенными, так ъ  называемыми въ общежи
т іи  плитами (въ Эсшлиндіи Шекеп)

Ъ) Известнякъ крупнокристаллигескій, и
4) Известнякъ сливной.
Первыя два отличія обнажены вездѣ вдоль обры

вовъ морскихъ береговъ, получившихъ въ ЭспілЛи
діи особенное названіе С ііп і, два л;с верхнія обра
зованія снесены подами и образцы ихъ встрѣчаю т
ся изрѣдка меЖДу валунами; но но мѣрѣ удаленія 
о т ъ  моря, на оборотъ, верхнія образованія болѣе 
или менѣе удержавшіяся, замѣтны въ каменолом
няхъ, а два нижнія ни гдѣ нс обнажены неглубо
кими вообще разносами.

Ч тобы  не отвлекаться при разсматриваніи 
этихъ различныхъ известняковъ, изслѣдованіемъ за

ключающагося между двумя нижними ярусами ихъ 
песчаника, замѣчу, ч т о  онъ имѣетъ темносѣрый 
ц вѣ тъ , плотенъ, крупнозернистъ, вскипаетъ съ 
кислотами и ни какихъ окаменѣлостей въ себѣ не 
содержитъ. Мощность его незначительна и про
сти рается  не свыше одного фута; иногда слой его 
бываетъ столь тонокъ, ч т о  почти совершенно 
уничтож ается, въ другихъ случаяхъ нерѣзко отдѣ
ленъ о т ъ  прилегающаго къ нему известняка, яв
ляется съ нимъ перемѣшаннымъ, о т ъ  чего извес
тн якъ  плотнѣ етъ  и пріобрѣтаетъ способность 
издавать при удареніи объ сталь искры. Во всѣхъ 
этихъ случаяхъ песчаникъ какъ бы утрачиваетъ
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характеръ самобытнаго члена Эстландской почвы, 
и можетъ бы ть приличнѣе с ч и тать  его вообще 
подчиненнымъ пластомъ. Для отличія о т ъ  нижня
го онъ можетъ бы ть названъ верхнимъ.

Въ слѣдующей таблицѣ старался я предста
вить напластованіе принимаемыхъ мною четы 
рехъ отличій известняковъ въ осмотрѣнныхъ мѣ
стностяхъ:

М ѣ с т н о с т и  (*).

Известняки.

Хло
ритъ

содер-.
жаіцій-

1. О крестности Ревеля къ
юговоешоку: Лаксбергъ,
Гаркъ, морской берегъ .

2. Разрѣзъ въ Тиш ертѣ, на
западъ о т ъ  Ревеля . .

3. Окрестности Балтійска
го п о р т а .........................

4. Сѣверный берегъ остро
ва Одинсгольма . . .

5. Островъ Вормсъ . . .

а) Окрестности селенія Сак- 
сбю. на сѣверозападной ча
сти  острова . . . .

(•) Въ таблицъ эіпой присутствіе разныхъ ярусовъ изве
стняка выражено знакомъ , недостающіе же ярусы 
обозначены чертою.

Пл ит
I I  Я К О 

В Ы  й .

Круп
но кри- 
сталли- 
ческій.

Слнв-
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М ѣ с т н о с т и.

Извесшнлии.

Хло- Пллт- Круп-
рнтъ и л ко- по кри-
содер- вьш. сталли-

Н О Й .жаіцііі ческіп.

-ь

2 (

— — ч- ч-

—

\

ч-

—— 1 1н —

—

\
-н •ч- ч-

I

Ь) Около мызы Магнусъ-ГоФъ 

6. Островъ Даго:

a) ГросснгоФъ ч . . . .

b) Около Пюгаллспл (между
П асторатом ъ и Морскимъ 
берегомъ . . .  . .

c) Паллокюль . . . .

Л) Около Гогенгольма . 

е) П ао п с ...........................

7. «Іукгольмъ на островѣ 
Нюккс . .! .

8.. Каменоломни около ІІюбю:

a) Близъ Деревни Иемгула

b) Близъ деревни Имгула .
і ! . . ;

9. Сутле^ъ і . .1 . і

10. Тайбсльская каменоломня
Мгн •ГйоТ(г)П .1 гжаігии ГМі
11. НеіігоФСкая ----------------
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М ф с т н о с т  и.

Извес пилки.

Хл о-
ріІТЪ

содер
жащій

Плит
няко
вый.

К руп- 
ио кри
сталли
ческій.

Слив

ной.

'

1 2 . Кирримсгская ----------------- )
( . . . )

/  --- ——
13. Б с н д е ік 'к а л --------------------- $

1 1 . Л индснскал каменоломня:

Нія.ія я

Г )

-4-

Ь) Больш ая . . . . — — _

15. К ербельскій разносъ  . —

Разсмотримъ первоначально литологическіе при
знаки известняковъ и потомъ изслѣдуемъ распре
дѣленіе въ нихъ остатковъ  органическихъ тѣлъ.

Известнякъ хлоришосодержащій, не замѣтно пе
реходитъ изъ зеленаго песку, содержа болѣе или 
менѣе значительную примѣсь, въ верхнихъ же ча
стяхъ  рѣдко вкрапленныя зерна, хлорита; въ об
щей массѣ имѣетъ онъ красноватый или желто» 
патосѣрый цвѣтъ, занозистый изломъ и трудно 
разрушается на воздухѣ. Мощность его измѣняет
ся о т ъ  трехъ до шести футовъ; онъ переходитъ*

(**) (*’■) Известняки эти  песчанисты, что будетъ объя

снено пъ послѣдствіи.



постепенно въ плитняковый известнякъ и рѣзкихъ 
границъ между ними положить не возможно. Изве
стнякъ э т о т ъ  разбитъ горизонтальными трещ и
нами, выполненными мягкими глинами, или бываетъ 
иногда разсѣченъ болѣе или менѣе отвѣсно идущи
ми и весьма тонкими полостями, представляющи
ми кристаллическій известнякъ бѣлаго цвѣта, по
слѣдній составляетъ  такж е иногда горизонталь
ные пропластки; известнякъ вблизи описанныхъ 
жилъ удерживаетъ обыкновенныя свойства свои, 
и всего вѣроятнѣе объяснять происхожденіе ихъ, 
растрескиваніемъ пластовъ при просыханіи; пусто
т ы  выполнились впослѣдствіи известнякомъ, оса- 
ждавшимся вѣроятно водами, просачивавшимися 
чрезъ известнякъ и растворявшими тончайшія ча
стицы  его.

Ярусъ плитняковаго известняка содержитъ нс 
рѣдко мѣстами въ нижнихъ слояхъ, паприм. въ 
окрестностяхъ Балтійскаго порта, въ Тш нертѣ 
чечевицеобразныя зерна глинистаго желѣзняка, въ 
болѣе или менѣе изобильномъ количествѣ, иногда 
так ъ  много, ч т о  известнякъ кажется какъ бы 
изъ нихъ однихъ состоящимъ. Но образованію э т о 
му, ознаменованному скопленіемъ желѣзистыхъ ча
стицъ  нельзя давать права гражданства въ ряду 
другихъ ярусовъ Эсгпляндской Формаціи, потому 
ч т о  мѣстами, паприм. въ утесисты хъ берегахъ 
острова Одннегольма, оно вовсе нс встрѣчается.
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Въ плитняковомъ известнякѣ около Балтійскаго 
порта, замѣчается иногда прослоекъ сѣроватой 
или мягкой зеленоватой глины въ дюймъ толщиною-

Иногда напрнм. въ Гогенгольмской каменоломнѣ, 
на островѣ Даго, или въ двухъ ломкахъ около Ню- 
біо, слои известняка являются весьма гпоикими и 
раздѣлены прослойками глинъ; такого рода нзве- 
сгплки въ соприкосновеніи съ воздухомъ удобно раз- 
щеляюшел, а потому ихъ неохотно употребляю тъ 
для обыкновенныхъ построекъ, но берутъ для вы
кладки печныхъ трубъ или умащиваютъ плитами 
его риги, постоялые дворы. Вообще въ нижнихъ 
частяхъ ярусъ э т о т ъ  со сто и тъ  изъ неплотныхъ 
известняковъ, имѣющихъ болѣе или менѣе синева
ты й  цвѣтъ, но начиная съ трехъ четвертей всей 
мощности (считая о т ъ  низа), простирающейся 
вѣроятно свыше трехъ саженъ, становятся они 
твердыми и принимаютъ мелкозернистое сложе
ніе. Такого рода плитняковый известнякъ соста
вляешь отличный строилыіый матеріалъ, почти 
весь Ревель выстроенъ изъ подобнаго известняка, 
извлеченнаго изъ обширныхъ каменоломень Гарка. 
Ц вѣта его: сѣрый, бурый, иногда желтоватый, яв
ляющіеся или отдѣльно, или расположенные по 
слойно, или перемѣшанные болѣе или менѣе круп
ными пятнами.

Какъ плотный, так ъ  предпочтительно болѣе 
нлн менѣе рыхлый известнякъ нижнихъ слоевъ со*
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держитъ вѣ себѣ красиво окрисгпа.ілованііып сѣр
ный колчеданъ и болѣе рѣдко, напримѣръ въ Лакс- 
бергѣ, кристаллы свинцоваго блеска. Ему свой
ственны такж е почковидныя п устоты , выполнен
ныя сѣрными а;о колчеданами съ окристаллован- 
нымъ известковымъ шпатомъ. На островѣ Одипс- 
гольмѣ нашелъ я въ этомъ известнякѣ тонкіе 
прожилки и почки жилковатаго и листоватаго 
гипса.

Весьма замѣчательное отклоненіе по наружному 
виду представляетъ известнякъ э т о т ъ  въ боль
шой Линдснской каменоломнѣ, не вдалекѣ о т ъ  го
рода Гапеаля.

Главная каменоломня имѣетъ около версты въ 
окружности, вблизи ея находится нѣсколько дру
гихъ, имѣющихъ меньшіе размѣры. Въ верхней ча
с т и  леж итъ известнякъ зернистый, плотный, ко
торы й къ низу становится песчанистъ^ сухъ на 
осязпніе, и можетъ б ы ть  ошибочно принятъ за 
Песчаникъ, ііо не мсНѣс того  названіе э т о  ему не
прилично, потому чгпо порода до четырехъ пя
ты хъ  по объему растворяется въ кислотѣ, выдѣ
ляя около одной пятой  по объему примѣси крем
нистыхъ частицъ, а Потому мнѣ каж ется болѣе 
сообразнымъ называть Линденскую породу песга- 
нистымъ известнякомъ. Онъ образуетъ слой около 
трехъ  саженъ и удобно ломается плитами, имѣю
щими нѣсколько футовъ въ толщину.
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Составляя прекрасный стронльный матеріалъ, 
онъ не только расходится въ окрестностяхъ, но 
вывозится въ Ригу, Ревель и даже въ С. П етер 
бургъ; нѣкоторые слои его плотны., тонкозерни- 
сшы и употребляю тся на скульптурныя издѣлія. 
Къ низу содержаніе въ немъ извести постепенно 
увеличивается до такой степени, ч то  онъ нако- 
нецъ совершенно переходитъ въ известнякъ, при 
том ъ такъ , что  нс представляется возможности 
положить какія либо границы мс;кду ними. Верх
ніе пласты песчанистаго известняка имѣютъ 
цвѣтъ соломенножслгпый, переходящій къ низу въ 
пепелыіосѣрый и бурый; цвѣта э т и  расположены 
или по слой но, иногда перемежаются лентообраз
но или въ видѣ концентрическикъ круговъ. Иэве* 
спінякъ имѣетъ цвѣтъ сѣрый, онъ очень плотенъ 
и представляетъ плоскораковистый изломъ. Какъ 
въ песчанистомъ, так ъ  и въ обыкновенномъ изве
стнякахъ замѣтны кристаллы известковаго шпа
т а  и кварца. Кромѣ того  въ известнякѣ встрѣ
чается изрѣдка сѣра, блѣдножелтаго цвѣта въ ви
дѣ желваковъ и луковицеобразные сростки кремня; 
послѣдній является большею частію  разрушеннымъ, 
преобразуясь въ землистое вещество бѣлаго цвѣ
т а ,  тощ ее на ощупь, сильно прилипающее къ язы
ку, съ жадностію поглощающее воду и нѣсколько 
похожее на Мснильмонтанскій плавающій камень.

Крупно кристаллическій известнякъ въ оіпноше-
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ніи наружнаго вида, представляетъ ярусъ совершен
но самобытный*, къ низу и къ верху крупность 
зеренъ его уменьшается и онъ, постепенными пе
реходами, измѣняется съ одной стороны въ п лит
няковый, съ другой въ сливной известнякъ. Около 
середины этого  образованія известнякъ имѣетъ 
изрѣдка бѣлый цвѣтъ, представляя скопленіе зе
ренъ известковаго ш пата, но болѣе свойственные 
ему цвѣта ж елтоваты й или сѣрый; отдѣльные 
слои его, имѣя нс болѣе двухъ четвертей толщ и
ною, часто гораздо менѣе, перемежаются тонки
ми листообразными прослойками, синеватой, зеле
новатой или сѣрой глины; изломъ его неровный. 
Изъ постороннихъ примѣсей я замѣчалъ въ немъ 
только п устоты , набитыя тою  же глиною, ко
торая выполняетъ прослойки.

II вконецъ послѣднее образованіе, удержавшееся 
въ небольшомъ числѣ мѣстностей, представляетъ 
известнякъ до крайности плотный, имѣющій сѣро
ватый или соломенножелтый ц вѣ тъ , ни малѣй
шихъ признаковъ кристаллическаго сложенія, но 
по массѣ его бываютъ разсѣяны уединенно кри
сталлическія зерна известковаго ш пата, изломъ 
его плоскораковистый. Онъ составляетъ прево
сходный сгпроильный матеріалъ, но теперь неиз
вѣстно ни одной каменоломни, которая могла бы 
доставишь его въ значительномъ количествѣ; ва
луны его тщ ательно собираются и по пережегѣ
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даю тъ отличную известку. Должно полагать, что  
первые населенцм Эсшляндін оцѣпили по надлежа- 
щсму прекрасныя качества этой  породы, какъ 
строильнаго камня. Разсматривая великолѣпныя 
развалины рыцарскаго замка въ городѣ Гапсалѣ и 
монастыря Паднсъ, воздвигнутыхъ въ началѣ X III 
сто л ѣ тія , замѣчается, ч т о  на проспіроііку ихъ по
чти  исключительно употребленъ былъ камень 
этого рода. Бъ наилучше сохраненномъ видѣ мнѣ 
удалось видѣть его около ГІаллокюля и Пюгаллсн- 
скаго П асто р ата  па островѣ Даго. Онъ трудно 
разрушается на воздухѣ, но съ поверхности по
крывается тонкимъ слоемъ жсліпобураго охрѣ по
добнаго вещества.

Бромѣ всѣхъ постороннихъ примѣсей, о к о то 
рыхъ имѣли случай упоминать при описаніи ли
тологическихъ признаковъ различныхъ Эсшляпд- 
скнхъ ярусовъ, долито упомянуть еще о присут
ствіи въ нѣкоторыхъ изъ низъ асфальта. Сколько 
мнѣ извѣстно, онъ встрѣчается въ Лондонскомъ 
песчанистомъ известнякѣ, исчезая въ известнякахъ 
служащихъ ему основаніемъ; я нашелъ его такж е 
въ сливныхъ известнякахъ около Пюгалспскаго П а
сто р ат а  и особенно много въ Паллокюльской ка
меноломнѣ. Асфальтъ выполняетъ собою неболь
шія п устоты  пли составляетъ тонкіе прожилки, 
стѣны которыхъ бываютъ украшены кристаллами 
известковаго ш пата. И столковать здѣсь нрисупі-
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ствіе асфальта довольно трудно: пласты извест
няка леж атъ довольно горизонтально, притомъ 
встрѣчаясь въ верхнихъ слояхъ, нижніе вовсе ас
фальта въ себѣ не содержатъ, а потому невозмо
жно кажется объяснить образованіе его сгущені
емъ газоотдѣленій изъ нѣдръ земныхъ, всего вѣ
роятнѣе приписать его выдѣленію изъ органиче
скихъ тѣ лъ  погребенныхъ въ эгпихъ песчанистыхъ 
и верхнихъ слояхъ известняка; впрочемъ х о тя  пре
ждевременно замѣтимъ, ч т о  они вообще бѣдны 
остаткам и пллезонческими, по можетъ б ы ть  т о 
гда обитали мягкотѣлыл животныя, не оставив
шія ни какихъ явственныхъ слѣдовъ, своего суще
ствованія (*).

Образцы нахожденія асфальта въ силурійской 
почвѣ довольно извѣстны, но почти вездѣ при
сутствіе  ихъ находится въ тѣсной связи съ по
явленіемъ въ ней породъ плутоническихъ, какъ на
примѣръ въ Ш ропшейрѣ въ жильныхъ свинцовыхъ 
рудникахъ Шсльвскаго округа (йііеіѵе (Ісзігісі) (**). 
Мурчисонъ (***) описывая Вснлокскій ярусъ силу
рійской почвы, говоритъ, ч т о  такж е въ Ш роп- 
шейрѣ попадаются въ этомъ известнякѣ въ ок-

(*) Тгапзасііопз оГ іЬе ^еоіодісаі Зосіеіу о! Іюпііоп. Ѵоі.
VI страница 507.

(**) ТЬе зііпгіап зузіет , Ьу КоДегіск Ітреу  МигсЬізоп.
Рагі II 1859 ЬопДоп страница 752.

(■***) То же сочиненіе часть 1 страница 214.
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реетноепі лхъ Венлока окриспіаловаииый известко
вый ш патъ, тяжелый ш патъ, свинцовый блескъ, 
колчеданъ, въ небольшихъ количествахъ марганце
вая перекись, мѣдный колчеданъ и асфальтъ. Мѣд
ный колчеданъ и асфальтъ встрѣчаю тся въ жи
лахъ и прожилкахъ, стѣны которыхъ усѣяны о- 
кристиллованнымъ известковымъ шпатомъ. »Я ду- 
малъ« говоритъ э т о т ъ  отличный наблюдатель, 
«разсматривая ихъ въ Линкольнъ-Гиллѣ, ч то  онѣ, 
подобно другимъ металлическимъ жиламъ, сообща
ю тся нижними частями, съ глубоко лежащими по
лостями, подверженными вліянію подземныхъ дѣй
ствователей, но послѣдовательное наслѣдованіе 
сходныхъ жилъ въ Бредлейской каменоломнѣ, около 
Вснлока, убѣдило меня, ч то  многія изъ нихъ обра
зовались чрезъ выдѣленіе смолистыхъ частицъ изъ 
среды самаго известняка, при оплопшѣніи его.« 
Далѣе прибавляетъ онъ, ч то  э т и  жилы съ обѣ
ихъ оконечностей выклиниваются, и ч т о  онъ убѣ
жденъ въ одновременномъ происхожденіи ихъ съ 
толщами известняка. Безъ сомнѣнія, свидѣтель
ство такого отличнаго гсогноспіа послужитъ не 
мало къ подтвержденію нашего образа мыслей, но 
однако же оно положительно не поясняетъ сама
го явленія.

Сличая мѣсторожденія асфальта въ другихъ 
странахъ, усматриваемъ, ч то  онъ встрѣчается во 
многихъ мѣстахъ, болѣе или менѣе изобильными
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количествами, въ известнякахъ, и судя по геологи
ческому строенію указанныхъ мѣстностей, вѣро
ятн о  силурійскихъ, напримѣръ въ ІПогпландіи въ 
ФенФшейрѣ (*), гдѣ онъ попадается въ жилахъ и 
вросшимъ большими гнѣздами въ известнякѣ; мо- 
аіеггіъ бы ть, сюда же должно отнесши нахожде
ніе его въ Далекарліи (**) около Дигбери, гдѣ онъ 
является такж е въ известнякѣ короткими про
жилками. Въ Россіи въ окрестностяхъ Сызрана, 
около селенія Б о т ы и т , замѣчены, уединенно лежа
щія въ известнякѣ, вѣсомъ въ нѣсколько фунтовъ, 
глыбы асфальта.

Разсматривая наплаешоканіе породъ Эсшляндіи, 
весьма положительно заключить можно, ч т о  онѣ 
многократно испытывали вліяніе силъ подземныхъ. 
Въ концѣ настоящей с т а т ь и  я буду стараться  
доказать, чгпо силы э т и  дѣйствую тъ можешь 
б ы ть и до нынѣ па все сѣверное прибрежье Бал
тійскаго моря; проявившись въ Скандинавіи и на 
островѣ Готландѣ выведеніемъ до дневной поверх
ности породъ огненныхъ, измѣненіемъ породъ оса
дочныхъ, въ цѣлой Эстляндіп н ѣ тъ  ни малѣйшихъ 
столь обстоятельныхъ слѣдовъ дѣйствія ихъ, и 
вѣроятно или онѣ гнѣздятся на большой глубинѣ 
или напряженность ихъ незначительна. Бакъ до-

(*) НапсІугогІегЪаеЬ сіег Іоро^гарЬізсЬеп Міпегаіо^іе, ѵоп 
Сизіаѵ ЬеопЬагс!. НеііеІЬег^. 1843; страница 45.

(**) Предъпдѵіцее сочиненіе, піа же страница.
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казатсльствл гастиыхт, воздылшній, въ разное вре
мя нарушившихъ правильность пластованія, при
вести можно ч то  пласты нс всегда удерживаютъ 
на большихъ растояніяхъ горизонтальное положе
ніе, и всѣ они имѣютъ общее склоненіе о т ъ  сѣве
ровостока къ югозападу. На огромныхъ протяж е
ніяхъ вдоль морскихъ береговъ усматриваются ча
с т и  пластовъ мѣстами приподнятыя, мѣстами 
опустившіяся, какъ бы въ слѣдствіе колебаній, ч то  
ясно видно изъ несоотвѣтственнаго положенія 
одноименныхъ ярусовъ.

При изслѣдованіи належанія пластовъ на не
большихъ пространствахъ, напримѣръ въ камено
ломняхъ, оно является совершенно горизонталь
нымъ; равномѣрно въ удаленіи о т ъ  моря, по недо
с т а т к у  барометрическихъ наблюденіи и точныхъ 
нивелировокъ, невозможно сравнивать между собою 
горизонты разныхъ ярусовъ, но къ подтвержденію 
изложеннаго мнѣнія с т о и т ъ  об рати ть  вниманіе на 
э т и  болѣе или менѣе полные разрѣзы, тянущіеся 
вдоль моря. Уровень его, эпіотъ горизонтъ, къ ко
торому относить можно всѣ наблюденія, находит
ся постоянно въ глазахъ и служитъ безошибочнымъ 
мѣриломъ для опредѣленія относительной высоты 
пластовъ, находящихся поверхъ его, на прим. въ Па- 
кероршѣ, около Балтійскаго порта, горючій глини
сты й сланецъ выходитъ па дневную поверхность,

Гори. Журн. Ііп. V. 184*1. 5
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а пл берегахъ осгпрова малаго Роога, лежащаго въ 
ш ести верстахъ о т ъ  его шпица, онъ вовсе не ви
дѣнъ и обнаженъ только одинъ известняка»; вдоль 
самаго разрѣза около Тишсргил, Фала, Паксрорта 
на Одинсгольмѣ, пласты являются постепенно въ 
разныхъ уровняхъ.

Допустивши вліяніе частныхъ воздьшанііі, нс 
трудно объяснить т ѣ  странности , которыя ;ів- 
ляюшел па границахъ соприкосновенія двухъ смсЖ- 
ііыхъ ярусовъ, н преимущественно верхняго песчани
ка съ известняками. Особенно хорошо замѣтны онѣ 
па островѣ Одинсгольмѣ. Въ одномъ мѣстѣ у сама
го берега, нѣсколько восточнѣе маяка, па днѣ моря 
слой весьма твердаго, хлоритѣ содержащаго изве
стняка, какъ бы просѣченъ выдающимися изъ не
го бревноінідными, горизонтально лежащими поло
сами, весьма мелкозернистаго темпосѣраго песчани
ка, окаменѣлосіпсй въ себѣ нс заключающаго; т о л 
щина ихъ простирается до двухъ ф ѵ ш о в ъ , онѣ по
степенно разтнряюгпея, съужіівакипся, сходятся 
подъ разными углами и подраздѣляютъ слои пзве- 
сшняка на четырехугольники; при встрѣчѣ нѣ
сколькихъ полосъ песчаника, явственнаго пересѣче
нія не замѣчается, по онѣ сливаются вмѣстѣ подъ 
полосами песчаника, которыя во многихъ мѣстахъ 
тонки й удобно снимаются; вездѣ находится шошъ 
же хлоритосодержащій известнякъ, а потому, ирн-

*
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мякъ въ соображеніе, что  именно эт о  мѣсто со
ставляетъ  средоточіе сѣдлообразнаго подъема, о т ъ  
котораго слои слабо надаютъ въ обѣ прошивопо- 
ложныя стороны, допуститъ можно, ч то  при са
момъ подъемѣ, ослабѣвшемъ предъ толщ ею  извест
няка, верхній песчаникъ былъ сж атъ между имъ 
и известнякомъ хлоритосодержащимъ, и образовалъ 
нѣчто подобное дендритическимъ изображеніямъ» 
но только въ большомъ видѣ. Продолженіе весьма 
тонкаго слоя этого а;с песчаника слѣдишь можно 
вдоль цѣлаго Однисгольмскаго берега. Совершенно 
подобное же явленіе, нѣсколько измѣненное, видѣть 
можно въ нѣсколькихъ мѣстахъ вдоль Одинсгольм- 
скихъ обрывовъ: тамъ замѣтны въ слояхъ извест
няка. какъ бы наплыви песчаника, содержащія въ 
себѣ обломки и валуны плитняковаго известняка и 
полости наполненныя глиною*, песчаникъ къ низу 
сливается съ главнымъ образованіемъ.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію остатковъ 
орудныхъ тѣлъ, погребенныхъ въ различныхъ яру
сахъ Эстляндской силурійской формаціи. Во избѣжа
ніе повтореній, п для болѣе удобнаго обзора,мнѣ каза
лось наиболѣе приличнымъ представишь пхъ въ осо
бой таблицѣ(III),заключающей орудныя тѣла, мною 
самимъ или въ присудсшвіи моемъ найденныя. Я тѣмъ 
охотнѣе вхожу въ подробности, что  онѣ подадутъ
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поводъ, сдѣлать нѣсколько выводовъ, и наконецъ 
поступая такимъ образомъ, дѣйствую по внуше
нію одного изъ первѣйшихъ гсогноспювъ нашего 
времени (*), который весьма опрсдѣлишслыю выра
зился, ч т о  для избѣжанія всѣхъ недоразумѣній, ка
сательно выводовъ о распредѣленіи органическихъ 
тѣлъ, всего надежнѣе обнародовать мѣстныя мо
нографіи.

Въ опредѣленіи вывезенныхъ ихъ Эстляндін ор
ганическихъ тѣлъ, я руководствовался указаніями 
Эйхвальда. Здѣсь весьма позволительно и къ с т а 
т и  о б р ати ть  вниманіе на ученыя заслуги этого  
неутомимаго наблюдателя путешественника, ко
торы й съ Фишеромъ фонъ Вальдгеймомъ и Паи- 
деромъ не задолго еще раздѣлялъ честь бы ть 
старѣйшими и почти единственными палеонтоло
гами Россіи, если бы одна Высокая особа, первыми 
начатками трудовъ своихъ на этомъ же поприщѣ, 
не обратила уже на нихъ вниманіе вѣрностію сво
его взгляда, обширными свѣдѣніями и глубокою на
читанностію .

Всѣ собранныя мною окамснѣлости относятся 
къ извесшнымъ видамъ, а какъ новыя породы, оп
редѣленныя Эйхвальдомъ, отчетливо изображены

(*) ТЬе опіу еГіесІіѵе гетеііу Гог іЬе зсеріісізт епдепс!еге<І
ЬузисЬ Іоозе сотрагізопз із (о риЫізЬ топо^гарЬз, еіс.
(МигсЬізоп’з зііиг. зузі. ѵоі II. страница 580).
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въ приложеніяхъ къ позднѣйшей с т а т ь ѣ  его (*), 
піо я полагаю себя освобожденнымъ огпъ труда 
объяснять замѣчанія мои рисунками, но долгомъ 
считаю обратишь вниманіе будущихъ путеш ест
венниковъ Эстляндін на многочисленные вѣтвис
ты е  сростки, встрѣчающіеся въ большемъ изоби
ліи въ нижнихъ ярусахъ плитняковаго извести яка 
и гораздо рѣже въ известнякѣ кристаллическомъ.^ 
О тъ  одного общаго пункта расходятся въ разныя 
стороны прямыя или змѣеобразно изогнутыя в ѣ т 
ви, пускающія отпрыски, изъ которыхъ многія 
подраздѣляются съ свою очередь на побочные по
бѣги; толщина главнаго ствола и боковыхъ при 
основаніи простирается о т ъ  половины до полуто- 
рыхъ дюймовъ; они постепенно съуживаюшся и 
оканчиваются ланцетовидными закругленіями; на
ружный видъ-ихъ или сплюснутый, или цилиндри
ческій. Разрѣзъ вкрестъ главнаго простиранія пред
ставляю тъ или эллиптическое очертаніе или Фи

гуру болѣе или менѣе подходящую къ кругу. Масса 
ихъ выполняющая, или тѣсно сливается съ мас
сою известняка, или рѣзко отдѣлена о тъ  него, она 
состоитъ  или изъ известняка, совершенно подоб
наго заключающей ихъ породѣ, и содержитъ мел
кіе обломки раковинъ, или имѣетъ стилолитамъ 
подобное сложеніе, или представляетъ крупнозер
нистый известнякъ бѣлаго цвѣта, что" явственно

(*) Оіе ІІгѵѵеІІ Киззіапсіз, II НеЙ. 1842, 51. РеІегзЬиг§.
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указываетъ во всѣхъ трехъ случаяхъ па послѣдова
тельное наполненіе ихъ. Въ одномъ изъ многихъ 
десятковъ экземпляровъ этихъ сростковъ, замѣче
но нѣчто подобное сифону, (?) когпорыіі проходитъ 
по срединѣ вѣтви, изгибаясь сообразно направленію 
сл. Моааіо бы предположить, ч то  п у сто та  выпол
нялась постепенно и э т о т ъ  мнимый сифонъ со
с тав л я е тъ  основаніе другимъ рядамъ известняко
выхъ слоевъ, его облегающихъ, но въ изломѣ кон- 
цспірическаго или скорлуповашаго сложенія не ус
матривается. Сростки эт и  всего приличнѣе ка
ж ется сравнить съ шѣми, которые находятся на 
плнгпахъ Гидьдбургаузснекаго (*) песчаника, содержа
щаго отпечатки  ступней хнротерія, или сь тѣми 
которые замѣчены Берпгардомъ-Котшоіо такж е 
на плитахъ песчаника въ многихъ каменоломняхъ, 
между Ротіебургомъ и ВейссеііФельсомъ (**).

На счетъ  образованія этихъ сростковъ мнѣнія 
сспіссгпвоиспытателсй были разноглленм: Линкъ
(***) и Синклеръ •■(***')* счи таю тъ  ихъ отп ечатка
ми растеній, напротивъ того  Броппъ (*****), К о т-

(*) БеопЬагсІ’з N01168 ІаЬгЬисЬ йіг Міпега1о§іе, еіс. ]аЬг- 
1855, страница 230 іі слѣдующая.

(**) ІЬ. 1аЬг§ап§ 1839, страница 10 и слѣдующая.
(***) ІЬ. ІаЬг^ап^ 1837, страница 111.
(**“ ) ІЬ. ДаЬг^апд 1835, страница 230.
("****) ІЬ. ^Ьг§апд 1835, страница 234.
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ша, Ііирле (*), Круазс (** , (Сгоігеі), Энгель-, 
гардшъ (+**), объясняютъ образованіе ихъ выпол
неніемъ трещинъ, произшедшнхъ при ссыханіи 
пропластковъ глины, нлходщнхея между плитами 
песчаника, Впрочемъ, въ настоящее время, раз
ногласіе мнѣній, возбужденное новизною и малоиз- 
вѣсшностію этого предмета, уничтожилось само 
собою и всѣ видятъ въ нихъ выполненіе трещинъ. 
Эспіляидекіс вѣтвистые сростки нс представля
ю тъ  въ строеніи своемъ ни малѣйшихъ слѣдовъ 
орудносши, и происхожденіе ихъ смѣло можно бы 
отн ести  къ подобнымъ же причинамъ, но вотъ  об
стоятельства, которыя въ глазахъ моихъ могутъ 
кажется нѣсколько противурѣчить этому; вопер- 
выхъ, я не замѣтилъ, чтобы главныя вѣтви сое
динялись между собою поперечными, каждая вѣтвь 
лежнгпь отдѣльно, и при томъ всѣ отпрыски при
крѣплены къ главнымъ стволамъ подъ однимъ и 
тѣмъ же угломъ, измѣняющимся между эО и 40°’ 
во вторыхъ, въ случаѣ соприкосновенія двухъ в ѣ т 
вей, онѣ не сливаются между собою, но одна изъ 
нихъ является выпукло изогнутою, на подобіе 
червей или змѣй, когда они лежатъ одни на дру
гихъ, и наконецъ въ третьихъ , всѣ онѣ имѣютъ ____________________»»
(*) В иііеіт ^ёоіодіеріо 1836, страница 220 и 224.
(**) ІЬ. страница 259 и 260.
('**) ЬеопЬагсІ’з N. ІаЬгЬисЬ Г. Міпсгаіо^іе еіс. 1837 

страница 383 и 384.
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Слизко сходное очертаніе н ланцетовидныя око
нечности, ч то  нельзя приписать одному случаю. 
Сростки э т и  находятся въ большемъ количествѣ 
въ Сутлсиѣ, на островахъ Даго и Вормсѣ, и го
раздо рѣже въ Гогснгольмскоп каменоломнѣ.

Не беру на себя произнести рѣшительное су
жденіе объ этихъ занимательныхъ предметахъ, 
предоставляя э т о  лицамъ болѣе опытнымъ.

(Окотапіе въ слѣдующемъ Ѣ№').
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II.

Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О .

Отчетъ о дѣйствіи поисковыхъ партіи въ Алтайскомъ 

горномъ округѣ въ 1843 году.

По назначенію Горнаго Совѣта Колываио-воскрс- 
сснскнхъ заводовъ въ 1843 году, производимы были 
въ Алтайскомъ округѣ поиски золотоносныхъ роз
сыпей и рудъ, особо составленными иа э т о т ъ  пред
метъ партіями. Золотоискательныхъ партій  наз
начено было двѣ: одной изъ нихъ, подъ распоряже
ніемъ горнаго чиновника Мензбира, поручено было 
изслѣдовать рѣчки Кобырзу , Тазасъ и Кан
засъ, впадающія въ Мрассу съ правой стороны; 
другая партія, подъ распоряженіемъ чиновника Моо- 
ра, имѣла двоякую цѣль: во первыхъ подробную и 
окончательную развѣдку, о ткры той  въ 1838 году 
Поручикомъ Олытсвымъ, розсыпи по рѣчкѣ Кочурѣ,
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и во вторыхъ изслѣдованіе рѣчекъ и логовъ, нахо
дящихся какъ въ окрестностяхъ этой розсыпи, 
такъ  и въ новыхъ тѣсныхъ по рѣчкамъ и логамъ, 
впадающимъ въ Кочуру и Кондому.

Для поисковъ рудъ назначено было также двѣ 
партіи. Первой изъ нихъ, подъ командою Кандида
т а  горнаго производства Шебалина, поручено бы
ло оты скивать серебро, свинецъ и мѣдь содержа
щія руды въ округѣ Семеновскаго рудника, начиная 
о т ъ  дороги, идущей о т ъ  Ключевскаго редута до 
Бѣлорѣцкаго Форпоста, между двумя толщами гра
нита, такъ  называемой Саушннской, идущей съ 
лѣвой стороны, и Дантевской, простирающейся но 
правую сторону. Второй партіи , подъ командою 
кандидата горнаго производства Василія Попова, 
поставлено было въ обязанность развѣдать дру
гую сторону Слушипской гранитной толщи, въ 
округѣ Чагирскаго рудника, начиная о т ъ  устья 
Бѣлой, впадающей въ Чарымъ, вверхъ по теченію 
этой  рѣки, придерживаясь съ правой стороны 
толщ и гранита, а съ лѣвой лѣваго берега Чарыша,

Сверхъ того, но распоряженію Г. Главнаго На
чальника Алтайскихъ Горныхъ заводовъ, послѣдо
вавшему въ слѣдствіе предписанія Г. Главноупра
вляющаго Корпусомъ Горныхъ Инженеровъ, назна
чено было командировать особую золотоискатель
ную партію  для изслѣдованія рѣчекъ, впадающихъ 
въ рѣки Чую и Катунь, въ піѣ мѣста, гдѣ пушс-
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шествовавшій т .  18А2 году по Высочайшему п г  
велѣнію Г. Камсръ-Юітсръ Чихачсвъ предполагалъ 
нахожденіе золотоносныхъ россыпсй. О тч етъ  объ 
этой  партіи представленъ особо.

Независимо о тъ  всѣхъ спхъ партій, дѣйство
вавшихъ на счетъ особо ассигнованной на поиски 
суммы, Горнымъ Совѣтомъ предположено было про
изводишь розысканіе золотоносныхъ россыпей и 
рудныхъ мѣсторожденій экономическими средства
ми: въ Змѣшіогорскомъ, Салаирскомъ, Локгпевскомъ 
и Томскомъ, краяхъ подъ наблюденіемъ Гг. управля
ющихъ, такаю  въ окрестностяхъ дѣйствующихъI
нынѣ казенныхъ золотыхъ промысловъ, подъ руко
водствомъ Г. управляющаго промыслами Маіора 
Ляпина а Гг. приставовъ. Дѣйствія поисковыхъ 
партій продолжались съ Мая по О ктябрь мѣсяцъ 
съ слѣдующими усиѣхами:

а) По отысканію золотоносныхъ россыпей. 
1-лМрасская партія, подъ распоряженіемъ горнаго 

чиновника Мензбира, обслѣдовала рѣчки Кубырзу^ 
Канзасъ. Тазасъ и еще нѣкоторыя другія, принад
лежащія къ системѣ рѣки Мрассы.

Беѣ онѣ берушъ свое начало изъ кряжа горъ 
Алатау, раздѣляющаго системы водъ Абакана, впа
дающаго въ Енисей, огпъ водъ текущихъ въ Мрас- 
су, которая впадаетъ въ Томь. Теченія Кубырзы, 
Канзаса и Тазаса почти параллельны; выходя изъ 
гранитныхъ возвышеній кряжа Алатау, каждая изъ



эіппхъ рѣкъ принимаетъ въ себя съ обѣихъ с т о 
ронъ нѣсколько рѣчекъ и ключей, и потомъ впа
даетъ  въ Мрассу съ правой стороны. Болѣе зна
чительна изъ этихъ побочныхъ рѣчекъ Таясъ, т е 
кущій въ Кубырзу съ лѣвой стороны.

Геогностическій составъ долинъ, обслѣдованныхъ 
Мрасскою партіею , весьма однообразенъ. Гранитъ 
образующій кряжъ Алатау, ниже по теченію рѣкъ, 
скоро смѣняется известнякомъ и глинянымъ слан
цемъ , составляющими господствующія породы 
Здѣшнихъ мѣстъ. Впрочемъ гранитныя возвышенія 
встрѣчаю тся и ниже по отклоиу кряжа, на лѣ
вомъ берегу Бубырзм, при соединеніи съ нею Та
лса. Въ вершинахъ Таяса и въ другихъ мѣстахъ 
гранитъ иногда смѣняется сіенитомъ, переходя
щимъ въ діоритъ, образованный изъ мелкихъ зе
ренъ желтоватаго палеваго ш пата и темнозеле- 
ной роговой обманки.

Известняки береговъ Кубырзы, Канзаса и Таза- 
са имѣютъ плотное сложеніе, темносѣрый цвѣтъ, 
во многихъ мѣстахъ разсѣчены прожилками извест
коваго ш пата, въ прикосновеніи же съ гранитомъ 
принимаютъ кристаллическое сложеніе. По Кубыр- 
зѣ встрѣчается почти одинъ известнякъ; между 
Канзасомъ и Тазасомъ и- по лѣвому берегу послѣд
ней рѣки, онъ смѣняется глинянымъ сланцемъ. Въ 
правомъ берегу Таяса встрѣчается глиняный сла
нецъ темносѣраго цвѣта. По ключу Пихтовому,
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впадающему въ Мрассу, зслсноватосѣрый глиняный 
сланецъ содержитъ листочки пісмнозслсиаго тал ь
ка; выше по теченію Мрассы, въ берегахъ ключа 
Надежнаго, глиняный сланецъ имѣетъ красноватый 
цвѣтъ. Ни въ известнякѣ, ни въ сланцахъ здѣш
нихъ мѣстъ не найдено окаменѣлостей; впрочемъ, 
судя но сходству ихъ съ тѣми же породами, най
денными въ другихъ частяхъ заводскаго округа, они 
должны бы ть отнесены или къ пластамъ силурій
ской системы или къ толщамъ горнаго известня
ка, которые ниже гю теченію Мрассы покрыты 
каменноугольною Формаціею.

Мрасскою золотоискательною партіею, кромѣ 
долинъ Кубырзы, Камзаса и Тазаса, развѣдано бо
лѣе 20 ключей н ріічекъ, принадлежащихъ къ си
стемѣ эптхъ рѣчекъ, или впадающихъ непосред
ственно въ Мрассу, но нигдѣ не оказалось значи
тельныхъ признаковъ золота. Почву россыпей со,, 
сіпавлялъ большею частію известнякъ, а иногда 
глиняный сланецъ.

Кондома послѣ Мрасы составляетъ самую зна
чительную рѣку, впадающую въ Томь съ лѣвой 
стороны. Ошъ Кузнецка, гдѣ обѣ рѣки соединя
ю тся, долина Кондомы вверхъ по теченію предста
вляетъ обнаженія песчаниковъ каменноугольной 
Формаціи, развитой въ эгпой части Алтайскаго ок
руга на огромномъ протяженіи; но ближе къ вер
шинамъ долины Кондомы и рѣчекъ въ нее впада-

>



ющихѣ, разрѣзываюшъ слоистыя породы или Си
лурійской системы, или горнаго известняка. Въ 
этой  части долины Кондомы производились поис
ки золота съ 1858 года. Здѣсь о т к р ы т а  золото
носная россыпь по рѣчкѣ Конурѣ, впадающей въ Кон
дому съ лѣвой стороны. Цѣль Кондомской партіи 
въ прошедшемъ 184 л году, какъ объяснено выше, 
состояла преимущественно въ развѣдкѣ Кочурской 
росеыпи, по тому пространство, наслѣдованное пар
т іею  вновь, было нс значительно и занимало про
тяж енія по теченію Кондомы, ниже устья Конуры, 
не болѣе 10 или 15 вср. На этомъ пространствѣ 
Кондома принимаетъ въ себя нѣсколько рѣчекъ 
какъ съ правой, такъ  и съ лѣвой стороны. Съ 
правой стороны впадаютъ Кунзасъ, Т;шлу, Урумъ 
И Таларашъ; они берутъ свое начало въ хребтѣ 
горъ, простирающемся между долинами Кондомы 
и Малдыблшл, одной изъ значительнѣйшихъ рѣкъ 
впадающихъ въ Кондому съ правой стороны. 
Лѣвая сторона Кондомской долины ограничи
вается другимъ отрогомъ горъ, который идетъ 
между Кондомою и рѣкою Мушкой, впадающею въ 
нее съ лѣвой стороны. Скверный ошклонъ этого 
отрога дастъ  такж е начало нѣсколькимъ рѣчкамъ, 
текущимъ въ Кондому. Изъ нихъ болѣе другихъ за- 
служиваешь вниманія рѣчка Кабардинка. Оба о тр о 
га горъ весьма круты и въ вершинахъ своихъ по
кры ты  осыпями. Выходящія изъ нихъ рѣчки при
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началѣ своемъ т е к у тъ  чрезвычайно быстро, а оіпо 
вѣроятно и было прочимою, что  несмотря назна- 
чіпислыіое протяженіе здѣшнихъ рѣчекъ, золото 
находится въ нихъ преимущественно близь устья

Оба отрога, ограничивающія долину Кондомы 
со сто ятъ  изъ породъ плутоническихъ, гранита, 
сіенита и діабаза. Въ вершинахъ рѣки Урала діа
базъ образованъ изъ зеренъ желтоватаго половаго 
ш пата и черной роговой обманки. Самую долину 
Кондомы составляю тъ известняки, но огпъ устья 
Кунзаса вверхъ ііогпечепію Кондомы, ихъ замѣняетъ 
глиняный сланецъ. Здѣшній известнякъ большею 
частію  плотенъ, имѣетъ свѣтлосѣрый цвѣтъ, но 
по рѣчкѣ Тайлу слоатніе его мѣлкозерписгпое а въ 
вершинахъ Кабардинки онъ слоеватъ. Въ атомъ 
мѣстѣ, между известнякомъ и гранитомъ, залега
е т ъ  пюлща глинистаго сланца темпосѣраго цвѣта 
который переходитъ непосредственно въ извест
някъ. Глиняный сланецъ долины Конуры имѣетъ 
зеленоватое ѣрый цвѣтъ; по рѣчкѣ Александровкѣ, 
составляющей вершину Конуры, сланецъ замѣ
няется породою метаморфическою, весьма твердою 
плотнаго сложенія и чернаго цвѣта. Порода эшл 
вѣроятно произошла о т ъ  дѣйствія на глиняный 
сланецъ сімѣжныхъ съ нею кристаллически,хъ толщ ъ 
ограничивающихъ долину Кондомы съ лѣвой с т о 
роны

Кондомскля партія вновь изслѣдовали 8 рѣчекъ 
и ключей; сю о тк р ы ты  слѣдующія россыпи.
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1) По рѣчкѣ Урушу, которая т е ч е т ъ  на про
тяженіи около 15 перстъ и впадаетъ въ Кондому 
верстахъ въ десяти ниже рѣчки Кочуры. Долина 
Уруша близь устья так ъ  стѣ сн яется  окружающи
ми се горами, ч т о  ширина ея нс превышаетъ 8 
саженъ, но къ вершинѣ она разходитсл до 50 и 75 
саженъ. Россыпь но этой  рѣчкѣ состои тъ  изъ об
ломковъ известняка, гранита., кварца и желѣзняка 
Сложная длина золотосодержащихъ частей пласта 
оказалась болѣе полуверсты, средняя ширина до 
10 саженъ, толщина пласта въ 1 аршинъ, среднее 
содер;каніе золота въ 100 пудахъ песку можно по
лагать въ 48 доль, так ъ  ч т о  по приблизительно
му начисленію россыпь э т а  можетъ д ать  до 1Т 
пуда золота. Золотосодержащій пластъ лежитъ на 
известнякѣ5 его покрываетъ наносъ о т ъ  3 до 5 
аршинъ толщиною.

2) По рѣчкѣ Таралашу впадающей въ Кондому, 
ниже Уруша въ 1~ верстѣ; здѣсь долина имѣетъ 
не болѣе 7 верстъ длины, ширина ея измѣняется 
о т ъ  20 до 50 саженъ. Россыпь со сто и тъ  такж е 
изъ обломковъ известняка, глинистаго сланца, квар
ца и желѣзняка. Сложная длина золотосодержащихъ 
частей пласта оказалась въ 200 саа;енъ, средняя 
ширина до 7 саженъ; толщина золотосодержащаго 
пласта въ 1 аршинъ, среднее содержаніе въ 100 
пудахъ песку 42 доли, по примѣрному расчету, изъ 
эіпой россыпн можно получить болѣе і  пуда золо-
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піа. Золотосодержащій пластъ лежитъ на извест
някѣ; его покрываетъ наносъ о т ъ  4 до 5 аршинъ 
толщиною.

5) По рѣчкѣ Кабардинкѣ, которая, протекая про
странство  около верстъ, впадаетъ въ Кондо
му, ниже рѣчки Еочурм въ 7 верстахъ. Ш ирина 
долины Кабардинки простирается о т ъ  25 до 50, 
а при уегпьѣ до 100 саженъ. По ней развѣдано, 
о тс ту п я  о т ъ  устья на 300 саженъ, вверхъ по рѣч
кѣ разстоянія 1 верста 370 саженъ, и сверхъ т о 
го чегпырмя шуроами опредѣлено разстояніе въ 2 
версты 330 саженъ; все э т о  пространство, заклю
чающее въ себѣ 4 версты 200 саженъ, съ нѣкото
рыми промежутками, оказалось съ содержаніемъ зо
лота о т ъ  і  золоти, до 2 и даже свыше 5 золот
никовъ. Принимая въ расчетъ только обслѣдо
ванные 1 вер. 370 саженъ, среднюю ширину золо
тосодержащаго пласта, оказавшуюся въ 7 саженъ, 
толщину его въ 1 аршинъ и содержаніе золота во 
100 пудахъ песку въ ~ золотника, можно полагать, 
ч т о  россыпь э т а  дастъ  слишкомъ 2,000,000 пудовъ 
песку, изъ котораго можно вымыть золота до 3 -̂ 
пудовъ. Золотосодержащій пластъ Кабардинки о т 
дѣляется о т ъ  плотика, который состои тъ  изъ из
вестняка, пластомъ красной глины, большею ча
ст ію  безъ содержанія золота. П ластъ покрытъ на
носомъ о т ъ  2 до 4 аршинъ толщины. Самая роз- 

Горн. Журн. Кн. V. 18ОД. 6
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сыпь состои тъ  изъ обломковъ известняка,глип и- 
стаго сланца, гранита, кварца, и желѣзняка.

Ч т о  касается до изслѣдованія Мрасскою партіею' 
рѣчки Копуры, т о  развѣдка прошедшаго года по
казала, ч т о  золото разсѣяно въ этой  розсыпи 
чрезвычайно неравномѣрно: такъ напримѣръ, въ
шурФѣ Л? 25 , сдѣланномъ при откры тіи  розсыпи 
въ {1858 году, показано содержаніе золота во 100 
пудахъ песка въ 1 золоти. 72 доли; углубленные 
же возлѣ этого самаго мѣста въ нынѣшнемъ году 

два шурФа показали содержаніе одинъ въ 24 доли, 
другой въ 54 доли. Э то  непостоянство въ содер
жаніи золотоноснаго пласта не позволяетъ сдѣлать 
никакого, даже приблизительнаго исчисленія о коли
чествѣ золота, которое можетъ получиться изъ 
Кочурской розсыпи. Хозяйственными партіями, 
производившими поиски въ окрестностяхъ дѣйст
вующихъ золотыхъ промысловъ, откры ты  слѣду
ющія новыя розсыпи,

4) Въ округѣ Егорьевскаго золопіаго промысла, 
партіею , находившеюся въ распоряженіи пристава 
промысла Поручика Полетики 1-го, найдена розсыпь 
по ключу Надежинскому, впадающему въ рѣчку 
Большой Тайлы. Здѣсь, въ разстояніи 800 са:кенъ 
о т ъ  устья ключа, о т к р ы т ъ  золотоносный пластъ 
иа протяженіи 150 саженъ; толщина его равняет
ся 1 аршину, ширина о т ъ  6 до 14 и 25 саженъ 
П ластъ эгпопіъ лежитъ на глубинѣ о т ъ  4 до 5̂ -
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аршинъ, и состои тъ  илъ обломковъ глинистаго 
сланца и кварца, связанныхъ глиною; содержаніе зо
лота измѣняется въ немъ о т ъ  24 до 48,60,75, и 
80 долей. Принявъ среднюю ширину пласта въ 10 
саженъ, а содержаніе въ 50 долей, можно надѣяться 
добыть изъ этой  разсыпи до 1 нуда золота.

Въ округѣ Петропавловскаго промысла на Мрас- 
сѣ о тк р ы то  партіею, находившеюся въ распоря
женіи пристава промысла Губернскаго Секретаря 
Юргенсона, 2 розсыпи по ключамъ, текущимъ въ 
рѣчку Суету, которая впадаетъ въ Мрассу съ лѣ
вой стороны.

5) По ключу Л ?  1, впадающему въ Суету, съ 
лѣвой стороны, золотоносная розсыпь о т к р ы та  въ 
50 саженяхъ о т ъ  усгпья, и 19 шурФами опредѣле
на на протяженіи 400 саженъ. Золотоносный 
пластъ, имѣющій о т ъ  Т до аршинъ толщины, 
лежитъ на глубинѣ слишкомъ двухъ саженъ; шири
на его измѣняется о т ъ  20 до 55 саженъ; а содер
жаніе золота о т ъ  50 долей доходитъ до одного 
золотника. Принявши среднее содержаніе розсыпи 
въ ~ золотника, моя.но полагать, ч т о  изъ развѣдан
ныхъ частей добудется ие менѣе 20 Фунтовъ зо
лота,

6) Розсьть но ключу Л ?  2, который идетъ па
раллельно первому и впадаетъ въ Суету въ одной 
верстѣ выше его, развѣдана на протяженіи 450 
саженъ 16 шурфами. Здѣсь золотоносный пластъ,
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толщиною о т ъ  і  до 1 аршина, л ети тъ  на глубинъ 
2 пли 3 саженъ; содержаніе золота во 100 пудахъ 
песку измѣняется о т ъ  30 до 80 долей; розсыпь 
э т а  такж е можетъ д ать  до 20 Фунтовъ золота.

Наконецъ 7). Въ округѣ Салаирскаго рудника» 
партіею , находившеюся въ распоряженія Управля
ющаго Салаирскимъ краемъ Маіора Фрезе, откры 
т а  небольшая золотоносная розсыпь по верши
намъ рѣчки Толмовой. Здѣсь золотоносный пластъ 
развѣданъ на прошяасенін 75 саженъ, ширина его 
равняется о саженямъ, толщина 10 вершкамъ. 
Почву розсыпи составляетъ зеленый камень, об
ломки котораго, вмѣстѣ съ кусками глинянаго слан
ца и частію  кварца, связанные желтобурою глиною, 
составляю тъ самую россыпь, содержащую во 100 
пудахъ о т ъ  30 долей до 1 золотника, 80 долей зо
лота. По приблизительному исчисленію, изъ розсы
пи рѣчки Толмовой золота можно получить до 4 
фунтовъ. Изъ всѣхъ семи золотоносныхъ россыпей^ 
откры ты хъ  въ 1843 году въ Алтайскомъ округѣ, 
по приблизительному исчисленію, получится до 7 
пудовъ 4 Фунтовъ золота, но должно замѣтишь, ч то  
начисленіе эт о , по недостаточной развѣдкѣ россы- 
пей, ни какъ нельзя назвать точнымъ, и новыя 
розсыпи, при разработкѣ, можетъ бы ть дадутъ 
гораздо болѣе золота, нежели сколько въ нихъ по
казывается нынѣ по расчешу, для когпораго при
н ято  и меньшее содержаніе розсыпей и меньшее
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НХ7» протяженіе. Изъ всѣхъ сихъ о ткр ы тій  болѣе 
другихъ обнадеживаетъ розсыпь по рѣчкѣ Кабар
динкѣ, которая залегаетъ въ долинѣ, имѣющей 
значительное протяженіе.

Кромѣ отысканія новыхъ розсыпей, со стороны 
дѣйствующихъ золотыхъ промысловъ, производи
лись въ прошедшемъ 1845 году развѣдки россыгіей, 
откры ты хъ  въ прежніе годы, коими пріобрѣтены 
новые запасы пссковт». Такимъ образомъ въ окре
стностяхъ  Успенскаго промысла о т р ы т о  продол
женіе россыпи по ключу Попугаевскому, изъ к о то 
рой можепп» получиться до 50 фунтовъ золота; 
ниже Петропавловскаго промысла на Мрассѣ, по 
рѣкѣ Базасу, найдена розсыпь, впрочемъ еще весьма 
мало развѣданная, содержаніемъ о т ъ  60 до 80 до
лей, которая можепп» бы ть составляспп» продол
женіе россыпи Петропавловской, но болѣе успѣш
ная развѣдка сдѣлана по рѣчкѣ Веселой, въ россыпи, 
откры той  въ прошедшемъ 1842 году Шшабсъ-Кя- 
нипіаномъ Ястршембскимъ. Въ минувшемъ лѣтѣ  на 
этой  рѣчкѣ заложены были въ двухъ мѣстахъ раз
вѣдочныя работы: въ вершинахъ, гдѣ начинается 
россыпь, выработана площадь въ 54 квадратныхъ 
сажени; золотопосный пластъ лежиіш» здѣсь на 
глубинѣ Ъ~ аршина, толщина сго равняется одно
му аршину, среднее содержаніе золота во 100 пу
дахъ песку оказалось въ 2 золотника доли. Въ 
850 саженяхъ ниже перваго разрѣза, выработана
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площадь въ 20 квадратныхъ гаженъ. Здѣсь пластъ 
толщиной) въ 1 аршинъ, леж итъ на глубинѣ 2-хъ 
саженъ, среднее содержаніе золота во 100 пудахъ 
песка равняется 1 золотнику 1|- долѣ. Изъ обо
ихъ разрѣзовъ добыто и промыто въ теченіи лѣ
т а  21,800 пудовъ песковъ, золота получено 5 Фун
т а  70 золотниковъ. Э та  развѣдка показываетъ, 
ч т о  россыпь рѣчки Веселой можетъ служить зна
чительною поддержкою при добычѣ золота на 
Царевониколаевскомъ промыслѣ, который въ на
стоящ ее время составляетъ  почти единственное 
капитальное мѣсторожденіе этого металла въ Ко- 
лывановоскресенскомъ округѣ.

Г. Главный Начальникъ Алтайскихъ заводовъ, 
имѣя въ виду, ч т о  въ нѣкоторыхъ изъ А лтай
скихъ золотыхъ россыпей встрѣчаю тся зерна ки
новари, поручилъ мѣстному начальству о б р ати ть  
особое вниманіе на поиски ртутн ы хъ  рудъ въ о- 
крссгпностяхъ сихъ россыпей. Въ слѣдствіе сего 
распоряженія, въ прошедшемъ 1845 году, развѣды
вались двѣ россыпи, въ которыхъ до сего времени 
встрѣчалась киноварь, по ключу Прокудииу, въ 
окрестностяхъ Егорьевскаго промысла, и по ключу 
Прокопьевскому, находящемуся вблизи Пезасскаго 
золотаго промысла; равнымъ образомъ тщ ательно 
осмотрѣны были и окрестности сихъ россыпей 
въ надеждѣ о т к р ы т ь  коренныя мѣсторожденія 
ртутн ы хъ  рудъ.
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Россыпь но ключу Прокуднну, впадающему въ 
рѣчку Суенгу, лежитъ на глубинѣ о т ъ  1 до 2'- 
аршинъ; она состои тъ  изъ песку съ большимъ ко
личествомъ кварцевыхъ, известняковыхъ и глиня
носланцевыхъ галекъ; толщина россыпи прости
рается до одного аршина; постелью си служитъ 
пластъ вязкой охряножслтой глины, имѣющій до 
2 саженъ глубины, подъ нимъ уже лежитъ п л о т
ный глинистый сланецъ, который составляетъ 
горы, окружающія долину ключа Прокудина. Въ 
этой  россыпи встрѣчались весьма мелкія зерна чи
стой киновари, большею же частію попадаются 
гальки глинянаго сланца, пропитанныя этою  ру
дою. Въ прежніе годы россыпь но ключу Проку- 
дину разрабогпывалась для добычи зологпа, но нынѣ, 
когда лучшіе части золотоноснаго пласта уже вы
нуты , она оставлена. Въ прошедшемъ году для 
испытанія промыто было 1,600 пудовъ песку, до
бытаго въ то й  части Прокудинской россыпи, гдѣ 
болѣе попадалось киновари, о т ъ  этой  промывки 
получено 21 золотникъ киновари, слѣдовательно 
изъ 100 пудовъ ея вымыто 1 золотникъ 50 до
лей. Разцѣнивая вымытую руду расходами произ- 
шедшими на добычу и промывку песковъ, золот
никъ киновари обходится въ 24і. копѣйки сере
бромъ. Горы окружающія к'почь Прокудинъ, боль
шею частію покрыты наносами; выдающіяся изъ 
нихъ обнаженія глинянаго сланца были шщатель-
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но осмотрѣны, но ни гдѣ нс найдено признаковъ 
р ту тн аго  мѣсторожденія.

Вторая россынь, по которой находима была ки
новарь, залегаетъ по ключу Прокопьевскому, впа
дающему въ рѣку Нижнюю Терсь съ правой с т о 
роны. Россыпь э т а , по значительному содержанію 
въ ней золота, разработывается и до нынѣ; она 
лежитъ на глубинѣ 2 или 2~ саженъ, толщина 
пласта равняется 1 -̂ аршину; россыпь составля
е т ъ  сѣровагпожслтая глина, заключающая обломки 
известняка, рѣдко кварца, зеленокаменнаго порфи
ра и зернистаго краснаго желѣзняка. Вмѣстѣ съ 
золотомъ въ Прокопьевской россмпи встрѣчаю т
ся зерна киновари, а иногда платина и осьмій- 
спіый ирридій; почву россыпи составляетъ свѣ т
лосѣрый зернистый известнякъ, иногда принимаю
щій слоистое сложеніе; т а  же порода встрѣ чает
ся въ крутыхъ возвышенностяхъ, которыя огра
ждаю тъ долину. Всѣ э т и  горы были тщ ательно  
осмотрѣны, но такж е нс показали признаковъ 
р ту тн аго  мѣсторожденія, да и въ самой россыпи 
киноварь встрѣчается весьма не постоянно: въ
теченіи лѣта , при промывкѣ золотосодержащихъ 
песковъ, ее собрано не болѣе 27 золотниковъ.

В) По отысканію мѣсторожденій серебряныхъ
РУД 'ь.

П ар тія , подъ распоряженіемъ Кандидата Ш еба
лина, изслѣдовала часть долины рѣки Бѣлой и мѣ
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ста  лежащія по правую сторону дороги изъ Бѣло- 
рѣцкаго Форпоста въ Ключевской редутъ. На 

атомъ пространствѣ глинистый сланецъ и изве
стнякъ, составляющіе основныя породы здѣшнихъ 
мѣстъ, разсѣчены н подняты толщами гранита, 
переходящаго иногда въ сіенитъ и незначительны

ми порфировыми массами, кои въ прикосновеніи съ 
породами слоистыми заключаютъ въ еебѣ углова
ты е обломки и переходятъ въ порфировую брекчію.

Глинистый сланецъ и известнякъ очевидно од
ной Формаціи потому, ч то  послѣдняя порода встрѣ
чается въ видѣ подчиненныхъ пластовъ въ тол 
щахъ глинянаго сланца и обѣ онѣ связаны взаим
ными переходами. Въ нихъ не найдено окаменѣлог- 
тей , ч т о  и затрудняетъ опредѣленіе ихъ древно
сти . Слоистыя породы прикасаясь къ граниту, сіе
ниту и порфиру измѣняются въ своей твердости  
и переходятъ или въ кремнистый сланецъ или по
роды метаморфическія; хлоритовый и слюдяный 
сланцы встрѣчаются около плутоническихъ породъ, 
какъ наприм. по рѣкѣ Бѣлой, гдѣ онѣ съ двухъ 
сторонъ окружены гранитомъ.

Слоистыя н метаморфическія породы въ раз
ныхъ мѣстахъ разсѣчены жиламщ заключающими 
въ себѣ металлы. Такихъ жильныхъ мѣсторожде
ній партіею найдено ш есть, изъ нихъ болѣе про
чихъ заслуживаетъ вниманія мѣсторожденіе, встрѣ

ченное недалеко о т ъ  Бѣлорѣцкаго Форпоста, на



лѣвой сторонѣ рѣки Бѣлой, въ так ъ  называемой 
Сычевской горѣ. Здѣсь кварцевая жила, проннкну- 
т а я  желѣзными и свинцовыми охрами, желѣзнымъ 
блескомъ и магнитнымъ желѣзнякомъ, разсѣка
е т ъ  слюдянный сланецъ, составляющій оба ея 
бока. Толщина жилы измѣняется о т ъ  о до 5 ч е т 
вертей аршина, она простирается о т ъ  Югово
стока на сѣверозападъ. Жила развѣдана тремя 
разрѣзами на 18 саженъ, и оказалась содер.нащею 
до -|- золотника серебра въ пудѣ руды, впрочемъ 
попадались куски содержаніемъ и до 1 золотника* 
Прочія п я т ь  жильныхъ мѣсторожденій о т к р ы т ы  
по рѣчкамъ Глубокой и Бѣлой, вблизи Форпостовъ 
Ключевскаго и Бѣлорѣцкаго, но въ нихъ оказалось 
или весьма мало серебра, или вовсе его не найдено- 

Вторая партія , подъ руководствомъ кандидата 
Попова, производила свои поиски въ округѣ Чагыр- 
скаго рудника, по лѣвому берегу Чарыша. На про
стран ствѣ  огражденномъ теченіемъ этой  рѣки и 
рѣками Бѣлою и Инею, впадающими въ Члрышъ 
съ правой стороны, найдены двѣ толщ и гранито- 
сіснита и съ ними породы слоистыя, глиняный сла
нецъ и известнякъ, которые между толщами плу
тоническими т е р я ю т ъ  обыкновенный свой видъ и 
переходятъ: глиняный сланецъ въ плотную темпо
сѣрую, мелкозернистую породу, похожую на рого
викъ., а известнякъ, обыкновенно имѣющій п лот
ное или слоистое сложеніе, становится зерниешо-
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кристаллическимъ. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ, между 
сими измѣненными породами и гранишосіенишомь, 
найдены небольшія толщ и слюда наго сланца. На 
правомъ берегу Пни господствуютъ неизмѣненныя 
слоистыя породы, глиняный сланецъ, нс рѣдко из- 
вссіпковагпый, и известнякъ, часто принимающій 
слоистое сложеніе. Слои обѣихъ породъ параллель
ны между собою, ч то  доказываетъ ихъ одновре
менность, а окаменѣлостн, найденные въ извест
някѣ по рѣчкѣ Чагыркѣ, заставляю тъ полагать, 
ч т о  здѣшнія слоистыя породы принадлежатъ къ 
силурійской системѣ. Известнякъ и глиняный сла
нецъ праваго берега Ини въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
разсѣчены толщами эвритоваго порфира. Въ сло
истыхъ и измѣненныхъ породахъ найдено до 15 
жилъ съ рудными признаками, изъ коихъ заслужи
ваю тъ вниманія только двѣ, находящіяся на горѣ 
называемой Плакуномъ, которая составляетъ лѣ
вый берегъ рѣки Ини, въ шести верстахъ огнь 
деревни Усть-Бѣлой. Одно изъ сихъ мѣсторожде
ній состоитъ  изъ жилы кварца не чистаго бѣлаго 
цвѣта, проникнутаго мѣдною зеленью и частію  
разрушеннымъ свинцовымъ блескомъ. Висячій и ле
жачій бока его составляетъ глинистый сланецъ, 
так ъ  сильно измѣненный смѣжнымъ съ нимъ гра
нитомъ, ч т о  порода походитъ на роговикъ. Длина 
рудной жилы опредѣлена пятью  шурфами на 10 
саженъ, толщина же ея измѣняется о т ъ  А до 10
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вершковъ. Здѣшнія руды содержатъ въ пудѣ о т ъ  
~ до 1 золотника серебра и до 1-̂  фунта мѣди. 
Жильный кварцъ второго мѣсторожденія проник
нутъ  желѣзною и свинцовою охрами, частію  же 
марганцемъ и лучистою роговою обманкою, вися
чій и лежачій бока составляетъ  слюдннмй сланецъ. 
Эшо мѣсторожденіе развѣдано въ длину на 8 са
женъ, оно им ѣетъ о т ъ  4  до \  сажени толщины 
и содержитъ серебра о т ъ  4  до 1 золотника и 
свинца до 1 Фунта въ пудѣ руды.

Прочія 11 мѣсторожденій, о тк р ы ты я  по рѣч
камъ, Бѣлой, Листвянкѣ, Бсзымянкѣ, Боровлянкѣ 
и по лѣвому берегу рѣки Инн, со сто я тъ  большею 
частію  изъ жилъ разъѣденнаго кварца, проникну
таго  желѣзною охрою, частію  сѣрнымъ колчеданомъ 
и мѣдною зеленью; всѣ они заключаются въ гли
нистомъ сланцѣ. Содер;каніе серебра въ рудахъ ихъ 
не превышаетъ 4  золотника.

Кромѣ сихъ двухъ партій , поиски рудъ произво
дились въ округахъ дѣйствующихъ рудниковъ: Змѣ- 
ипогорскаго, Николаевскаго, Чагирскаго, Риддерска- 
го и Зыряновскаго, подъ наблюденіемъ рудничныхъ 
приставовъ экономическими средствами.

1) Въ окрестностяхъ Змѣиногорскаго рудника 
продолжались работы , начатыя еще въ 1840 году, 
съ цѣлію, опредѣлить крайніе предѣлы то й  т р е 
щины, въ которой по видимому заключается Змѣ- 
многорское мѣсторожденіе, а такж е можетъ бы ть
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мѣсторожденіе Петровское и два Карамышевскій. 
На восточной сторонѣ рудника, при подошвѣ 
такъ  называемой Бараульской сопки, была озна
чена линія простиранія Змѣиногорскаго руднаго 
мѣсторожденія и поперегъ ея заложенъ разрѣзъ. 
Э тою  работою о тк р ы ты  шолщн порфира и пла
сты  хлоритоваго сланца, перемежающіяся между 
собою, и между ннми найдена въ одномъ мѣстѣ 
жила, состоящая изъ кварцсвоохристыхъ, рудъ со
державшихъ въ пудѣ і  золотника серебра и дру
гая чистая кварцевая жила безъ признаковъ эгпого 
металла. Для опредѣленія западной оконечности 
рудной трещины производилась развѣдка на Пиль
ной горѣ. Здѣсь такж е заложенъ былъ разрѣзъ по
перегъ направленія пластовъ известняка п сланца 
и перемѣжающихся съ ними порфировыхъ толщ ъ; 
а на линіи простиранія Змѣиногорскаго мѣсторо
жденія опущенъ былъ еще въ 1842 году шурфъ но 
встрѣченнымъ въ этомъ мѣстѣ рудамъ, подоб
нымъ тѣмъ, которы я найдены у Караульной соп
ки. Обѣ эіпп развѣдки оставлены до нынѣшняго 
лѣгпа, н хотя ими нс о тк р ы то  мѣсторожденій 
уважительныхъ по своему богатству, но въ почвѣ 
работъ все еще остались убогія руды, которыя 
могутъ вести къ о ткр ы тію  другихъ болѣе бога
ты хъ  рудныхъ толщъ,

2) Въ окрестностяхъ Черепановскаго рудника 
развѣдывалась кварцовая жила въ такъ  называемомъ
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Алексѣсвскомъ шурфу, но безъ большаго успѣха, хо
т я  сначала и попадались куски съ содержаніемъ до 
2 золотниковъ.

3) Въ окрестностяхъ Николаевскаго рудника, по 
правую сторону рѣки Убы, съ горахъ, состоящихъ 
преимущественно изъ сланцевъ и порфировъ, сдѣ
ланы были слѣдующія о ткр ы тія :

a) Въ вершинахъ рѣчки Медвѣдихи, въ сосѣдствѣ 
Поіювскаго Убннскаго пріиска, найдена жила въ 1 
сажень толщиною, состоящая изъ кварца съ мѣд
ною зеленью и вкропленнымъ сѣрнымъ колчеда
номъ. Куски вынутые изъ сего мѣсторожденія со
держали по пробамъ о т ъ  ^  до ^  золотниковъ* се
ребра и о т ъ  {  до 6 Фунтовъ мѣди въ пудѣ, руды

b) Въ 10 верстахъ къ западу о т ъ  деревни Ва- 
вилонкн, по рѣчкѣ малой Золотухѣ встрѣчены бы
ли пятью  шурфами гнѣзда кварца, проникнутаго 
желѣзными охрами; въ этой  рудѣ по пробамъ най
дено до Д золотника серебра въ пудѣ.

c) Въ вершинахъ ключа, впадающаго съ лѣвой 
стороны въ рѣчку Таловку, въ 8 вер. на югъ о т ъ  
Николаевскаго рудника, о тк р ы ты  въ тальковомъ 
сланцѣ т р и  параллельныя жилы кварца со вкроплен
нымъ въ него сѣрнымъ колчеданомъ, мѣдною зе
ленью и желѣзистымн охрами. Длина сихъ жилъ 
простирается до 100 саженъ; толщина о т ъ  Д до 
1 сажени, а содержаніе серебра въ пудѣ не превы
ш аетъ  і  и золотника. Въ одномъ турфѣ о т 
кры ты  куски кварца съ самороднымъ золотомъ.



4) Кромѣ поисковъ новыхъ мѣсторожденій, ко
мандированныя опіъ рудниковъ экономическія пар
т іи  занимались такж е развѣдкою прежде откры 
ты хъ пріисковъ. Такимъ образомъ въ округѣ Ча- 
гырскаго рудника производились работы въ Барсу- 
ковскомъ пріискѣ, гдѣ двумя разрѣзами и однимъ 
турФомъ найдены были руды содержавшія опіъ \  
до 2 золотниковъ серебра въ пудѣ. Въ двухъ Но- 
вочагырекихъ пріискахъ и въ Зубовскомъ развѣдан
ныя руды заключали въ пудѣ не болѣе ~ золотни
ка. Въ округѣ Зыряновскаго рудника производились 
развѣдочныя работы по кварцевой жилѣ Алексан
дровскаго пріиска, откр ы то й  въ 1841. году Ш табсъ- 
Капитаномъ Олышсвымъ. Руды этого мѣсторо
жденія, содержащія о т ъ  до 1 і золотника сере
бра и до 4 Фунтовъ свинца, прсслѣдованм были въ 
глубину шахтою, но, къ сожалѣнію, оказалось, ч то  
съ углубленіемъ жила утончается, так ъ  чпю въ 
забоѣ ш ахты на саженяхъ о т ъ  поверхности 
опа имѣла не болѣе Ъ вершковъ толщины. Работы  
въ мѣсторожденіи, откры том ъ въ 18эб году Гу
бернскимъ Секретаремъ Тигинымъ, были нѣсколь
ко успѣшнѣе. Здѣсь жила незначительная съ по
верхности въ развѣдочной ш ахтѣ, на глубинѣ э'- 
сажеиъ доходитъ уже до 1^ аршина толщины, 
кварцъ ея проникнутъ ссрсбриспіосвпнцовыми о- 
храмн и мѣдною зеленью, содержитъ до 1-*- золот
ника серебра и до 0 Фунтовъ свинца. Мѣсторо-
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ждекіе заключено въ піалькохлоритовомъ сланцѣ, 
но простиранію оно еще не развѣдано. Гораздо 
большія надежды подаетъ развѣдка Успѣнскаго прі
иска, о ткр ы таго  въ 9 верстахъ о т ъ  Рнддсрскаго 
рудника Капитаномъ Филсвымъ. Огромный кварце
вый ш токъ  или не содержащій рудъ, или проник
нутый рудами убогими, въ мѣстахъ прикосновенія 
съ окружающимъ его тальковымъ сланцемъ, по
кры тъ  въ видѣ зальбанда охристыми рудами со- 
держаніемъ о т ъ  і  до 2 золотниковъ, а по кускамъ 
до 12 и даже 27 золотниковъ серебра въ пудѣ ру
ды. Слой богатыхъ рудъ весьма не то л с т ъ , но 
легко можетъ с т ат ь с я , при дальнѣйшей развѣдкѣ 
но простираніи и паденіи найдено будетъ проч
ное ихъ мѣсторожденіе. Развѣдка Успѣнскаго прі
иска продолжается безостановочно, о т ъ  нея прі
обрѣтено уже до 7,000 пудовъ руды содержаніемъ 
о т ъ  4- до 2 золотниковъ въ пудѣ.
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З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

Объ опытахъ, произведенныхъ въ В откинскомъ за

водѣ надъ пудлингованіемъ газами, приготовленными

ЧРЕЗЪ СОЖИГАНІЕ ДРЕВЕСНАГО УГЛЯ.

(Г. Подполковника Романова).

Г. Начальникъ Ш таб а  Корпуса Горныхъ Ин
женеровъ, въ слѣдствіе положенія Ученаго Коми
т е т а ,  состоявшагося въ 1842 году, предложилъ 
и сп ы тать въ Воткинскомъ заводѣ, при выдѣлкѣ 
желѣза употребленіе газа углеродной окиси, при
готовленнаго отдѣльно изъ угля въ небольшихъ 
шахпшыхъ печахъ.

Первоначально предполагалось устрои ть  ш ахт
ную печь для полученія газовъ и при ней пудлин
говую, на основаніи нѣкоторыхъ предварительныхъ
соображеній, но съ полученіемъ Аппаіез (Іез Мі-

Горн. Л іурн. К н. V. 18’Й. 7
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пе8 Т. XX, эпіо предположеніе оставлено и вы
строена небольшая шахтная печь съ пудлинговою, 
по экскизу Г. Эбсльмана.

Х о тя  э т а  миніатюрная печь скоро разстрои
лась о т ъ  сгорѣвшихъ фурмъ, чрезъ которыя дос
тавляется  дупіье горячаго воздуха, и въ ней не 
возможно было получить хорошаго желѣза, однако 
же устройство ея было полезно въ том ъ отно
шеніи, чгпо нѣкоторымъ образомъ дало понятіе о 
дѣйствіи газовыхъ печей, которыхъ ни одинъ изъ 
Офицеровъ Боткинскаго завода не видалъ; эпіопіъ 
первый опы тъ  утвердилъ мысль о возможности 
у стр о и ть  подобную печь въ большемъ видѣ.

Съ такимъ убѣжденіемъ, въ Сентябрѣ 1843 го
да, мы обратились къ первымъ предположеніямъ, и 
придерживаясь размѣровъ пудлинговой печи Г- 
Фабръ-дю-Фора, а чертежа Г. Эбельмана, относи
тельно доставленія воздуха въ шахтную печь для 
сожиганія угля, составили другой планъ обоихъ пе
чей, по которому окончено устройство въ боль
шемъ видѣ къ 29 Октября.

9

Дѣйствіе газовой пудлинговой печи сначала было 
весьма удовлетворительно; но чрезъ короткое вре
мя способъ доставленія воздуха въ шахтную печь 
чрезъ колосники оказался не удобнымъ. Колосники 
въ скоромъ времени засорялись спекавшеюся золою 
съ кирпичнымъ шлакомъ и горѣніе угля останавли
валось; колосники прочшцались, но для этого нуж



но было время, между тѣмъ печь пудлинговая ос
тывала и работа шла весьма дурно.

Такимъ образомъ дѣйствуя въ два пріема 14- су
тк и , были въ необходомосши остановить работу, 
ибо колосники въ означенное время сгорѣли; одна
ко ;ке въ послѣднее время нѣсколько часовъ рабо
тали  и безъ колосниковъ съ дутьемѣ въ т р и  не
большія Фурмы, и тѣмъ убѣдились, ч то  шахтную 
печь, для устраненія частой перемѣны колосни
ковъ и остановки въ работѣ, можно устрои ть  съ 
дутьемъ безъ колосниковъ, какъ и сначала предпо
лагалось.

11а основаніи приблизительныхъ исчисленій на 
счетъ  количества доставленія воздуха и размѣровъ, 
шахтная печь для полученія газа построена слѣ
дующимъ образомъ:

Фундаментъ печи сдѣланъ, на сваяхъ, изъ буто
ваго камня; нижняя часть печи о т ъ  А до Б, под
верженная сильному жару, сложена, за неимѣніемъ 
другаго, изъ тальковаго камня, подъ именемъ бру- 
слянскаго здѣсь извѣстнаго, и получаемаго изъ ок
руга Екатеринбургскихъ заводовъ. Стѣны верхней 
части печи о т ъ  Б до О сложены изъ огнепоспю- 
яннаго кирпича, а далѣе до верха изъ обыкновеннаго 
краснаго. Дугпье проведено четырьмя фурмами В, 
которыя расположены такъ, ч то  воздушныя струи 
расходятся, касаясь угловъ квадрата, съ то ю  цѣ
лію, чтобы горѣніе угля производилось по возмож-
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ноепіи равномѣрнѣе, чѣмъ и замѣчаются колос
ники. Діаметръ каждой Фурмы въ 1 дюймъ, а воз
духъ доставляется съ давленіемъ на 0,7 дюйма но 
ртутном у воздухомѣру, такъ ч т о  четырьмя Фур
мами вдувается воздуха атмосфернаго давленія до 
250 кубическихъ Футовъ въ минуту. Однако же 

э т о  количество воздуха измѣняется при дВиспівіи 
печи; если печь разогрѣлась, т о  воздуха требуется  
менѣе, какъ будетъ показано ниже.

Для управленія дутьемъ въ воздухопроводныхъ 
трубахъ имѣются запорки, или задвижки 1\ Э ти  
запорки оказались на дѣлѣ весьма полезными, ибо 
посредствомъ ихъ управляются еъ количествомъ 
нужнаго газа: усиливая дутье производится болѣе 
горѣнія въ шахтной печи и отдѣленіе газа увели
чивается и на оборотъ; а э т о  обстоятельство  
во время работы  въ пудлинговой мечи необходимо, 
дабы, избѣгая во время мѣшаніа чугуна окислитель
наго пламени, по возможности сокращать у т р а т у  
чугуна, а при дѣлѣ крицъ возвышать тем перату
ру для лучшей сварки желѣза. Для то й  же цѣли 
въ трубѣ, доставляющей чрезъ нагрѣвапіельиын 
приборъ ДЕ горячій воздухъ въ печь пудлинговую, 
имѣется запорка Ж. Управляя дутьемъ посредст
вомъ этихъ запорокъ, всегда можно отвращ ать из
лишнее накопленіе газовъ, и потому для безопасно
с т и  о т ъ  взрыва н ѣ тъ  надобности уешропвашь 
особыхъ клапановъ, или отдушинъ. При дѣйствіи
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пудлинговыхъ печей доменными газами., которые 
получаются даромъ, мало надобности заботиться 
объ ихъ сбереженіи, а въ настоящемъ случаѣ, когда 
нарочно сожигасгпся уголь для полученія газовъ, не
обходимо было обратить  вниманіе на т о , чтобы 
не сожигать угля напрасно, и въ этомъ отношеніи 
способъ доставленія сгущеннаго воздуха чрезъ Фур
мы имѣетъ болѣе удобства, нежели чрезъ колосни
ки свободною тягою.

При этомъ однако же всегда должно имѣть въ 
виду, чтобы, избѣгая угара въ чугунѣ, чрезъ изли
шекъ впускаемыхъ газовъ, не т е р я т ь  напрасно угля; 
а производя сильный жаръ въ печи, не оставлять 
его на долго, дабы не разрушать напрасно стѣнъ и 
въ особенности пороговъ печи.

По ишке фурмъ шахтная печь имѣетъ углубле
ніе 3, для скопленія шлака и отверстіе  И, для 
выгребанія,которое плотно закрывается заслонкою. 
Добываніе шлака чрезъ отверстіе  И не дѣлаетъ 
почти никакой остановки въ дѣйствіи пудлинго
вой печи, необходимо только на э т о  время сокра
щ ать дутье въ шахтную печь.

По выше Фурмъ на 2 Фута, имѣется отверстіе  
I, а чрезъ 2 ' Ф ута о тъ  сего послѣдняго другое К- 
Первое отверстіе  въ началѣ нужно было для т о 
го, чтобы наблюдать до какой вы со ты  уголь рас

каливается; а чрезъ послѣднее рабочіе см отрятъ , 
когда нужно сдѣлать засыпь угля; помощію этихъ
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отверстій  можно такж е, въ случаѣ нужды, выпус
к ать  излишніе газы.

На 3 -̂ Фугпа о т ъ  Фурмъ и на 5 Футовъ о т ъ  ле
щади сдѣланъ каналъ Л , для прохода газовъ въ 
пудлинговую печь. Э т о т ъ  каналъ, какъ видно на 
чертежѣ, самый короткій и имѣетъ совершенно 
новое устройство. Газы идутъ въ трубу М съ 
низу, для того, чтобы  зола и мелкій уголь, или 
копоть, которыми вообще въ газовыхъ печахъ 
т а к ъ  часто засоряется труба М, скоплялись въ 
углубленія Н и Н/, а чрезъ э т о  сокращается вре
мя, необходимое для очистки, труба же М мало 
засоряется. ГІо близости углубленія въ каналѣ Л  
имѣется отверстіе  съ заслонками У1 и У, оно слу
ж и тъ  для выгребанія скопляющейся копоши; а за
слонка Ф, въ газопроводномъ каналѣ Л, сдѣлана для 
того , чтобы управлять количествомъ входящаго 
въ печь газа; впрочемъ надобности въ этомъ мало, 
и заслонка полезна въ т о  время когда останавли
вается дѣйствіе печей, дабы, закрывъ всѣ отвер
с т ія , п рекрати ть  доступъ воздуха въ шахтную 
печь и тѣм ъ сохранить оставшійся уголь до слѣ
дующей операціи; при чемъ однако же необходимо 
предварительно, по возможности, вы пустить газы.

і
По окружности внутри шахтной печи, въ одной 

плоскости съ каналомъ Л, сдѣланъ резервуаръ (У, 
для скопленія газовъ, посредствомъ каковаго ус
трой ства  хотя  о т ч ас т и  уменьшается давленіе

«



239

газовъ, но дѣйствіе пудлинговой печи огпъ того  
не тер п и т ъ  и э т о  пространство, наполняясь га
зами, удаляешь т о  неудобство, которое встрѣ
чается при засыпкѣ угля; безъ этого, во время о т 
крыванія заслонокъ, газы стрем ятся къ верху и 
огромнымъ пламенемъ п репятствую тъ  засыпкѣ, 
какъ было испытано при начальныхъ опытахъ.

Далѣе идетъ пространство П съ запасомъ угля, 
который служитъ препятствіемъ стремленію га
зовъ къ верху и разогрѣванію заслонки Р, ибо здѣсь 
уголь нагрѣвается слабо. Надъ заслонкою Р имѣет
ся другая С, между которыми еще лежитъ за
пасъ угля, вовсе нераскаляющагося; э т о т ъ  уголь со
ставляетъ  другую защиту для прохожденія газовъ- 
Надъ заслонкою С имѣется воронка Т, въ нее кла
дется уголь, для совершеннаго прекращенія выхо
да газамъ. Здѣсь всегда о т ъ  угля отдѣляю тся во
дяные пары и потому до времени, когда его спу
с т я т ъ  въ слѣдующее отдѣленіе, онъ уже доста
точно высыхаетъ.

П ространство между заслонками Р и С сдѣлано 
вмѣстимостію въ 4,7 кубическихъ Футовъ, слѣдо
вательно оно заключаетъ около двухъ пудовъ рых
лаго угля, а потому, расчитывая, ч т о  въ минуту 
необходимо соашгать угля по 2,66 Фушпа, выхо
дитъ , чгпо весь запасъ въ означенномъ простран
ствѣ  заключаетъ угля на 20 минутъ, чрезъ како-

*
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г.ое время по большой части и производится за
сыпка.

Когда начинаютъ раб о тать , т о  за 12 часовъ 
до того  шахтную печь разогрѣваютъ. Для этого 
на дно печи спускаютъ нѣсколько рѣш етокъ рас
каленныхъ углей, а потомъ засыпаю тъ холоднымъ. 
Фурмы оставляю тся откры ты м и, но безъ дутья; 
въ пудлинговой печи раскладывается огонь мелки
ми дровами, или щепами, и когда воздухъ въ ней 
о тч асти  согрѣется, т о  натуральною тягою  
уголь въ шахтной печи разогрѣвается; чрезъ 6 ча
совъ пускается дутье и зажигаютъ въ пудлинго
вой печи газы, чрезъ т р и  часа пускается дутье 
горячаго воздуха и чрезъ т р и  часа пудлинговая 
печь готова для работы  (*).

Засыпаніе угля въ шахтную печь производится 
изъ пространства между заслонками С и Р. Когда 
нижняя заслонка отп и рается , т о  верхняя о с т а е т 
ся запертою, а когда запрется нижняя С, т о  о т 
пирается верхняя Р, и уголь падаетъ на нижнюю 
заслонку; потомъ запираютъ верхнюю и насыпа
ю т ъ  въ воронку свѣжаго угля. Такимъ образомъ 
газы немогуіпъ выходить къ верху и т е р я т ь с я , а 
уголь, чрезъ постепенное насыпаг.іе, спускается въ* ч
шахтную печь предварительно нагрѣтый.

(') На разогрѣваніе печп выходитъ до трехъ коробовъ угля. 
При нижеслѣдующихъ расчетахъ этопіъ уголь заклю
чается въ общей массѣ.
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Устроивъ га з о и з с л е к а т  е л г, ну і о шахтную печь 
для сожигаиія того  количества угля, какое исчис
лено для суточной выдѣлки желѣза, необходимо 
было и пудлинговой печи д ать  размѣры сообразно 
сему предположенію.

Въ слѣдствіе этого, вмѣстимость рабочаго мѣ
с т а  пудлинговой печи сдѣлана для обработки 11 
пудовъ чугуна за одинъ разъ, какъ обыкновенно здѣсь 
употребляется во всѣхъ печахъ; прочіе же размѣ
ры, даны по относительному расчету противъ га
зовыхъ печей въ ВассеральФингенѣ.

Кромѣ величины печи, которая въ ВассеральФИП-
♦

генѣ обработываетъ за одинъ разъ до 9 пудовъ, 
въ устройствѣ газопудлинговой печи въ Воткинс
комъ заводѣ сдѣланы слѣдующія отступленія: вмѣ
с т о  чугунныхъ пороговъ и задней стѣны , к о то 
рыя охлаждаются водою, здѣсь сдѣланы чугунныя, 
съ одной стороны о тк р ы ты я , квадратныя трубы 
я, охлаждаемыя привлеченіемъ наружнаго воздуха 
чрезъ отверстія  б, въ обшивныхъ доскахъ печи и 
въ подовой доскѣ. Пороги и задняя стѣна такимъ 
образомъ достаточно прохлаа;даются и, посред- 
сіпвомъ настывающаго на нихъ шлака, охраняются 
о тъ  расплавленія.

Подъ набивается шлакомъ и приготовляется 
такимъ же образомъ, какъ п во всякой пудлинго
вой печи, чрезъ расплавленіе, выравниваніе и осту
женіе.



Прочія части пудлинговой печи достаточно яс
но изображены на чертей;'С, м потому описывать 
ихъ было бы напрасно, равно какъ и ходъ самой 
работы , которая производится весьма обыкновен
нымъ образомъ; въ этом ъ отношеніи однако же 
нужно зам ѣтить , ч т о  высокая температура въ 
газовыхъ печахъ требуетъ  болѣе жесткаго чугуна, 
нежели мягкаго; послѣдній долго о стается  въ жид
комъ состояніи.

Для равномѣрности работы  и лучшаго качества 
желѣза, въ пудлинговыхъ печахъ, дѣйствующихъ
дровами, признается здѣсь полезнымъ дѣлать смѣсь

**
чугуна изъ — жесткаго и ^  мягкаго, а въ газовой 
печи удобно обработывается и одинъ жесткій чу
гунъ, съ полученіемъ желѣза хорошихъ качествъ. 
Впрочемъ всякое дѣло тр еб уетъ  м астерства, а 
рабочіе въ Воткинскомъ заводѣ еще столь мало 
знакомы съ дѣйствіемъ газовой печи, ч то  безъ 
особеннаго надзора помогутъ р аб о тать  н не скоро 
еще пріобрѣтутъ навыкъ относительно употре
бленія наименьшаго количества угля и угара въ чу
гунѣ, съ произведеніемъ желѣза лучшаго качества* 
Нерѣдко случалось, чпю работа идетъ дурно о т ъ  
несвоевременнаго засыпанія угля, очищенія газопро
воднаго канала о т ъ  копогпи, или накопленія шла
ка въ шахтной печи, за чѣмъ непремѣнно должно 
имѣть строгій надзоръ. М астера, замѣтивъ охла
жденіе печи пудлинговой, усиливаютъ дутье въ
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шахтной и тѣм ъ, истребляя напрасно уголь, при
чиняю тъ разстройство ш ахты о т ъ  разгоранія и 
раздуванія газами и не только не достигаю тъ цѣли, 
но п о р т я т ъ  свою работу, получая сырое желѣзо. 
Много разъ случалось возстановить работу, убав
ляя количество газовъ и увеличивая дутье горя
чимъ воздухомъ въ такой мѣрѣ, чтобы соверши
лось надлежащее горѣніе. Къ этой  соразмѣрности 
они еще не могутъ привыкнуть и по цвѣту пла
мени не умѣютъ различать избытокъ и недоста
токъ  газовъ, или воздуха.

Сгущенный воздухъ, доставляемый цилиндриче
скою машиною, для дѣйствія шахтной и пудлин
говой печей, имѣетъ давленія, какъ выше сказано, 
0,7 дюйма по ртутном у манометру, но для над
лежащаго хода пудлинговой печи можно имѣть не
сравненно менѣе.

По наблюденіямъ, произведеннымъ при лучшемъ 
дѣйствіи пудлинговой печи, количество воздуха и 
газовъ оказалось слѣдующее:

Давленіе воздуха, вдуваемаго въ газоизвлекатель- 
ную шахтную печь, четырьмя фурмами, діаметромъ 
каждая въ одинъ дюймъ, было на 2 линіи, іі такъ  
воздуха для сожиганія угля доставляется до 138 
кубическихъ Футовъ въ минуту.

Давленіе газовъ при входѣ въ пудлинговую печь 
столь слабое, ч т о  можно принять равнымъ атм о
сферному. Газовый проходъ имѣетъ въ разрѣзѣ 1,3
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квадр. Ф у т а ,  температура г а з о в ъ  до 600° Рсомю- 
рова термометра., слѣдовательно газовъ доставля
ется  въ минуту до 150 кубическихъ Ф у т о в ъ  при 0°.

Нагрѣтый до 250° Реомюрова термометра воз
духъ, впускаемый въ пудлинговую печь семью соп
лами, для сожиганія газа, доставляется трубою 
въ діаметрѣ 3 дюйма; въ сей послѣдней давленіе 
воздуха —  ІЛ- линіи по ртутном у манометру, слѣ
довательно его выходііпіъ до 121,5 кубическаго 
Фута въ минуту, при обыкновеннымъ давленіи и 0°- 

Объ успѣхѣ работъ въ газопудлинговой печи при
лагается слѣдующая таблица подъ Л ?  1.

%
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Т А Б Л И Ц А  №  *

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ УСПѢХЪ ОПЫТОВЪ ПО ВЫДѢЛКѢ ЖЕЛѢЗА ВЪ ПУДЛИНГОВОЙ ПЕЧИ, ДѢЙСТВУЮЩЕЙ ГАЗОМЪ 

УГЛЕРОДНОЙ ОКИСИ, ИЗВЛЕКАЕМЫМЪ ОТДѢЛЬНО ИЗЪ УГЛЯ II МУСЕРА УГОЛЬНАГО, ВЪ КАМСКОВОТКИНСКОМЪ

з а в о д ѣ ,  18ДЗ и 1844 го д а .
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К огда производились опыты 5
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евVсз
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Число рабо’ 
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въ сутки.
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матеріаловъ.

Получено 
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кускахъ.
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гунѣ.

Средній результатъ.
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одной печи.
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хъ
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де
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а

2
Е
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і Въ Ноябрѣ и Декабрѣ,
при употребленіи чистаго
угля ...................................... 124 2 6 8 259 26 1528 20 80 25 1271 19 57 1 104,5 127,4 6,8 117 20

О Въ Гепварѣ 1844 года, съ
нѣкоторымъ измѣненіемъ
конструкціи печи, прн упо-
требленіи угля . . . . 66 2 6 8 150 5 726 — 27 8 698 10 27 50 105,9 79 6,2 129

0 Въ т о  же время, при упо-
требленіи угольнаго мусера
пополамъ съ углемъ . . . 10 2 6 8 17 55 110 2 і о і 106 »*■о 5 57 105,6 46 5,6 141 16

Примтъганіл въ ВассеральФіінгенѣ въ послѣднее время въ недѣлю выдѣлывается до 150 метрическихъ центне
ровъ, или до 794 пудъ желѣза въ одной гаюпудлинговой печи, слѣдовательно въ сутки до 152 пудовъ. Угаръ 4 |  
(Горный Журналъ 5, 1842 года, страница 274).

К ъ  1 - м у  л и с т у  Г о р и . Ж у р и .  К л .  V . 1844.
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Изъ этой таблицы видно, до какой степени мо
гутъ измѣнишься результаты, если работа произ
водится не въ надлежащемъ порядкѣ; равнымъ 
образомъ усматривается и т о ,  ч то  чѣмъ болѣе 
употребляется времени на работу, тѣмъ болѣе 
происходитъ угара, болѣе истребляется угля и 
менѣе получается желѣза. При этомъ однако же 
надобно замѣтишь, ч то  большая часть непола
докъ происходила о т ъ  поврежденія воздухонагрѣва- 
піельнаго аппарата, въ которомъ трескалась за
мазка, о т ъ  чего измѣнялось дутье въ газовой пе
чи и воздухъ нагрѣвался недостаточно. При по
слѣднихъ опытахъ э т о  устранено и работа идетъ 
постояннѣе и лучше.

Желѣзо изъ газопудлинговой печи вообще полу
чается добротнѣе, нежели изъ печей, дѣйствую
щихъ дровами. Причина этого  заключается въ 
томъ, ч т о  жаръ въ газовой печи несравненно вы
ше, шлаки весьма жидки и желѣзо сваривается 
лучше.

Для сравненія въ прочихъ отношеніяхъ работы  
въ тѣхъ и другихъ печахъ и въ расходахъ по глав
нымъ статьям ъ , здѣсь представляется таблица 
подъ 2.
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Т А Б Л И Ц А  м  2 .

СРАВНЕНІЕ УГАРА, ГОРЮЧАГО МАТЕРІЯЛА, РАБОЧИХЪ ЛЮДЕЙ II ВРЕМЕНИ, СЪ ПОКАЗАНІЕМЪ РАСХОДОВЪ ПО 

ЭТИМЪ СТАТЬЯМЪ, ІІА ВЫДѢЛКУ 100 ПУДОВЪ ЖЕЛѢЗА ВЪ ПУДЛИНГОВЫХЪ ПЕЧАХЪ ВОТКИНСКАГО ЗАВОДА 1843 ГОДА.
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Л Р

Ста

тей.
Вт. КАКИХЪ ИМЕННО ПЕЧАХЪ.

Упо- 
треб-4 

ляетсл 

време

ни ча

сами.

ч у г У 11 а. Угля или дровъ. Рабочихъ людей по 
равной цѣнѣ. Всего расхо

довъ.В ѣ с ъ. На сумму.

Счетъ.
1

На сумму.

Счетъ.

На сумму.

пуды. >унгп рубли коп. рубли коп. рубли коп. рубли КОП.

куренной
а Въ пудлинговыхъ печахъ, дѣй- сажени (*)

ствѵющихъ дровами . . . 16 110 — 88 — 0,84 5 2 7 | - 6 6 — 99 щ

2 Въ пудлинговой печи, дѣй-
ствующей газами отъ соя;и-
гапія угля, на половину съ коробовъ
мусеромъ.............................. 17 103 24 82 88 2,3

1 3 51 і|,6 5 60 91 99мус ера. 1,7
)

3 Въ той же печи, при сожи- коробовъ
ганіи одного чистаго угля . 18,6 103 36 83 12 3,95 6 2 1  

*  8 (1,2 6 20 95 341

П р и м т ъ г а н і е . Средній выжегъ угля изъ куренной сажени дровъ въ Воткинскомъ заводъ принимается въ 3,5 ко
роба, мѣрою 22,464 кубическихъ вершка, слѣдователлио (*) 0,84 X  З35 — 2,94 короба. Вѣсъ короба угля пола
гается 20 пудовъ.

К г  1-м у листу Тори. Ж урн. Кн. V. 1844.
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Изъ этой  таблицы видно, ч то  выгода на с т о 
ронѣ газопудлинговыхъ печей и въ особенности 
при употребленіи муссера по поламъ съ углемъ. 
Но должно Замѣтить, ч то  работа съ муссеромъ 
никогда не продолжалась болѣе однихъ сутокъ. Въ 
теченіи этого времени, газовый проходъ, пролетъ 
и аппаратъ для иагрѣванія воздуха съ поверхнос
т и , засорялись весьма часто и нс смотря на очист
ку, работа замедлялась; а главнѣйше т о , ч т о  же
лѣзо подъ конецъ получается сырѣе, вѣроятно о т ъ  
мусссра, который примѣшивается къ разплавленно- 
му чугуну, вылетая вмѣстѣ съ газами. По этой  
причинѣ предполагается сдѣлать нѣкоторыя из
мѣненія въ устройствѣ газоизвлекательпой печи, 
съ чѣмъ вмѣстѣ мояіио ожидать, ч то  муссеръ пой
детъ  въ дѣло, и тогда огромная масса его на пло
щадяхъ заводскихъ исчезнетъ.

Если э т о  предположеніе осуществится, т о  
большой расчетъ моя;етъ представиться для за
водской экономіи. Въ Воткинскомъ заводѣ на всѣ 
производства выходитъ ежегодно до 70,000 коро
бовъ угля, при этомъ до 10 |- т ер я ется  въ му- 
серъ, или около 7,000 коробовъ; между тѣм ъ на 
одну газопудлинговую печь, въ которой въ годъ 
можетъ приготовиться до 25,000 пудовъ желѣза, 
требуется угольнаго вещества (угля, или мусера) 
въ годъ не болѣе 1,000 коробовъ, слѣдовательно 
семь печей дадутъ 170,000 пудовъ желѣза.

/
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По настоящее время (51 Января) въ газопудлпн- 
говой печи выдѣлано желѣза 2,068 пудовъ 17 Фун

товъ, и оно переработано уже въ сварочныхъ пе
чахъ, дѣйствующихъ дровами, и прокатано въ вал
кахъ на полосовое, круглое и болваночное, для пе
ретяжки подъ колошушечными молотами и на 
листовое кубовое желѣзо. При всѣхъ этихъ пере
дѣлахъ желѣзо оказалось хорошаго качества и даже 
лучше пудлинговаго, выдѣлываемаго на дровахъ*, въ 
угарѣ же противъ сего послѣдняго, при проваркѣ, 
не замѣчено большой разности, а потому цѣнность 
желѣза газонудлинговаго въ разныхъ видахъ пока, 
находится въ зависимости лишь о т ъ  расходовъ 
при первоначальной выдѣлкѣ его въ печи пудлин
говой, а для полнаго заключенія о пользѣ газовыхъ 
печей, необходимо сдѣлать проварку желѣза въ пе
чахъ сварочныхъ, дѣйствующихъ такж е газами, для 
выполненія чего едва ли можетъ представиться 
большое затрудненіе.
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Новая чугунная печь .

:
(Г. Полковника Фуллоиа).

По приказанію Его Сіятельства Графа Егора 
Францовича Канкріша, при С. Петербургскомъ Але
ксандровскомъ заводѣ дѣланы были опы ты  о то п 
ленія посредствомъ каменнаго угля.

По доставленному о т ъ  Его С іятельства рисун
ку (при семъ прилагаемому) устроена чугунная печь, 
въ которой, въ отмѣну первоначальнаго гіредполо- 
женія, признано полезнымъ для вмѣщенія угля, сдѣ
лать  котелокъ или желудокъ особенно; ибо при т о п 
леніи печи объ одномъ кожухѣ, стѣнки не выдер
живали жару и должно было ожидать скораго по- 

Горп. Ж ури. К и. V. 18М. 8
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врежденія ихъ, и вообще частей подвергнутыхъ 
дѣйствію пламени.

Печь э т а ,  при 10 градусахъ наружнаго мороза, 
обогрѣвала комнату, имѣющую вмѣстительности 
до 15,288 кубическихъ Футовъ, и при употребле
ніи каменнаго угля среднимъ количествомъ до 1-го 
пуда 9 Фунтовъ въ день, поддерживалась темпера
тура до 14° Реомюрова термометра. Кромѣ не
значительнаго дыма при затопленіи, ни угару, ни 
дурнаго воздуха не замѣчено, почему печь подобна
го устройства при употребленіи можетъ бы ть 
удовлетворительною. Впрочемъ устройство ея нѣ
сколько сложно и но сему приготовленіе и сборка 
не совсѣмъ дешевы; въ случаѣ же введенія т а к о 
выхъ печей, полезно будетъ размѣры нѣсколько 
увеличить.

При опытахъ уголь употреблялся Ш отландскій, 
средней величины, ешоющій на заводѣ до 12 ко
пѣекъ серебромъ зІГ пудъ.

При устройствѣ подобной печи, должно въ осо
бенности соблюсти исправное соединеніе частей, 
чтобъ  обращеніе воздуха происходило отдѣльно 
оптъ обращенія дыма, и для достиженія этого, 
можно спои смазывать глиною.

О п и с а н і е  п е  г и.

a) Кожухъ или наружная оболочка.
b) Котелокъ, нижняя часть коего составляетъ
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жаровню С, наполняемую каменнымъ углемъ, 
а верхняя образуетъ внутреннія стѣнки.

(1) Топка съ дверцами.
Г) Поддувало, доставляющее воздухъ къ коло* 

симкамъ д, чрезъ отверстіе  Г.
і) Ящикъ или пріемникъ горячаго воздуха, съ 

отдушиной к.
Дымовые ходы: дымъ проходитъ между ящикомъ 

і и верхнею частію котелка Ь и скопляясь въ 
пространствѣ 1 выходитъ въ дымовую трубу.

Воздушные ходы: наружный воздухъ, чрезъ о т 
верстія т  впускается въ пространство п, окру
жающее жаровню, и чрезъ отверстіе  о проника
е т ъ  въ ящикъі , откуда нагрѣтый выходитъ въ 
комнату чрезъ отдушину к.

О ДОБЫВАНІИ ЧИСТОЙ ПЛАТИНЫ ИЗЪ РУДЪ ЕЯ.

(Г. Профессора Клауса).

Добываніе платины изъ рудъ представляетъ 
трудности, которыя до сихъ поръ еще нс могли 
б ы ть  устранены. Отдѣленіе иридія о т ъ  платины 
помощію наш атыря не совершенно, потому ч то  
нашатырь осаждаетъ изъ раствора руды двойныя
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соли иридія и родія, вмѣстѣ съ платиннымъ на
шатыремъ- Способы предложенные доселѣ для очи
щенія платины, затруднительны и сопряжены съ 
потерею времени, почему весьма выгодно при до
бываніи платины Ьъ большемъ видѣ, имѣть сред
ство  получать прямо платинный наш атырь въ воз- 
можно чистомъ состояніи. Занимаясь изслѣдовані
емъ платиновыхъ рудъ, я нашелъ легкій и іірямыіі 
способъ осаждать почти химически чистый пла
тиновый наш атырь изъ перваго раствора сырой 
руды. Скажемъ сначала нѣсколько словъ о добыва
ніи платины въ Россіи, потомъ перейдемъ къ опи
санію помянутаго способа.

П латина очищалась прежде подъ надзоромъ Г 
Соболевскаго въ лабораторіи Горнаго Корпуса въ 
С. Петербургѣ. Полагаю излишнимъ описывать при
няты й тогда въ этомъ заведеніи способъ очище
нія, потому ч то  онъ былъ совершенно одинаковъ, 
съ Волластоповымъ, съ тою  только разницею, 
ч т о  Г. Соболевскій осаждалъ платину изъ раство
ра очень кислаго, въ надеждѣ получить болѣе чи
сты й  платинный нашатырь. Э то предположеніе 
однако не справедливо, на прошивъ, изъ многихъ 
мною сдѣланныхъ опытовъ слѣдуетъ, ч т о  препа
р атъ  получаемый изъ нейтральныхъ растворовъ, 
гораздо чище того, который осаждается изъ рас
творовъ кислыхъ, однако и первый по совсѣмъ 
чистъ. Онъ бываетъ обыкновенно окрашенъ крас
нымъ или мяснымъ цвѣтомъ.
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Въ настоящее крема платина добывается изъ 
рудъ въ лабораторіи Монетнаго Двора но улуч
шенному способу Г. Дсберейнерл, только съ не
большими измѣненіями. Способъ э т о т ъ  состои тъ  
въ слѣдующемъ: Деберсйнеръ предписываетъ насы
щ ать , или даже пресыщать известковою водою 
растворъ платинной руды въ царской водкѣ; у насъ 
этого нс дѣлаютъ, а прибавляютъ къ распівору 
густа го известковаго молока только до тѣхъ поръ, 
пока процѣженная для пробы часть жидкости бу
детъ  давать съ нашатыремъ осадокъ чистаго жел
таго  цвѣта, при чемъ жидкость всегда содержитъ 
еще много свободной кислоты.; Потомъ процѣжи
ваю тъ весь растворъ, промываютъ водою изве
стковый осадокъ, всѣ жидкости выпариваютъ вмѣ
с т ѣ  до суха; остатокъ , состоящій изъ хлориста
го кальція и хлористой платины, калятъ  въ пла
тиновомъ тиглѣ до возстановленія платины; по
лученную такимъ образомъ массу выщелачиваютъ 
водою н оставшійся порошокъ платины пресуюпіъэ 
прокаливаютъ и наконецъ подвергаютъ ковкѣ. *

Приготовленная по этому способу платина чи
ще той , которая вырабошывалась прежде въ Гор
номъ Корпусѣ, но все таки  она не можетъ бы ть 
совершенно чиста, по слѣдующимъ причинамъ. 
Водная известь осаждаетъ правда всю мѣдную и 
желѣзную окись, ио нс можетъ отдѣлишь всего 
иридій, палладія и родія, потому ч т о  основанія
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осаждаютъ изъ растворовъ этихъ металловъ то л ь
ко часть ихъ въ видѣ окисей, другая значитель
ная часть о стается  въ растворѣ. Не смотря на 
э т о , наш атырь осаждаетъ чистый платинный на
ш аты рь изъ раствора руды, обработанной изве
стью , потому ч т о  другіе металлы, находящіеся въ 
растворѣ, нс осаждаются въ такой жидкости, ко
торая предварительно обработывалась основанія
ми, слѣдовательно способъ Деберейнсра даетъ  чи
стую  платину только въ том ъ случаѣ, когда по
слѣдняя отдѣляется изъ раствора помощію на
ш аты ря.

Многіе опы ты  подтверждали справедливость 
вышесказаннаго. Я обработывалъ растворъ пла
тинной руды известковымъ молокомъ, по способу 
принятому въ лабораторіи М онетнаго Двора, по
том ъ раздѣлялъ свѣтлую, еще кислую жидкость 
на двѣ части, одну осаждалъ я прямо нашатыремъ, 
а другую пересыщалъ известковою водою и осаждалъ 
ее такж е, послѣ процѣживанія, хлористымъ ам
моніемъ. Обѣ части давали чистый платинный на
ш аты рь лимонножелтаго цвѣта. Ж идкость, остав
шаяся послѣ отдѣленія платины, имѣла зеленова- 
тож елты й  ц вѣтъ  и образовала послѣ прилитія 
азотной кислоты и выпариванія, почти  черный 
кристаллическій осадокъ, состоящій изъ двойныхъ 
хлористыхъ солей иридія, родія, палладія и плати
ны. Я обработывалъ- чисты я хлористыя соеднне-
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нія вышепомянуіпыхъ металловъ, каждое соедине
ніе порознь, съ известковымъ молокомъ и нашелъ, 
ч то  каждый изъ платиновыхъ металловъ, изве
стью  осаждается не совершенно; содержаніе ихъ 
противъ извести почти одинаковое; часть метал
ла осаждается, другая часть о стается  въ рас
творѣ. При дѣйствіи извести на растворъ платин
ной руды осаждается такж е значительное коли
чество платины, хотя  жидкость еще не насыще
на совершенно известью и явно оказываетъ ки
слую реакцію. Осажденіе э т о  не зависитъ о т ъ  
вліянія свѣта, потому ч т о  оно совершится и въ 
тем нотѣ. На количество осажденной платины од
нако имѣетъ вліяніе количество желѣза и другихъ 
неблагородныхъ металловъ, находящихся въ пла
тинной рудѣ Чѣмъ болѣе она содержитъ въ себѣ 
желѣза, тѣм ъ значительнѣе бываетъ количество 
платины, осажденной известью. Э то  обстоятель
ство я замѣтилъ при изслѣдованіи остатковъ  пла
тинныхъ рудъ, которыя содержали мало платины 
и родія, довольно много иридія и болѣе всего же
лѣза. Растворъ этихъ  остатковъ  обезцвѣчивает
ся почти совершенно о т ъ  известковаго молока, и 
въ этомъ состояніи содеришпіъ только слѣды пла
тины, между тѣмъ какъ въ осадкѣ находится по
ч ти  вся платина.

Осажденіе платины известью было замѣчено и 
Горными чиновниками, которые занимаются очи-
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щепіемъ этого металла. Они употребляю тъ весь
ма простой способъ для отдѣленія платины изъ 
известковаго осадка. Э т о т ъ  остато къ , по слитіи 
съ него раствора платины, складывается въ дере
вянный сосудъ н смѣшивается съ такимъ количе
ствомъ сѣрной кислоты, которое дастъ  смѣси 
кислотное противодѣйствіе. Теплота, отдѣляюща
яся здѣсь, способствуетъ растворенію находящихся 
въ осадкѣ окисей металловъ. Гипсъ нерасшворяеш- 
сл. Получаемый бурый растворъ осаждается наша
тыремъ., и получаютъ довольно чистый П латин
ный нашатырь.

Для полученія чистаго платиннаго наш атыря 
я употреблялъ два слѣдующіе простые способа.

1) Одна часть платинной руды обливается въ 
р е т о р т ѣ  12 частями царской водки, состоящей 
изъ одной части азотной кислоты въ 1,34 удѣль
наго вѣса и 3 частей соляной кислоты въ 1,2 
удѣльнаго вѣса и расгорячастся до совершеннаго ра
створенія руды. Растворъ выПаряешся до суха и 
подвергается на і  часа дѣйствію теп ло ты  ч-200° 
стоградуснаго термометра въ песчаной Санѣ. Если 
малое количество сухой массы, взятое для пробы, 
растворяется въ водѣ желтымъ цвѣтомъ, а нс 
краснымъ и бурымъ, и растворъ дастъ  съ наша
тыремъ чистый лимонножелшын осадокъ, т о  всю 
массу растворяю тъ н осаждаютъ нашатыремъ. 
Если же растворъ пробы красноватъ, т о  расгоря-



ченіс надо продолжать далѣе, пока проба будетъ 
имѣть сказанныя свойства. Описаннымъ способомъ 
я получалъ чистый платинный нашатырь изъ рас
творовъ, содержащихъ значительное количество 
иридія и родія.

Основаніемъ этого способа служатъ свойства 
хлористыхъ соединеній иридія и родія, превращать
ся, въ присутствіи хлористой платины при ска
занной выше температурѣ, въ низкія степени о- 
хлоренія, которыя не даю тъ осадковъ съ наша
тыремъ. Хлористая платина при 180 или 200° с т о 
градуснаго термометра не измѣняется.Приведенное 
объясненіе подтверждается слѣдующими явленіями. 
При выпариваніи раствора нечистой 'платины! до 
суха цвѣтъ раствора измѣняется, красно бурый 
цвѣтъ превращается въ желтый цвѣтъ чистаго 
платиннаго раствора. Э то  прямо доказываетъ пе
реходъ двухлористаго иридія и шрехлорисгпаго 
родія въ другія степени охлорснія, При осажденіи 
платиннаго илшатыря изъ раствора платинной 
руды, обработаннаго вышеозначеннымъ образомъ, 
остается  желтая жидкость, содержащая въ рас
творѣ -однохлористый' иридіо аммоній, и соль ро
дія, которая сообщаетъ жидкости о ттѣ н о къ  крас
наго цвѣта. Если теперь прибавишь нѣсколько 
азотной кислоты и нагрѣть, т о  жидкость окра
шивается темнобурымъ цвѣтомъ и образуется 
обильный кристаллическій осадокъ двухлорііетаго
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придіоаммоиія. Если осадокъ собрать и, обликъ по
дою, подвергнуть дѣйствію газообразной сѣрни
стой  кислоты, потомъ жидкость, насыщенную 
этим ъ газомъ, остави ть  на нѣсколько дней въ за
крытомъ сосудѣ въ прикосновеніи съ осадкомъ, т о  
онъ растворится почти вссь зелсновашожелтымъ 
цвѣтомъ; выпаривъ жидкость до суха, получимъ 
зеленовашожелтую соль, легко растворимую въ во
дѣ. Растворъ этой  соли сильно вскипаетъ о т ъ  
прилитія дымящейся азотной кислоты., бурѣетъ 
н даетъ  кристаллическій осадокъ чернобураго цвѣ
т а . Э т о т ъ  опы тъ  доказываетъ легкорастворн- 
моешь однохлористаго иридійнаго аммонія, и пре
вращенія его помощію азотной кислоты въ дву
хлористую, піруднорастворнмую соль.

2 ) Къ раствору платинной руды прибавляютъ 
нѣсколько сѣрной кислоты (на тр и  части раство
ренной платины одну часть кислоты) и выпари
ваю тъ въ ФарФоровомх, сосудѣ до суха. Сухую мас
су растворяю тъ въ водѣ, процѣживаютъ и оса
ждаю тъ платину густымъ растворомъ нашатыря- 
Способъ э т о т ъ  основывается на томъ, ч т о  изъ 
раствора сѣрнокислой окиси иридія нс образуется 
трудиорастворимаго двухлористаго иридійнаго ам
монія дѣйствіемъ наш атыря, и почти весь ири
дій о стается  въ растворѣ, между тѣмъ какъ вся 
платина осаждается въ видѣ чистаго платинова
го нашатыря.



265

.

О предѣленіе качествъ желѣза и стали по напряжен

ности ДѢЙСТВІЯ ИХЪ НА МАГНИТНУЮ СТРѢЛКУ.

(Переводъ съ Французскаго Прапорщика Барона Врангеля).

ИзъВиІІеІіпсІитизее сіе Гіпсіизігіе 1843 1 Ідѵгаізоп, ра^. 161.

Въ одномъ изъ собраній Іоркшейрскаго геологи
ческаго и политехническаго общества въ началѣ 
1845 года, Докторъ Скоресби читалъ занимательную 
с т ат ь ю , излагающую придуманный имъ практиче
скій способъ опредѣленія доброкачественности же
лѣза и стали.

«Способъ, которой я имѣю въ виду описать», 
сказалъ Г. Скоресбн«, основывается на опредѣленіи 
различныхъ качествъ чугуна и кованнаго желѣза, въ 
такомъ видѣ,какъ они выдѣлываются ві> Іоркшейрѣ.

»Для большей ясности предмета и вполнѣ удовле
творительнаго изложенія, было б^і полезно развить 
предварительно начала, на которыхъ основано оп
редѣленіе качествъ различныхъ веществъ, ибо во
обще всѣ способы, принятые какой бы т о  ни было 
наукой, треб ую тъ  прежде всего познанія соотно
шеній между причиною и дѣйствіемъ, или между 
средствами и цѣлью. Такимъ образомъ вещества 
болѣе либо менѣе желѣзистыя способны, при извѣ-



егппыхъ обстоятельствахъ, пр іобрѣтать м агнит
ную силу; но вещества изѣлючпшслміо желѣзистыя, 
и,ли состоящія изъ чистаго желѣза, обладаютъ 
этимъ свойствомъ въ высшей степени.

Приблизивши кусокъ чугуна къ магниту, легко 
убѣдиться, ч т о  онъ способенъ "намагничиваться въ 
меньшей степени, нежели ковкое желѣзо. Кусокъ 
стали пріобрѣтаетъ труднѣе желѣза магнитную 
силу чрезъ посредство простаго прикосновенія- 
Сгпаль имѣетъ меньшую склонность принимать 
магнитную силу нежели желѣзо, но сильнѣе ее удер
живаетъ. Желѣзо будучи отдалено о т ъ  магнита 
т е р я е т ъ  свою силу, между тѣм ъ  какъ сталь со
храняетъ се вполнѣ. Чѣмъ желѣзо несовершеннѣе., 
т о  есть  не чище, напримѣръ въ видѣ руды, гдѣ 
оно соединено съ \  или съ землистыхъ ве
щ ествъ, когда оио является въ окисленномъ сос
тояніи, тѣм ъ менѣе способно къ восприняшію ма- 
г и и юнаго дѣ й с т  в і я ».

Если взять кусокъ чугуна, замѣчаемъ въ немъ 
способность намагничиваться въ меньшей впрочемъ 
степени, нежели ковкое .желѣзо. Удостовѣрившись 
въ точн ости  заключенія, ч т о  и небольшое присут
ствіе,дрелѣза сообщаетъ веществу способность на 
магііичивашьел, кромѣ того  зная, ч то  ковкое желѣзо 
обладаетъ вообще этим ъ свойствомъ въ высшей 
степени, Скоресби заключаетъ, ч то  самое лучшее 
желѣзо должно б ы ть  именно т о , которое можетъ
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представлять магнитную силу въ наибольшей на
пряженности.

Руководствуясь этими началами, можно употре
бишь два способа для опредѣленія качества .желѣза.

Для зшаго докторъ Скарссби показалъ обыкно
венный компасъ, снабженный дѣленіемъ въ видѣ 
так ъ  называемой розы или однимъ словомъ, прос
то й  компасъ, потомъ взялъ плоскій кусокъ магни
т а ,  и также два плоскихъ куска желѣза.

«Эпш два куска желѣза» сказалъ Докторъ, «соста
вляютъ образцы изъ Берлинскаго (ВоиДіп§) завода; 
одинъ изъ нихъ означенъ буквою В, а другой Ц  В 
.составляетъ клеймо высшаго достоинства желѣза, 
напротивъ того Л. стави тся  на желѣзѣ нисшихъ 
качествъ. Я имѣю кусокъ, такихъ же измѣреній 
намагниченной стали лучшаго свойства».

Докторъ Скоресби приблизилъ къ Компасу на
магниченную стальную полосу, держа ее на нѣкото
ромъ разстояніи и наложилъ послѣдовательно од
ну за другою «желѣзныя пластинки В и X. Сгнрѣка 
удалилась болѣе о т ъ  куска Б, нежели при В, хо* 
т я  оба они помѣщаемы были на одинаковомъ раз
стояніи.

И такъ  но выше описанной теоріи слѣдуетъ, 
что  желѣзо В, коего продавшая цѣна довольно вы
сока и выдѣлка котораго обходится дороже, но пре
восходному дѣйствію его наі магнитъ, представля
ешь дѣйствительно лучшія качества, еодер.жишъ
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менѣе примѣсей, однимъ еловомъ, болѣе чисто, бо
лѣе желѣзиспш, чѣмъ другое отличіе.

»Для пюго, чтобы  доказать э т о  опредѣлитель- 
нѣе, прибавилъ Скоресби, л велѣлъ приготовить 
полдюжины подобныхъ ;бс полосъ изъ каждаго сор
т а  желѣза, чтобъ  получить средній выводъ болѣе 
точный, нежели т о т ъ ,  который можно получить 
съ однимъ только образцомъ^

Для точнѣйшаго объясненія своего способа Док
то р ъ  показалъ, чгпо вліяніе одного магнита на 
компасъ, на разстояніи 15 дюймовъ, отклоняетъ  
стрѣлку о т ъ  меридіана около 20 градусовъ, а влі
яніе двухъ магнитовъ, дѣйствующихъ вмѣстѣ, у- 
клопяютъсс на 51 градусъ 15 минутъ. Установивъ 
послѣдовательно каждую изъ желѣзныхъ пласти
нокъ, полученныхъ имъ о т ъ  Директора Бовлинг- 
скаго завода между стальными намагниченными пла
стинками, Профессоръ открылъ изъ среднихъ вы
водовъ многихъ опытовъ, ч т о  пластинки Ь, нахо
дящіяся на равномъ разстояніи, уменьшаютъ влія
ніе кусковъ магнита на компасъ до 8°, 21^, а по
лосы В, до 6°, 45^, так ъ  ч т о  среднее выраженіе 
напряженности Ь  равно 51° и 15 минутъ— 8°, 25 
минутъ=и22°, 50 минутъ, а для В получаемъ слѣ
дующее В г=: 31°, 15/ — 6°, 4 5 ' =  24°, 50 минутъ. 
Изъ этого  видно, ч т о  лучшее желѣзо рѣшительно 
обладаетъ въ высшей степени магнитизмомъ и 
ч т о  магнитная сила разныхъ отличій желѣза пред-
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сшавляетъ так ія  же отиошепія, какъ цѣны ихъ 
между собою.

Докторъ Скоресби присовокупляетъ еще другой 
способъ для узнанія качества чугуна. Для это й  цѣ
ли онъ заготовилъ 6 или 7 чугунныхъ брусковъ, 
одинаковыхъ измѣреній, но двухъ нротивуположиыхъ 
доброгпъ, означаемыхъ обыкновенно цыфрами 1 и 
Ъ; первая со о тв ѣ тств у етъ  чугуну лучшаго каче
ства, вторая худшаго .качества. Различіе между 
обоими нумерами весьма велико. Л ?  1 содержитъ 
болѣе углерода, нежели Л ? Ъ.

Такъ какъ изъ выше описанныхъ изслѣдованій 
выведено, ч т о  лучшаго качества желѣзо обнаружи
ваетъ высшую степень магнетизма, по эіпому мо
жно предположить, ч то  такой же законъ будетъ 
имѣть мѣсто и при чугунѣ. ІІо не смотря на эт о , 
говоритъ Г. Скоресби, я поступилъ съ чугуномъ 
иначе, я сплавилъ бруски для того, чтобы  сдѣлать 
ихъ твердыми, и сообщить имъ, въ нѣкоторой 
степени, качество стали. Л намѣренъ былъ испы
т ы в а т ь  ихъ предварительно намагниченными и 
превративъ въ настоящіе магниты, потому ч т о  
былъ увѣренъ, ч т о  лучшій чугунъ составитъ  силь
нѣйшій магнитъ, какъ э т о  бываетъ при стали.

«Мой первый опы тъ заключался въ отдѣльномъ 
ихъ намагничиваніи и тщ ательномъ испытаніи на
пряженности ихъ магнетизма помощію компаса.

Одинъ изъ сортовъ Л ? 1 заставилъ стрѣлку ук
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лонишься на 13° 41 ', между тѣм ъ какъ ^  3 уда
лилъ се только на 10 градусовъ 7 минутъ, опто- 
тен іе между этими числами какъ 136 къ 100.

«Изъ этого  слѣдуетъ, Ито напряженность луч
шаго чугуна, почти одною т р е т ь ю  болѣе напря
женности чугуна худшихъ качествъ.

ІІо я произвелъ еще другое наблюденіе. Такъ 
какъ я открылъ, ч т о  среднія магнитныя напря
женности веществъ, между собою сравненныя н 
постепенно увеличиваемыя, представляю тъ новый 
способъ для опредѣленія качества, я началъ испы
т ы в а т ь  ихъ одни съ другими, замѣчая съ точно
ст ію  числа, соотвѣтствую щ ія уклоненіямъ стрѣл
ки, послѣ каждаго прибавленія. Я получилъ кусокъ 
чугуна лучшаго качества, и нашелъ, ч т о  удаленіе 
стрѣлки составляло дугу около 18 градусовъ, ме
жду тѣм ъ какъ ЛГ 3 отклонялъ ее только на 12° 
30'. Ш есть  брусковъ изъ лучшаго качества чугу
на, вмѣстѣ сложенные, отклоняю тъ  стрѣлку на 
25°, 4 5 ' , между тѣм ъ какъ пластинки худшаго ка
чества произвели отклоненіе равное только 17°, 
44 ', или 8° менѣе отклоненія, произведеннаго чу
гуномъ лучшаго качества.

Я не утверждаю, чтобъ цѣлая теорія могла б ы ть  
основана на результатахъ этихъ опытовъ надъ 
чугуномъ, но однако жъ цѣль, которую имѣлъ въ 
виду, сколько судить можно изъ этихъ изслѣдова
ній, совершенно оправдалась, потому ч то  я дока
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залъ, ч то  можно опредѣлить качество желѣза, не 
ломая металлическихъ полосъ.

Ч т о  касается до кованнаго желѣза, Докторъ 
Скоресби открылъ, ч т о  оно не моя;етъ долго’удер- 
жипать магнитную силу. Оно сохраняетъ ес так ъ  
мало, ч т о  нельзя заключить объ его качествѣ. 
Но испытывая сталь я нашелъ, говоритъ онъ, 
нѣкоторое постоянство.

Сталь, съ однимъ или съ двойнымъ клеимомъ, 
хорошая или худая, безъ различія, удерживаетъ 
магннтизмъ.

»Вотъ«, говоритъ Профессоръ, »два куска стали 
очень хорошаго качества и съ простымъ клеймомъ, 
другой же кусокъ того  же качества но съ двой
нымъ клеймомъ. Однако 'жъ э т а  сталь обнаружи
вала ощутительную разность въ слѣдствіи про
явленія магнитной силы.

«Желѣзо способно къ принятію  высшей степе
ни магнитизма въ прикосновеніи еъ магнитомъ, но 
сталь удерживаетъ пріобрѣтенную ею силу маг
нитизма по удаленіи и о т ъ  настоящаго магнита, 
между тѣм ъ какъ желѣзо теряло его совершенно. 
Изъ этого я заключилъ, ч то  самая лучшая сталь 
должна удерживать высшую степень этой  силы, 
и что чѣмъ менѣе она содержитъ углерода, іпѣмъ 
напряженность ея менѣе.

Послѣ этого Докторъ Скоресби объясняетъ, ка-
Горн. Ж у р и . К м . V. 1844. 9
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кпмъ образомъ опредѣляетъ онъ твердость и за
калку стали.

Съ давнихъ уже временъ поставили за правило, 
чѣмъ сталь тверже, тѣм ъ она прочнѣе. Я дѣлалъ, 
говоритъ онъ, много опытовъ въ доказательство 
это й  истицы, и всегда находилъ, ч т о  оно совер
шенно справедливо.

Теперь обратимся къ практическому способу
опредѣлять твердость стали по магнитной ся
, о:.'..'.и*.:; сГі' ' , ; . ' ; ; :п.*' • • •* •>
напряженности.

Если принять за истину, ч т о  чѣмъ сталь твер
же, тѣм ъ она сильнѣе намагничивается, т о  нужно *• 
знать только степень намагничиванія стали, какъ 
мѣру ея твердости.

Д окторъ Скоресбн намагничиваетъ двѣ стрѣлки 
одинаковаго качества, по различной твердости, 
подвергая ихъ дѣйствію пробныхъ полосъ, одна 
изъ нихъ нѣсколько у тр ати ла  свое качество, дру
гая же совершенно. Изъ этого  онъ заключилъ, ч т о  
первая стрѣлка тверже, въ чемъ онъ убѣдился осо
бымъ испытаніемъ.

Наконецъ онъ опредѣлялъ уклоненіе магнитной 
стрѣлки, и этим ъ способомъ показалъ, ч т о  срав
нительно, твердость стали можно указать весьма 
точно, так ъ , ч т о  с т о  полосъ, или брусковъ, оди
наковаго сорта  могутъ б ы ть расположены въ по
рядкѣ, соотвѣтствую щ емъ степенямъ ихъ твер 
дости.
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Какъ ни велико уваженіе, которое пкпіакшіъ н».
Доктору Скоресби за его глубокія познанія, и ю* 
т а  и сознаютъ всю справедливость заключающу
юся въ опытахъ этого ученаго, но полагаютъ од
нако же, ч т о  не всегда явленія так ъ  ясно обнару
живаются, какъ онъ ихъ-описываетъ. Для этнхъ 
точныхъ и тонкихъ опытовъ необходимо пожер
тво вать  такимъ количествомъ времени, какого 
ни какой практикъ не захочетъ пбгперять.

Сверхъ того  онъ принужденъ былъ бы изучить 
въ подробности разности и огпличія представля
емыя желѣзомъ; потому ч т о  всѣ дѣйствую тъ до
вольно различно даже на простую намагниченную 
стрѣлку. Испытывали куски красноломкаго же
лѣза и Фосфоръ содержащаго, въ 8 мнлиметровъ 
въ квадратѣ и 5 сантиметровъ длины, которые;, 
будучи удалены о т ъ  15 до 20 мнлиметровъ, За
ставляли отклоняться стрѣлку въ противную 
Сторону на 15 или 20 градусовъ, между тѣм ъ какъ 
она должна бы притягиваться на такое же число 
градусовъ. Наконецъ, такъ  какъ для этихъ пробъ 
необходимо, чтобы  всѣ куски имѣли совершенно’ 
одинаковую толщину и длину, условіе, которое 
нельзя иначе исполнить, какъ черезъ нагрѣваиіе й“ 
ковку желѣза, при чемъ свойства ихъ могутъ из
мѣниться. !

' ,.г .'ш: ; , г. ,л.,І,
Не смотря на все эт о , замѣчанія Г, Скоресби

*
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любопытны для науки и ис излишне придать имт» 
большую гласность.
-ѵп;.

~^о «іиннк'іі.-. оп оа . • мі:-:по <: :
- /у і; - і Г ■.-» П!і и; ' ■■■• ■ ■ ■ ■ }■  ( •

и і

Д инамометръ проста го устройства.

(Изъ рапорта Горнаго кондуктора Козинова).

_-—- « - ■ 4)
ыГ, «гг.?«;Г» <*г пін •: ,г- : '"-'іи ■

Въ заведеніи Г. Ваѵіез, употребляется для ис
пы танія силы круговыхъ машинъ (Швс Еп^іпе) (*), 
или, лучше сказать, для опредѣленія силы, расходу
емой ими въ извѣстное время на произведеніе ка
кой нибудь работы  слѣдующаго, весьма просшаго 
устройства  Динамометръ.

Фигуры 1 и 2 изображаютъ два вида Динамоме
т р а , приготовленнаго для опы та, а Фигуры 3,4,5 
и 6: представляю тъ сго детали; а висячій конецъ 
вала, съ котораго непосредственно передается дѣй
ств іе  движителя въ т о  мѣсто, гдѣ требуется 
опредѣлить силу, потребляемую работою; Ь хо
лостой шкивъ, соединенный безконечнымъ ремнемъі
с съ приводомъ; й  кривошипъ, сидящій крѣпко на 
концѣ вала а. Э т о т ъ  кривошипъ имѣетъ ири-

(") Называется также СатЬгіап Еп^іпе,— изобрѣлъ ее Г 
Джонъ Джонсъ въ Бирмингемѣ, гдѣ находится патенто
ванная компанія Г. Багіев.



ливъ съ пропіивуположной стороны, для у равно вѣ

шанія длиннаго плеча; е рычагъ третьяго рода;_/* 
точка подпоры рычага, лежитъ о т ъ  центра вала 
или о т ъ  точки приложенія сопротивленія въ 
разстояніи 20 дюймовъ; А точка приложенія ис
пытуемой силы о т с т о и т ъ  о т ъ  /  въ 2 Дюймахъ, 
такъ ч т о  отношеніе между плечами рычага будетъ  
какъ 1 къ 10; скоба 9 служитъ для удержанія ры
чага е въ доллшомъ положеніи; кк  два ролика, слу
жащіе для сохраненія н атян утости  цѣпи /  въ од
номъ направленіи; т хомутъ, укрѣпленный на спи
цѣ шкива. Посредствомъ цѣпи е и хомута т шкивъ 
соединяется съ кривошипомъ й  и чрезъ т о  дѣлает
ся несвободнымъ на валѣ «, п пружинный безменъ, 
состоящій изъ спиралеобразной пружины, заключен
ной въ Футлярѣ о, и изъ стержня р  соединеннаго 
однимъ концемъ, посредствомъ скобы съ рыча
гомъ е , какъ видно изъ чертежа (*). На другомъ 
концѣ спирали имѣется стрѣлка, и онъ соединенъ 
съ пружиною, копюрой противуположный конецъ 
опирается иа футляръ о. При сжатіи пружины 
стрѣлка движется по прорѣзи на Футлярѣ и по

казываетъ число Фунтовъ, соотвѣтствую щ ее с т е 
пени сжатія, ч т о  видно [^средствомъ дѣленія на 
боку прорѣзи.' ' ' , . . •••••» • • • * ' ' ‘ ‘ ' і

(*) Соединеніе эшо сдѣлано такъ, чтобы конецъ вращающа
гося рычага с держалъ въ напряженіи конецъ невращаю
щагося прута съ пружиною.
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Во время опы та слѣдуетъ см отрѣть, чтобы 
рычагъ е  былъ всегда въ направленіи нерпепдику- 
лярномъ къ оси вращенія рала. Для приведенія ры
чага с въ о т о  положеніе служатъ: длинный вн.тпъ 
г, ганка 8 и скоба і, прикрѣпляемая къ какой либо 
части зданія, Навинчивая ганку 8 на винтъ г, со
единенный съ Футляромъ о, пружина сжимается, и 
чрезъ т о  рычагъ е приходитъ на свое мѣсто въ 
перпендикулярномъ положеніи.

Такимъ образомъ если машина въ ходу, т о  кри
вошипъ Ц увлекаетъ за собою шкивъ 6, который, 
сообразно сопротивленію, преодолеваемому на приво
дѣ, натягиваетъ  цѣпь I  и посредствомъ рычага е 
сжимаетъ пружину и сохраняетъ ее въ такомъ со
стояніи до тѣ хъ  поръ, пока машина выполняетъ 
работу.

Ч тобы  вычислить теперь, какое количество 
дѣйствія расходуетъ движитель каждую минуту) 
на произведеніе извѣстнаго рода работы, помножа- 
ю т ъ  число Фунтовъ, (соотвѣтствую щ ее сж атію  

пружины), на 10, потомъ помножаютъ на о т н о 
шеніе плечей рычага е, ч т о  даетъ давленіе при 

точкѣ Л, производимое работою; потомъ еще по
множаютъ на окруяшоешь описываемую точкою Л, 
равную въ настоящемъ случаѣ 9,42 Фута и нако
нецъ еще на число оборотовъ кривошипа въ минуту; 
получеипное произведеніе изобразитъ все количе
ство дѣйствія, потребленное работою  въ т у  мину
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ту . Раздѣляя эпю произведеніе па 33,000, т о  
есть  на величину паровой лошади, найдено будетъ, 
во сколько сихъ послѣднихъ машина работала въ 
минуту, чѣмъ и опредѣляется ея полезное дѣй
ствіе.

V

Изъ опытовъ, произведенныхъ надъ 12 сильною 

машиною (НІ8С Ёгі^іпе) получены слѣдующіе вы- 
поды:
Число оборо- Число фун- Вѣсъ ртутна- Число ло-

ТОВ'Ъ въ 1. товъ на бсз- го стблба по шадсй.
менѣ. манометру.

125 27,5 24,0 Ф) и т а  9,8
1 1 0 43,6 53,0 1 4 ,1

125 42,0 33,0 14,9
125 40,0 ' 29,5 14,2
128 57,5 30,0 15,7
125 35,0 30,0 12,5

(V ) Ѵ еіосііу (ѴѴ) (НР) Ногзе
ш.е. скорость т .  е. тяжесть

\ѵ. 10. 9,42. ѵ. 

33,000 "-Н Р

рохѵег т .  е. 
лошад. силъ.

П р о сто та  устройства, легкость употребленія 
и точность показаній, дѣлаютъ э т о т ъ  снарядъ 
весьма полезнымъ и удобнымъ для опредѣленія ко
личества расходуемой силы даннымъ движителемъ, 
выполняющимъ извѣстнаго рода работу.
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О СОСТАВѢ ЯКОВЛЕВСКАГО КАМЕННАГО УГЛЯ.
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на
ІИ,

Въ лабораторіи Д епартам ента Горныхъ и Со- 
ллныхъ Дѣлъ произведено было испытаніе Замо- 
сковнаго каменнаго угля, для чего на пробу взятъ  
былъ уголь изъ тѣ х ъ  слоевъ, изъ которыхъ 
Яковлевскихъ разработкахъ, Калужской Губерні 
Лнхвинскаго уѣзда, преимущественно добывался 
уголь въ казну въ Ів-ІЗ году.

Уголь сей оказался содержащимъ во 100 частяхъ: 
Летучихъ веществъ 48,36 
Угля . . . . . .  о0,?>4
Пепла . . . . .  21,29

0. 99,99
* . , і > 2 і - , . . '

Теплородная способность его ==5555,5 единицамъ.
1

..1 :•■> і,иаі<>і. Л.'ЛЧУ.О; .ѵ;

іл /’.\.. С

К Іп 5■ .Г) . .иіи: 1. п . •. : ' ' •

і ■ ѵ пьлт: . 5, і: Чи с; ЛіМНЛ

-о;і і . т м , . - • : »-■ ,Г5ѵм іи-;,.- п л плчі . - ; лИ І ''и

і/ ш ш /і:.;: <і г/ы ?. . • і*.'> і,,лиуу>ѵ

-’ПііоЗ г.'і г.;,оп
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В Ѣ Д О М О С Т Ь

Ю КОЛИЧЕСТВѢ ОПРОБОВАННЫХЪ ОРУДТИ АЛЕКСАНДРОВСКАГО 

[ПУШЕЧНАГО ЗАВОДА, ОТЛИТЫХЪ ИЗЪ ДОМЕННЫХЪ И ОТРА

ЖАТЕЛЬНЫХЪ ПЕЧЕЙ, ОСОБО ИЗЪ КАЖДОЙ ПЕЧИ, СЪ ПОКА- 

«ЗАНІЕМЪ ЧИСЛА ПРИ ПРОБѢ РАЗОРВАННЫХЪ, ЗА 1843^Г О Д Ъ .

О тливки изъ О тливки изъ
доменныхъ отражатель- И того.

печей. пыхъ печей.

Опро- Разор- Опро- Разор- Опро- Разор-
бован- ван- боваи- ван- бован- ван-
П Ы Х Ъ . ныхъ. Н Ы Х Ъ . ныхъ. ныхъ. пыхъ.Орудіи морской и сухопугп-

ной артиллеріи:
Пушекъ • . . .  56 Фунт. 27 — 11 — 38

30 1 8 9
24 ------- 43 7 5 і 48 8

8 О 3 о
6 2 7 9
з 8 8

’ 1 22 19 і 41 /і
Пушекъ бомбовыхъ 2 пуд. 19 — 1 20
Пушко-корронадъ . 36 Фунт. 5 — __ 11 — 16 —

гі7 30 67
\  Я __ 34 24 58

9 9
2 4 ------
18

— — 68
б

— 68
б

—

8 % р; 8
Единороговъ . . .  1 пуд. 11 — — 11 ----- -

X 47 38 85"а"
10 10

Фалконспіовъ . . 3 ------ ____ ------- 60 — 60 —
18 2 20

1 11гіОрПІИ[)сІ . . . .  — пуд. ____„
И т о г о . 275 7 326 2 601 9
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Т А Б Л И Ц А  1
О ВЫПЛАВКѢ ЧУГУНА ИЗЪ ВОЗДУШНЫХЪ ПЕЧЕЙ И ВАГРАНОКЪ ПРИ АЛЕКСАНДРОВСКОМЪ И С. ПЕТЕРБУРГСКОМЪ ЛИТЕЙНЫХЪ ЗАВОДАХЪ СЪ 1857 ПО 1842 ГОДЪ.

ГІрн Александровскомъ

У П О Ш Р е б л е Н О В Ъ П л а В К у. II о л у ч е и о II з д ѣ л І Й И п р о ч а г о.

Утрачено ме

талловъ въ 

угарѣ.

Ч У Г У 11 а. и 3 д е р ж а И о.

Снаря довъ.
Разныхъ

ЛІЙ.

иэдѣ-
Крошья. Изгару. И т о Г О.

Въ свинкахъ.
Разныхъ негод

ныхъ издѣліи.

Крошья завод

скаго.
И пі о г о. Дровъ.

У г л я.
К о к с У-

Дрепееп. Каменнаго.

В Ѣ с ъ. Ч и С Л о. В Ѣ с ъ. В ѣ С ъ.

пуды. фу пт. пуды. фупт пуды Фупт. п у д ы. Фупт. сажени. четверти пуды. Фупт. пуды. Ф. нуды. фупт. пуды. фуит. нуды. фуит. пуды. Ф. п у д ы . фуит. нуды. Фупт.

заводѣ.
Въ 1857 году. 58,522 25 110000 12л 66,586 20 215,109 17 ‘ '1*597Л 11,959 165 18 — — 75,271 2 6 | 55,557 20 61,528 — 5,555 — 195,190 бл 19,619 107
—  1858 ------ 55,061 11 85.909 Іол 75,511 20 212,188 17 1,296 27,151 — — — — 50,998 251 96,865 58 65,099 20 5,961 196,925 57 15,565
—  1859 ------ 91,122 15 11,756 57 16,915 — 156,071 2 0 | 1,5107 11,182 — — — — 22,807 ?7 71,619 58 17,899 — 1,007 115,555 57 12,758 15
_  1 8 1 0 ------ 56,755 10 17,101 27 л 67,119 20 171,501 177 1,121і 22,552 11,987 107 50,165 567 65,755 20 1,222 — 159,150 27 11,875 50л
_  1811 ------ 52,781 20 81,115 19 59,715 55 176,675 52 255л 20,815 872 — 8,519 — 85,768 іэ 28,618 2 іл 55,169 — 872 166,790 2 5 | 9,885 Ц

И гпого . . 275517 1 512192 58 515909 15 951,619 12 5,591л 150010 1,557 18 8,519 — 252852 51 502968 5614 295551 — 12,615 — 861,967 277 69,681 2 ! л4

При Саикіппетербург'
скомъ заводѣ. *

Въ 1857 году. 5,675 — 15,566 55 2,195 — 21,756 55 101 л 5,850 — — — — — 11,685 25 5,957 — 5,019 — 18,671 25 5,065 8
_  1858 ------- 22,195 28 885 17 5,977 — 29,056 5 556 — -------- — — — — — 16,811 10 6,607 ------ 2,797 20 26,218 50 2,807 15
_  1859 ------- 55,925 55 7,160 55Л 2,755 — 16,159 287 1,221 50,751 1 5,96! — 1,695 __ 11,108 1 1,751 27 л
—  1810 ------ 21,651 — 15,250 57 1,169 8 11,050 117 967 — — — — — 25,871 8 9,885 — 1,759 52 5Т,19 ! 5 ! 5,555 171
—  1811 ------ 11,682 — 8,500 16 699 56 25,682 12 551 — — — — — — — 15,76! 17 5,961 ------ 1,88! 10 21,612 56 2,069 16

И то го  . 100107 21 15,115 25 16,091 4 161,615 10 5,679л 5,850 — — — — — — 100916 21 50,556 5 11,165 22 115,156 6 16,209 1
Всего . 575651 22 587656 25 550005 17 1,095,29! 22 9,075Л 155870 1,557 18 8,519 Г 252852 51 105885 171 525907 5 26,778 22 1,007,105 55Л

-
85,890 28 л

Тори. УКурп. К//. V. 1811.
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Т А Б Л И Ц А  * №  2-

О ВЫДѢЛКѢ РАЗНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ ПРИ АЛЕКСАНДРОВСКОМЪ И САНКТГІЕТЕРБУРГСКОМЪ ЛИТЕЙНЫХЪ ЗАВОДАХЪ СЪ 1837 ГІО 1842 годъ.

При Александровскомъ заводѣ.

Въ 1857 году............................
_  1858 ......... .............................

1859 ............................
1810

О пи л и т  о. _ В  ы а о в а п о. В ы д ѣ л а н о.

Мѣдимхъ издѣлій. Мѣдныхъ. Желѣзныхъ. Стальныхъ. Мѣдныхъ. Желѣзныхъ. Свинцовыхъ, оло
вянныхъ и проч.

Произведено ко
тельныхъ работъ

Употреблено зо
лота.

Распилено
бревенъ.

В ѣ с ъ. В ѣ с ъ . В ѣ с ъ . В ѣ с ъ . В ѣ с ъ . В ѣ с ъ . В ѣ с ъ . В ѣ с ъ. В ѣ с ъ .

Ч и с л о
п у д ы . фу ПТ. п у д ы . ФуіІТ. п у д ы . фуит* и у  Д ы. ФуіІТ. п у д ы . Фуит. п у д ы . фуит. п у д ы. фувт. п у Д 1л. ФѴНТ. фунты. ЗОЛОТ.

1,025
525
494
455
298

39а

щ
354-
щ
25

52 53 10,925
172,557

42,178
12,760

4,548

2 5 |
30
10
17а
224-

22
3

19
38

5

28
25
35

91
30

715
1,514
2,159
2,507
2,122

1 5 |
64
41

20!

177
37
81

113
95

24
7

13
30
184

284
287
748
747
551

91
27

і
а

ч
ч

3,242 25

19
23

41
58а

55,726
53,549
53,819
58,764
61,542—  1 8 4 1 ......... ............................. — — -----:— —

И  т о г о .................................

При Санкптпешербургскомъ заводѣ.

Въ 1857 г о д у ...........................
1858

2,778 Щ 52 242,568

75
77

509
99

251

25 90

9
1
1

10
4

П 8,998 41 503 12А 2,418 Ч 3,242 25 42 63 285,400

10
24
17
354

1859 23
39
14

__ 1840
—  1841 ...........................

И  т о г о ................................ 'ІЯЯЯШ 992 36 27 61

Всего ...................................... 2,778 т 52 51 243,561 21 117 14а 8,998 41 503 124-' 2,418
1

71 3,242 23 42 63 285,400

Г о р и .  Ж у р н .  К н .  V. 1844.
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Т А Б Л И Ц А  л ?  з .

ОБЪ ОТПУСКЪ И ПРОДАЖѢ ИЗДѢЛІЙ ПРИГОТОВЛЕННЫХЪ АЛЕКСАНДРОВСКИМЪ И САНКТНЬТЕРБУРГСКПМЪ ЛИТЕЙНЫМИ ЗАВОДАМИ с ъ  1837 по 1842 годъ.
'

Въ военное вѣдомство въ счетъ ассигнованныхъ 
суммъ. Для казенныхъ мѣстъ и частныхъ лицъ но нарядамъ и заказамъ. Продано издѣліи іа наличныя деньги

Артиллерійскихъ снарядовъ.
Пароходовъ^ плашкоу

товъ и другихъ судовъ 
съ принадлежащимъ ме

ханизмомъ.

Паровыхъ машинъ и раз
личныхъ другихъ меха
ническихъ устройствъ.

Различныхъ уеш- 

ройсшвъ и издѣлій.
При заводѣ.

При лавкѣ въ С. 

Петербургѣ.
В е е г О.

ІИСЛО. В ь с Ъ. С у м м а. Число С у м м а. Число С у м м а. С у м м а- С у м м а . С у м м а . Сумма серебромъ.

Въ 1857 году .
пуды.
61,472

фу НТ.
’ /I

рубли.
96,599

КОІІ.

н
7

рубли.
122,900

коп.
391 11

рубли.
82,086

КОП.
'У іхъ

рубли.
272,739

коп.
5 2 |

рубли.
5,860

коп.
65|-

рубли, 
г; П/і/і

коп.
6 1 т

рубли.
585,230

КОІІ.
931

26

‘ °Т

30,671 48,295 94А 1
—  1838 ——  . . . . Г 2,428 57 15 31,551 91 1,574/189 57 2,519 5 * 4,466 79 1,465,554

00од

1 2,806 2,084

32,833

4 5-

20,893 324- Щ
щ

я
— 1859 ........................................

3,856

4 9 0 8

2,849

3,645

60 

9 4 1

> 5 15,491 Ч 11 24,402 8 5 | 565,265 а 4- 6,450 57 5,421 417 650,711 964

1810 А 34,487 98 515,620 85 4,807 93 4,889 77 ' 474оо І/ІЭт

\  «л 1 68,701 ПІ 1 130,006 674- Е 38,640 6 30 675 560,902 8 Н 12,230 щ 1,429 543,885 опА  О4! 1 • • • • • ») ь т о и

Всего . . . . . . . . 11,550 181,758 28 516,312 751 19 179,460 91 69 175,204 48 а 5,086,716 ■8і 31,868 ъ ц 19,251 72 5,806,813 М }

Г о р и .  Жури. Ііи. V. 1844.
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