
З А М Е Т К И  О Б Ъ  О С А Д О Ч Н Ы Х Ъ ,  ТО Е С Т Ь  СОДЕР- 

Ж А Щ И Х Ъ  О КА М Е Н Е Л О СТИ , Т Ю РОД АХЪ УРАЛА, 

С О Б Р А Н Н Ы Й  И  П О П О Л Н Е Н Н Ы Й  С О Б С Т В Е Н Н Ы 

МИ П А БЛ Ю Д ЕН 1Й М И  , М. Ф О Н Ъ  Г Р И Н В А Л Ь -

Д О М Ъ  (*).

В В Е Д Е Н 1 Б .

Г ео л о ги ч ес ки  замЬтки объ Уральскомъ хребт!» из

л ож ены  во многихъ сочииеш яхъ  , и зкелающш озна

комиться съ геогностическимъ строешемъ этой ц1>пи 

горъ, долж енъ  отыскивать эти свйдЬш я въ различны хъ  

источниках!».

Занимаясь уж е  нисколько лЬтъ геогностическими 

изсл Тдовашями этого хребта,  я ,  не смотря на подроб

ное изучеше вы ш еупом янутыхъ сочиненш , замЬтилъ, 

что не к о то р ы е  весьма важ ные Факты , въ слВдств^е 

меньшей ихъ связи съ остальною массою мaтepiaлa,

(*) Диссертацы на степень Магистра С. Петербургскаго 
Университета.

Горн. Жури. Кн. F. 1857, 1



легко могутъ быть упущены изъ вида, и только тогда 

бросаются въ глаза , когда уже миновали случаи, 

дозволявипе болЬе подробное ихъ изслЬдоваше.

Выполняя въ настоящее время требоваше пред

ставить диссертации на степень магистра , я вмТст'Ь 

съ тЬмъ полагаю , что принесу наибольшую пользу 

работамъ, которыми занятъ , гЗЬмъ , что соберу часть 

этихъ разбросанныхъ наблюденш, и такимъ образомъ 

соединю ихъ съ общимъ взглядомь па этотъ пред- 

метъ.

К акъ  на члена экспедищи, для составлешя геогно- 

стическихъ картъ К азенныхъ Г орныхъ Округовъ хребта 

Уральскаго,  па мою долю въ этой местности, выпало 

по преимуществу изслТдоваше осадочпыхъ породъ, со- 

держ ащ ихъ  окамеиЬлости. Это самое обстоятельство 

было причипоЕО , что я уже прежде имК>лъ случай 

представить разсмотрйппо , занимающихся геогнозтею, 

палеонтологически! трудь ,  о т н о с я щ и е с я  только до о д н о й  

части этого хребта.

Теперь же я собралъ всК; палеоптологичестя  дан- 

ныя , который только существуютъ относительно от- 

дгЬлы1ыхъ Формащй Урала,  и опираясь на собственный 

п а б л ю д е ш я , р-Кинаюсь представить общ ш  обзоръ раз- 

личны хъ группъ осадочпыхъ образование, въ той сте

пени , въ какой это дозволяютъ свЬдТшя иастоящаго 

времени.

Muorie быть можетъ удивятся,  что, не смотря на го, 

что въ приложснпыхъ габлицах ь находится болТе 250
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опредйлснныхъ видовъ окаменелостей ,  одна и з ъ г л а в н ы х ъ  

ц^лей  предлагаемаго труда  состоитъ въ  томъ , чтобъ 

показать неполноту и недостаточность наш ихъ свЬде-  

н ш  относительно о т д е л ь н ы х ъ  членовъ палеозойскихъ 

пластовъ ,  составляющих!» осадочныя образовашя хребта 

У ральскаго .

Въ то время , какъ  У р ал ъ  представлялъ terra in 

cognita для  геогносговъ , достаточны были поездки 

нервыхъ авторитеговъ науки,  предмстомъ изследованш  

которы х ь , были довольно больная пространства въ 

очень непродолж ительны й н е р т д ъ  времени. Благодаря 

ихъ трудамъ,  мы имеемъ весьма верную картину об

ща го геогностическаго строешя згой горной цепи;  

этотъ резульгатъ,  достигнутый съ большими трудами, 

всегда долж енъ вызывать  самую искренную благо

дарность со стороны тЬхъ  изслЬдовагелей, которые бу-  

дутъ за ними следовать.

Если задачею предшественников!» было пополнить 

абсолютную пустоту и разсеять  мракъ , въ который 

были погруж епы  этЬ страны ,  то задача новаго поко- 

лен1я необходимо долж на  заключаться въ томъ,  чтобъ 

разъяснить собранные результаты ,  и огъ  изученia об- 

щ и х ъ  условш строешя хребта,  перейти къ  болЬе по

дробному изследованпо отдЬльныхъ членовъ ,  изъ ко- 

то ры х ъ  составлена эта горная цепь .

За тЬмъ , какъ последними путешеств1ями Г о ф -  

мана приведено въ известность общее геогпостиче- 

ское crpoenie хребта до самаго Ледовитаго моря,  то мы
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имВемъ полное право полагать, что теперь настало время,  

въ которое до сихъ поръ употребляемый способъ из- 

сл'Ьдованш, долж енъ  быть совершенно оставленъ. B e t  

извВстпыя памъ свЬдЬнхя о геогностическомъ распро- 

CTpanenin различныхъ горныхъ Формацш вовсе несо

разм ерны  съ т1ши , когорыя иамъ известны относи

тельно отдЬльиыхъ частей и отпошенш ихъ .  Теперь 

является недостатокъ въ нР>которыхъ отд'Ьльныхъ, 

подробно изслЬдованпыхъ местностяхъ ,  напластоваше 

к оторы хъ ,  вмТстЬ съ палеонтологическимъ и петрогра- 

Фическимъ строешями , должно быть принято за на

чальный пунктъ гравнешй. Въ подобномъ обстоятель

стве  заключается необходимое условие подробнаго изу- 

чешя различныхъ Формацш. Это затруднеше можетъ 

быть устранено только тогда,  когда геогпосты , сво

бодно располагающее временемъ и средствами , обра

тятся съ подробными изслЬдоватями въ tTj местно

сти, которыя более всего с о о т в е т с т в у ю т  этой цели.  

Д ля  такого предпр1ят1я я могу указать на берега 

рЬкъ , прорезываю щ ихъ более раскрытый и населен

ный западный склоиъ южнаго Урала,  какъ  напрнмеръ 

У фы , Ая и всей системы р еки  Белон .  Склоны же 

севернаго Урала покрыты лЬсомг , не даютъ возмо

жности сделать общаго обзора местности и затрудня- 

ю тъ  всякое свободное сообщеше ; по этой причине 

геогностъ тамъ до тЬхъ норь не въ состояши будетъ 

проследить простирашя системы пластовъ , пока не 

откроетъ месть , въ когорыхъ съ точностно могутъ
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быть усм о трен ы  взаимный отношения иапластова-  
ш я .

Точность наблюденш  т е м ъ  более  необходима въ 

горной цепи  , что CTpoeuie ея , въ слЬдств1е насиль- 

с тв ен п ы х ъ  переворотовъ, претерпЬппыхъ ею, n p io 6 p t -  

гаетъ алг>пiiiciciii характеръ .

Новейгшя образовашя Альпъ , которыя приподня

лись только въ половине третичнаго перюда,  све.жимъ 

изломомъ , относительно меньшею измененностью и 

внешними очертатпями скалъ , вы даю щ и м ися  въ 

о гром н ы хъ  разм ерахъ  , обнаруживаютъ слЬды проис- 

ходившихъ ту тъ  переворотовъ. Но въ У р ал е  эгихъ 

обстоятельствъ не существуетъ .  Здесь  папротивъ, на

чиная съ каменноугольнаго першда , атмосфера без

остановочно работаетъ съ т е м ъ  , чтобы уничтожить 

д а ж е  с л е д ы  плугоническихъ силъ,  оставнйеся на зем

ной поверхности. Поэтому, сравнивая процессы разру-  

ш еш я Альпъ и У рала ,  можно сказать, что въ послед-  

немъ они находятся  въ большей степени развиНя,  не

жели въ первы х ъ ,  и геогностическое и зследоваш еостат -  

ковъ , н аходящ и хся  пронорцюналыю въ меньшей сте

пени въ последвемъ х р ебте ,  встрЬчаетъ зпачительныя 

препятств1я. Первоначальный долины занесены , в ы 

соты скругли л и с ь , и только местами болЬе тверды я 

горныя породы, выдаваясь изъ среды м яг к и х ъ ,  про- 

тивупоставляютъ отдельный скалы  и гребни врагу, 

действующему медленно,  по за го постоянно.
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11а в о с т о ч н о м у  склонТ Урала ,  въ Каменскомъ окру

г а ,  характеру местности единственно обусловливается 

явлешями разрушешя , уничтожившими всгЬ ви'Ьштйе 

слЬды силъ,  образовавшихъ горныя цТпи. Удивлеше 

геогноста возбуждается въ высшей степени, когда опъ 

на этой равнинЬ проходитъ по пластамъ, значительно 

н а к л о и н ы м ъ ,  часто д аж е  вертикальиымъ и перекипу- 

ты м ъ .  Д оли ны  уничтожены, и только въ глубоко про- 

р ы т ы х ъ  руслахъ рЬкъ обнаж аю тся  пласты въ вид-Ь 

членовъ горной развалины , уничтоженной до самаго 

своего основашя.

Въ какой степени эти обстоятельства затрудняютъ  

распознаы1е совок уп н ы хъ  пластовъ отд'Ьльныхъ Фор-  

мацш  , въ такой ж е  степени облегчаются вей труды  

геогноста  правильностью о бщ аго  расп ол ож еш я Форма-  

цш  къ оси хребта .  ЗдЬсь,  какъ и во всЬхъ горн ы хъ  

щЬпяхъ , вообще Формацш и дуть  , начиная отъ оси 

п о д н я л а ,  въ такомъ порядк'Ь, что отъ болЬе древпихъ  

мы п ер еход им ь  къ новЫпнимь, т .  е. въ такой п о с л е 

довательности , которая согласна съ иашимъ понима-  

ш ем ъ  явленш , е о пр и вож даю щ и хъ  всякое ио,шят1е  

горнаго  к ряж а.

Главною заслугою Мурчисона , Вериепля и Графа 

Кейзерлинга должно считать о т к р ь т е  этого общаго 

р а сп ол о ж е н а  Формацш Урала и наглядное пзображе- 

nie его, на ихъ общей картЬ этого хребта.  Противу- 

ргЬч1ямо подобныхъ результатовъ не могутъ быть при

няты  необходимыя частный уклонения отъ проведен-
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н ы х ъ  грани цъ  расп р о с т р ан ен а  о тдЬ л ьны х ъ  Формацш 

этой горной цЬпи,  р а с к р ы т ы х ъ  весьма немногими по

перечными с ^ч еш я м и .  Т а к ъ  к ак ъ  я иногда слышал ь 

нЬкоторыя возраж еш я этого рода на счстъ карты ,  

то сочту себя вполне  удовлетвореииымъ вы еказавъ  

здТсь огромную пользу , принесенную ыамъ этою об

щ ею картою при путешеств1яхъ въ Уральскомъ хребте ,  

въ течеше нЬсколькихъ л'Ьтъ.

П олагаю ,  лучше всего оценить  значеше такого 

важнаго труда  тЬмъ, что приведу здесь о тры вокъ  изъ 

письма , полученпаго мною отъ одного изъ авгоровъ,  

именно ГраФа Кейзерлиига  : « Д л я  развшчя науки,

считаю по л езны м ъ ,— т а м ъ , гд-fe еще не сделано  пол- 

наго изучеш я,  представить сначала имЬюнцеся на лицо 

полож ительные Факты , а потомъ высказать дозволи

тельный вГ роятн ы я  предп олож еП я.  Таковое обозиа- 

uenie вероятностей , болЬе бывш ихъ пробТловъ , по- 

о щ ряетъ  къ  расширешю напшхъ с в е д Ь н ш ,  а съ дру

гой стороны оно служ итъ  исходной точкой для по

следующих! ,  изы сканш  , да ет ъ  имъ направление и 

предостерегаетъ отъ заблуж деш й.  На этомъ субъ- 

ективномъ взглядЬ основаны наши геогностическчя 

карты Урала  и услуги, доставляемый ими въ ваш ихъ  

путешеств!яхъ, показывают!,  мне пользу этой методы,  

которая впрочемъ иногда можетъ вредить репутацш  

ученаго».

Три ииж нпхъ  ч л е н а  ряда палеозойских!,  о б р а з о -  

Baniii, еилурш ская ,  девонская и к а м е н н о у г о л ь н а я  Ф о р -

U
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мацш , въ особенности первая и последняя , предста- 

в л я ю т ъ  о с а д к и ,  которые п р и н и м а ю т ъ  учасПе въ с т р о -  

енш хребта.  П о я вл еш я  горской Ф о р м а ц ш  на сЬвере и 

мЬловой на ю ге  слишкомъ мЬстпы, и потому не м о -  

гутъ занять мЬста въ общемъ нластовомъ составе 

горъ.

Относительно золотоноснаго дилув1ума я долженъ 

сказать, что въ  слЬдств1е своего техпическаго зпаче- 

ш я ,  онъ бы лъ  предметомъ многихъ спещ альны хъ ра- 

ботъ , и если бы я захоте>лъ включить ихъ въ свое 

разсуждеше , то пришлось бы  переступить границы, 

предоставляемый диссертацш. Поэтому этЬ массы 

щебпя , которыя накопились современи образовашя 

хребта  и продолжаютъ еще и теперь образоваться на 

счетъ его, въ предлагаемомъ труде  будутъ оставлены 

безъ особаго внимашя. Моею главною задачею было 

собрать палеонтологически данпы я вышеупомянутыхъ 

палеозойскихъ Формацш. Они заключаются въ следу-  

ю щ и х ъ  сочинегияхт». Леопольдъ ф о н ъ  Бухъ «Beitrage 

fur  Bestimmung der Gebirgsformationen in Russland, 

1 8 4 0 »  ; Мурчисонъ , Вернейль и ГраФЪ Кейзерлингъ 

«Geology of Russia and the Ural raontains , 1 8 4 5» ;

ГраФЪ Кейзерлингъ « Wissenschaft liche Beobachtungeu 

auf  eioer Reise in das Petchoraland,  18 4 6» .  Собствен

ная статья «объ окаменЬлостяхъ силуршскихъ извест- 

няковъ Богословска,  1 854» ;  Г о ф м э н ъ  « геогностическ1я 

наблюден 1я въ севсрпомъ Урале и въ береговомъ 

хребте  П а й -X о й ,  1856» .
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Такъ  какъ  мы имЬли песчастне, по случаю пото- 

плеш я судовъ на рЬкЬ К а м е ,  потерять всЬ матер1алы, 

собранные лЬтомъ 1 8 5 5  года въ Е катеринбургскому 

о к р у г е ,  a тЬ ,  которые собраны въ прошлому 1856  

году,  еще не прибыли,  то въ настоящее время огра

ничусь некоторы ми прибавлениями нзъ собствеинаго 

дневника.

Въ кругъ  предлагаема™ труда не д о л ж н ы  были 

войти зоологическ1я подробности.  Т акъ  какъ  въ сочи- 

ueHin Эйхвальда « Beitriige zur geographischen Verbre i-  

tung tier fossilen Thiere  Russlands» (*), сделано  мно

жество зам ечанш ,  которы я безъ видим ы хъ  причину от

носятся до показанш вы ш еск азаи и ы хъ  авгоровъ (**), то 

въ избТжагпе всякой запутанности,  въ мои таблицы 

не будутъ включены ви ды ,  приводимые Эйхвальдомъ, 

но они будутъ отд ельно по м ещ ен ы  въ к онце  каждой изъ 

нихъ.

О к ам ен ел ости  У р ал а ,  за и с к л ю ч е т е м ъ  немногихъ,  

были находимы въ известнякахъ;  поэтому Формацш,  

которы я преимущественно составлены нзъ него, какъ  

то верхнесилуршская и горно-известковая,  представили 

иаибольшее число видовъ. И з ъ  обильно развитаго ка-

(*) Bulletin de Moscou 1855 и 1856 .
(**) Что же касается до изменены , которыя Эйхвальдъ 

нашелъ нужнымь сдЬлать, въ опредЪле1Пяхъ окаменелостей  
Богословска, я долженъ сказать, что имЬлъ удовольств!е про
мигать въ довольно подробномъ нисьмЬ, которое нодучилъ отъ 
Г. Барранда, что мои оиределешя по богемскимъ образнамъ, 
имъ приняты.

—  217 —



меиноугольнаго песчаника известны только 7 видовъ. 

За  ни/кнесилуршыпе виды можно считать только 9. 

Фауна ниж не-силурш ской ,  верхне-силурш ской и ка

менноугольной Формащй, представляетъ  на УралЬ 

весьма мало переходныхъ видовъ. Напротивъ того, 

т е  немиопя местности,  въ которыхъ въ настоящее 

время должно принимать девонскую почву, беднее  

всЬхъ окаменелостями, которыя кроме того пред- 

ставляюгъ м алохарактеристичестс  виды. И зъ  22  

видовъ гЬхъ местностей,  которыя могутъ быть срав

нены съ девонскоЕо почвою западной Европы, 7 

видовъ въ то же время часто встречаются въ верхне-  

силурш скихъ пластахъ Урала,  2 вида такж е  встре 

чаются въ горномъ известняке,  а 3 вида совершенно 

не допускаютъ никакого сравнен!я, потому ч ю  до сихъ 

поръ только были находимы въ одной местности.

Точно такимъ же образомъ между верхне-силурш- 

скими видами У рала ,  кромЬ вышеупомянутыхъ 7 ви

довъ,  находятся еще M H o r i e  другЁе, которые, какъ  

это уже прежде мною было доказано (*), встречаю т

ся въ девонскихъ пластахъ западной Европы.

С И Д У Р Ш С К А Я  Ф О Р М А Ц 1 Я .

Эти древнейппя палеозоисшя образовашя предста

вили первые органическЁе остатки изъ Уральскаго

(*) Ferstein. Der silur. Kalksteine foil Bogos., въ переводе: 
окаменелости силур, известняка Богословска, Г. Ж. 1855 г.
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хребта, которые были о п р еделен ы .  Во время путеше- 

ств1я по У ралу  и Киргизской степи, съ 1 8 3 3  — 1835  

годъ, Г .  Гельмерсенъ собралъ въ окрестностяхъ Бо-  

гословска окаменелости ,  который Леопольдомъ-Фонъ- 

Бухомъ были определены  и описаны въ сочипенш: 

«Beitrage zur Best immung der Gebirgsformationen in Rus- 

sland 1 8 4 0 » .

П о сл гЬ путеш ествш  Мурчисона, Вернейля и ГраФа 

Кейзерлинга ,  эта местность так ж е  осталась един

ственною, представившею наибольшее число си л у р ш -  

скихъ  видовъ. Поэтому она можетъ  быть принята за 

исходный пунктъ  сравненш, для опреде.чешй сход- 

н ы х ъ  пластовъ, другихъ мЬстъ Уральскаго хребта .

Во время моихъ более  подробныхъ изследованш  

Богословскаго Горнаго округа ,  вмЬсте  съ Г о ф м э н о м ъ , 

въ продолж еш е л е т а  1853 года, намъ удалось уве

личить число окаменелостей,  извЬсгныхъ изъ этой 

местности. Такимъ образомъ я  могъ въ своемъ моно- 

графическомъ опиеаиш Фауны Богословска, указать на 

4 2  вида. К ъ  сожалЬш ю , на всемъ У р ал е  нЬтъ другой 

местности, изъ которой была бы известна хотя  чет

вертая часть этого количества видовъ силурш скихъ 

окаменелостей .  Эти осадки,  равно и всЬ д р у п е ,  ко

торые были о ткр ы ты  авторами « Geology of  Russia» на 

У рале ,  принадлежатъ  къ верхней части с и л у р т с к о й  

Формации

Только во время своего позднейшаго путешеств1л 

въ Печорскш крап, Г р а Ф Ъ  Кейзерлингъ откры лъ ннж-
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несилуршсше пласты на р. И личе ,  о д н о м у  изъ при

токов!. р'Кнш Печоры, который прор-Ьзываетъ запад- 

иый с к л о н у  хребта. Долгое время эта местность ос

тавалась единственным ь м15стонахожден1емъ нижнеси- 

лурш скихъ  пластовъ Урала ,  пока геогносты К а 

питану Меглицкш и Поручикъ А н т и п о в у , когорымъ 

было поручено изследоваше Оренбургской Г убернш , 

зимою съ 1 8 54  на 1855  году,  не привезли съ собою 

въ С. Петербургу еиж несилурш скихъ окаменелостей,  

иайдеины хъ  ими въ Ю ж н о м у  УралЬ. Къ сожаленно 

работы этихъ геогностовъ еще не изданы, почему 

весьма разнообразные результаты, заключенные въ 

ыихъ, въ предлагаемому труде  не могли быть при

няты во внимаше, при геогностическомъ описаши Ю ж -  

иаго Урала.

Сочинеше Генерала ГоФмана, изданное въ прош

лому году и заключающее описаше трехъ его экспе

диций въ самую северную часть этаго хребта (*}, указы-  

ваетъ намъ на существоваше еще третьей мЬстности, 

принадлежащей къ нижнесилуршскон Формацш. Она 

находится на р е к е  У нье ,  составляющей одинъ изъ 

притоковъ реки  Печоры,  въ разсгоянш */2 географи

ческой мили на югъ отъ того мЬста, где  эта Фор- 

мащя была открыта ГраФомъ Кейзерлиигомъ.
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Относительно петрограФШ си л у р ш с к о й  Форм а и, in 

Урала м о ж н о  по многим ъ,  весьма ув а ж и т ел ь н ы м ъ  при-  

чинамъ, сказать,  что п о д обн аго  рода подробное  описа-  

nie  б ы л о  бы  весьма смг1;лока попыткою . Х о т я  эта Фор-  

м а щ я ,  во м н огихъ  м е ст а  хъ  х р ебта ,  бы ла наследована  

на довольно большомъ п р о т я ж ен !»  и въ значительном!»  

р азвитш ,  но все-таки является  п едостатокъ  въ по-  

д р о б н ы х ъ  и зследо в а гп я х ъ ,  о с и о в а п п ы х ъ  на п ал еон то-  

ло ги ч еск и х ъ  Фактахъ; тЬмъ болЬ е ,  что только эти по-  

с л е д ш е  въ с о с т о я н и е  6 е>еть вер ны м и указателями тЬ хъ  

пластовъ р а зл и ч н ы х ъ  м е с т н о с т е й  х р е б т а ,  которые мо-  

гутъ быть приняты какъ члены этой Формащи.

О кам енелости  н и ж н я г о  отд'Ьла, которЕдя собранг»! 

ГраФомъ К еп зерли пгом ъ  E i a  Ил ичЬ ,  заклю чаю тся  въ 

известковистомъ серовакковом ъ сланце»; окамеЕ1елостн,  

встреченыыя ГоФманомъ па УньЬ, н айдены  въ c h -  

ромъ известн як е;  м е ж д у  тЬмъ о к ам ен елости ,  нриве-  

зеЕЕНыя М еглицкимъ,  найдены въ п есчанике .

Такимъ образом ъ нижнесилуршскЁя о к а м ен е л о с т и ,  

пай д си и Е)Е я только въ э т и х ъ  т р е х ъ  м Ь ст н о ст я х ъ ,  за-  

клЕочаЕотсл въ различны хъ породахъ ;  папротивъ т о го ,  

верхиесилуршсЕПл о к ам ен елости  встречены  до с и х ъ  

порт, на У р а л е  только въ известЕЕякЬ. Этотъ верхнп-  

с и л у р ш с к ш  известнякъ о б р а з у е т ъ ,  какъ и горны й из-  

вестнякъ, круго приноднятЕде пласты въ в и д е  в ы со -  

кихъ скалъ по берегамъ г о р н ы х ъ  рЬкъ. Въ такомъ  

в и д е  мы его встречали на с е в е р е :  на р е к а х ъ  СосвЬ,  

В а гр а н е ,  Т у р ь е ,  КаквЬ и Л я л е ,  и па ю г е  за Саткин-
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скою пристанью на АЬ, который ниже Кусы,  вы хо

дя изъ Златоустовскихъ горъ, излгЬняегъ свое т е ч е т е  

съ востока на западъ. Подобным!, же  образомъ его 

нашелъ Мурчисонъ, Верпейль и ГраФъ Кейзерлингъ 

на р е ч г Ь  Известке ,  на югъ отъ Нижне-'Гуринска; на 

Чусовой; около Ю резень-Ивановска  наЮ резенЬ ;  око

ло Б е л о р е ц к а  на БЬлой и т. д. В ерхиесилурш сте  

пласты Илича ,  по наблюдешямъ ГраФа Кейзерлинга, 

образуютъ круто приподнятые известняки, составляю

щее па Ре Ке  скалы,  вышиною въ 4 00  Футовъ.

Горизонтально лежание известняки верхне-силу- 

p i n c K O U  Ф о р м а щ и  , видЬли Мурчисопъ,  Верпейль и 

ГраФъ Кейзерлингъ только по р ИстЬ,  на одномъ 

изъ притоковъ реки Т уры.  Можеть быть этотъ самый 

случай существустъ около Красноглазовой, одпой изъ 

деревень Каменскаго округа, гдЬ мы также имели 

случай быть въ 1855  году,

Силуршсше пласты па УралЬ часто находимы б ы 

ли съ видимо-неправильнымъ папластовашемъ. Это яв- 

леше было даже причиною, что въ геогиосгахъ, какъ 

въ Генерал Ь ГоФмане, явилось соммЬте  на счетъ вве- 

деинаго опродЬлешя древности Формацш на основаши 

палеоитологическихъ началъ. Что можегъ встретиться 

неправильность во времепномъ отношеши належегня 

породъ въ хребгахъ,  въ которыхъ,  какъ  сказано б ы 

ло прежде,  весьма сильно возмущено залегаше плас- 

товъ, я уже упомянулъ въ самомъ введепш. Мне са

мому даже удалось видеть подобный примеръ; но



этотъ Фактъ только въ таком ь случай м о ж н о  считать до* 

к а за н н ы м ь ,  когда  он ъ  в ы водится  изъ сам аго  точиаго  

нзслЬ доваш я нап ласговаш я.  Не вдаваясь въ д а л ь н е й 

ш ее  р а з с у ж д е ш е  на счетъ  отдЬльмы хъ примЬровъ въ 

самой сев е р н о й  части х р еб т а ,  п ри в ед еп н ы хъ  ГоФма-  

иомъ въ своемъ сочинегпн,  и здан н ом у  въ 1 8 5 6  г о д у ,  

я только за м е ч у ,  что песоглаы я м е ж д у  н а б л ю д ен -  

н ы м ъ  нап ластов а н!емъ и органическими остатками въ 

эгомъ случай не обнаруживались на самому м Ь сге ,  но 

у ж е  п о с л е  т о г о ,  какъ привезеноы я о к ам ен ел ости  б ы 

ли о п р е д е л е н ы  ГраФомъ К ей зер л и игом ъ .

Съ одной стороны этогъ случай разрЬшешя поло

жен! я пластовъ говоритъ въ пользу геогноста,  обсу- 

ж ивающ аго  по залегапйо; съ другой ж е ,  въ немъ со

знается задача возстаиовить иесоглае!е. Не говоря уже 

о разреш ены  ея,  требуется большая точность изслЬ- 

доваш я ыапластовашя там ъ ,  г д е  эго встречается ,  не

жели въ тЬхъ  мЬстахъ,  въ которыхъ не предполагает

ся подобнаго несоглашя, Въ особенности палеозой

с к и  Формацш всЬхъ сграиъ обнаруживаютъ изгибы  

и складки пластовъ, которые иногда д а ж е  самый 

привычны!'] геогностическш глазъ распознать не въ 

состоянш.

Немног!е виды окаменелостей нижне-силурийской 

системы, которые найдены па УралЬ,  присоединяют

ся къ балтшскоп Ф а у н Ь  этого возраста,  расположен

ие™ географически въ самомъ близкому разсгояши.
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Этаго обстоятельства напротивъ повидимому не су- 

ществуетъ съ видами верхне-силуршскон Формащи. 

Наприм^ръ между ними вовсе ие встречаются гладкдя 

пентамеры, въ столь большомъ количестве развитыя 

въ Эстляндш и Л ифляндш . Напротивъ, на У ра

л е  являются виды, которые сходны съ силурш- 

скими пластами Богемш. Такъ какъ органическ1е ос

татки послг1>днихъ съ удивительною основательностью 

были отысканы и описаны Баррандомъ, потому я, въ 

упомянутой статье объ окаменелосгяхъ  Богословска, 

могъ съ T04H0CTif0 провести это с р а в н е т е  (*). К ъ  

сож ал еш ю  мы совершенно не имеемъ трилобитовъ съ 

У рала ,  которые,  по MufeHiro Барранда, составляютъ се

(*) Объ этомъ Г. Баррандъ мнгЬ пишетъ: «я очень со
жалею, что только классъ брахюнодъ представмлъ Вамъ ма- 
тср1алъ въ БогословскЬ; но надЬюсь, что на основанш Ва- 
шихъ постоянныхъ сношенш съ тЬмъ краемъ, Вы въ послед- 
ствш получите трилобиты, цеФалоподы и др. Эти классы, и 
въ особенности первый, почти необходимы, чтобы верно опре
делить характеръ местной Фауны, потому что брахюподы бол Ье 
отличались свонмъ горнзонтальньшъ распространешемъ, нежели 
трилобиты и цеФалоподы и др. Не смотря на большое сход
ство, возстановленное известными окаменелостями, между из-  
вестнякомъ Богословска и темъ, которые соответствуютъ мо
ему ярусу F ,  весьма вЬроятно представится большое разли- 
nie между трилобитами и другими окаменелостями сравнивав' 
мыхъ странъ. Но это различ1е однакожъ не будетъ такое, что
бы уничтожить аналогио, столь ясно представленную ваишмъ 
прекрасными трудомь. Но мы будемь имЬть мгьстныя фауны 
и лтстные ярусы, которые принадлежать той же самой об
щей фаушь, составляющей въ этоиь случае на моей номен
клатуре третью фауну силург'йскои формацш.



мейство, очень неохотно распространявшееся по в е р 

тикальному направленно и потому весьма удобное д л я  

устаповлеш я палеонтологпческихъ горизонговъ. Берх-  

не-силуршсная окаменелости У рала  соотвЬтствуютъ 

третьей силурш ской Фауне Б арраида  въ топ степени, 

въ какой согласны и х ь  окаменелости.

Отрицательные вы воды  сравиенш  в е р х н е -с и л у р ш -  

ской Фауны У р ала  с ъ  прибреж1ями Б ал тш ск аго  моря,  

осн о в ы в а ю тся  на весьма н езн ач ител ьи ы хъ  с в е д г1ш1яхъ 

почти перазработиинаго матер!ала п о с л е д н е й  м е с т н о 

сти.  О днако отъ  Г .  Ш м и д т а  изъ Д е р п т а  , к о т о 

р ы й въ н а ст о я щ ее  время зап я тъ  о п р с д е л е ш я м и  о к а 

м е н е л о с т е й  в ер х н е -с и л у р ш с к о й  Формацш Э стл ян дш  и 

Л ифляпд п!, я получилъ извест1е ,  что onf, имЬютъ  

больш ее  с х о д с т в о  съ  Фауною А н г л ш  и Северной А м е

р и к и ,  н е ж е л и  съ Фауною Б о гем ш .

Хотя эти суждеш я относительно верхнесилурШ скихъ 

Ф а у н ъ  Уральской и Б ал тш ек их ъ  губерпш , которыя 

еще такъ  ма ю  известны , могутъ быть и зм енены ,  я 

все -таки  не решаюсь высказать м н е ш я ,  ьюторое имЬло 

б ы  вл 1ян 1е на направлеш’е последугощихъ изолЬдо- 

вашй.

Г1 о с л е  этого о б щ а г о  обзор а ,  я н ам ер ев аю сь  въ ге 

ографической посл едовательности  п ер ей т и  къ onticanifo  

тЬ х ъ  м е с т н о с т е й  Уральского х р е б т а ,  въ к о т о р ы х ъ  от

крыта б ы л а  си л у р ш ск а я  Формащя.

Съ этою ц е л ь ю  я начну свое р азсу .кдеш с ст. н и ж -  

пято о т д е л а  и потомъ п ер ей д у  къ вер хн еси лурш ск ом у  
Горн• Жури. Кн. V• 1857. 2



отдЬлу,  представлял на разсмотрЬше сначала описаше 

мЬстъ въ порядкгЬ отъ севера къ  гогу на в о с т о ч н о м у , 

п о т о м у  на западному склонахъ хребта.

Въ з а к л ю ч е т е  описашя э т о й  Ф о р м а щ и  представлю 

систематическую таблицу видовъ, расположенныхъ въ 

томъ порядкЬ , въ какомъ они находятся  въ приве- 

д еп к ы хъ  мною сочинешлхъ.

А. Ш1Ж11ЕС11Л У Р Ш С К  АЯ *1>ОРМАЦ1Я.

1) Па р .  Иличтъ, составляющемъ одинъ изъ притоковъ

П е чо р ы ,

Относительно нижнесилурШскихъ пластовъ на этой 

реке, по которой ГраФъ Кейзерлингъ подымался вверху 

летомъ 1843  года (*), я приведу здЬсь его собствен

ный слова. ИослЬ того, какъ оиъ оставилъ за собою 

область горнаго известняка,  оиъ говоритъ: «еще ниже 

острова П а т р ю к ъ - а р 1ат ъ -д и  встречается на левому 

берегу рЬки черновато-бураго цвета ,  р ы хлы й глини

стый с л а и с ц ъ , перемежающшся местами съ довольно 

мощными толщами, c tp a r o  кварцита, не содержащаго 

окаменелостей, пласты котораго,  имЬя волнообразную 

поверхность , залегаютъ подъ угломъ отъ 15° —  20° 

на ю г о -за п а д ъ .»
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а Эти р ы х л ы е ,  темиаго цвЬта  гли ни сты е  сланц ы ,  

которые  иногда на пл оскостях ъ  насл о еш я  имКнотъ 

о х р и с т о -б у р ы й  цвгЬтъ и к о р огк о -зан о зи сты й  изломъ, 

и д у тъ  вверхъ но теченно рЬки и образуготъ на л'Ьвомъ 

берегу  П ульную — гору.  Это пазваш е она получила въ 

слг1Ьдств1е огромнаго количества совершенно к р у гл ы х ъ  

ядеръ ,  напо л н яю щ и х ъ  тутъ  гли ни сты й  сланецъ и имй- 

ю щ и х ъ  различную величину,  а именно отъ величины 

ружейной нули до картечнаго ядра .  Составъ этихъ 

яд ер ъ  отличается отъ ок р у ж аю щ ей  породы только 

т'Ьмъ, что въ нихъ находится  большее количество ж е

л е з а  , окраш иваю щаго  поверхность о х р и сто -б у ры м ъ  

цв'Ьтомъ. Зд'Ьсь простиран1е породы опять принимаетъ 

нормальное направление, потому что идетъ отъ севера  

на  ю г ъ . »

« Д а л е е  вверхъ по рЬк Ь, р ы х л ы е  глинистые сланцы 

являю тся  попеременно съ толщами черпаго известняка,  

въ  которомъ найдены были стебли энкрпиитовъ и весь

ма неясны й видъ Calamopora (polymorpha?) ; вм е ст е  

съ  этими породами встречается  вы ш еупомянутый квар- 

цитъ .  П ростираш е породъ идетъ отъ севера на югъ; 

падеше же весьма различно, то на востокъ,  то на за-  

падъ , а иногда пласты даже находятся  совершенно 

въ вертикальномъ полож еш и.  »

« За  этими обиаж еш ями идутъ на довольно боль

шое р азсгояш е  совершенно зак ры ты е  с к а т ы ,  которы хъ 

н а р у ж н ы й  видъ однако fie указываешь на перемЬну Фор- 

м ащ и ,  а папротивъ ,  на продолжеше того же самаго
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глинистаго сланца.  Подъ  62°  52^/ С. Щ .  и 56° 14'

В. Д .  огъ П ариж ,  мер. иа горахъ,  имЬющихъ скру

гленным видъ , местами заметны обнаженные отвес 

ные ска т ы ,  которые 1!амъ издали показались какъ бы 

покрытыми тесомъ, потому что плоскости наслоешя,  

падая на западъ,  разделили ихъ на небольипя поло

с ы .  Порода представляетъ извсстковистый серовакко-  

вый сланецъ,  совери1енно сходный съ породою, обра 

зующею вершину Сиовдона. Известиякъ мЬстами обра- 

зуетъ неболыше сростки и п о л о с ы .»

«Этого рода обнажеше нородъ, на правомъ берегу 

реки въ весьма пезначительномъ разстояши выше устья 

Ш еш см а,  представляетъ для Урала совершенно клас

сическое м е с т о н а х о ж д е т е  , потому что только здЬсь 

съ достоверностью нижнесилуршсщя окаменелости б ы 

ли откры ты  вь сланцахъ.  Следующее виды могли 

быть определены: Chaetetes heterosolen {Keys.),  Leptaana 

trama (Keys.) ,  Orthis inflexa (Pand.)  S p . ,  O.  parva  (Paud.)  

S p ., O. calligramma (Dalm .)  и еще одипъ видъ, кото

рый не могъ быть определены  Terebratula dorsala 

(His .),  S p . ,  Г.  crispala (Sow). Большой экземпляръ 

Orlhoceratites, который не могъ быть определены П л о 

скости слоеватости пересекаютъ слои, содержащее ока

менелости и потому не согласуются съ напластова-
*

шемъ, которое однако въ следствие мпогоразличныхъ 

треп1,инъ не могло быть съ точностно определено. »

Д в е  версты выше этого места,  эти пласты покры

ваются верхнесилуршскими известняками , изъ-подъ
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к о то ры хъ  первые снова в ы х о д я т ъ  въ разстоянш  д в е 

надцати верстъ вверхъ по течешю рЬки , не далеко 

ниж е  устья р е к и  Е гр а — л яги ;  за исклю чеш ем ъ энкри-  

нитовъ ,  эти пласты зде.сь не содерж атъ  оргапическихъ 

остатковъ .  Выше впадегпя Е г р а -л я г и ,  р е к а  Иличь бе* 

ж и т ъ  по направленно простираш я пластовъ ,  которые 

на л Ь в о м у  берегу его образують скаты ,  въ 1 70  <ьу- 

товъ  вы ш иною , назы ваем ы е ЦивилеФЪ-Слюда. Раз-  

P fe3b этого ската ,  ГраФъ Кейзерлингъ представляетъ  

как ъ  типъ всей области этихъ породъ: на верху ле

ж а т ь  р ы х л ы е  и ж е л т ы е  глинистые сланцы ; осталь

ны е  н и ж ш е  |  всего ската ,  состоять  изъ чериаго плит- 

няковаго  глинистаго сланца,  заклю чаю щ аго  отдельны е  

и довольно болыше листки слю ды .  Эта последняя  

порода прорезана  такж е  5 пластами чериаго извест

н я к а ,  содерж ащ аго  энкриннты. Вообще все  пласты 

падаютъ на востокъ подъ угломъ въ 7 0° .

2 )  П а ргькгъ Упыъ, составляющей одинъ изъ притоковъ  

Печоры , ев разстоянги 5  верстъ сгьверитъе впадсньп Е и -

суныь въ заливъ , называемый Антипина -  Курья .

ЗдЬсь Г офмэиъ (*) о гк р ы л ъ  сшюватаго цвЬта из

в е с т н я к у ,  пласты  котораго простираются на сЬверо-  

востокъ подъ 5 часомъ и падаютъ подъ угломъ въ
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50° .  Залегаю щ ш  въ срединЬ скваж исгыи слой, содер-
I

ж и т ъ  множество раздавлениыхъ створокъ раковинъ,  

въ числе  которы хъ  ГраФъ Кейзерлингъ съ точностью 

могъ определить Orlhis calligramma (Dalni.) и Leptaena 

trama  (Keys.) ,  между прочимъ нашелъ еще неопреде

ленный обломокъ (вероятно принадлежащей к ъ  Orlhis 

extensa , Band). « Н о  этимъ о к ам енелостям ъ», говоришь 

ГоФманъ, «толщи, въ которыхъ one  были найдены, 

должно отнести к ъ  ннжнесилурш скимъ пластамъ, хотя 

они залегаютъ въ висячемъ боку горнаго известняка».

И з ъ  предъидущаго должно заключить,  что авторъ 

на п р отя ж еаш  большихъ разстояшй (*) постоянно 

пл ы л ъ  между известняками , въ к ото ры хъ  не было 

найдено окаменелостей и которые о н ъ , въ слЬдств1е 

сходства породы, считаетъ за горный известнякъ.  

Только съ этого мЬота имъ приведены вышеупомяну

т ы е  ииж несолурш ыие виды.

Тотчасъ за этимъ самъ авторъ указываетъ  иа боль* 

гаое петрографическое сходство горнаго известняка Ве- 

тлана съ силуршскимъ известняком ь близъ Петропав

ловска па Barpaiii . .  Поэтому для возстамовлеши этого
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мнимаго н есо г л а си я , с у щ е с т в у ю щ е г о  м е ж д у  н апласто-  

ваш емъ и палеонтологическими о статк ам и ,  н е о б х о д и м о  

имЬть сведен и я  о б ъ  ор г а н и ч ес к и х ъ  о с т а т к а х ъ ,  м о ж е т ъ  

быть в с т р е ч а ю щ и х с я  въ и з в е с т н я к е , с о с т а в л я ю щ е м у  

постель г е х ъ  п о р о д у  , которыя въ свою очередь со

д е р ж а т ь  н и ж н еси л у р ы сь л е  виды .

Н а  к ар те  это мЬсто н аходи тся  около 8 верстъ па 

ю г ъ ,  сл е д о в а т е л ь н о  въ н ап р авлен ы  п р о с г и р а ш я  в ер х-  

н е с и л у р ш с к и х ъ  и звестн як овъ ,  в с т р е ч е п н ы х ъ  на И л и ч е  

ГраФомъ К ей зер л и нгом ъ ,  и м Ь ю щ и х ъ  значительную  т о л 

щ и н у  и н а х о д я щ и х с я  въ в и д е  в е е р о о б р а зн о  припод-  

н я т ы х ъ  пластовъ.  РазвЬ известняки,  принятые ГоФма-  

н ом ъ въ с л е д с т 1Йе с х о д с т в а  п ор оды  за горны й из

в е с т н я к у  , не могутъ  составлять часть ю ж н а г о  про-  

дол ж егпя  с и л у р ш с к и х ъ  пластовъ Илича?

В . ВЕРХНЕС1М УРШ СКАЯ ФОРМ АЦШ .

П р е ж д е  н е ж е л и  я пер ейду  къ разсмотрЬьню от-  

д Ь л ь н ы х ъ  в е р х н е с и л у р ы е к и х ъ  мЬстностей ,  д о л ж н о  е щ е  

разъ напомнить о т е с н о й  связи , с у щ е с т в у ю щ е й  на  

У р а л е  м е ж д у  ея Фауною и Фауною девонской Форма-  

ц ы .  Точное  разгранпчеш е о б Ь и х ъ  Формацы только  

возм ож но  г а м ъ , гдЬ иай деп о  больиюе количество вп-  

д о в ъ ,  и м е ж д у  н и м и  т а ш е , к оторы е могли бы  быть  

отличительными.  П о эт о м у  въ н и ж е с л е д у ю щ е м у  раз

б о р е  встретятся  м е ст н о ст и ,  к оторы я  могутъ быть о т 

несены  къ обЬимъ Формащямъ. За д о с т о в ер н о е  м ожно
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принять только то, что онЬ древнье горпаго извест

н я к а ,  и поэтому въ предлагаемомъ трудЬ могутъ за

нять место ,  какъ въ ряду девонской, так ь  и вь ряду 

верхнесилурШской Формацш.

а) На восточномъ склоть Уральского
хребта.

В ь следств1е многоразличиыхъ прорыровъ извер- 

ж ен н ы х ъ  породъ,  которы я находятся на восточномъ 

склоне У рала ,  осадочныя породы здЬсь являются въ 

виде  отдельны хъ  масеъ.  Но не смотря на это , на 

восточной сгоронЬ хребта такж е  нельзя отвергать об

щ а г о простирашя образовашй , привадлеж ащ ихъ къ 

одному возрасту, въ особенности же къ верхнесилу- 

ршекой Формацш. Такъ  какъ  эти отдельные осадки 

до сихъ поръ преимущественно были наблюдаемы въ 

мЬстахъ,  прилеж ащихъ къ тЬмъ, которыя оживлены 

горнымъ промысломъ , то даже съ некоторою веро

ятностью можно принять,  что подобиаго рода отдель

ность часто бываетъ к аж ущ аяся  и основывается на 

незнаиш девствепныхъ мЬстъ , л еж а щ и х ъ  между за

водами.

На восточномъ склоне Урала до сихъ поръ о т кр ы 

ты  силуршсше пласты между 56 и 60° С. Ш .  Эти 

пласты,  находящееся около Б о гословска , Н и ж н е -Т у -  

ринска,  Куш вы, Тагила и Невьянска (?) идугъ но на-
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правд euiro параллельному и общему съ хребтом ь, т. е. 

съ севера  на югъ.

Только самые ю ж н ы е  си л у р i йс Ki е осадки , около 

Красноглазовоп въ Каменскомъ округе  довольно зна

чительно выступили на востокъ изъ этого общаго на- 

правлеш я .

1) Верхнесилуртсте пласты Богословска.

Распространение силурш скихъ  известняковъ  въ  пер

вый разъ сделалось  извЬстцыму геогностическою кар

тою гориаго о к р у г а , составленною Капитаномь К ар-  

ниыскимъ и въ послЬдствш вошедшею въ составь об

щ ей  к ар т ы  Мурчисона, Вернейля и ГраФа Кейзерлин-  

га . Здесь  известиякъ  образуегъ продолговатаго вида 

область,  идущую параллельно направленно хребта.  Судя 

но карте  , она съ севера  ограничена р екою  Соевою, 

на самому ж е  д к л Ь  этого не сущ ествуегъ ,  потому что 

когда  мы спускались в н и з у  но этой рЬкЬ отъ Воскре- 

сснскаго селеш я до Д енеж кипа  Зимовья, лЬтом ь 1853  

года,  по обоимъ берегамъ рЬки нами встре.чсиъ б ы л ъ  

известняку  въ видЬ огромныхъ скалъ .  Эго обстоя

тельство, безъ с о м п Ь т я  доказываетъ .  что оиъ такж е  

простирается  далЬе рЬки Сосвы на северу  (*).

О Мурчпсонъ , Вернейль и ГраФЪ Кейзерлингъ видели  
образецъ Тег. ргипит (subcamelina?) , который Капитаномь 
Стражевскимъ найденъ былъ на р. Татш, одномъ изъ прито- 
новъ Северной Сосиы. Это заставляетъ предполагать, что въ 
тЬхъ часгяхъ хребта также встречаются сидурш сю е пласты.
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Вообще эготъ известиякъ имгЬетъ болЬе светлые 

цвЬта и большую твердость , нежели горный извест

няка.,  который обыкновенно сераго цвета .  Кром е  того, 

онъ заключаешь слои различныхъ цвЬтовъ,  въ особен

ности краснаго и чернаго съ смолистымъ веществомъ. 

Слои краснаго цвета ,  наполненные стеблями кринои- 

дей,  находятся  па рЬкЬ Вагране,  выше Петропавлов

ска.  Близъ  Богословскаго заводскаго пруда и на 1олве, 

въ известняке  краснаго цвета ,  содержится множество 

брахшподъ.  Эготъ же самый родъ молюсковъ содер

ж ится  въ числе многихъ видовъ въ вошочемъ извест

н я к е  съ глинистыми прослойками пн р е к е  Вагране,  

ниже Петропавловска.  Эти пл а ст ы  обиажились въ пе

щ е р е  , которая на всемъ У ралЬ  представляетъ самое 

богатое мЬстонахождеше верхнесилуршскихъ окамене

лостей.  Оне  представляютъ тЬ же самые ви ды ,  какъ 

и близъ Богословскаго заводскаго пруда,  на 1олве и 

Л я л е .

ВмЬсте съ известняками въ этой местности явля

ются довольно обширныя образовашя cbpoik ваккп, 

глинистаго сланца , песчаника , грубы хъ  конгломера

тов ь и кварцита.  Въ слЬдств1е необыкновенно иару- 

ш енны хъ oTiiomeuiii напластовашя , намъ не удалось 

определить горизонта этихъ осадковъ, не содерж ащ ихъ 

окаменелостей. Они только доступны въ обнаж енны хъ 

скалахъ ,  вдоль береговъ ре.къ;  во всехъ  же другихъ 

мЬстахъ покрыты непроницаемыми первобытными л е -
I

сами.
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ВсЬ вы ш есказаны ы я породы прорваны дюритамц, 

авгитами и полевошпатовыми порфирами (*).

Известняки вдоль 1олвы , которая находится  Въ 

разстоян ш  около 3 5  верстъ на ю г о -за п а д ъ  отъ Бого_ 

слопека,  равны мъ образомъ но рЬк’Ь Л я л е  , вероятно 

не соединяются съ вышеописанною областью извест

няков  ь ; но по сходству окаменелостей  опи характе

р изую тся ,  к а к ъ  п р одолж еш е т ^ х ъ  осадковъ.

Т а к ъ  к а к ъ  въ и звестн якахъ  изъ Богословска вс тр е 

чается наибольшая часть в е р х н е -си лу рш ски х ъ  видовъ,

вообще н ах о ди м ы х ъ  на У р а л е ,  то они будутъ приве-
%

де н ы  только въ  общей таблице .

2) Силуршскге пласты па ргысгъ Исгь.

Направляясь  на ю гъ ,  мы опять встречаемъ въ не- 

дальнемъ разстоянш и севернее  Турьинскихъ рудни- 

ковТ), по берегамъ р е к и  Иса , составляющей прптокъ 

рЬки Т у р ы ,  верхне-силуршскхе известняки. Они были 

о т к р ы т ы  авторами Geology of Russia etc. во время 

путешеств1я съ горы  К ачканаръ  къ вы ш еупомянутымъ 

рудникамъ. Въ этомъ сочипенш они говорятъ с л е д у 

ющее (**): «берега  этой небольшой р еки  оказались на 

значительномъ пространстве сложенными изъ белаго

(*) Составъ этихъ породъ описанъ въ сочиненш Густава  
Розе: Reise nach dem Ural etc. 1 8 3 9 ,  Ч. II, стр. 422.

(**) Geol. o f  Russia etc. V. I, p. 3 9 4 ,  въ переводе Ч. II, 
стр. 115.

— 255 —



известняка , преисполненнаго Penlameri  , трилобитами 

и черепокожными ; мы приветствовали ихъ какъ  ие- 

сомнЬгшыхъ представителей силуршскихъ пластовъ, 

достойыыхъ находиться въ самой стране  Карактакуса .  

Припомнивъ удовольств1е , испытанное при первомъ 

в зг л я д е  на сходпыя съ ними красивы я  Формы луд- 

ловской Формацш въ Англш , мы были восхищ ены 

открыт!емъ ц е л ы х ъ  мир1адъ ихъ, неразличаемыхт» отъ 

Pentamerus kn igh tii  , т ак ъ  что сидя на берегу Пса,  

мы  невольно забылись на несколько мгновенш и во

ображали себя въ окрестностяхъ Эйместри. Описыва-
*

емые с и л у р ш е т е  слои но Псу леж агъ  горизонтально,—  

редкое  явлеше въ этой стране ,  постигнутой поздней

шими возмущешями. Они составляютъ какъ  бы одинъ 

изъ небольшихъ оазисовъ, разбросанныхъ по огромной 

площади , въ которыхъ первобытное пластоваше не 

было переломано и нарушено».

Во второй части приведены изъ этой местности 

следугошде виды (*): Pentamerus Vogulicus (М. V. К . ) ,  

Belleroplion Uralicus (М. V. К . )  и Murchisoma (His.) .

3) Лерхпе-силуртскге пласты па ргокгъ Известки,

Ю ж н е е  вышеописанныхъ осадковъ встречаются 

д р у п е  , которые по видимому такж е  представляюгъ 

отдЬльиую область силуршскихъ известняковь. Мур- 

чнеонъ , Верпейль и ГраФъ К е й з е р л и н г ъ ,  описывая

(') Vol. II, р . 115, 843 и 346.
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окрестности Куш випскаго  завода , н и ж есл ед у ю щ и м ъ  

образомъ характеризовали его (*): « Н еск о л ьк о  север

нее  Кушвинскаго  завода , среди п а х а т н ы х ъ  земель, 

черезъ к о тор ы я  проходитъ дорога къ  Богословскому 

заводу,  м ы  заметили  известняки , содержащее о к а м е 

нелости .  Западнее  этого т р ак та ,  верстахъ  въ пятнад

цати на полдень отъ II иж ы е-Туринскаго  завода, среди 

л е с а  и на берегу рЬчки И звестки ,  о бн аж ен ы  толстые 

слои известняка,  проходящее на се«еръ сЬверозападъ 

и падаюшде на восгокъ подъ угломъ 30° .  Между ока

менелостями,  находящ имися въ пихъ ,  зам ечены  Р еп-  

tamerus , близко сходный съ P . Baschkiricus (V ern . ) ,  

крупная Leptaena Uralensis (Vern .)  съ Orthis str ia tu la , 

Terebratula reticularis, кораллами и проч. Эти извест

ковые слои и м ею тъ  темный цвЬтъ, перемежаются съ 

сланцеватою глиною и вообще нисколько не изм енены».  

Во второмъ томЬ Geology of Russia (**) изъ этой м е с т 

ности приведены следующее виды: Pentamerus Voguli- 

cus (М. V. К . ) ,  P .  Baschkiricus (М. V. К . ) ,  1  'erebratula 

reticularis (L ), Leptaena Uralensis (М. V. l i . ) .

Авторы этого сочинешя не представляю тъ  о п р е д е 

ленного р е ш е н ы  относительно возраста э ги х ъ  осад- 

ковъ, потому что крупны й видъ Leptaena Uralensis въ 

после.дствш встрЬтился на рЬк!» Серебрянке  въ пла-
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(*) Geology o f  Russia etc. V. I, p. 381 , пер. Ч. II, стр.
88  - - 89 .

(**) Vol. II, p. 92 , 115 , 118, 2 2 2 .



стахъ ,  при няты хъ  ими за девонсгие. Такимъ ж е  обра- 

зомъ они кроме того приводятъ три вида коралловъ:  

Caunopora ram osa , Stromatopora concentrica и Favosites 

polymorpha , которые говорятъ въ пользу девонскаго 

возраста этихъ осадковъ. Однако не смотря на это 

они более  склонны принимать эти пласты за верхне-  

силурш сш е,  съ чемъ я такж е  более  расположенъ со

гласиться,  потому что вышеупомянутые кораллы весьма 

развиты и въ этой Формащи Урала.  К ъ  этому присо

единяется еще то обстоятельство , что вертикальное 

распространеше вида, до сихъ поръ мало находимаго, 

какъ  иапр. Leptacna Uralensis , весьма мало приведено 

въ известность, и потому не можетъ быть принимаемо въ 

соображеше при определеши возраста пластовъ. Между 

тЬмъ пентамеры отличительны для верхне-сулур1йской 

Формащи Урала , и этимъ уже мое Mueuie прю бре-  

таетъ некотораго рода решительность.  Т акъ  какъ  въ 

предстоящее лЬго мы намерены заняться изслЬдо- 

вашемъ Кушвинскаго о круга ,  то въ скоромъ времени 

надеемся пополнить число видовъ , известныхъ изъ 

этой местности.

4)  Л иж т й-Тагилъ .

Если продолжимъ наше преслЬдоваЕпе верхне-си-  

лурш екихъ осадковъ восточпаго склона Уральскаго 

хребта по направленно на е о е ъ  , то около Н иж няго  

Тагила намъ встретятся  известняки, о которы хъ авго-
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ры  Geology of Russia etc. говорятъ  след ую щ ее  (*): «Не 

смотря на многочисленные вы сту п ы  изверж еины хъ  по- 

родъ (предпочтительно рогопообманковаго зеленаго 

кам ня  или амфиболита) и повсеместное распределеш е  

въ и х ъ  с о седстве  породъ метаморФИческихъ, встреча 

ю тся  неболыш е о тд ель н ы е  участки известн як а ,  кото

р ы е ,  и з б е ж ав ъ  зпачительны хъ преобразовапш, содер- 

ж атъ  орудные остатки ,  доставляющее намъ возможность 

сказать удовлетворительно,  что порода, заклю чаю щ ая  

и хъ ,  верхне-си лурш скаго  возраста» .

И зв е ст н як ъ  и м е ет ъ  т ем п о сер ы й ,  б е л ы й  и красно

ватый цвета .  Въ немъ содержатся следую иие  в и д е »1 (**): 

Pentamerus Vogulicus (М. У .  К . ) ,  Murchisonia cingulata  

(H is . ) ,  Orlhoceratites calamiteus (Miins.).

Pentamerus  встречается  около Л с б ы  и еще во мно- 

гихъ  другихъ  мЬстахъ , между Лсбою и Черноисто- 

чинскимъ заводомъ , т ак ж е  около Л айскаго  завода,  

находящ егося  в ъ 1 8 в е р с т а х ъ  север нее  Т агила .  Здесь 

о е ь  встречается  вместе  съ Favosites polymorpha, S tro -  

matopora concentrica и стеблями Cupressocrinites.

5)  Певъппскъ.

Известняки  НевьяЕ1ска находятся  па югъ  , на ли

ши npocTiipairia вы ш еупом януты хъ  осадковъ.  Автор1»1 

Geology of Russia изъ этой местности приводятъ Favo-
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(*) Vol. I, p . 3 70  и въ пер. Ч. II, с. 66  и 6 7 .

(**) Geol. of Russia etc. V. II, p. 115 , 339 и 353 .
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sites polymorpha  и Calamopora ramosa {*),  которые co- 

ставляю тъ постоянныхъ епутниковъ в е р х н е -си лур ш -  

скихъ  пластовъ Урала.  На этомъ основании я здЬсь 

привожу эту местность , которая до сихъ поръ мало 

известна.

6) Краспоглазова.

Самые ю ж ные осадки верхпе-силурш ской системы 

на восточномъ склоиЬ Урала были встречены авторами 

Geology of Russia , около деревни Красноглазовоп въ 

Каменскомъ округ!;.

Когда мы лЬтомъ 1 8 55  года посещали эту деревню, 

нами встрЬченъ бы л ъ  между ею и деревнею Гушене-  

вою известнякъ красноватаго и сг1;роватаго цвКзтовъ, 

содержаний Stromalopora concentrica и д р у п е  в е р х н е -  

силуршскле кораллы. Опъ находится въ вид!; боль- 

шихъ глы бъ  по берегамъ р^чки ,  которая бЬжитъ отъ 

деревни Красноглазовоп. Эготъ известнякъ бы лъ  па- 

шимъ посгояннымъ спугникомъ по дорог!; отъ деревни 

Гушеневой до деревни Красноглазовоп. Около же по

следней известнякъ ,  о напластованш котораго нельзя 

сказать ничего полож птельпаго , исполнснъ образцами 

Pentamerus Vogulicus. Местность представляетъ совер

шенную равнину.

Въ этой же стран!;, между деревнями I l i a дишъ и 

Черемиской , находятся на рЬчкЬ плостие глыбы из

(*) V. I, p. ЗС8 п пер. Т. II, с. G3.



вестняка,  которы й заклю чаетъ  остатки изборожденной 

окаменелости.  Борозды гораздо к рупнее ,  свойственныхъ 

вндамъ P ro d u c tu s , находящ им ся  въ  каменноугольномъ 

и зв ес тн як е  Каменскаго  завода.  Поэтому весьма ве р о 

ятно , что эти борозды принадлеж атъ  Pentamerus Vo- 

gulicus  , а следовательно эти деревни находятся  въ 

области в е р х н е -с и л у р ш с к и х ъ  известняковъ деревни 

Красноглазовой.

Вода Червинаго  озера , е а х о д я щ а г о с я  въ этой ж е  

местности ,  им Ь етъ  нисколько солоноватый вкусъ .
Л

б) На западномъ склопгъ Уральскаго хреб
та.

Судя по менее  прерванному простирашю в с е х ъ  

осадочпыхъ пластовъ,  составл яю щ их ъ  западный склонъ 

хребта , вы вед епн ы х ъ  изъ своего иормальнаго состо- 

я ш я  только въ  немногихъ м е с т а х ъ  из верже иными по

родами ; можно з а к л ю ч и т ь , что здесь  гораздо больше 

развита в е р хн е -си лу р ш ская  Ф о р м а щ я  , нежели на во- 

сточномъ склонЬ. Н аблю деш я уж е  подтвердили , что 

она во многихъ мЬстахъ распространена на довольно 

значительный п р о т я ж еш я .  Но казенный горный про- 

мыселъ , более  сконцентрированный на восточномъ 

склоне  хребта,  причиною , что силурШская Формащя 

тамъ более  изследована,  нежели на западвомъ склонеь  

Число ископаем ыхъ видовъ,  приводимыхъ съ занадиаго

склона , едва достаточно , чтобы  дать возможност.
Горн. Журн. Кн. Г. 4857. 3
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нЬкоторыя местности принимать за перхне-силурш сш я.  

О другихъ же месгностяхъ  можно только сказать, что 

оне  древнее  горнаго известияка  , и вопросъ о томъ, 

принадлеж атъ  ли он!; силурШской или девонской Фор- 

маш'ямъ, остается нереш ены мъ.

По общей геогностической к ар т е  Урала ,  Мурчи- 

сона, Оернейля и ГраФа Кейзерлинга,  тянется между 

кристаллическою осью хребта и каменноугольною Фор- 

м а идею широкая полоса силурш скихъ  породъ. Между 

этими ж е  последними въ свою очередь проходитъ 

весьма узкая полоса девонскихъ обрпзованШ, Въ про- 

должеыш этого разсуждешя мы познакомимся съ Фак

тами, на которыхъ основано такое нредположеше.

Если обратимся к ъ  извесНямъ , относящимся до 

сЬверныхъ широтъ этого хребта , то есть до т е х ъ  

местностей,  которы я находятся  внЬ пред Ьловь обшей 

геогностической карты  Урала , то са.мые древше и 

северные осадки мы встречаемъ въ бассейне реки  

И лича .

7 ) На ргъкгь Кожем/ъ.

ГоФманъ нашелъ на одномъ изъ северны хъ  при- 

токовъ реки Илича (а именно па pf .K b  Кож еме подъ 

63° 2 0 '  ш. , которую не должно смешивать съ одно- 

имениымъ притокомъ реки У ссы ) .  Calamopora po ly-  

morpha (Goldf.) и Aslrea porosa (Goldf.) ; въ черномъ 

доломите , пласты которого иеяветвенно падаютъ на
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востокъ (*). Эти два  вида коралловъ с л у ж а т ъ  ясн ы м ъ  

доказательствомъ тому,  что встреченная  здесь  порода 

др евн ее  горнаго известняка.

8) Н а рикгь Вличть.

Съ точностью опр еделены  верхпе-силурШсгае пл а ст ы  

на Иличе, г д е  они по к р ы в аю тъ  выш еописанную  нижне-  

силурш скую Формашю.

Объ ней ГраФъ К е й зер л и н гъ го во р и т ъследующее (**): 

« Д в е н а д ц а ть  верстъ  вы ш е  (т.  е .  вверхъ по И личу  

отъ  впадеш я въ  него р еки  Ж е ж и л ъ )  м ы  вошли въ 

область , которая  тянется  на п ро тяж енш  12  верстъ 

вдоль береговъ р е к и  и отличается скалами , въ  4 0 0  

футовъ выш иною . Эти п о с л ед ш я  состоятъ изъ  спне- 

ватаго , сероватаго  , твердаго и мраморовиднаго из

вестняка , прорезаннаго  многоразличнымъ образомъ 

прожилками и жилами известковаго ш пата .  К ро м е  того 

онъ р азд е л еп ъ  на довольно м о щ н ы я  толщ и и испод- 

ненъ трещинами но различнымъ направлешлмъ.  И з ъ  

о б н аж еш я  съ трудомъ добываю тся  окаменелости , но 

на  в ы в е т р е л о й  поверхности видны ш патоваты я  скор

л уп ы  ихъ ;  послЬдшя расположены полосами, к о то р ы я  

яс и ы м ъ  образомъ указываготъ падеш е пластовъ.  Сна

чала пласты падаютъ на востокъ  подъ угломъ 4 5 ° ;  

на  восточномъ к р а е  падеш е ихъ  на западъ  подъ угломъ

(*) Геогност, наблод. въ Северн. УралЬ и п р . ,  Ч . И , с. 
2 3 9 .

(**) Vissent. Beob. e tc . ,  1846 , S. 3 64 .
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4 0 ° ,  а въ  средине они находятся  въ стоячемъ поло- 

ж ен ш ;  следовательно они расположены опахаловидно, 

подобно, пластамъ главнаго гребня Альпъ.  И з ъ  ока

менелостей въ нихъ найдены были: Colomopora aloco- 

laris или Gothlandica (поры не могли быть разсмотре- 

н ы ) ,  Pentamerus Vogulicus (Ver ), var. m inor , Murchi- 

sonia indet. , Gomplioceras pyriformae  (minor Sow.) и 

толстые стебли энкринитовъ.

Эти виды, равно и належ аш е пластовъ, доказыва-  

ю тъ  , что описываемый известнякъ приыадлежитъ къ 

верхне-силурш ской  Формацш. За этими породами опять 

идутъ прежш е ои ж н е-си л ур ш сщ е  пласты».

П ереходя  по нaпpaвлeнiю на югъ въ пределы 

хребта , описаннаго въ Geology of Russia , мы встре- 

чаемъ самый северный поперечный разрезъ,  сделанный 

авторами вышеупомянутаго сочинешя отъ У ет ь -К о й в ы  

черезъ Бисерскш заводъ къ Качканару. Восточнее 

горнаго известняка около Кусье-Александровскаго  за

вода они заметили песчаники и с е р ы я  вакки, которые 

были прорезаны плутоническими породами. Въ след-  

CTBie залегаш я эти осадки принимаются ими за более 

древше,  нежели горноизвестковые (*). Иалеонтологи- 

ческихъ доказательствъ на это однакоже никакихъ 

нетъ .

(*) Geology of Russia V. I, p. 3 89 ,  перев. Ч. I I ,  стр. 
106.



9) Н а ргькгь Серебрянкть.

Здесь  при впадеши рйки Ш у р ы ш ъ  въ Серебрянку 

долж но  предполагать границу м еж ду  силурш ским и и 

девонскими осадками. Н и ж еследую щ ее  говорятъ Мур- 

чисонъ,  Вернейль и ГраФъ Кейзерлингъ  объ образова-  

ш я х ъ ,  н ах о дящ и х ся  на востокъ отъ  этой р ^ки  и при- 

ним аем ы хъ  ими за в е р х н е -с и л у р ш с щ я  (*): « П ри бы въ  

въ С еребрянскш  заводъ,  н а р у ж н ы й  видъ пластовъ по 

окраинамъ ямъ , вдоль береговъ заводскаго пруда и 

р ^ки  Серебрянки , привелъ къ  предполож еш ю  , что
I

пласты  эти не превосходятъ древносНю с а м ы х ъ  верх-  

ни х ъ  силурш скихъ ,  тЬмъ более ,  что мы нашли Lep~ 

taena Uralensis и Terebratula aspera въ поясе  нечистаго 

известняка» .

Въ следств1е приведеннаго вы ш е  должно заклю 

чить , что Серебрянск1е пласты идутъ внизъ по Сере

б р я н к е  до м еста  , находящ агося  около 4 0  верстъ 

выше устья ея въ Чусовую. Эти пласты  весьма и з о 

гн у ты ,  подверглись переворотамъ и состоятъ изъ тон- 

к и х ъ ,  часто красноваты хъ  сланцевъ , которые совер

шенно огибаютъ массы кварца и песчаника и довольно 

обильны содерж аш емъ ж е л е з а .  На этомъ м е с т е  пла

сты  п о кры ты  известнякомъ, и въ разстоянш 2 6  верстъ 

отъ устья р е к и  (несколько вы ш е соединешя Сере
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брянки съ ручкою  Ш у р а ш к о ю )  являются опять дру-  

r ie  известняки.  ^Они имЬютъ тем н осеры й  ц в ет ъ ,  твер

ды  , нечисты и подчинены сланцу , который сильно 

изогнутъ , простирается на северъ  северо -зао адъ  и 

окаменелостей не содержитъ.  Западнее , или далее  

внизъ по течешю р еки  , известковыя полосы см еня

ются сильно переломаанымъ слоистымъ известнякомъ, 

подчиненнымъ твердому песчанику. До этого места  

известняки и сланцы  вероятно  силуршсше; въ двухъ 

верстахъ ниже,  толстые слои чернаго известняка я в л я 

ются напластованными съ бдльшею правильностью и 

содерж атъ  м в о п е  орудные остатки ; последш е убе~ 

ж д аю тъ  , что возрастъ этихъ известняковъ соответ-  

ствуетъ образовашямъ ю жнаго  Девоншейра или на 

Эйфеле».

П оследн яго  рода образовашя идутъ далее  по Ч у 

совой; к ъ  Ослянской пристани она бЬж итъ  по севе р о -  

западному направленно и входитъ опять въ  породы, 

«которы я весьма сходны съ древнейшими пластами 

на  р ^ к е  Серебрянке» .

Между Билимбаевскимъ заводомъ и Уткипскою 

пристанью, Чусовая прорезываетъ  рядъ  пластовъ, на

чиная съ  кристалличесвихъ сланцевъ этого заводскаго 

округа до горнаго известняка*

Л етом ъ  1 8 55  года я  въ  продолжеше трехъ  дней 

изсдДдовалъ ,берега этой р еки  внизъ но течешю би- 

лимбаевскаго завода до деревни Курьи , которая на- 

^рдитсд  въ 3 верс.тахъ выше Уткиоскаго завода.
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(Этотъ заводъ п р и н а д л еж и ™  Суксунскон ком п ан ш  и 

не дол ж ен ъ  быть смеш иваемъ съ заводами Демидова  

о Яковлева и съ казенною пристанью , п р и н адл еж а

щ ею  Е катеринбургскому округу) .  ЗдЬсь м не  не уда

лось откры ть  продолженья пластовъ , вст р еч ен н ы х ъ  

на  С еребрянке.

Вскоре  ниже Билимбаевскаго  завода, близъ деревни 

Коноваловки , встречается  темнаго цчета  известнякъ .  

Е щ е  д а л е е  внизъ по р Ь к е  онъ тесно  соединенъ съ 

гл и н и сты м ъ  сланцемъ , Ф тлетоваго  с в е т а ,  и съ дру-  

ги м ь  тверды м ъ  сланцемъ, которы й им еетъ  занозистый 

изломъ и зеленый ц в ет ъ .  Въ J ^ верстахъ д а л е е  бере

говые  скалы  опять состоятъ изъ известняка,  ко тор ы й  

имеетъ  кварцеватую яшмовидную наружность.  Около 

деревни Крыласовой эта же самая порода простирается  

на востокъ съ уклонеш ем ъ  22 °  на с £ вер ъ  и довольно 

круто падаетъ на востокъ.  П о с л е  этого идетъ система 

крем иисты хъ  песчаниковъ,  пер ехо д ящ их ъ  въ кварцитъ.  

Они тянутся  безпрерывно по берегу отъ Медведевскаго 

камня ,  которы й въ  2 верстахъ ниже деревии К р ы л а 

совой , до места  , на которомъ преж де  бы ла  деревня 

Ч иркова .  Эта п о р од а ,  употребляемая какъ  строитель

н ы й  матер1алъ для доменъ , добывается  во многихъ,  

довольно большихъ лом кахъ ,  располож енны хъ  по ли- 

в ш  нростираш я этой системы пластовъ,  т.  е .  на се~ 

веръ съ неболыпимъ уклонеш емъ на востокъ.

Около Чирковой опять является  известнякъ , к о 

торый содержитъ стебли криноидей.  Б е л ы я  ш патова-



тьтя п о п ер еч н ы я сечеш я  ихъ  резко обозначаются на гл а в 

ной пород Ь, которая чернаго цвета ,  тверда и представляетъ 

водою ошлиФованнгля поверхности. О п ределеш я этихъ 

стеблей невозможно было сделать .  Отсюда идетъ 

различнаго рода известнякъ , сохраняю щ ш  то же са

мое простираше на северъ и падеше на востокъ , до 

большего полуострова , на которомъ расположено се- 

леш е Уткинской пристани. Хотя ц е л ы й  день плыли 

подъ проливнымъ дож демъ ,  я однако везде приставалъ 

къ берегу , гд е  только могъ иметь надежду открыть 

органичесше остатки,  но только близъ Уткинской пр и

стани мы нашли настояпце виды горнаго известняка,  

который, за исклю чеш емъ одного напластовашя песча

ника,  его сменивш аго ,  бы лъ  пашимъ безпрерывнымъ 

спутникомъ въ продолжеше двудневнаго плавае1я до 

деревни Курьи.

П ри надлеж атъ  ли явственно метаморФизованныя 

породы, между Билвмбаевскимъ заводомъ и Чирковой,  

подобно известнякамъ между этимъ местомъ и Уткин- 

скою пристанью , горному известняку или другой па

леозойской Формацш ? Этотъ вопросъ въ  настоящее 

время остается нереш ены мъ.

Во всякомъ случае каменноугольная Формащя здесь 

очень близко подходитъ къ кристаллической оси хребта, 

и граница ея должна быть перенесена въ место, между 

Билимбаевскимъ заводомъ и Уткивскою пристанью.

Такомъ ж е  образомъ въ местахъ , где  большая 

Сибирская дорога переходитъ черезъ хребетъ ,  между



каменноугольною Формащею на западе  и кристалли

ческими сланцами на востоке ,  не найдено горнокамен- 

н ы х ъ  образованы ,  которы е  б ы  были обозначены ока

менелостями.

10) Верхне-силургйскге известняки на А п .

Такъ к ак ъ  а вторы  Geology of Russia принимаютъ 

известняки около К р ю т а - Б е р е х к и ,  ви д е н н ы е  ими около 

Н и ж не-С ер гинск аго  завода,  за д е в о н с т е ,  то я перейду 

к ъ  в е р х н е -си л у р ш с к о й  Ф ор м ацш  на А е .

На пути изъ деревни Айлиной къ Саткинской 

пристани М у р ч и со н ъ , Вернейль и Г р а Ф Ъ  Кейзерлингъ  

признали в е р х н е -си л у р ш с к у ю  Формашю по виду Реп-  

tamerus Baschkiricus , найденному ими большими массами 

близъ Саткинской пристани (*).

Во время прошлаго л е т а  мы спускались по Аю 

въ прод олж еш е  т р ех ъ  дней отъ Куспнскаго  завода до 

деревни Вакли. Эта последняя  населена Татарскимъ 

племеиемъ, иазываем ы мъ Тептерями. Сухимъ путемъ 

она находится  около 17 верстъ ниже Саткинской при

стани на А е .  Отсюда мы отправились черезъ деревни 

Киди и Айлину въ Сатку.

Отъ К у с ы  до устья Арши (на картЬ Златоустов- 

скаго округа  она названа Ургала)  р е к а  Ай идетъ на 

западъ поперегъ прпстирашя пластовъ,  которое во всей 

этой местности находится м еж ду  с евер н ы м ъ  и Dese

ed Geol. of Russia etc. V. I,  p. 432, пер. Ч. II, c. 198.
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ро-восточны м ъ направлешлми. П л а ст ы  падаютъ круто 

какъ  на западъ ,  такъ  и на востокъ,  что происходитъ 

въ следств!е антиклиническихъ лиш и, седловины ко-  

т о р ы х ъ  частью обнаруживаются въ береговыхъ ска-  

л а х ъ .  Отъ  устья р.  Арши, ниже Саткинской пристани, 

Ай извивается по общему направлешю на ю го -зап адъ ,  

согласному съ простирашемъ п л а с т о в ъ ; потомъ прини

м а е т е  между пристанью и деревнею Бакли ,  западное 

направлеше , съ которымъ онъ вскоре  оставляетъ 

го р ы .

Между Кусою и устьемъ Арши мы плыли посреди 

системы известсяковъ , не содерж ащихъ окаменело

стей и перемежающихся съ мощиьши толщами кварца 

и сланцами чернаго и пестраго цветовъ.  И з ъ  этихъ 

ж е  породъ севернее  и ю ж нее  слож ены  высоше гребни 

Нургушь, У ванъ ,  Сука и д р у п е  , съ тою только раз

ницею, что тамъ почти совершенно исчезаетъ извест

н я къ  и преобладаю™ сланцы и кварцевый камень.

Отъ Арши до деревни Бакли р е к а  Ай постоянно 

бЬж итъ  между высокими скалами известняка , въ ко- 

торомъ мы въ несколькихъ м ес тах ъ  нашли окамене

лости. Близъ устья Арши пласты его наполнены ви

дами Terebratula reticularis. За этнмъ идутъ весьма 

толстыя коралловые р и Ф Ы .  Въ 2 верстахъ выше устья 

р. Терехты нашли мы вмЬсте съ Те г. reticularis — Реп-  

tamerus Baschkiricus; эта же самая окамен Ьлость встре

чена была  ниже кордона , т. е. места  , гд е  поме

щ ается  л есн ая  стража,  Въ 10 верстахъ ниже Кулба-
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евоп является  этотъ ж е  самый Pentamerusc% Slromatopora  

concenlrica, а около Саткинскон пристани эти два вида 

в ап о л и я ю тъ  ц Ь л ы я  с калы .  Подобное  ж е  явлеш е в стре 

чается въ 2 верстахъ  ниже деревни Разбойниковой ,  а 

нЬсколько выше деревин Бакли  нами найд ены  бы ли  

Terebralula reticularis вм есте  съ  несколькими видами 

коралловъ.

П остелью вер хн е -си л у р ш с ка го  известняка  с лу ж и тъ  

несчаникъ ,  весьма обильный кварцемъ , переходяшдй 

по м е р е  содержан!я  м елкихъ  валуновъ въ  конгломе- 

р а тъ  съ вапластоваш ем ъ  , совершенно согласно из

вестняку .  М естными ж ителям и  этотъ несчаникъ на

зывается  горновой камень , и въ м ес т а х ъ  , г д е  онъ 

и м еетъ  надл еж ащ у ю  крепость  , добывается  д л я  ж е р -  

в о в ы х ъ  камней , к а к ъ  напр ,  въ  выш еприведенномъ 

мЬстЬ, находящ ем ся въ 10 верстахъ  ниже Кулбаевой ,  

около Ванюшкина и Аидиной.

Только въ  томъ м е с т е  , г д е  мы вы ш е устья Т е-  

р е х ты  въ первый разъ нашли Pentamerus Baschkiricus , 

известна к ъ  л еж и тъ  на мягком ъ глипистомъ сланцЬ 

бураго цвета .  Этогь  сланецъ поднимается только на 

■несколько Футовъ вы ш е уровня р е к н .

Самый ясны й разрЬзъ  Ф о р м а ц ш  о бваж ен ъ  около 

деревни А й л и н о й , въ  долине  Б ш ,  одного изъ прито- 

ковъ  р е к и  А я ,

Л е в ы й  скатъ  долины ,  на которомъ находится  де 

ревня , состоитъ изъ известняка.  BepxBie слои пред-  

ставляютъ чернаго цвЬта вошочш камень , которы й
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ваполпенъ маленькимъ видомъ Terebralula Alinensis 

(М. V.  К . ) .  Они покоятся на известняке более  свет -  

лаго ц в ета  , содержащем^ безчисленное множество 

большихъ образцовъ Pentamerus Baschkiricus. В м есте  

съ этою окаменелостью встречается  большой видъ 

Cytherina. Известняки падаютъ на севе р о -зап ад ъ  подъ 

угломъ 15°— 20°;  простираше на северо-востокъ .

Сойдя въ долину мы встретили въ  лежачемъ боку 

известнякъ и иесчаникъ , называемый горновымъ ка= 

мнемъ , и образуюнцй на правомъ отклоне  высоту,  

р азд е л яю щ у ю  долины Bin и Ал. ЗдЬсь эти реки  бе» 

гутъ  въ противоположныя направлеЕпя.  На востокь 

отсюда , около Ванюшкина и Саткинской пристани, 

песчаникъ опять покрывается известняками съ Penta

merus Baschkiricus и Stromatopora concentrica.

11) Юрезень -  Ивановскъ.

Палеозойские известняки, виденные авторами Geo

logy of Russia, около Юрезень-Ивановска на Ю резене ,  

по всему вероятЁЕО нредставляютъ южное продолжеыЁе 

свлуршской Формащи Ая. Северозападный берегъ 

эаводскаго пруда,  около котораго расположенъ этотъ 

небольшой заводъ, состоитъ изъ круто воздымающихся
S

массъ известняка.  Въ слояхъ  его ,  которые къ низу 

переходятъ въ доломитъ , встречаются Stromatopora. 

concentrica и одинъ видъ Terebratula. Все пласты 

склоняются к ъ  востоку -  юго -  востоку и п роход ятъ



подъ древн ей н н я  сланц евы я  образоваш я и кварцевы й 

камеаь , изъ  к о то р ы х ъ  слагаются  вы соты  Н у р гу ш а ,  

Суки и т . д.  Авторы Geology of Russia п олагаю тъ ,  

что этотъ сланц евы й ,  кварцевы й,  и местами известко

вый р я д ъ  образовашй, .многократно о б н а ж а ю щ ш с я  до 

самой средины г о р ъ , занимаетъ место группы силу- 

рш ской  системы , а  именно ниж няго  о тд е ла  ея  ( ' ) ;  

д аж е  вы со к ш  Иремель состоитъ изъ песчаника,  пере- 

ш едшаго въ следств!е  измЬнеш я въ кварцевый к а 

мень.

12) Силургйская система Бгълоргъцка , Бучуковой и

Узпнска.

Е щ е  д алее  на югъ Мурчисонъ, Вернейль и ГраФЪ 

Кейзерлингъ ,  на пути изъ Верхне-Уральска въ Стерли- 

там акъ  нашли о к а м е н е л о с т и , характеристичесш я дл я  

верхне-силуршской Формацш, и так ъ  далеко  вдавппяся 

внутрь горъ ,  какъ  этаго въ другихъ  ш иротахъ  хребта  

никогда не было встречено (**).

«Около Б Ь лорецкаго  завода ,  леж ащ аго  недалеко 

отъ верховьевъ р е к и  Б ел о й ,  показываю тся  по обоимъ 

берегамъ рЬки т о л сты я  скалы  и известняки , пред
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почтительно сахаровиднаго и б^лаго  цвЬта ; падая 

подъ угломъ въ 45°  па востокъ съ уклонешемъ въ 

1В° на сйверъ,  оне  у ход я т ь  подъ (одинаково съ ними 

напластованный) хлоритовыя и кварцевыя породы 

К а р а - Т а ш а .  П о  близости горы известпякъ б^лъ  и 

зернистъ; въ неболъшомъ разсгояши отъ завода,  онъ 

синевато-с1>раго цвета ,  а еще несколько  далее  встре 

чается и зв естн як ъ ,  окруженный сл а н ц ам и ,  которые 

весьма с лю д и сты ,  но им ею тъ  менее кристаллическое 

сложеп1е, нежели тЬ, которые л еж а т ъ  восточнее въ 

горахъ.  Простираше описываемыхъ слоевъ,  отъ  юго-  

запада па с е в е р о - в о с т о к ъ , совпадаетъ съ господству- 

ю ш имъ направлешемъ ближайшей части к ряж а  ; они 

переходятъ въ мощныя массы слоистаго , сераго 

и звестн яка ,  к о т о р ы я , находясь въ удалении отъ из- 

верж ен ны хъ  породъ, содержатъ значительное количе

ство орудныхъ остатковъ, не оставляющихъ ни м алей-  

шаго сомнЬшя о принадлежности ихъ  къ действитель

ной силурийской системЬ. Между кораллами находи

лись Favosites Golhlandica  и Stromatopora concentrica, 

замечательнейшими черепокожными были две  мелкихъ 

Terebralulae; одна изъ оихъ не могла быть различена 

отъ Т. plicatella , встречающейся на острове Готланде ,  

другая  близко приближается к ъ  Форме, попадающейся 

съ  Pentameri около Богословскаго завода и по р е к е  

П су .

П оследняго  рода местность представляетъ Заке-  

к и н а ,  по дороге  изъ Верхие -  Уральска въ Стерли-

— 25*1 —



тамакъ , въ  8 верстахъ  на западъ  отъ  Б е л о р Ь а к а го  

завода. КромЬ приведенныхъ видовъ,  там ъ  в с т р ет и 

лись еще Pentamerus Vogulicus и Terebralula nuda  v .  

Buch (*).

Д а л е е  на западъ отъ этого м еста ,  на параллели 

гор ъ  К рака  и севернее  ихъ ,  является  около деревни 

Бучуковой чернаго ц в ета  сланцеватый известнякъ 

вм е с т е  съ чериыми сланцами,  содержашде Pentamerus  

Vogulicus и Murchisonia ciugulata  (His).

Весьма замечательно,  что эти п л а с т ы ,  содерж ание  

окаменелости ,  и нах о дяи л еся  въ  сердце  хребта ,  к ак ъ  

по направлешю къ  зап ад у ,  т а к ъ  по направлешю к ъ  

востоку,  переходятъ въ кварцевыя м ас сы ,  хлоритовы е,  

тальковые и слюдистые с лан ц ы .

К ъ  западу отъ чернаго пентамерпаго известняка,  

встрЬтили авторы Geology of Russia громады кварце

вой породы (преобразованной изъ песчаника) ,  въ  ко

торой открыли ядро Ifellerophon и Encrinites  , «при

давили пластамъ много сходства съ раковистымъ 

карадокскимъ песчаникомъ Британскихъ острововъ».

Эти геологи считаютъ правдоподобнымъ,  что поро

д ы  , содерж ания эти оргапичесше остатки,  составля- 

ютъ менее возвьипепныя и преобразованный части 

осадковъ, к о то р ы е ,  простираясь на сЬверъ и с е в е р о -  

востокъ , возвышаются въ виде  сопокъ Я м аатау ,  

Б а х т ы ,  Иремеля и Таганая.
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Е щ е западнее , близъ Узянскаго завода , встреча

ю тся въ темнаго ивЬта известняке  Favosites polymor- 

pha  и большой видъ Cyathophyllum. Наконецъ,  недо- 

ходя до деревни Дерикле ,  б лизъ  А к р о -Т а у ,  найдены 

Favosites polymorpha. Это заставляетъ сделать  следу

ющего рода заключеше, что между эгимъ местомъ на 

западе  и БЬлорецкомъ на востоке , находится широ

кая  область палеозойскихъ породъ , которы я древнее 

горнаго известняка;  около Закекиной и Бучуковой оне 

съ достоверностью могутъ быть приняты за верхне~ 

еилурш сы я образован!я.

Въ заключеше еще приведу , что авторы Geology 

of Russia п о р о д ы ,  ви ден ны я  ими между башкирскою 

деревнею Ч емацынь и Преображенскимъ заводомъ, въ 

следств1е напластовашя считаютъ за более  древш я,  

нежели горный известнякъ.

Б ол ее  подробный с в е д е ш я  относительно сам ыхъ 

ю ж п ы х ъ  местностей Урала  мы надеемся получить 

изъ изследованш  Капитана Меглицкаго и Поручика 

Антинова.

Таблица силуршскижъ окаженгьл остей 
Урала.

Циж не-силургйскгя окаментълости.

Polypi.

1) Chaetetes heterosolen, Keys. Иличь.
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Brcichiopoda.

2) Terebratula dorsata, His . Иличь .

3)  T . crispata , Sow .  И личь .

4) Orthis in f le xa , Pand .  Иличь .

5) О. p a rv a , Pand .  Иличь .

6) О. calligramm a , D a lm .  Иличь и У нья.

7)  О. sp. indet. Иличь.

8) Leptaena tram a , Keys.  Иличь и У пья.

Caephalopoda .

9) Orthoceratites sp. indet. Иличь .

Верхне-силурИ1стя окаменелости.

P olypi.

10) Slromatopora concentrica , Goldf. П етропавловска ,  

Известка , Н и ж н ш - Т а г и л ъ  , Саткинская пристань, 

Ю р езен ь -И ван о вскъ ,  Закекина .

11) Favosites alveolaris, Goldf, П етропавловскъ  , Вол

чанка,  Иличь.

12) F. polymorpha, Goldf. К ож ем ъ ,  П етропавловскъ ,  

Л я л я ,  Н и ж н ш - Т а г и л ъ ,  Н евьян ск ъ ,  Красноглаэова,  

У зяпскъ  и Д ерикле .

13) Calamopora Gothlandica} Goldf. И л и ч ь ,  Сергинскъ 

( К р ю т а - Б е р е х к а ) , Закекина.

14) Caunopora ramosa, Phill .  Известка ,  Н евьянскъ .

15) Astrea porosa, Goldf. К ож ем ъ .

16) Cyalhophyllum turb ina tum , Goldf. Петропавловскъ  и 

Каква.
Горн, Журн. Кн. Г. 4857 . *



17) С. im punctum , Lonsd. Петропавловск!..

18) Tryplasma aequabilis, Lonsd, Тамъ же.

19) Porites pyriform is , Ehrenb.  Тамъ же.

R adiata .

20)  Rhodocrinites verus , Mil. 1олва.

2 1 )  Echinosphaerites tesselatus, Phil i .  1олва.

Brachiopoda.

22)  Terebratula reticularis , Lin. Печора , выше У с т ь -  

Упьи , Известка  , Петропавловскъ , Богословскъ,  

Турья,  1олва, Л я л я ,  Серебрянскъ (prisca) , Ай (во 

многихъ м естахъ) .

2 3 )  Т. aspera , v. Schlolh.  Петропавловскъ , Бого

словскъ.

24)  Т. Alinensis , М. V. К. Айлиеа .

25)  Т. arimaspus , E ichw. Петропавловскъ,  Богословскъ, 

Турья? Каква к 1элва.

26) Т. Duboisi, М. V. К. Петропавловскъ.

27) 7 \  M uenieri, Grunw. Богословскъ.

28) 7’. N ym pha , Ваг. Богословскъ и Петропавловскъ.

29)  71. plicalella , Lin. Закекина.

30)  Г. matercula, Ваг. Богословскъ и Петропавловскъ.

31) Г. г/son/, Sow. Богословскъ.

32) 7 \  princeps, Ваг, Богословскъ и Петропавловскъ.

33) Г. V e r s i l G f i i , М. V. К. К р ю т а -Б ер е х к а  (Сергинскъ).

34)  Г. p ru n u m , Dalm. Богословскъ,  Петропавловскъ,  

Сосва, Турья? Та'пя? [subcamelina) .

3 5 )  Г. cassidea, Dalm. Турья.
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36) T . Turjevsis  , G ru nw ,  Богословскъ  и П етропа

в л о в с к а

37)  Т. n u d a } V, Buch. Богословскъ ,  И с ъ ,  В ы я  и За-  

кекина.

3 8 )  Т . d idym a,  B a lm .  1олва.

39) Pentamerus Vogulicus , М. V. К .  Иличь , П етро

п а в л о в с к . ,  Богословскъ  ( П е т у х о в с к ш  притесь ,  Мо- 

стовской промыеелъ , на В агр ан е  , близъ Б елкина  

аюста и на берегахъ  заводскаго п р у д а ) , И с ъ  и В ы я ,  

И звестка ,  Н и ж н Ш -Т аг и л ъ ,  Красноглазова ,  Бучукова,  

Закекина .

4 0 )  P .  K n ig h t i i , Sow. ПЬтуховскШ притесь  на Сосве.

4 1 )  P .  Baschkiricus , М. У. К .  Т аВ я?  Известка?  Сат- 

кинская пристань, Айлина (*).

42)  P .  galealus , Dalm. Богословскъ и Ш а п п н ш с к ш  

промыеелъ.

43) P . acutolobatusy Sandb.  Богословскъ и П етропа-  

вловскъ.

4 4 )  P .  S ieberil v. Bucb.  Богословскъ.

45) S p ir i fe r  U ralo-alta icus , Gri inw. Богословскъ.

46)  S .  vetu lus , E ichw. 1олва, Л ял я .

47)  S .  strigoplocusy М. V. К. Волчанка,  Турья? Петро-  

павловскъ.
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(*) Эйхвальдъ приводитъ этотъ видь также между окамене
лостями Саранинскаго завода Bui. de Moscou , 185G, I I ,  p.
432 . Л'Ьтомъ 1856 года я также посЬтиль эту местность и 
сом неваю сь, чтобы там ъ, вмЬсте съ горныыь известнякомъ, 
находились более  древш е палеозонсше пласты.
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60

61

62

63

64

65

S. superbus, E ichw .  Богословскъ,  П етропавловскъ ,  

олва.

S .  indiffcrens , Barr ,  Богословскъ , 1олва , Л я л я ,  

Турья?

S .  lobellum , М. V. К. К р ю т а -Б е р е х к а .

Orihis eleganlula , Dalm. 1олва.

О. striatula,  de Ron. Известка .

Leptaena S tephani , Barr.  Петропавловскъ.

L . W agranem is, Grunw. Петропавловскъ а Бого- 

ловскъ.

L . depressa, Sow. Петропавловскъ.

L . Uralensis, М. V. К. Известка  и Серебрянскш 

заводъ (*).

L . transversalis, W a h l .  Петропавловскъ.

L. bituberosa, Grunw. Петропавловскъ.

Chonetes Verneuili , Barr. Петропавловскъ.

Ch. sarcinulata , Schloth.  1олва.

Acaephala.

Avicula. Петропавловскъ.

Mytilus. Богословскъ.

Gasteropoda.

Mursliisonia cingulata, His. Петропавловскъ, Н иж -  

iiu- Т а г и л ъ ,  Бучу нова.

Certlhium Uelmerseni, М. V. К. Петропавловскъ. 

Bellerophon Uralicus, М. V. К. Исъ и Выя.
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(*) Эйхвальдъ ариводитт. этотъ видъ вмЬстЬ съ Богослов
скими видами. Bui. de Moscou, 1856, 11, p. 441.
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66) В. indet. Бучу нова.

Cephalopoda.

6 7)  Gomphoceras pyr ifo rm e ,  Sow. (minor)  И личь .

6 8 )  Orlhoceratites calamiteus , Munster .  Н и ж н ш - Т а г и л ъ .

69)  О. sp. irideter. Петропавловск!. .

Crustacea.

7 0 )  Calymene Rlum enbachifi  Brgn.  К аква .

7 1) Bronleus / lahellifer , Goldf. Богословскъ .

7 2 )  Cytlierina ballical His .  Волчанка.

Но Эйхвальду (*).

Syringopora  tenuissima , E ichw .  Богословскъ .  

Streplelasma ceratiles, Goldf. Сйв. У р ал ъ .

Sp ir i fe r  insularis , E ichw.  Богословскъ .

S .  p iper , E i c h w .  Б о г о с л о в с к ъ .

Rhynchonella boreas, E ichw .  близъ деревни Романовской,  

недалеко отъ Богословска.

Camarophoria tu m id a , E ichw .  Богословскъ .

Pentamerus striatus, E ichw .  Богословскъ.

Orlhis congrua , E ic h w .  Богословскъ .

О. oriensy E ich w .  Богословскъ.

ДЕВОНСКАЯ Ф О РМ А Ц Ш *

Бол-Ье всего охарактеризованный членъ девонской 

Ф о р м а щ и ,  т .  е. д р е в н ш  красны й песчаникъ А н глш  и

(') Beilrag zur geogr. Yerbr. etc. , напечатанномъ въ Bui.  
de la Soc. Imper. des nat, de Moscou, 1 8 5 5 , IV , 1 8 o 6 t 
JV3 I и II.



Западной Россш ,  содерж ащ ш  остатки ры бъ ,  повиди- 

мому совершенно не существуетъ на Урале. М н оп я  

местности хребта,  отъ Каспшскаго моря до Ледовита- 

го океана,  такъ  часто были посещаемы геогностами, 

что довольно трудно предположить, чтобы подобнаго 

рода образования, которы я такъ  резко  отличаются 

петрографически и палеонтологически, могли уйти отъ 

ихъ  внимания.

Только находя въ окрестностях!. Акри-Тау автора

ми Geology of Russia, замЬченъ бы лъ  рядъ  нородъ, 

окраш енны хъ краснымъ цветомъ,  п о кры ты хъ  камеп- 

ноугольнымъ известнякомъ и нatIoминaющiй древнш 

красный песчанпкъ Англш. Органическихъ остатковъ 

однако въ нихъ не было найдено. Потому вопросъ, 

не представляю™  ли эти пласты сходства съ пест

рыми породами, которыми на p. Ka.ibMiyce начи

нается ряд ъ  донецкой каменноугольной системы, ос

тается далее  иереш енымъ.  Это последнее обстоятель

ство мне каж ется  те.иъ более  правдоподобнымъ, что 

около деревни Казаковой,  гд е  въ Каменскомъ округе  

сливаются рЬки Б агарякъ  и Синара, встречаются 

глинистые сланцы, краснаго и синяго цветовъ вместе  

съ конгломератомъ; въ валунахъ последняго найдены 

были Productus giganteusy что доказывав™  его мень

шую древность въ сравненш съ горнымъ известня

комъ, Посреди глин исты хъ  сланцевь залегаетъ и з -  

весгйякъ,  содержащш  каралловый риФъ. Хорошо со

храни вгшнс я видь,  собранный нами тамъ, к ъ  сожа-
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лЬши) т ак ж е  утраченъ  вм е ст е  со всею добы чею  того 

года,  т а к ъ ,  что не могъ быть о п р еделен ъ .  Но между 

т е м ъ  я осмеливаюсь этотъ  видъ принять за к ор ал л ъ  

каменноугольной Формаши. Т ак ъ  какъ  вся система 

пласговъ  около Казаковой находится  въ  стоячемъ по- 

л о ж е н ш ,  то нельзя определить  взаимного напласто-  

в а ш а  конгломерата  и пестраго сланца  этой м естно

сти. Но это отнош еш е повторяется вы ш е  по Б аг ар я -  

ку ,  близъ деревни Б агаряцкой  , которую посетили 

т ак ж е  Мурчисонъ, Вернейль и ГраФъ К ейзерли нгъ .  

Т ам ъ ,  на л е в о м ь  берегу р е к и ,  к р а с н ы я  сланц еваты я  

гл и ны  и зеленые песчани ки ,  часто перем еж аннщ еся  

между собою ,  п о к р ы т ы  горны м ъ известнякомъ съ 

Productus giganteas.

Разсматривая столь развитую каменноугольную Ф о р -  

мацно той м естности  въ отнош енш  вы ш епри веден -  

н ы х ъ  обстоягельствъ ,  можно съ правдоподоб1емъ по

лож ить ,  что пестрые пласты  образуютъ ни ж н ш  членъ 

этой системы.

Т а к ъ  какъ  по наб л ю д еш ям ъ  Графа Кейзерлинга ,  на 

реке Иличе, верхпимъ частямъ каменноугольной Форма- 

ц ш  не ч у ж д ы  пестро окраш енны я п о р я д ы ,  то одно сход

ство го р н ы х ъ  породъ представляетъ  на Урале весьма 

двусмысленное указаш е на древнш  красный песчаникъ.

Число м е с т ъ ,  представляем ы хъ  У ральским ъ хреб-  

томъ для  сравнеш я его девонскихъ  осадковъ съ по

добными осадками другихъ  стр а еъ ,  весьма ограниченно, 

и кроме того последш е очень недостаточно охаракте*
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ризованы вт> палеонтологическомъ и петрограФиче- 

скомь о тнош еш яхъ .  И х ъ  органические остатки ч ас п ю  

такъ  сходятся съ верхнесилуршскими окаменелостями, 

разсмотрЬнными прежде, что р а з д а е т е  этихъ двухъ 

членовъ аалеозоискаго ряда  на Урал-fe, какъ  уже ска 

зано было прежде,  сдЬлано на различ!яхъ,  имЪющихъ 

весьма м ал ы я  основашя.  Я уже прежде показалъ ,  что 

нижнесилурш ская  Фауна У рала ,  на сколько она толь

ко известна,  присоединяется къ  балтш свой;  а верхне- 

силурш ская сходна съ богемского, и кромй того со- 

держ итъ  виды,  одинаковые съ эйФельскими.

Девонская Фауна, въ числ'Ь немногихъ характери- 

стическихъ видовъ, также присоединяется къ  Фаунамъ 

Эйфеля и Б ел ьгш ,  и весьма отличается отъ Фауны За

падной Россш .  Это обстоятельство гЬмъ бол^е зам е

чательно , что девонск1е пласты близлежащаго Ти- 

манскаго хребта,  какъ  это показалъ ГраФЪ Кейзер

лингъ ,  наполнены видами, весьма равномерно рас

пространенными въ г у б е р т я х ъ  Воронежской, Псков

ской, Новгородской и другихъ .

Поэтому девонск1е пласты Уральскаго хребта своею 

самостоятельности) оредставляю тъ  весьма замечатель

ную задачу. Существующими ж е  данными едва м о ж 

но указать на нее, и объ рЬшительномъ о п р е д Ь л е т и  

ея должно совершенно умолчать.
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а) На восточном* склоптъ Уральскою хребта«

Т а к ъ  к а к ъ  о палеонтологическихъ  р е зу л ьгатахъ  

п у т е ш ес п т я  Maiopa Стражевскаго , между Богослов-  

скомъ (*) и 65° с. ш . ,  нЬтъ ни какихъ  с в е д е н ш ,  то 

относительно этихъ странъ мы д о л ж н ы  опираться на 

су ж д е ш я  т ^ х ъ  лю дей ,  которы е  имели случай видеть  

окам енелости ,  нривезенныя имъ. Авторы Geologi of 

Russia,  по нимъ узнали присутств(е с и л у р ш ск и х ъ  и де-  

вон скихъ  пластовъ въ  той местности (**).

Ч то  ж е  касается до предполагаем ы хъ  девонскихъ  

пластовъ ,  которые восточнее Богословска по к р ы в аю тъ  

силуршск1е известняки ,  то я  въ своей статье  у ж е  

в ы с к а з а л ъ ,  что во время и зследованш  тЬ хъ  м е с т ъ ,  въ 

лето  1 8 5 3  года,  мною найдены  доказательства ,  под

тверж даю щ ая это MHeuie.

4) Пласты между селенгями Смолиной и Кадинской
на ргькгь Исети.

К огда  авторы Geol. of  Russ ia  наследовали  берега 
р е к и  И сети ,  м еж ду  этеми деревнями, ими встречена

( ')  По Л.  ф о н ъ  Буху потъ 59° 4 5 ' .  Въ моей асе статье  
объ окаменелостяхъ Силуршскаго известняка Богословска, 
въ следств!е опечатки сказано подъ 49° 45 ' .

(**) Geol. o f  Russia Т. I ,  p. 405; пер. ч. II, с .  124. Во II 
Т. Geology o f  Russia p. 96 описывается Tereblatula sublepida  
нандепная Маюромъ Стражевскимъ на сЬв. Сосве. По мнешю  
втихъ же авторовъ втотъ видъ встречается также въ В оро
нежской губернш .
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была  система темнаго цвета  кварцеватыхъ  породъ. 

Около Кадинской вм есте  съ последними является  

известнякъ,  въ которомъ пайдена была  Terebratula 

reticularis. Эти пласты,  которые на западе  и востоке 

соединены съ нижними слоями горнаго известняка,  

ими приняты были за девонские.

Когда мы летом ъ  1855 года въ п р о д о л ж е т е  6 

дней спускались по рЬ ке  Исети отъ деревни Арамиль- 

скоп до деревни Волковой, леж ащ ей  ниже Каменскаго 

завода, гд е  горный известнякъ покры тъ  Колчедан- 

скими песчаниками, наше особенное внимаше было 

обращено на отношеше породъ близъ Кадинской.  Это 

есть единственное место, на когоромъ по Исети встре

чаются окаменелости , древнее ,  Фауны горнаго из

вестняка т е х ъ  местностей. Въ последствш м ы  еще 

два раза возвращались въ эту деревню, чтобы на м е

с те  подробнее внести въ дневникъ геогностическля от- 

нош еш я породъ и увеличить число собранныхъ видовъ.

Моею целью было и зс л Ь д о в ат е  этой весьма инте

ресной мЬстности сделать  предметомъ магистерской 

диссертацш. Но собранны я тамъ окаменелости с д ел а 

лись такж е  жертвою вышесказаннаго несчает1я, и мне 

очень прискорбно, что объ этомъ важномъ м есте  могу 

только сообщить путевыя заметки своего дневника.  

Деревня Кадинская представляетъ на восточномъ скло

не Урала единственную мЬстносгь, которая но всей 

вероятности можетъ быть сравнена съ девонскими 

пластами, и поэтому главная причниа, почему нзвест-
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няки этой деревни разсматриваются здесь ,  та,  что 

въ слЬдств1е своего пaплacтoвaн iя ,  они весьма т есн о  

соединены съ горны м ъ известняком ъ.  Н е м н о п я  за-  

М'^ча-шя, записанный иа м^стЬ относительно видовъ ,  

на которы е  я полагалъ  возм ож ны мъ ихъ  принять,  

д о л ж н ы  быть п р и н я ты  съ большого осторож ностью ,  

потому что они не подтверждены дальнейшими изсле~ 

доваш ям и и сравнениями н а й д е н н ы х ь  образцовъ.  П о 

этому эти виды так ж е  небудутъ  п о м ещ ен ы  въ общую 

таблицу ,  и д о л ж н ы  послужить только къ тому,  чтобы 

обратить внимаше геогностовъ на п л а ст ы ,  к о т о р ы х ъ  

возрастъ мною не могъ быть определенъ ,  въ  слелств!*е 

у траты  необходимаго для того матер!ала.

За пластами угольной Формащи, прорванными пор- 

Фирами и обнаженными по берегамъ И сти ,  меж ду де -̂ 

ревнями П ереборъ и Смолиной, ниже последней де

ревни, идуть  особенный породы,  ко тор ы я  в ы в е т р е -  

л ы ,  т е м е ы х ъ  цветовъ ,  не обнаруж иваю тъ  напласго-  

ван1я и сходны съ мелкнмъ и разруш енны м ъ конгло-  

мератомъ. П о с л е  ни хъ  вдоль берега отъ деревни 

Ключи до села Щ е р б а к о в а ,  обн аж ен ы  чернаго цвета ;  

кремнистые,  глинистые сланц ы ,  которы е  прорваны 

порфирами. Около последняго  селеш я въ слаицахъ ,  

которые перемеж аю тся  съ глинистыми песчаниками, 

т ак ж е  заклю чены  плотны я массы Фельзита. Н и ж е  

Щ е р б ак о во й  чернаго цвета  сланцы приыимаютъ бо

л е е  тоикосланцеватое сложен!е , вм есте  съ ними 

является твердая порода,  стал ьтТО'* cfcp а г о ц в е т а ,  съ
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то лсто -слои сты м ъ  напластовашемъ и по преимуществу 

состоящая изъ кварца.  Въ большомъ виде она л о 

мается осколками, съ острыми краями и раковистымъ 

изломомъ, и въ такой степени плотна, что отъ улара 

молотка издаетъ довольно чистый звукъ.  Эги твердыя 

массы иногда расположены скорлупами вокругъ к а 

кой нибудь точки, такъ  что отъ этого порода обра- 

зуетъ шаровндныя отдельности.

П а д е т е  пластовъ на западъ,  следовательно про- 

стираше на севрръ, и р е к а ,  общее т е ч е т е  которой 

на востокъ, прорезываетъ ихъ въ крестъ п р о с т и р а т я .

Только около мельницы, между Щ ербаковой  и 

деревнею Кадинской, нами замечено было совершен

но противное п а д е т е ,  а именно на востокъ. Отъ  по

следней мельницы до той, которая находится ниже 

первы хъ  домовъ деревни Кадинской, пласты вышеупо

мянутой твердой и cfcparo цвета  породы, снова до

вольно правильно падаютъ на западъ .

Около мельничной плотины деревни Кадинской,  эти 

пласты л еж а тъ  на известняке ,  залегающемъ подоб- 

ны м ъ же образомъ, содержащемъ близъ уровня рЬки, 

глинистые пропластки и паполнепномъ окаменелостями.

Кроме Terebratula reticularis мы нашли множество 

образцовъ одной Terebratula, которую я принялъ за 

Тег. cuboides (S o w . ) .  Р е ж е  попадался другой видъ 

брахшподъ,  вероятно Pentamerus galeatns (D a lm .) ,  к о 

торый довольно часто бы лъ  на глазахъ.  Напротивъ 

въ  большомъ изобилш находилась ту тъ  мелкоборозд
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чатая A tr ip a % которая  м не  б ы л а  совершенно незна

кома.

Е р и  промывании береговой глины (ч+>мъ занима

лись неск о л ьк о  дней сряду въ Каменскомъ  зав о де) ,  

мною найдены бы ли  малеыьше образцы: Terebratula

aspera (v. Schlo t t . )  и мелколучистобороздчатая  Orthis. 

Число образцов^  последняго  вида бы ло  очень не

значительно.  К а к ъ  м н е  помнится,  ту тъ  находились 

еще д р у п е  в и д ы ,  о к о торы хъ  считаю излишнимъ го

ворить,  потому что они мною не бы ли  на м е с т е  у з 

наны .

Эти пласты ,  содержание окаменелости ,  о т д е л е н ы  

отъ гл и н и с т ы х ъ  сланцевъ и песчаниковъ пластомъ 

известняка,  который толщ иною только около двух ъ  

саж ен ъ .  Глинисты е  сланц ы  и песчаники въ свою оче

редь л е ж а т ъ  на настоящ ем ъ горномъ и зв естн як е ,  съ 

крупны ми видами P ro d u c tu s , и содержатъ остатки 

растенш .

Вся эта система пластовъ ,  отъ кварцевой породы,  

вы ш е мельничной плотины въ висячемъ боку,  до гор

наго известняка,  ниже плотины въ леж ачем ъ боку,  

обнаж ается  въ виде  высокаго  берега на правой сто

роне  реки на протяжение н е ск о л ьк и х ъ  сотъ шаговъ.  

Общее простирание пластовъ по направлению на се~ 

веръ съ уклопегпемъ 20 °  па востокъ: падеше на за

л ад ь  съ уклон еш ем ъ  20°  па се>веръ и подъ угломъ 

отъ  4 5 — 70°.
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Въ последствш  я преследовалъ эти образовашя 

по направленно на Нбверъ и нашелъ ихъ съ одинако- 

вы мъ залеган1емъ и въ той ж е  последовательности 

въ боковомъ ущ елье  долины реки  Исети ,  находящем

ся севернее  деревни Кадинскои.

Ч тобы  выяснить себе подобное OTHOHienie по- 

родъ ,  должно принять перекинупе  пластовъ, во вся- 

комъ случаЬ круто приподнятыхъ,  но залегаю щ ихъ 

совершенно правильно на протяжении около одной вер

сты .  Въ такомъ случае  известнякъ,  встреченный око

ло мельничной плотины и содерж ащ ш  окаменелости,  

можетъ быть принять какъ верхшй членъ темной 

кварцевой породы, развитой между деревнями Смоли

ной и Кадинскои.  Первоначально эте породы образо

вали постель горнаго известняка, который уже около 

нижняго  конца деревни, гд е  находится третья мель

ница,  приподнять въ виде  выеокаго и крутаго пере

гиба. Поперечный разрезъ  седловины последняго,  обра- 

щ енъ  къ р е к е  и обнаруживается на средине пласта,  

находящегося въ вертмкальномъ положенш и съ раз

рушенными вершинами. Еще выше они огибаются 

другими пластами, которые, будучи сдавлены подъ 

менее острымъ угломъ, выдержали изгибъ, и потому 

являются вь непереломлепном ь виде .

Огъ этого места вплоть до Каменскаго завода мы 

видели только известнякъ съ крупными видами Рго- 

ductus. Въ немъ залегаготъ сланцеватыя глины, песча
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ники и к о н гл о м е р ат ъ ,  к о тор ы е ,  около дер .  Б р о д ъ ,  

к ром е  осгатковъ  растеш и ,  с од ерж атъ  прослойки у гл я .

М е ст о ,  на которомъ Мурчисонъ, Вернепль и ГраФъ 

К ейзерл и нгъ  встретили больппе обломки E u o m p h a lu s , 

находи тся  несколько  ниже деревни Кадинской .  Намъ 

ж е  только удалось въ этой мкстности откры ть  извест

ковую скалу ,  которая наполнена большими чечевице

образными ж ел вак ам и  известняка.  Н аруж ность  этихъ 

т е л ъ  въ  такой степени правильна,  что заставляетъ  имъ 

приписы вать  органическое прои схож деш е.  Въ этихъ  

зап у т ан н ы х ъ  о т н о ш е ш я х ъ  многое остается невы яси ен -  

н ы м ъ .  Д л я  полнаго р азъя сн еш я ихъ  требуются боль

шое вниMauie и MHoria изследоваш я  на м е с т е .

в) На западномъ склопгь Урала.

2) На ргъктъ Печоргь выше впаденгя Усть-Уньи , около 

Ключей, и ниже впаденгя Порожной въ эту ртъку (*).

« Въ 1 или 2  верстах ь выше устья Ссаги, у мЬ- 

ста,  называем аго  « К л ю ч и » ,  возвыш ается ,  въ несколь-  

кихъ  стахъ  ш агах ъ  отъ берега, гора съ крутыми ска

тами, которые б е л е ю т с я  между зелеными листьями 

деревьевъ. Эго явлеш е поразило меня не мало, пото

му что по моему соображении я у ж е  оставилъ область 

горнаго известняка  (**). О см отревъ  эту гору, я на-

(*) Геог. на блюд, въ сЬв. Урале и пр. ч. И , стр. 2 3 2 .

(**) Должно заметить, что ГоФманъ поднимался вверхъ по 
рекЬ, слЬдователыю приближался къ оси хребта.
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ш елъ,  что она состоитъ изъ породы,  совершенно сход

ной съ горны м ъ известнякомъ, а именно изъ светло-  

c tp a r o  известняка, кристаллическаго слож еш я,  ра зд е 

ляю щ егося  на слои, толщиною до 1 Фута, падаю- 

iu,ie къ востоку подъ угломъ 50°.  Т акъ  какъ  мы до 

сихъ поръ безпрестанно переходили отъ лежачаго  къ 

висячему боку и разсматриваемып нами известнякъ 

им елъ  падеше,  согласное съ породами, встреченными 

вами прежде на пути, то я долженъ бы л ъ  его при

нять за горный известнякъ,  а глинистый слэнецъ за 

слоистую глину, которую въ другихъ обн аж еш яхъ  

находили подчиненною известняку.  Въ этой местности 

глинистый сланецъ однако былъ необыкновенно раз- 

витъ , и слоистая глина была  приведена въ это 

состояше плутоническими породами Урала , т ян у в 

шегося въ недальнемъ отсюда разстоянш. Разсмотре-  

Hie  окаменелостей повело однако къ совершенно инымъ 

р езу л ьтатам и  оне  все  принадлежали къ  девонской 

Формащи. Здесь мы видимъ такое же несоглаше меж 

ду наслоешемъ пластовъ и палеонтологическими свой

ствами, какъ  у устья Четвертой Нотеряхи ,  вливаю

щейся въ Унью (*). Въ то же время весьма замеча

тельно, что обе  местности находятся на одной и той 

же лиши простирашя. »

М неш е ГраФа Кейзерлинга относительно возраста 

этихъ пластовъ мевЬе определительно (**):» находя-

(*) Тамъ же, ч. II, стр. 217 .

(**) Тамъ же.
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щ ш с я  въ этой м естности  известнякъ  до л ж ен ъ  быть  

древнее  горнаго  известняка  и новее  н и ж н е -си л у р ш -  

скаго .  Эго доказы вается  хорошо сохранивш ею ся и 

в стр еч аю щ ею ся  здЬсь довольно часто Terebratula D u -  

boisi, (М. V. К . ) .  Д о казательством ъ ,  что эта Формащя 

новее  верх н е -си лу рш ской ,  могутъ служ ить  найд енн ы я  

здЬсь отлич1я Cardium aliforme, Sow .  и Terabratula, 

которая весьма п ох о д и ть  на Т. pug n us ,  (Mart) .  В п ро-  

чемъ должно зам ет ит ь , что на Уралгъ верхне-силурШ - 

ская и  девонская формацш не разграничиваются ргьзко 

и  предгълы этихъ двухъ почвъ до сихъ поръ еще не 

определены съ надлежащею точностгю. К р о м е  упомя-  

н у т ы х ъ  раковинъ,  въ  этой местности встречаю тся  толь

ко одни к о р а л л ы  и члены криноидей .  Ceriopora af-  

f in is  (Gold .) ,  Slromalopora polym orpha  (Goldf); и Cy-  

athophyllum vesiculosum  подтверж даю тъ  это оп р едеде-  

H ie  возраста пластовъ».

У словно высказанное  м н е ш е ,  весьма важное для 

меня,  въ  то н;е время нисколько не говорить  в ъ  

у щ ербъ  н е со гл аы я ,  сущ ествую щ аго  между напластова-  

ш ем ъ  и органическими остатками и выведеннаго  Г о ф -  

маномъ, потому что во всякомъ случае  эти п ласты  

древнее  горнаго известняка.

Между т е м ъ  здЬсь т ак ж е  не доказано непосред

ственное зал е га ш е  древнейш ихъ  пластовъ  на горномъ 

известняке.

И з ъ  предидущаго  видно, что передъ т е м ъ ,  к а к ъ

ГоФманъ достигъ девонскихъ пластовъ , онъ при 
Горн. Я1урн* Кн. Y • 1857* 5
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устье  Ш и ш и м а  наблюдалъ последше пласты горнаго 

известняка съ Сапгпга imbicina. И з ъ  его описаш я сле~ 

дуетъ,  что после  нихъ идутъ пласты известняка, ко 

торы е  не содерж ать  окаменелостей и перемежаются 

съ сланцеватою глиною. Въ довольно значительномъ 

разсто яяш  отсюда подымается стенообразный утесъ 

изъ глинпстаго сланца , котораго пласты сж аты  и 

изогнуты (они такж е  не содержатъ окаменелостей].  

За этимъ въ 2 верстахъ ниже устья Ссаги вновь вы- 

ступаетъ на поверхность земли глинистый сланецъ, 

«но пласты его въ  такой мЬре изогнуты, что при 

определеш и ихъ падешя я заметилъ,  что оно на

правлено подъ всеми часами компаса, заклю чаю 

щимися между востокомъ и югимъ». Д а л е е  вверхъ 

по этому стеиообразному утесу « потому что онъ 

довольно длиненъ» падеше пластовъ становится по 

стоянно большею частью, но (не всегда) , и направляется 

къ  юго-востоку подъ 9 — 10 часом^;, при чемъ пересе-  

каетъ горизонтъ подъ угломъ 60°— 70° .

П о сл е  этого идутъ въ 1 или 2 верстахъ выше 

устья Ссаги вышеупомянутые девонсше пласты, ко

торые падаютъ па востокъ.

Если д аж е  эти два приведенный р а з с т о я т я  при

нять равными 2 верстамъ, то между местомъ , внизу 

близъ устья Ш и ш и м а ,  гдЬ въ послЬдвШ разъ,  

по указаш ям ъ  окаменелостей, встречснъ бы лъ  гор

ны й известнякъ, и тймъ , гд е  открыты девопеше 

пласты вверху, уже находится разстояше въ 4 вер-



с ты ,  которое однако м о ж етъ  б ы ть  и вдвое боль

ше. Э т о т ь  пром еж утокъ  составленъ изъ породъ,  к о 

т о р ы я  нап л астован ы  неправильно,  палеонтологически 

неохарактеризованы  и къ  тому представляю тъ  пре- 

р в а в н ы я  м ассы .

Около П авловска ,  въ окрестностяхъ  С. П етер бур 

га ,  с ил у р ш сш е  и девонсше пл асты  р а зд е л ен ы  прослои-  

ко м ъ ,  которы й толщ иною только въ несколько  дю й-  

мовъ и не со держ итъ  окам енелостей .  Поэтому я д а 

ж е  не могу думать,  чтобы  здесь  могла бы ть  р ечь  

объ  о т н о ш е ш я х ъ  напл асто ваш я  м еж ду  девонскими 

осадками и горным ъ известнякомъ.

Е щ е  д а л е е  вверхъ  по П е ч о р е ,  ниже устья р е к и  

П о р о ж н о й ,  находится въ тальковатомъ глинистомъ 

с л а н ц е ,  въ  глинистомъ сланце  и тальковатомъ извест

н я к е ,  большое число Terebratula reticularis в м е с т е  съ 

Spiriferpachyrhynchus  (M .V .K .  j .O n a c a u ie  осадковъ,  кото

р ы е  ГраФъ К ейзерлингъ  вскользь принялъ за верхне-  

силурш сш е,  ГоФманъ оканчиваетъ с леду ю щ и м и  сло

вами (*) «такимъ образомъ подвигаясь постепенно впе- 

р е д ъ  къ  висячей стороне  породъ,  м ы  достигли опять 

Формацш б о л ее  древняго п р о и с х о ж д е ш я », т. е. здесь  

долж но  подразумевать изъ девонской Формацш пере

шли въ  верхнесилуршскую .

Противуреч1е здесь находится только въ томъ, 

что ГоФманъ слишкомъ строго принялъ суж деш е Гра-
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Фа Кепзерлинга,  высказанное напротивъ лереш итель-  

ны м ъ образомъ.

К акъ  известно Terebralula reticularis находится какъ  

въ девонскихъ нластахъ ,  гакъ  и въ верхнесилуршскихь.  

Следовательно м н е т е  граФа Кейзерлинга основано на 

второмъ виде  окаменелостей, потому что онъ гово- 

ритъ: (*} «и порода, въ которой они заключены, в е 

роятно сходствуетъ съ пластами на С еребрянке ,  со

держащими этотъ ж е  самый Spir ifer» .

Обратимся такж е  къ II тому Geology of Russia, стр. 

1 4 3 ,  гд е  о распространен^! Spirifer pachyrhynchus ска

зано следующее:  «этотъ  видъ нанденъ въ двухъ мЬ-

стахъ  на У р ал е  , находящ ихся  въ близкомъ другъ 

отъ друга разстоянш: i -o e  на маленькой р е ч к е  Се

р ебр янк е ,  составляющей притокъ реки Чусовой; здесь 

онъ х а р а к т е р и з у е м  первые пласты известняка,  иду- 

цце за системою пластовъ кварцито-слакцевых ь, и 

встречается  вместе  съ Terebratula reticularis и Т. 

concentrica, Leptaena Uralensis, Strigoceplialus Burtin i,  

Favosites Golhlandica и F. polymorpha ; 2-ое на Чусо

вой, между Копчикомъ и Чизмою, около тринадцати 

верстъ выше последние деревни; здесь онъ находится 

в ь  известковыхъ сланцахъ вместе  съ Lithodendron  

cespitosum, Stromatopora concentrica, Favosites polimorpha  

и Spirifer  Murchisonianus. Вторая изъ этихъ м е с т 

ностей безспорно п р и н а д л е ж и м  къ девонской снеге-
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M'L П ервая  же м естность ,  смотря по наш имъ разрЕ- 

замъ,  д о л ж н а  быть отнесена к ъ  более  древнему пе- 

рюду,  т.  е. въ пром еж утокъ  меж ду силурш ским ъ  и 

д е в о н с к и м ъ .»

Следовательно Sp ir ife r  pachyrhynchus т а к ж е  найденъ  

б ы л ъ  въ пластахъ ,  которы е  съ достоверностью  при

н а д л е ж а т ь  къ  девонской Ф о р м а щ и ,  и п о э т о м у  поро

д ы ,  ниже устья П орож ной ,  могутъ бы ть  п р и н я ты  за 

продолжение или повторение денонскихъ известняковъ,  

н а х о д ящ и х ся  выше устья Ссаги.

3) На р е к е  У н ье ,  составляющей одинъ изъ притоковъ  

р е к и  Печоры , близъ устья 4 -й  П от еряхи .

На этомъ м е с гЬ  Г о ф м з н ъ  (*) н аш ел ъ  въ с в е т -  

ломъ известняке  Calamopora spongites и Stromatopora  

polim orpha,  т.  е. два вида коралловъ ,  которы е  хотя  

не вполне определенно  у к азы в аю т ъ  на девонскую Фор- 

м аш ю ,  по во вс як о м ь  случай на осадки более  древ-  

H ie , нежели горный известнякъ .  К а к ъ  показано бы ло  

преж де,  ГоФманъ здесь  т а к ж е  н аходи ть  несоглаше 

между наиластоваш ем ъ  и органическими остатками 

породъ;  меж ду тЬмъ п од робны хъ  и зс л ед о в а в ш  к ак ъ  

о напластоваш и,  так ъ  и объ органическихъ остаткахъ  

этихъ пластовъ т ак ж е  не представляетъ .

П е р е д ъ  этимъ сказано: «долгое  время мы совер

шали путь между известковыми утесами совершенно 

одинаковаго вида (т.  е. к а к ъ  т е  утесы  горнаго из
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вестняка съ  Сапгпга im bicina , которые встретились да

л е е  внизъ по р е к е ) ,  пласты,  которые большею частью 

падали к ъ  востоку, однако въ нгъкоторыхъ мгъстахъ 

также къ западу . » Подобное мвсто представляетъ 

устье 4 -й  П отеряхи ,  г д е  известнякъ наполвенъ  в ы 

ш е приведенными кораллами. Следовательно суще

ствуешь н е с о г л а а е  между залегашемъ этихъ пластовъ 

И тем и  , которые по сходству породы приняты  за 

Гррныщ известнякъ; также я немогу допустить,  чтобы 

авторъ «постепенно переходилъ отъ лежачаго к ъ  ви

сячему. »

Ч т о  въ висячемъ боку предполагаемыхъ девон- 

скихъ пластовъ , снова является горный известнякъ, 

не представляетъ ничего удивительнаго.

Е сли станемъ подвигаться на югъ ,  то въ 12 вер. 

на востокъ отъ Бисерскаго завода встретимъ черные, 

доломитовые известняки, вероятно  могупце быть при

числены къ этой же системе и находянцеся въ круто- 

приноднятомъ положеши. Авторы Geology of Russia 

открыли въ нихъ несовершенные остатки каралловъ,  

Spirifer  и Terebratula , которые сходны съ теми ж е  

на Чусовой (*).

4 )  Н а ртькахъ Серебрянкгь и  Чусовой (**).

Ф ауна  этихъ двухъ м естъ  резче в сехъ  отличается 

отъ Фаунъ верхие-силуршской и горнаго известняка,

(*) Geology of Russia, VI., p. 390; пер. ч. II, стр. 107 и 108.
(**) Тамъ же Y. I, р., 383— 38С пер. ч, II ст. 9 2 — 105.
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хотя вь  ней п о п ад аю тся  т а к ж е  в и д ы ,  общ1е съ ними. 

Поэтому до сихъ  поръ она считается  за классичес

кую , д л я  девонскихъ местностей  У рала .

За  весьма изогнутыми сланцами верховьевъ  Сере

брянки ,  которы е  считаю гъ  еил ур ш еким и ,  идетъ ,  ни 

ж е  устья рЪчки Ш у р а ш ъ  въ С еребрянку ,  правильно 

напластованный черный известнякъ ,  оргапическ1е ос

татки котораго авторовъ Geology of  Russia ,  у б е д и л а ,  

что онъ того ж е  самаго возраста, к а к ъ  образовашя 

ю ж н аго  Дспоншейра или на Э йфеле .  Потому что кро

м е  Leptaena Uralensis и Terebralula reticularis въ немъ 

нашлись Clym enia , Cyzlhoceralites (одинъ изъ видовъ,  

к о тор ы е  весьма близко подходятъ  к ъ  Эйфельскимъ ви-  

дамъ) ,  Strygocephalus B u r t in i ,  Defr. Orthis resupinata, 

Terebralula concentrica V. Buch вместЬ  с ъ д в у м я  новыми 

вилами: Spirifer  pachyrhynchus  и S .  Glinkanus  (M .V .K . ) .

По и х ъ  ж е  набл ю деш ям ъ  д е в о н с ^ я  породы я в л я 

ются въ более  удобонаблюдаемомъ п о р я д к е  на л е -  

вомъ берегу р. Чусовой,  у К ыновскаго  завода.  Въ 

одномъ изъ поперечныхъ у щ ел ш  въ во сх одящ ем ъ  по

р я д к е  о б н аж аю тся  сдЬдуюшде п л а ст ы ,  которые  все  

им ею тъ  naдeнie  на востокъ  подъ угломъ 50°, сле
довательно въ сторону хребта:

« 1 )  Т олсты е  слои сераго  известняка ,  съ Terebra-
/  i  ■ 1  - » г  i *  ' ■ ,  Ы . ■

tula prisca.

2) Слои чернаго цвета  с е  жеодами и сросткаяц, 

нзвестковаго кр ем ня .
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3) Д оломитовый,  песчанистый известнякъ, см еняе

мый прослойками глинъ и тонкими слоями белаго  

доломита; все это покрыто нечистымъ известнякомъ, 

переходящимъ въ кварцевато-известковистый, крупно

зернистый песчаникъ.

П о р о д ы  эти девонскаго возраста,  доказательствомъ 

чему служ атъ  содерж аицяся  въ нихъ Terebratula reti

cularis (prisca) Spirifer Murchisonianus (Deko.) ,  въ со

п р о в о ж д е н ^  Favosites spongites, Favosites polym orha , 

Stromatopora concentricat Lithodendron caespitosum , Cau-  

порога favosa  и проч».

5)  Нижнестьртнскге известняки.

Ю ж н е е  того места ,  гд е  большая сибирская д о 

рога переходишь черезъ хребетъ и недалеко отъ в ы -  

шепоименованнаго м еста  являются пласты,  которые 

авторами Geology of Russia предварительно были при

няты  за девонсше. Поэтому, не смотря на то ,  что 

ви ды ,  найденные въ нихъ,  не представляютъ никакого 

о п р е д е л е н н а я  места  въ полеозойскомъ ряд е  , объ 

ни хъ  все-таки будетъ говорено здесь.  Д о  сихъ поръ 

изъ этой местности извЬстны три вида, одинъ изъ 

нихъ свойственъ Формащямъ девонской и силуpiUcnon, 

а д р у п е  виды совершенно новы, и только здесь най

де н ы ,  поэтому не могутъ быть приняты въ основа

ние опредЬлешя возраста,
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«П утеш ественникъ  (*), ко то р ы й  будетъ с лед овать  

нашему м арш руту  и спустится вдоль западиаго откло-  

на У р а л а  чрезъ Н и ж н е -С е р г и п с к ш  заводъ ,  по напра-  

вл е ш ю  кт» Артинску ,  про^детъ  прежде всего страну ,  

слож енную  изъ известняковъ , нр е д с та вл яю щ и х ъ  не

я с н ы »  о тнош еш я ,  Онъ встрЬтитъ полосу известняка  

(отмеченную на к а р т е  к расны м ъ  д в е т о м ъ  и J \ s  2) 

съ девонскими и эйфельскими о к ам енелостям и  ( Tere

bralula Versilo/ii, Sp ir i fe r  labellum  (М. У. К . )  и Favosites 

Gothlandica  (Goldf .) ,  обращ енную  въ превратное поло-  

ж е ш е ,  подобно многимъ другимъ пластамъ , о кото

р ы х ъ  будетъ  подробнее  объяснено при описанш  хреб

та  У ральскаго  , то есть пласты новейнпе подведены 

подъ пласты  древнейш аго  п р о и с х о ж д е т я ;  явлеш е  это 

весьма обыкновенно по отклонамъ к р я ж е й  , слож ен-  

н ы х ъ  изъ породъ плутоническихъ.  Оставя эти ж иво

писные девонск!е  известняки у селеш я Михайловскаго 

и переправясь черезъ р е к у  Уфу , зам ечается  полоса 

зернистаго угольнаго известняка и т.  д .»

М е с т о , на которомъ собраны были о кам е н ел о с т и ,  

находится  около К р ю ra- Б е р е х к и ,  на дороге  отъ Сер- 

гинскаго завода въ  А ртинскш  , и въ  6 верстахъ  отъ 

перваго (**).

И з ъ  вышепредставленнаго о писаш я береговъ рЬки 

Ая должно заключить,  что девонская Формашя, пр е д 
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полагаемая около Айлиной, не существуешь. Вообще 

если здесь  можешь явиться промежуточное образоваше 

между верхнесилуршскими известняками и каменно

угольною Формащею, то оно должно быть отыскиваемо 

более  на западъ.

6 )  AeeoucKie пласты около У ст ь-К ат авска .

Возможность этого случая имеешь въ свою пользу 

то обстоятельство, что около 60 верстъ (*) на ю г о -  

западъ отъ Айлиной встречаются девоныпя окам ене

лости. Между с и л у р ш  с к и м и известняками Ю резень-  

Ивановска  на востоке и горяы м ъ  известнякомъ Я кина 

на зап ал е ,  являются около У сть-К атавска  ц ветн ы е  

известняки съ подчиненными слоями песчаника, кон

гломерата и сланца. Авторы Geology of Russia въ нихъ 

открыли Pentamerus galeatus, Dalm. и Spirifer Anosofiit 

M. V. K . ,  изъ которыхъ последняя окаменелость весьма 

характеристична для девонскихъ пластовъ Воронежской 

губернш .

Появлеш е девонскихъ известпяковъ, богатыхъ  ока- 

менелостямп, въ южномъ У р ал е ,  мне словесно сооб- 

щ илъ  Капитанъ Меглицкш.

Таблица предполагаемыхъ девонскихъ ока-  

лгентълостей Урала.
Polypi.

1) Stromatopora concentrica, Goldf. Кыновской заводъ.

(*) На карте Мурчисова, Вернейля а  Кейзерлинга.
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2) Favosites po lym orpha,  Goldf. Ключи , устье 4  П о-  

теряхи  въ  У н ь ю ,  Кыновской  заводъ.

3 )  Calamopora spongites , Goldf. Устье 4 П отеряхи  въ 

У н ь ю ,  К ы н овской  заводъ.

4 )  С. Gothlandica , Goldf. К р ю т а - Б е р е х к а .

5) Caunopora favosa. Кыновской  заводъ.

6) Lilhodendron caespitosum , Goldf. К ы новской  заводъ.

7) Ceriopora а/f in is ,  Goldf. Ключи.

8) Cyalhophyllum vesiculosum, Goldf. Клю чи.

Mollasca.

9) Terebratula reticularis , L .  Д ер .  К адин ская  , устье 

П о ро ж н о й  въ Печору,  С еребрян к а ,  К ы н овской  за

водъ .

10) Т. aspera, Schlolh .  К адинская .

11) Т. D uboisii,  М. V. К .  Ключи

12) Т . Versilo/ii, М. V. К .  К р ю т а - Б е р е х к а .

13) Т  pugnus,  Mart? Ключи.

14) Т. concentrica , v. Buch.  Серебрянка.

15) Pentamerus galeatus, Dalm. У с т ь -К а т а в с к ъ .

16) S p ir i fe r  M urch ison ianus , d e  Коп. Кыновской  за

водъ.

1 7 )  5 .  Glinkanus, М. V. К.  Серебрянка.

1 8 )  S .  A nosofii , М. V. К .  У с т ь - К а т а в с к ъ .

19)  S .  pachyrhynchus , М. V. К .  Устье  П орож ной въ  

Печору,  на С еребрянка  о Чусовой , между Копчи- 

комъ и Чизмого , въ 13 верстахъ ниже последней .

2 0 )  S .  lobellum , М. У.  К.  К р ю т а - Б е р е х к а .

2 1 )  J.eptaena Uralensis, М. V. К .  Серебрянка,
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2 2 )  Strygocephalus B urtin i ,  Defr. Серебрянка.

2 3 )  Cardium allforme , Sow. Ключи.

2 4 )  Clymenia )
[Серебрянка.

2 5 )  Cyrthoceras)

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ Ф О Р М А Ц Ш .

И з ъ  всЬхъ о с а д о ч н ы х ъ  Формацш, прпнимающихъ 

участ!е въ строенш Уральскаго хребта ,  ни о д н а  не 

занимаетъ такого большаго пространства и не такъ  

доступна для изследованш какъ  петрограФическаго со

става,  такъ  и органическихъ остатковь,  какъ  камен

ноугольная Ф о р м а ц и я .  Составляя предгор!я и п о т о м у  

менее приближаясь къ  оси хребта,  нежели девонсюе и 

силурш сш е осадки, ея пласты остались ближе к ъ  пер

вобытному состоянию и большею частью не подверг

лись действ1ямъ т е х ъ  силъ,  которыя такъ значитель

но метаморфизовали древнейпня палеозойсшя Форма

щи.

Въ обширной равнине Россш представителемъ за

падноевропейской каменноугольной Формацш является 

нижнш членъ е я — горный известнякъ , на Урале же 

къ  нему присоединяется еще средни! членъ— такъ на

зываемый каменноугольный песчаникъ , который мо- 

ж етъ  быть сравнеиъ съ песчаникомъ Рейна, не содер- 

жаш имъ камепнаго угля,  или съ milslone grit Англш .

а) Горный известнякъ обыкновенно сераго цвета ;  

во въ следств!е присоединегйя къ  иему постороннихъ
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вещ ествъ ,  встречаю тся  р а з л и ч н а я  рода и зм е н е ш я  из

вестняка  , к о то р ы я  у ж е  можно б ы л о  предположить 

единственно на основаш и о г р о м н а я  р а з в и п я  этой гор- 

нон породы. СЬрый ц в ктъ  г о р н а я  известняка У раль-  

скаго хребта ГраФъ Кейзерлингъ  принимаетъ за осо

бенно характеристическую противуположность я р к о -  

белому цвету ,  свойственному этой породе  въ обшир

ной равнине  России (*). Подобно верхнесилурш скому 

известняку,  онъ вдоль рЬкъ образуетъ  в ы с о т а  скалы  

съ крутоприподнятыми пластами , к о то р ы я  въ с л е д -  

ств5е разру ш еш я и вы ветрЬ лосги ,  возвыш аясь въ виде 

р азп ообразн ы хъ  очертаиш , многимъ долинамъ р е к ъ  

У Р ала придаютъ определен н ы й  и въ высшей степени 

особенный отпечатокъ.

По мюКипямъ авторовъ Geology of Russia, на У р а л е ,  

подобно обширной равнине Россш, на основаши пре

обладаю щ их  ь в и д о в ъ , въ иемъ могутъ быть отличены 

н и ж н ш  ярусъ съ P ro d w tu s  giganteus , среднш ярусъ  

съ S p ir i fe r  Mosquensis и всрхнш  съ Fusulina cylindrica. 

РЬ ж е  всехъ  б ы л ъ  встреченъ  верхш й ярусъ  и по ви- 

димо.му онъ более  распространенъ въ юж номъ У р а л е ,  

н е ж ел и — въ северном ъ.

Характеристическими скоплешнми о тд й л ь н ы х ъ  ор

ганизмов!. для г о р н а я  известняка У рала ,  могутъ быть 

приняты  огромные рифы, состояние нзъ стеблей кри-  

иоидей. По крайней Mi;pb зам ечаш е,  сделавное  Мур-
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чвсономъ, Вернейлемъ и Кейзерлипгомъ, указываетъ  на 

это обстоятельство , которое ни было до сихъ поръ 

замечено,  въ Poccia (*). Подобнаго рода криноидовый 

известнякъ я виделъ  на Чусовой , около Уткинской 

пристани,  гд е  онъ образуетъ огромныя и непрерыв

ны й толщи. Совершенно таш я же массы известняка,  

которы я исключительно состоять изъ стеблей к р ино и

дей, образуютъ въ скалистомъ береге рЬки У ф ы , въ 

2  или 3 верстахъ выше Саранинскаго завода, толстые 

и горизонтально расположенные риФы. Остается р е 

шить, представляютъ ли эти слои криноидей такой же 

определенный горизонтъ, въ горномъ известняке  Ура

ла (**), какъ пласты энкринитовъ въ Формащи рако- 

вистаго известняка Виртемберга и М аркъ-Бранден-  

бурга?

Техническое значеще только орюбрели образования 

бураго ж е л е з н я к а ,  которыя въ большомъ количестве 

встречаются въ особенности въ Каменекомъ округе ,  

г д е  онъ употребляется въ доменную плавку, для литья 

т я ж е л ы х ъ  орудш. Около деревни Кашииой, на Ку- 

н а р е  , бурый ж ел е зн я к ъ  Каменскаго горнаго извест

н я к а ,  содерж ать  такое значительное количество м ед 

(*) Пер. 1 ч., стр. 523.

(**) Пзъ словъ Пандора я узналъ, что аодобнаго рода пла
сты криноидей имъ встречены были въ горномъ известняке  
Тверской губернии, где  они занимаютъ высини горизонтъ этой 
Формащи.
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ной р у д ы ,  что п о с л е д н я я  сдел ал ась  предметомъ гор

ной добы чи .

П о  н а б л ю д е ш я м ъ  Гофмана , горному известняку 

сЬвернаго У рала  характеристичны  ж елваки  роговика,  

к а к ъ  наприпгЬръ на р е к е  УньЬ. Въ горномъ извест

няке Каменскаго  округа  оно т а к ж е  бы ли  нами в с т р е 

чены.

Ч л ен ам и ,  подчиненными горному известняку ,  дол

ж н ы  быть при няты  сланцеватая глина , песчаники и 

мелкие конгломераты.  Въ нихъ  неред ко  содерж атся  

оттиски растенш  и прослойки каменнаго угля .  На  во- 

сточномъ склонЬ У р ал а ,  около Сухаго Л о г а ,  Капита- 

номъ Грам м атчиковы м ъ въ ни хъ  бы ли  о т к р ы т ы  самые 

значительные пласты каменнаго угля  , разработывае-  

мые въ настоящее время на У р а л е  (*). Во всей той 

местности ,  подобно тому, к а к ъ  въ Каменскомъ о к р у ге ,  

сланцеваты я  гл и н ы ,  песчаники и мелщ е конглом ераты  

составляютъ породы,  подчиненный нижнему горному 

известняку  съ Productus giganteus. Поэтому услов1я 

нахождения каменнаго угля  , на восточномъ склоне  

У рала ,  совершенно сходны  съ теми , которы я сущ е-  

сгвую тъ  въ Тульской и К алуж ской  гу б ер ш я х ъ  сред
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(*) Услов1я залегаыя пластовъ каменнаго угля около Су
хаго Лога, изложены Капитапоиъ Грамматчиковымъ во мно- 
гихъ статьяхь , напечатанныхъ вь Горн. Ж урн. Описание 
породъ, сопровождающнхъ каменный уголь, находится въ Гор- 
вомъ Ж урнал^ за 1852 годъ 5 кн., стр. 315 .



ней Россш и въ КаракубЬ , въ южной части Донец- 

каго каменноугольнаго бассейна.

Петрографически отъ этихъ подчиненныхъ пластовъ 

отличается грубый конгломератъ , который въ крас

ного двЬта связующемъ веществе  , еоетоящемъ изъ 

глинистаго известняка , содержитъ большее валуны 

известняка.  Этотъ конгломератъ мною бы лъ  встреченъ 

на р. Исети,  близъ деревни Баяновой,  въК ам енском ъ 

округе .  Здесь онъ обнажается въ пластахъ горнаго 

известняка,  приподнятаго порфиромъ. Въ особенности 

эта порода развита въ южной части этого округа,  

близъ истока озера Ш а б л и ш ъ .  Около деревни Сиао- 

вой, тамъ находящейся , она состоитъ изъ валуновъ 

известняка,  содерж ащ ихъ  кораллы горнаго известняка 

и отпечатки разн ы хъ  видовъ Productus. Эти валуны 

заключены въ известняке красноватаго цвета .  То же 

самое находится близъ деревни Пироговской, на той 

же р е к е .  Около деревни Казаковой на Б а г а р я к е ,  такъ  

же является  подобный конгломератъ вм есте  съ теми 

пестрыми сланцами, о которы хъ было говорено при 

онисанш девонской Формащи. П осл едш е  , вероятно 

составляя нижнш членъ горнаго известняка , около 

деревни Багаряцкой , покры ты  этимъ известнякомъ. 

Около Ошмановой, на той же р Ь к е ,  конгломератъ обра- 

зуетъ Miiorin высоты , и кроме того также нерЬдко 

встречается въ северной части округа.  На р е к е  У ы ш - 

м е ,  близъ деревни Валовой , находящейся ниже Су- 

хаго Лога, онъ такж е  обнажается вм есте  съ пестры
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ми глинами.  Въ п р о д о л ж е ш е  этого  времени, п р е д о с т а 

вленного  намъ дл я  г е о г п о с т и ч ес к и х ъ  и з с л е д о в а п ш ,  

м н е  н ев о з м о ж н о  б ы л о  р азр еш и ть ,  къ котором у я р усу  

гор н ои зв естк ов ой  Формацш м огутъ  бы ть  о т н ес е н ы  о б р а 

зования , столь р+;зко отличаю щ аяся  петрографиче

ски.

Ь) Каменноугольный несчаникъ составляетъ  само
стоятельн ы й  ч леиъ каменноугольной Формацш У рала  

и геологически отличается отъ  выннеописаншыхъ не- 

счаниковъ,  сланцевъ  и мелкихъ  к о н г л о м е р а т о в ъ , к о 

то р ы е  въ горпомъ известняке  Каменскаго  округа  со-
-« *) ' .г' ■ [ :. - Г : ’ ‘т ‘ <;'

дер  ж атъ ка мен и ы ii у го л  ь .

И з ъ  горы К аш к а б аш ъ ,  б л и з ъ  Артипскаго зав од а ,  

эта Форманпя достав ля етъ  точилыные к ам ни ,  употреб-  

ляемнле въ Златоустовскомъ з а в о д е  на о р у ж е й н о й  Фа

бр и ке .  Поэтому онъ называется  grcs d 'A r tin sk  , т о -  

чильный камень или точильны й с л а н ец ъ .  Здесь  кам ен

ноугольный песчанпзкъ заключаетъ Фауну неФ алоподъ ,  

свойсгвеннуно этой м ест н о ст и  и х а р а к т е р и з у ю щ у ю  его  

въ палеоитологическом ь отнощ енш . К ъ  сожалЬнню эти  

органические остагкнн такъ р е д к и ,  что онш не могутъ  

быть приняты практическими отдич1ями этой Фор-  

мании.

ГраФъ К ей зер л и н г ъ  кроме  того и о с е т и л ъ  д р у г у ю  

л о м к у  точильнаго к ам ня ,  находящунося на Соплесс-е,  

составлянощен о д и н ъ  изъ прнтоковъ П е ч о р ы .  З д е с ь  

Горн . Журн. Kiu У’ 1 6
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точильный сланецъ непосредственно покрываетъ гор

ны й  известнякъ (*).

Во время геогностическихъ изслйдовашй Артин- 

скаго округа ,  въ т е ч е т е  прошлаго л'Ьта, я им-Ьдъ слу

чай по собственнымъ наблюдеш'ямъ, изучить Форматно 

каменноугольнаго песчаника, обнаженнаго по берегамъ 

р^ки  Уфы. Зд-Ьсь эта Формания образуетъ береговые 

скаты ,  по к р ы ты е  превосходною растительностью и с о 

стоящее изъ песчаниковъ. Эти посл'Ьдше им'Ьютъ пе

речный цвЪтъ, напластование горизонтальное и содер

ж а т ь  остатки растевш ,  въ особенности Calamites. Ста

новясь крупнозернистымъ , онъ какъ  въ горизонталь- 

номъ , т а к ъ  и въ вертикальномъ направлеш яхъ ,  пере

ходить  въ конгломератъ,  съ которымъ перемежается. 

Такимъ образомъ вы ш е селешл Курсикъ несчаникъ 

покрываетъ  к о н гл о м е р а т ъ , а ниже домовъ этого же 

селеш я уже конгломератъ покрываетъ  песчаникъ. Око

ло Горшнаго Камня (по башкирски К а л а т аш г ) ,  видно 

обыажеше с к а л ы ,  въ  которой песчаникъ и конгломе

ратъ нисколько разъ  перемежаются.  Кром^ валуновъ 

кварца , конгломератъ этого м'Ьста заключаетъ такж е  

валуны известняка, въ которы хъ  мною найдены были 

Productus striatus.

Около Башкирской деревни Ш и ги р и ,  отъ которой 

м ы  спустились по Уф'Ь д о  Артинскаго завода, эта Фор

м а т а  находится не въ  горизонтальномъ положении;
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она падаетъ  на  востокъ  подъ углом ъ  отъ  2 0  до 25 ° .  

Н и ж е  деревни падеш е ея на зап адъ ,  т ак ъ  что меж ду 

этими м естами д олж но  предиоложить  существоваш е 

антиклинической л иш и,  направленной на сЬверъ.  Д а -  

Л"Ье внизъ но р'Ьк'Ъ всгЬ пласты  горизонтальны, д аж е  

в ъ  г Ь х ъ  м'Ьстахъ на р1ж-Ь У ф -Ь ,  ниж е  Артинскаго  за

вода ,  въ  к о то р ы х ъ  намъ удалось наблюдать ее ,  какъ  

наприм'Ёръ на КашкадапгЬ.

Въ  1S33  году бы ли  произведены о п ы т ы  бу р е ш я  

на каменны й уголь.  Буровая  скваж ин а  б ы л а  залож ена  

около деревни MiacKa , близъ Артинскаго завода  , и 

работа продолж алась  4 мЪсяца. Въ прод олж еш е  этого 

времени прошли 4 8  арш инъ въ  гл у б ь ,  встр'Ьтивъ въ 

н 4 к о т о р ы х ъ  м'Ьстахъ прослойки каменнаго у гл я .  Д р у 

гая  буровая скваж ина ,  залож енная  въ 1 83 9  году око

ло деревни Дворцовой , бы ла  по причин^  болыпаго 

притока  воды оставлена на гл уби н^  15 арш инъ .  Въ 

н и ж н и х ъ  горизонтахъ  не б ы л ъ  встр'Ьченъ конгломе

ратъ .  Въ верхнихъ  пластахъ  найд ены  бы ли  Calamites% 

а въ  н и ж н и х ъ  отпечатки лисгьевъ  , число ко то р ы х ъ  

увеличивалось по Mt.p-fe у гл у б л е ш я ,  т ак ъ  что наконецъ 

явился каменный уголь въ  вид’Ъ налета  или примазки 

на сланцеватой глин’Ь (*). Основываясь  на этихъ  ре-  

зультатахъ  , можно бы  было советовать  продолжать

(*) Горн. Журн. 18i0 г. JVS 10, Геогностическое оанса- 
н»е девятаго участка Здатоустовскихъ ааводовъ , Поручика 
Вагнера.



опы ты  буреш я усовершеиствовапнымъ прнборомъ Кин-  

да.

П ласты каменнаго угля па восточномъ склона со- 

ставляю тъ  члены горнаго известняка,  между т'Ьмъ на 

западномъ склонЬ, до сихъ поръ извЬстныя м^ста ва-  

х о ж д е ш я  каменнаго угля ,  залегаютъ въ каменноутоль- 

номъ песчаник!;,  какъ  напр. К а м е н с к е  пласты камен- 

наго угля ,  на Чусовой и на Косьв1>, составляющей 

одинъ изъ притоковь первой (*).

К акъ  характеристически! разрЬзъ этой Формащи, я 

приведу тотъ ,  который акторы Geology of Russia, ви

дели  около верхняго Чусовскаго городка (**).

1) Конгломератъ изъ округленных», крем-

ни сты хъ  голыш ей,  вросшихь въ иесча-

никъ efcparo цв f e r a ............................. 15 фут.

2)  Сланцеватый п е с ч а н и к ъ .....................40  х»

3) П есчаникъ,  тонкослоистый, съ голубо

ватою сланцеватою глиною и растешями, 

предпочтительно Calamites , изъ которыхъ 

одииъ похожъ на С. remotus, другой на

С. cannaeformis ( B r o o g . ) ...................... 8 »
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(*) Geology of Russia. V. I, p. 126 и 127; перев. 1 ч . ,  
стр. 505 . Во 100 верстахъ сЬнернЬе в с т р е ч а ю т с я  пласты ка
меннаго угля въ лачахъ Всеволожскаго.

(**) Geol. of Russia ect. V. i ,  p. 127; перев. Ч. I, стр. 
506 и 507.



4)  Сероватый несч ани къ , толстыми слоями, 

имеющ ими съ поверхности желтоватый

ц в е т ъ    10 Фут.

5) Б е л а я  и ж елтая  сланцеватая глина (рух-  

л я к ъ ) ,  перемежаю щаяся съ тонкими про

слойками п е с ч а н и к а ................................ 10 »

С) Сланцеватые песчаники,  сходствугошце

съ JVe 4 и 5 . . . . . . .  5 »

7)  Слои, п о х о д ящ ’зе на JV? 5 . 4 »

8 )  Известковый песчаникъ , съ гнездами 

известковаго ш п а т а ............................  3 »

9)  Сланцеватые песчаники, подобные 4 10 »

10) Рухляковая  сланцеватая глина ,  подоб

ная J \ q 5 ...................................................... 10 »

1 1 )Т ем и а го  цвета  вонючш известнякъ,  съ 

сланцеватымъ песчаникомъ . . . .  2 0  »

12)  Черновагаго цвЬта сланецъ , отчасти 

р у х л я к о в ы й    50  »

С е р ы й  и коричневый цвета ,  хотя довольно х арак 

теристичны, но между тем ъ  не могутъ считаться ис

ключительными для каменноугольиаго песчаника.  На 

И л и ч е  вышэ и ниже впадеш я р. К а гы л ъ ,  въ серомъ 

песчаникЬ ГраФъ Кейзерлингъ замЬтилъ пропластки 

краснаго м ер гел я ,  который содержалъ гипсь  и ж е л 

ваки известняка (*).
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Въ сл,Ьдств1е большего сходства песчавиковъ и слан- 

цеватыхъ глинъ, залегающихъ въ горномъ известняке 

и содержащ ихъ каменный уголь, съ Формашею точиль- 

наго сланца, для вернаго различ!я пленовъ ихъ, не

обходимо надо им-Ьть точныя св'Ьд'Ьшя относительно 

залегашя породъ. Палеонтологическихъ средетвъ для 

опред^лешя почти вовсе не имеется, какъ въ сл'Ьд- 

CTBie недостатка жввотныхъ остатковъ въ одной Фор

мащи, такъ и въ сл^дств1е большой редкости ихъ въ 

другой (*). Остается только одно, чтобы ботаники на 

основанш изсл’Ёдовашй растительныхъ остатковъ, ча

сто встр^чаемыхъ въ обЪихъ Формат‘я х ъ , были въ 

состоянш установить палеонтологичесшя отлич1я.

Бслй теперь перейдемъ къ описашю распростра

нен]^ каменноугольной Формащи, то после всего ска- 

заннаго, нельзя съ достоверностью положиться на су

ществующее разгравичеше верхняго и нижняго чле- 

новъ каменноугольной Формащи Урала. Огромиое раз- 

Biirie песчаниковъ перечнаго цвета и занимающихъ 

болышя протяжешя, только постоянно будетъ указы

(*) На Чусовой, 3-мя верстами ниже селешя Троки, мною 
найденъ быдъ Producing giganteus въ сданцеватыхъ глинахъ, 
залегающихъ въ горномъ известняке. Но окаменелость соб
ственно находилась въ тонкомъ прослойке известняка, заклю- 
ченномъ въ этихъ сланцахъ. На ЩугорЬ Гофмэнъ открылъ 
Mnorie виды горнаго известняка въ песчанике , который по 
чернымъ плтнамъ имеетъ видъ серой вакки. Подобнаго рода 
нахождешя представляют* два единственных* случая, которые 
мне известны.

— 294 —



вать на Формащю точильнаго сланца.  Пропластки ж е  

его въ  горномъ известняке  подчинены ему, и потому 

уж е  представляю тъ образоваш я,  развиты я  не въ столь 

огром н ы хъ  разм ер ах ъ .

Т а к ъ  какъ  каменноугольная Формащя р езко  отли

чается отъ древнейш ихъ палеозойскихъ обраэовашй 

У рала  и везде  равномерно охарактеризована  Фауною 

горнаго известняка , то въ ниж еследую щ ем ъ  м енее  

займусь описашемъ о т д е л ь н ы х ъ  м ес т н о с т ей ,  но ук а -  

завъ на вышеприведенные источники, ограничусь об- 

зоромъ р а сп р о с т р ан ен а  Формацш.

На восточномв  склонть.

Здесь  до сихъ поръ известенъ одинъ горный из

вестнякъ .  П о я вл еш е  его такж е  въ виде  о т д е л ь н ы х ъ  

площадей , какъ  и древнейш ихъ  палеозойскихъ Фор-  

м ацш .

По образцу Spirifer cinctus K e y s . ,  который Капи- 

таномъ Стражевскимъ б ы л ъ  оривезеиъ съ береговъ 

Т атш ,  одного изъ притоковъ С освы ,  можно принять» 

что въ т е х ъ  широтахъ хребта  обнажается  горный из

вестнякъ (*).

Восточнее Екатеринбурга въ огром ны хъ разм ер ах ъ  

развита Формащя горнаго известняка по берегамъ П ы ш -
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(*) Geol. of Russia. У. II, p. 163, Spirifer Superbns и Vie». 
Beob. cct., p. 230.



м ы ,  РеФ'га, Каменки,  Исети ,  Синары и Б агарака .  

Вероятно  она проходить къ  Тагилу,  а можетъ быть 

д аж е  и е^верн^е (*) , потому чго въ окрестиостяхъ  

этого горнаго округа найдена была  Chaetetes radians , 

окаменелость,  весьма отличительная для  горнаго и з 

вестняка.
По св^д Ь ш ям ъ  , собраннымъ мною въ МгяскЬ, 

Ч елябин ск ш  известнякъ на p. Miacii такж е  в^ротио 

представляетъ  горный известнякъ.

Каменноугольный известнякъ на р. Ш а р т ы м к Ь ,  близъ 

золотаго промысла того ж е  названия (въ казачьихъ

д а ч а х ъ ) ,  гдЬ я такж е  имЬлъ случай быть ,  замЬчате-

ленъ своею богатою Фауною (**). Тутъ онъ залегаетъ 

въ особеннаго рода метоморфическихъ поролахъ,  со

вершенно подобными, же образомъ какъ  известнякъ, 

не содержащей окаменелостей, на горЬ Аушкуль и по 

берегамъ верховьевъ Miaca, въ близлеж ащ ем ь М1яско.\гь

округЬ. Цос&тивъ во время прошедшаго л'Ьта эту
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С) Geology o f  Russia, У. I, p. 376; перев. ч. II, стр. 7 9 .  
Эйхвальдъ также упоминаетъ объ горномъ известнякЬ близъ 
Ку твинскаго завода Rulletin de Moscou ISdO, II, р. 417 ,  
427 , 429  и т. д.

(**) Казачьими дачами называется земля, принадлежащая 
казакамъ. Такъ какъ Казачья граница составляетъ военную 
лшшо, которая идетъ вдоль всего восточнаго склона КЬкнаго 
Урала, то это назваше вовсе не свойственно для опред^ле- 
шя какой ннбудь отдельной местности. Поэтому везд4>, гдЪ 
только будетъ говорено о казачьихъ дачахь, мною всегда бу-  
детъ выставлено назваше золотыхъ промысловь рЬчекъ,

*



местность, я не могу не высказать мысли,  что здЬсь 

горный известнякъ представил* большую часть мате- 

piaлa метаморфическим* породам*, которыя въ огром- 

н ы х ъ  разм ерах*  развиты съ южной части MiacKaro 

округа и вместе  съ т е м ъ  золотоносны. Но здесь 

все-таки но мЬсто пускаться въ дальнеНнпя разсмо- 

тр Ь ш я  этого вопроса.

Ш а р т ы м к а  представляетъ одну изъ немногих*  

местностей У рала ,  гд е  бы въ горномъ известняке  

встречалась такая богатая Фауна цеФалоподъ (*).

Кроме того подобнаго рода отдельный оазисы гор

наго известняка между изверженными и метаморфиче

скими породами, авторами Geology of Russia, бы ли  

наблюдаемы около В ерхне-У ральска , Сиаска, Кизиль- 

ска ,  Ургазинска,  Таналы цка ,  Орска и въ других*  ме
стах* .

На западпомъ склошъ Уралъскаго хребт а.

ЗдЬсь каменноугольная Формашя образуетъ пред- 

ropin Урала, и изъ сам ы х*  северны х*  странъ до реки 

У рала ,  тянется  въ в и д Ь  широкой безпрерывной поло-

{') Основываясь па словах* рабочпго , который мне 
оказывал* прекрасный услуги при отысканш окаменелостей  
на ШартымкЬ, я имЬю причину думать, что въ челябин
ском* горном* известнякЪ встречается такая же Фауна, какъ 
на этой речкЬ. Наконец* авторами Geology of Russia, въ 
горномъ известняке Гурмайскихъ горъ также находимы были 
цеФалоподы.
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сы.  Откуда съ этой стороны геогносты не подходили 

къ хребту ,  т . е. на ю г е  отъ пермскихъ осадковъ,  в 

на севе р е  отъ ю рскихъ  осадковъ печорскаго бассейна, 

везде ими преж де  встречена была  широкая полоса 

каменноугольной Формацш, которая  здесь обыкновен

н а  развита въ ви де  своихъ обоихъ членовъ— камен- 

ноугольваго песчаника и горнаго известняка.  Пн из-  

в е с т 1ямъ ГраФа Кейзерлинга и ГоФмана, въ сам ыхъ 

севе р н ы х ъ  странахъ,  точильный сланецъ образуетъ 

вн еш н ш  край каменноугольной Формацш. Въ такомъ 

виде  песчаникъ бсзпрерывио тянется  на ю гъ .  Между 

55°  широты оиъ выклинивается  въ горномъ известняке,  

которы й между 54° и 55° ,  въ о к р уге  Артинскаго 

завода,  уж е  корытообразно покрытъ имъ. О тъ  55° 

широты вн еш н ш  край хребта  составляется однимъ 

горпы м ъ известнякомъ и до р е к и  У рала ,  г д е  запад

н е е  Подгорной являются песчаники и конгломераты 

съ известковистымъ несчаникомъ и известнякомъ. По 

м н е ш я м ъ  Мурчисона, Верхнейля и Графа Кейзерлинга, 

эти породы составляютъ верхнюю каменноугольную 

Формащю Урала (*).

Самыя северныя места ,  изъ которыхъ ГоФманомъ 

были привезены окаменелости горнаго известняка,  

находятся  по его кар т е  севернаго Урала почти подъ 

67° 3 5 '  и 67° 15 ' .
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Первое м^сто,  на котором* онЬ найдены бы л и ,  

западнее  и находится на р е ч к а х *  Г егеци-Яга  и Ю нь- 

Яга ,  вп адаю щ и х *  въ  Ворку,  т .  е. въ одинъ изъ при

токов*  р е к и  У ссы .  Второе ж е  м есто  восточнее и 

находится  уже близъ оси хребта  на р е ч к а х ъ  П а е -  

Пудна-Я га  и П е н д ы р м а-Я га ,  ко то р ы я  так ж е  излива-  

ютъ свои воды въ реку  Уссу (*).

Р я д ъ  м естонахож денш  окаменелостей горнаго из

вестняка  находится на р е к е  Щ у г о р е ,  впадающ ей въ 

Печору,  и на одном* изъ его притоков* Большом* 

П атекЬ .  Въ с к а л е ,  называемой Х л а н у н ъ -Я м и -К и р та ,  

состоящей изъ вышеупомянутаго  песчаника , кото

ры й въ следств!в  ч ерн ы х*  пятен*  получает* видъ 

серой вакки , здесь найдены были следую нце  виды,  

Productus hemisphaericus, Sow. P . Villiersii, d ’Orb. и S p  i n 

fer Saranae  (**). М. V.  К. Следовательно здесь доказано 

существоваше пластовъ песчаника, залегаю щ ихъ въ 

горномъ известняке.Это  обстоятельство мож етъ  служить 

доказательствомъ, что даж е  въ сам ы х*  с ев е р н ы х ъ  

странах* не все песчаники принадлеж ат*  къ разряду 

точильныхъ сланцев*.  Между т е м ъ ,  въ  3 верстахъ 

выше впадешя Щ у г о р а  въ Печору,  горный извест

някъ  по кры т*  песчаниками, к ото ры е ,  по наблю деш - 

ямъ ГраФа Кейзерлинга,  принадлежат*  къ Формащи 

точильнаго сланца (***).

(*) ГоФманъ, геогн. наблюд. и пр. с. 288 и 2S2.
(**) ГоФманъ, тамъ же с. 247.
("**) Viss. Beob. etc., p. 373 и 374.
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Ю ж пое продолжеше каменноугольной ФормашиНХу- 

гора ,  ГоФманъ изучилъ во время плавашя по Поче-  

рему, отъ  устья этой рЬки въ Печору до вернтИНъ 

ея. Здесь  такж е  находятся  песчаники, которые ве
роятно принадлежатъ  горному известняку, потому что 

они покры ты  имъ; какъ  напр,  выше деревни Почере- 

ма конгломераты и песчаники, перечнаго цвета ,  въ 

следств1е крупности зерна переходшше въ конгломе- 

ратъ  и перемежаюицеся съ г л и н и с т ы м и  сланцами (*).

Пласты на Щ у г о р Ь  и Почереме безъ всякаго со- 

MHe Hia находятся  въ  связи съ каменноугольною Фор- 

мащею, оба члена которой ГраФомъ Кейзерлингомъ 

уж е  прежде были наблюдаемы на севере:  на р Пе

чоре около Усть-Соплессы, и на юге:  ниже Подчерки. 

По его извЬсп'ямъ точильный сланецъ обнажился на 

р е к е  П ечоре  до места ,  находящ егося  несколько ниже 

Оранецъ (**)

Т акж е  по наблгодешямъ Графа Кейзерлинга камен

ноугольная Формашя Илича развита въ  неменьшей 

степени. На западе ,  ниже устья Коима, она начинает- 

ся точильнымъ сланцемъ, за которымъ на востоке,  

около И съ -Н ередъ ,  идетъ горный известнякъ. Потомъ, 

ближе къ оси хребга ,  она ограничивается выше раз- 

смотреннымъ рядомъ силурш скихъ  пластовъ (***).
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(*) Тамъ же с. 240 и 241.
(**) Viss. Beob., p. 374 — 378.
(“ *) Тамъ же с. 35Э —  G3.



П о  направлешю на ю гъ  за этимъ слйдуетъ  горный 

известняка ,  который бы л ъ  наблюдаемъ Г оФ м аном ьна  

Печор1», во время плавашя по этой pt,Ki5 отъ Усть-  

Упьи до ея верховьевъ. На востокъ онъ ограниченъ 

около Ключей вышеупомянутыми девонскими пла

стами (*).

Такимъ же образомъ вдоль низовьевъ р'Ьки Уньи 

ГоФманъ встр-Ьтилъ горный известнякъ,  за которымъ, 

какъ  сказано было прежде,  около устья 4 Потеряхи 

идутъ бол'he древш я образовашн (**).

На К о л в Is, около Ветлана, такж е  обнажается гор

ный известнякъ,  заключающей M H o r i e  характеристи

ческие виды (***). Во время поЬздкн черезъ горы отъ 

Г. Ч ерды пи до Петропавловска™ завода, ГоФманъ 

пресл1>довалъ этотъ иавестнякъ вверхъ по рТкй Вишер'Ь 

до мЬста, иаходящ агося выше впадешя Ульсуя (****).

За эгимь мы уже переходпмъ въ пределы геогно- 

стической карты  Мурчисоиа, Верпейля и Графа Кей- 

зерлинга. Но какъ  мною по этой к ар т^  уже опре- 

д'Ьлены были границы р асп р о с т р ан ен а  каменноуголь

ной Ф о р м а щ и ,  то я считаю нзлишиимъ вторичное 

описаше м'Ьстъ, пос'Ьщенныхъ авторами Geology of 

Russia.
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(*) Геогн. наб.под. и пр. стр. 2 3 2 .
(**) Тамъ же стр. 2 2 8 .
(**’) Тамъ же стр. 223.

Тамъ же стр. 291 .
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Таблица вс-Ьхъ видовъ каменноугольной Формацш 

У р ал а ,  съ прибавлеш емъ м естонахож дений  по моему 

м н е н ш  будутъ  достаточна ,  чтобъ окончательно опре

дели ть  отдельный м ес т а ,  на которыхъ оне встре*- 

чаются.

Таблица окаментьлостей каменноугольной  
формащ и Урала.

Каменноугольного песчаника или точильнаго сланца.

Cephalopoda.

1)  Orthoceratites ovalis, Phi l l .  \

2 )  Gonialites Jossae, М. V. К .  I

3 )  G. K onink ianus, М. V. К .  r

4 )  G. K ing ianu s , М. V. К .  ) Артинскъ.

5 )  G. Orbignyanus, М. V. K. I

6 )  G. Soboleskianus, М. V.  K. 1

7 )  N autilus tuberculatus, Sow. /

Горнаго известняка.

P o lyp i.

8 )  Retepora la x a , Phil l .  Щ у г о р ъ  (Гамашь-Кирта).

9 )  Polypora dendroides, M’Coy. Почеремъ (Кирта-Варта)г

1 0)  Polypora fastuosa. Ветлапъ на Ко л eh.

11)  Fenestella carinata , M’Coy. Иличь.

12)  F. plebeja , M’Coy. Почеремъ (К ирта -В арта ) .

13)  Ichthyorachis N ew enham ti , M’Coy. Ветланъ,



14)  Caninia ibicina , Lonsd.  Ветлаиъ? В ы с о к а я -П ар м а  

на П ечоре  , Г л у б о к а я -Я м а  на У нье  ; на П ечоре ,  

близъ устья р е к ъ  : Ш и ш и м а , Зы рянки  и М ал аго -  

Е м еля ;  около деревни Бахари ,  на Вишере.

1 5 )  С. patula  , Michelin. Ветланъ? Г л у б о к а я - Я м а  на 

р. Унье.
16)  С. Lonsdatii4  Keys. П а е - П у т н а - Я г а  и Ю н ь -Я г а .

17) Cyathophyllum arietinum , F isch .  Иличь.

1 8 )  С . cornicubum , Keys. Иличь.

1 9 )  С. m ultip lex ,  Keys. Иличь и можетъ быть на 

П е н д ы р м а -Я г а .

2 0 )  С. obliquum , Keys. Соплесса, одинъ изъ притоковъ 

П ечоры .

2 1 )  С. coniseptum, Keys. Соплесса.

2 2 )  Lithodendron fasciculatum , Phil l .  Иличь,  В ы с о к а я -  

Парма на П е ч ор е ,  Г л у б о к а я -Я м а  на У н ь е ,  О ш к а -  

Кирта на Почереме.

2 3 )  L .  irregulare , Phill .  О ш к а -К и р т а  и К еръ-С лю да  

на Почереме , 1омашь-Кирта и О вин ъ-П ар м а  на 

Щ угоРе  о .
2 4 )  Lithostrotion microphyllum  , Keys. Иличь , К е р ъ -  

Слюда на Почереме,  Г е г е ц и -Я г а .

2 5 )  Ceriopora irregularis, de Коп. Ветланъ на Колве.

2 6 )  С. funiculusу Michelin. Ветланъ,

2 7 )  Syringopora distans , F ischer .  В ы с о к а я -П а р м а  на 

П еч о ре ,  Кирпичный на Увье.

(*) По Эйхвальду и въ Каменске. Bullet, de Moscou, 1856 ,
JV® 1, p. 109.
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2 8 )  S .  conferta. Keys. О ш к а-К п р та  и Почеремъ ( ) .

2 9 )  S .  parallela, F ischer . Г е г е ц и -Я г а  ( ’*).

3 0 )  S .  gracilis, Keys. Ю и ь -Я г а .

3 1 )  Aulopora gigas , M’Coy. Ветланъ.

3 2 )  Gorgnnia fastuo&a, de Коп. Веглаиъ?

3 3 )  llarmodites gracilis, Keys. Иличь? Соплесса.

3 4 )  И. d istans , F ischer .  Иличь.

3 5 )  H. confertus, Keys. Соплесса.

3(i) H. parallelas, F ischer . Соплесса.

Brachiopoda.

3 7 )  Terebratula Schlolheimi , v. Buch. Вишера, Capaua, 

Ш а р т ы  мка.

3 8 )  T. pu g n u s , Marl. Ш а р т ы м к а .

3 9 )  T. pleurodon , Phil l .  Ветланъ я Боецъ па КолвЪ.

4 0 )  Т . acuminata , Mart.  Ш а р т ы м к а .

4 1 )  Т. rhomboidea, Phi l l .  Ш а р т ы м к а .

4 2 )  Т . R oyssii , Leo. Устье Зырянки въ Почеремъ.

4 3 )  Г. /'« si for mis, М. V. К. Ш а рты м ка .

4 4 )  S .  sacculus, Mart.  Ш а р т ы м ка .

4 5 )  Т. angula la , L. или excavala , Phill.  Ю н ь -Я г а ,  

одинъ изъ притоковъ Воркуты.

4 6 )  Spirifer Mosquensis, F ischer ,  Вишера , Алатау на 

дорогЬ изъ Узянска въ Стерлитамакъ , Калиыо и 

Кумышь на Чусовой,

— 50*1 —

(*) По Эйхвальду также около Каменска.

(*’) Но Эйхвальду на Чусовой и около Каменска. Bulletin  
de ftloscou, 4856 , JVi I,  p.  97.



4 7 )  S .  (jlaher, Mart.  Аидреевскш , Ш а р т ы м к а  , Ka-  

меискъ , Ветлаиъ , К и р та -В ар т а  и устье Зырянки  

въ Печору,  Г е р д ъ - Ю - Я м а  и О в и н ъ -П ар м а  на Щ у -  

гор’Ь.

4 8 )  S .  crassus, de Кон. Ш а р т ы м к а .

4 9 )  S .  strictus , Mart.  Ш а р т ы м к а ,  Вишера.

5 0 )  S .  Saranac , М. V. К. Сарана, Ветлаиъ,  В и т е р а ,  

К н р та—Варта на Почеремг1; , Томашь-Кирта и Хло

пу н ъ -Я м а - К и р т а  на Щугор1>.

5 1 )  S .  lineatus , Mart.  Вншера,  Саранинскъ, Ю н ь - Я г а  

(одинъ изъ притоковъ Воркуты).

5 2 )  5 .  cinctub, Keys.  Тат1а, Соплесса, Вишера.

5 3 )  S .  S trangwaysi, М. V. К .  Иличь , К и р та -В ар т а  

на Почерем'Ь? О в и н ъ -П ар м а  на ЩугорУ; (*).

5 4 )  S .  eocpansus, Phil l .  Иличь .

5 5 )  S .  rotundatus , Sow. Устье Зы рянки  въ Поче

ремъ,

5 6 )  Orthis Michelini, Sow. Ш а р т ы м к а .

5 7 )  О. arachnoidca, Phill .  Вишера , Иличь , К и р та -  

Варта и устье Зырянки  въ Почеремъ.

5 8 )  О. Scharpei, Morris.  В и т е р а ,  Иличь.

5 9 )  О. O liveriana , Vern .  Печора ниже Подчерьи.

6 0 )  О. rcsupinata , Phil l .  Вишера.
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G l)  Chonetes sarcinu la ta , tie Коп. Кумышь на Ч у 

совой.

6 2 )  Ch. comoides, Sow . Вишера, Иличь.

6 3)  Ch. vano lar is ,  Keys. П ечора  ниже Подчерьи.

6 4 )  Ch. variolata  , de Коп. К и рта -В ар та  на Поче- 

ремй.

65)  Productus slrialus, F ischer.  Вишера, Андреевский, 

Соплесса (var. anomalci) , Чемацы нь , У с т ь - К а 

тавскъ.

6 6 )  P . giganteus, Mart.  Каменскъ (переборъ на Исети, 

Сухой Логъ  , Заимская , Кадинская , Калинка,  Си

нара и Багарякъ)  , устье М алаго-Ем еля  въ Поче-  

ремъ ,  во многихъ мйстахъ на Чусовой и г. д.

6 7 )  P . hemisphaericus, Sow. В иш ера,  Иличь,  Печора 

ниж е Подчерьи, О ш к а-К и р та  и Каръ-Слгода на П о-  

черемй, 1 о м аш ь -К и р т а ,Х л о п у п ъ -Я м а -К и р т а  и О вин ъ-  

Парма на Щ у г о р Ь ,  на П атекй ,  Г егец н -Я га  и Ю н ь -  

Яга  притоки Воркуты, во многихъ мйстахъ Камен- 

скаго округа.

68 )  P . Cora, d ’Orb.  Ветланъ на Колей ,  К и р та -В арта  

и устье Зы рянки  на Почеремй , 1омашь-Кирта на 

Щ у г о р й .

6 9 )  P .  tcnuistriatus, М. V. К.  Ш а р т ы м к а .

7 0 )  P . margaritaceus, Phil l .  И л и ч ь ,  1омашь-Кирта на 

Щ уго р Ь .

7 1 )  P .  zemireliculalns , Mart, Вишера, Ветланъ и Боецъ 

на Колвй , К и рта-В арта  и устье Зырянки въ П од-
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черемъ,  1омашь-Кирта па Щ у г о р Ь ,  Ш а р т ы м к а ,  Са- 

р анинскъ ,  Сулемъ и па другихъ  мЬстахъ по Ч у с о 

вой , т ак ж е  довольно часто въ Каменскомъ округ!» 

и т. д.

7 2 )  P .  sulcatus , Sow. Усгье Зы рянки  въ П о ч е 

ремъ.

7 3 )  P .  tuba r iu s} Keys. И л и ч ь ,  К и р та -В а р т а  и устье 

Зы рянки  въ Почеремъ , О в и н ъ -П а р м а  на Щ у -  

гор 1».

7 4 )  P . gryphoides, de Коп. Ш а р т ы м к а .

7 5 )  P . sublaevis , de Коп. Вишера (*).

7 6 )  P . B oliviensis , d ’Orb. Печора ниже Подчерьи.

7 7 )  Р . rossicus, Keys. Вишера.

7 8 )  P .  spinulosus , Sow, Вишера , 1омашь-Кирта на

Щугор-Ь.

7 9 )  P . Villersii, d ’Orb. Х л о п у н ъ -Я м а -К и р т а  на Щ у -  

горЬ.

8 0 )  P . scabriculus, Mart.  Вишера.

81 )  P . quincuncialis , Phil l .  1омашь-Кирта  на 1Цу- 

горЬ.

8 2 )  P . H um bold ti , d ’Orb. К и р та -В ар т а  на ПочеремЬ, 

1омашь-Кирта на ГЦугорЬ.

8 3 )  P . pustu losns , Phill .  Устье Зы рянки  къ П о ч е 

ремъ.
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(*) По Эйхвальду также на Сараи 1». Bui. de Mos., 4S56, 
J \ s  И, p. 447.



8 4 )  P . puncta tus , Mart .  Ш а р т ы м к а ,  1омашь-Кирта на 

Щ у г о р Ь .

8 5 )  P. fimbriatus , Sow. Г е р д ъ - Ю - Я м а  на Щ у г о р Ь .

Acephala.

8G) Avicula  subpapyracea, Vern .  Печора ниже П од

черки.

8 7 )  Pecten Sibiricus, М. V. К.  Ш а р т ы м к а .

8 8 )  P .  elliplicus, Phil l .  Ш а р т ы м к а .

8 9 )  Area arguta , Phil l .  Ш а р т ы м к а .

9 0 )  A . Lacordogriana  de Коп. Ш а р т ы м к а .

9 1 )  Cardium Uralicum, М. V. К.  Ш а р т ы м к а .

9 2 )  Cypricardia rhombea , Phill. Ш а р т ы м к а .

9 3 )  Cardiomorpha sulcata , М. V, К. Ш а р т ы м к а .

9 4 )  Sanguinoralia  Roemeri, М. V. К. Ш а р т ы м к а .

9 5 )  Allorisma regularise King.  Ш а р т ы м к а .

9 6 )  Edmondia Unioniformis, Phil l .  Ш а р т ы м к а .

9 7 )  Amphidesma p r is t ina , М. V. К. Ш а р т ы м к а .

Gasteropoda.

9 8 )  Capulus E rm a n i .  М. V. К.  Ш а р т ы м к а .

9 9 )  Natica Omaliana, de Коп. Ш а р т ы м к а .

100)  Euomphalus aequalis, Sow. Ш а р т ы м к а ,  Иличь.

1 01 )  E .  pentangulatus , Sow. Соплееса.

1 0 2 )  Pleurotomaria Uralica, М. V. К. Ш а р т ы м к а .

1 0 3 )  P . K a rp insk iana , М. V. К. Ш а р т ы м к а .

104)  Litturina biserialis, Phill . Ш а р т ы м к а .

1 0 5 )  Bellerophon hntlcus , Mart.  Ш а р т ы м к а ,  Иличь.
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Cephalopoda.

1 0 6 )  Cyrthoceratites novemangulatus , М. V. К. Ш а р т ы м к а .

1 07 )  N autilus Tscheffhini♦ М. V. К .  Ш а р т ы м к а .

1 0 8 )  N . hicarinatus, М. У .  К .  Ш а р т ы м к а .

1 0 9 )  N . clitellarius, М. V. К .  Ш а р т ы м к а .

1 1 0 )  N . cyclostoma, М. V. К. Ш а р т ы м к а .

111)  Goniatites diadema, Goldf. Ш а р т ы м к а .

1 1 2 )  G. m arianus , М. V. К.  Ш а р т ы м к а .

1 1 3 )  G. B arbotanus , М. V. К .  Ш а р т ы м к а .

1 1 4 )  G. cyclolohus, М. V. К .  Ш а р т ы м к а .

Crustacea.

1 15 )  Philippsia Uralica , М. V. К .  Ш а р т ы м к а .

116)  P h . truncatula , Phi l l .  Соплесса.

По Эйхвальду (*).

Fenestella elegantissima, E ichw. Саранинскъ.

F . varicosa M ’Coy, Саранинскъ.

F. bifida , E ichw. Саранинскъ.

F . regularis, E ichw. Куш винскъ.

F . retiformis , Schloth. Кушвинысъ.

F . in fundibuliform is ,  Goldf. Саранинскъ.

F . virgosa , E ichw.  Саранинскъ.

F. forminosa, E ichw .  Саранинскъ.

Polypora porosa , E ichw. Саранинскъ.

P. cyclopora, E ichw.  Саранинскъ.
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(*) Beit, zur Geog. Verbr. etc. Bui. d eM o s .,  1855, IV, 
1856, J W  I et II.



P .  nodosa, E ich w .  Саранинскъ.

Ptylopora appoxim ata , E ich w .  Саранинскъ. 

Aconthocladia clavata, E ichw .  Саранинскъ,

M yriapora monticola, E ic h w .  Саранинскъ.

Michelinia concinna, Lonsd.  У сть -К онва  и Чусовая .  

Amplexus coralloides, Sow. Камепскъ.

Cyathophyllum S tu tsd iburg i,  M. E d w .  et II.  Каменска.. 

Campophyllnm vermiculare, Goldf. Каменскъ.  

Lithostrotion M artin i,  M. E d w .  et H. Камепскъ.

L .  affine, F le m m .  Каменскъ.

L . juncens, F lem m . Каменскъ.

Lonsdalea inconferta , Lonsd.  Казачьи дачи ( Ш а р 

ты м ка) .

L , floriformis,  F lem m . На СойвЬ и У хтЬ  въ СЬверн. 

У ралЬ .

Lithodendron sarmentosum, Lonsd. Каменскъ.  

Rhodocrinus verus, Miller. Казачьи дачи (Ш арты м ка) .  

Serpula  arcus, E ichw .  Ш а р т ы м к а .

Terebratula elongata, Schloth. Ш а р т ы м к а .

Sp ir i fe r  semicircularis, Phill .  Ш а р т ы м к а .

У. recurvalus, de Коп.  Ш а р т ы м к а .

S .  duplicosla, Phil l .  Саранинскъ.

S .  crispits, L .  Ш а р т ы м к а .

5 .  acutoplicatus, E ich w .  Кушвинскъ.

S .  heteroclytus, Defr. Кушвинскъ.

Rhynchonella labiata, E ic h w .  К уш винскъ .

R . connivens, E ichw .  Кушвинскъ.
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Camarophoria Schlo theim ii , v. Buch. К уш винскъ .

Orthis tetragona, Vern .  Ш а р т ы м к а .

Orthisina zenilis , E ic h w .  Ш а р т ы м к а .

Productus carbonarius , de Коп. Казачьи селей iл ua 

У ралй  (Ш а р ты м к а ) .

P .  scabriculus, Mart.  Кушвинскъ.

P . pustulosus , Phii l .  Ш а р т ы м к а .
*

ЮРСКАЯ ФОРМ АЩ Я.

К апитаиъ  С граж евскш , известн ы й  по своей экспе- 

дищи въ сЬвериый У ралъ ,  огкры лъ  па восточпомъ 

склонЬ хребта fopcK ie пласты на р й к а х ъ  Тольй и 

Ч алй ,  подъ 64° с. ш .  Авторы Geology of Russia въ 

эгомь сочиненш указали па издаш'е onncania  т й х ъ  

м йстъ  Капитаномъ Стражевскимъ. Такъ  какъ  я не 

имЬю этой статьи , которая должна была  появиться 

въ  к ниж к ах ъ  Лондонскаго ГеограФическаго Общества ,  

и вообще не знаю, бы ла  ли она напечатана или ийтъ,  

то долж енъ  ограничиться одиимъ замЬчашемъ авто- 

ровъ Geology of Russia , что io p c iiie  пласты на рйкй 

Ч а л Ь  состоятъ изъ зеленоватаго песчаника и тем н ы х ъ  

сланцевъ. Нижеслйдуюшдя окаменелости определены 

А. д ’Орбиньи и доказываю тъ  , что юрская Формащя 

Урала , подобно Формацш обширной равнины Poccin, 

должна быть отнесена къ  Оксфордскому ярусу Ан

гл in.
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Окамешьлоспт юрской формащи на рюкахъ Тольгь и Чалтъ.

1) Terebralula Strogonofii, d ’Orb.

2)  Т . personata, v. Bucli.

3 )  M ytilus Strajcwshiana , d ’Orb.

4 )  Pecten num m ularis , Phi l l .

5 )  Perna quadrata , Sow.

6) Area Sib ir ica ,  d ’Orb.

7 )  P inna  Russiensis, d ’Orb.

8)  Pholadomya Uralensis, d ’Orb.

9 )  Panopaea an tiqua , d ’Orb.

1 0 )  Astarte Veneris, E ichw .

11)  Lyonsia A ldonini,  F ischer .

12)  Ammonites Uralensis, d ’Orb.

МИЛОВАЛ ФОРМАЦШ .

О т к р ь т е  юрской Формащи въ СЬвермомъ Урал-Ь 

повело к ъ  тому , что осадки плоской возвышенности 

Т ая ал ы ц к о й  въ южной части хребта , въ которомъ 

ГоФманомъ и Гельмерсеномъ найдены были белемниты,  

авторами Geology of Russia сначала были приняты за 

jopcitie пласты.  Въ послЬдствш Капитану Меглицкому 

удалось на этихт. м'Ьстахъ открыть р яд ъ  окам енело

стей,  по которымъ возрасгъ этихъ осадковъ долженъ 

быть отнесенъ къ бЬлому мълу.



О Т Ч Е Т Ъ  О ЗА Н Я Т Ш Х Ъ  Л А Б О Р А Т О Р Ш  Д Е П А Р Т А 

М Е Н Т А  Г О Р Н Ы Х Ъ  И С О Л Я Н Ы Х Ъ  Д Ъ Л Ъ  ЗА 1 8 5 5

И  1 8 5 6  Г О Д Ы .

Въ т е ч е т е  этого времени въ Лабораторш было 

произведено :

I .  Качествепиыхъ и с п ы т а н ш .......................................11

II. Количественпыхъ испы таш й:

а) Рудъ ж ел Т зн ы х ъ ,  мЬдны хъ и серебросвин-

ц о в ы х ъ ............................. 190

Ь) Мопетныхъ и другихъ металлическихъ

сплавовъ 3 5 6

с) Горючихъ матер1аловъ 18

d) Поваренной соли . > • • • • • 41

е) Различны хъ  минеральныхъ и другихъ ве-

ществъ . . . . 52

КромЬ того въ Лабораторш было позолочено, гал-

ваническимъ способомъ, и окрашено 2 4 , 1 0 0  серебря- 

н ы х ъ  зиаковъ отлич1я Св. А н ны ,  и произведены н е 

которые оп ы т ы  надъ добывашемъ глш пя по спосо- 

бамъ Розе и Кальвера. Д ля  добываш я глш пя по спо

собу Розе употребляется мнпераллъ кршлнтъ,  который 

содержитъ до 13 проц. гл ш п я  и представляетъ мате- 

p i a j b  болТе дешевый, чЬмъ хлористый глинш , уно-



требляемый Д евил л ем ъ .  Хотя этимъ способомъ и уда

лось получить г л и н ш , но работа обошлась Лаборато-  

pin весьма дорого , потому что при этомъ способе, 

к ак ъ  и при способе Д евил л я ,  аллю м и ш й вы д ел яе тся  

naTpieMT., который стоигъ здЬсь болЬе рубля ссребромъ 

за золотникъ,  да  и приборы, необходимые для тако

вы хъ опытовъ,  такж е  довольно дороги.

П олучеш е гл и ш я изъ каолина,  посредствомъ ж е

л е з а ,  по способу Кальвера и Д ж онсопа ,  осталось безъ 

всякого удовлетворигсльпаго результата.  Д л я  р е ш е ш я  

вопроса,  заключается ли причина неудачи последннхъ 

опытовъ въ самомъ способе получешя, каолинъ былъ 

замепеиъ кр1олитомъ и то же безъ всякаго успеха ,  

поэтому надобно полагать,  что предложеше Кальвера 

и Д ж онсона  основано на ошибочномъ съ ихъ стороны 

наблгоденш.

Д л я  успешнаго добы ваш я  глиш я следовало бы 

приготовить натрш  въ самой Лаборатории , чего ие 

позволили ни средства ея,  ни помещение.

I .  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  И С П Ы Т А Н Ш .

Качественно были и с п ы т а н ы :

a) Нвсколько  образцевъ сЬрнаго колчедана и пе- 

сокъ ,  доставленные подъ именемъ золотыхъ рудъ; по 

по пробе,  какъ  въ колчеданахъ,  такъ  и въ пескЬ зо

лота не оказалось.

b)  Металлы изъ Екатеринбургскаго Уездиаго  Суда, 

представлявшее зерна мЬднаго припоя и ку*<£и свинца,
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покры тые съ поверхиости  листовымъ золотомъ.  При  

н и х ъ  т а к ж е  н а х о д и л с я  черный ш л и х ъ  съ частичками  

тТ хъ  ж е  п озо л о ч ен н ы х ъ  металловъ.
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I I .  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  И С П Ы 

Т А Ш Й .

А .  Ж е л т ъ з н ы я  р у д ы .

100 частей сырой руды еодержатъ:
Песку съ Углекислой Окиси Даютъ

глиною. извести. :келЪза. Боды. чугуна.

а) О б р а зц ы  руд ь  

Б а х м у т с к а г о  округа:

1) Б^ры и желЬз- 

п я к ъ  изъмТсторож- 

д ы п я  около с. СофБ 

евки, помещика Ра-

е в с к а г о   2 , 2 6  —  —  9 , 7 0  6 2 , 7 6

2)  Б у р ы й  желТз- 

ня къ  изъ того же 

мКнл ор о ж д еш я ,  изъ 

пропластковъ, про- 

х одящ и х ъ  въ извест-

н я к Ь ...........................  3 , 0 8  —  —  1 3 ,1 8  6 0 , 0 0

3)  Б урый желЬз-

някъ ,  оттуда же . 2 9 , 2 5  —  —■ 9 , 5 6  4 1 ,7 1

4)  Кр асный же-  

лТ.зиякъ изъ M ' l l C T O -

гг / * «
О



—  5 1 6  —

100 частей сырой руды содержать:
Песку съ Углекислой Окиси Даютъ
глиною. извести, ж елеза. Воды, чугуна.

р о ж д еш я  въ окрест

ности сел. Ясенов- 

скаго ,  около Буева

к у р г а н а   2 6 , 0 5  —  —  4 , 6 8  4 7 ,9 1  £

Ь) Образцы рудъ 

Маргуполъскаго ок

руга:

1)  Бурый желЬз- 

н я к ъ  изъ м. около 

Греческаго с. Ка-  

ракуба ,  иа рйчкЬ

ВолновахЬ . . . .  0 ,6  —  —- 1 3 ,7 5  6 0 ,3

2)  Б уры й желЬз-  

н я к ъ  изъ м. около 

Греческаго с. Стил

л ы ,  изъ балки Ву-

г е м и а   3 ,3 3  —  —  1 3 ,1 0  5 7 , 6 2

3 )  Б у р ы й  ж елйз-  

н я к ъ  изъ м. около 

с. Стиллы изъ овра

га  Сарабишь , иа 

рЬчкЬ Сухой Вол-

н о в а х Ь   2 ,6 6  —-  —  1 5 ,0 5  5 8 ,0



100 частей сырой руды содержать:
Песку съ Углекислой Окиси Даютъ
глиною. извести. жел'Ьза. Воды. чугуна.

с) Образцы изъ Д о -  
нецкаго округа на 
землтъ Войска Д он

ского :

1)Сферосидеритт> 

изъ балки Богдано

в о й ................................ 1 8 ,2 0  —  — 1 5 ,1 0  4 0 , 0£

2 )  Бурый жел'Ьз- 

някъ  изъ балки Хо

рошевской . . . .  4 , 0 0  — —- 1 0 ,7 0  4 7 , 3 3

3)  Б уры й ж елоз

ил къ  изъ м, между 

балками Хрящевой

и Обуховой . . . 1 ,3 5  —  —  1 1 ,3 5  0 1 , 3 3

4)  Бурый ж е л е з 

на к ъ  изъ вершины

балки Тнмашевой . 3 0 , 3 5  —  —  7 , 4 5  4 3 , 3 3

5)  Б уры й ж елйз-  
някъ  изъ вершины
балки Розсыпной . 1 ,3 0  —  —  1 0 ,9 5  5 9 ,9 3

il) Образцы изъ ок
рестностей Ресетпн• 
скаго завода, Г . Ш а-  
блыкина, въ Калуж 

ской губерпш:

1) Бурый желЬз- 
   1 9 ,0 0  —- —  1 4 ,2 0  4 6 , 2 4
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жел'Ьзнякъ . .

3 )  тоже

4) гоже

5 )  тоже

6 )  тоже

— 5 1 8  —

100 частей сырой руды содержать:
Песку съ Углекислой Окиси Даютъ
глиною. извести. желЪза. Воды. чугуна.

S 0
. 7 , 8 0 9 , 4 0  — 2 6 , 8 0 3 4 , 9 6  -7 0

M g 0 C 0 2 (*)
1 4 ,6 2 , 8 7  2 , 9 5 2 7 , 7 3 6 , 9 6

M g 0 C 0 2 С)
9 , 4 5 1 0 ,1 4  2 , 7 б “ 2 6 3 6 ,1 2

M g 0 C 0 2 О
1 2 ,4 2 0 , 6 6  2 , 2 7 1 9 ,5 2 8 , 7

M g 0 C 0 2 О
1 4 ,4 4 , 7  2 , 4 2 2 6 , 3 3 7 ,1 8

1 0 ,9 1,2 — 9 , 2 5 4 , 0
100 частей сырой руды содержать:

1- У глекис-
Песку съ лой изве- Окиси Даютъ
глиною. сти. желъза. Воды. чугуна.

Фосфор 
ной кис 
лоты,

е) Образцы изъ 
Саратовской 

губе риги:

1) Собран
ны е  Полков-
никомъ Озер-
сквмъ: С*)
П о д ъ  J \9  1 —  6 3 ,0 ^  4 , 5 6  2 3 , 7 3  8 ,2 3

С*)
» №  2  1 ,0 8  5 4 , 5  5 ,5 0  3 0 , 6 2  7 , 5 0  2 2 , 3 9

F e 0 C 0 o
» J \6  3 —  4 2 , 4 5  4 1 , 0 0  1 4 , 1 3 '  3 ,5 0  —

(*) Съ угольною кислотою.
(**) Съ прииЬсыо глинозема.



100 частей сырой руды содержать: 
Фосфор- Углекис-
НОЙ КИС Песку съ
ЛОТЫ. ГЛИНОЮ.

П одъ JV? 4 1 ,1 4 2 6 , 5J

)) Л в 5 0 , 2 2 4 7 , 5

» JV? 6 0 ,5 1 6 ,0 9

)) J \o 7 — 1 8 ,4 4

» JV5 8 0 ,9 7 1 8 ,5 3

» J W 9 0 , 6 7 13 ,8 0
» JV? 10 — 8 6 , 3 9
» JV2 И 0 ,9 3 5 9 , 4 6

)> JV° 12 д -.|____ 7 4 , 7 9
2) Д о с т а -

пленные Г.
Ж оФрш:
П о д ъ 1 . ---- 1 3 ,8 5

» J \ b 2 . ---- 3 6 , 6 0

» ДУз 3 . - 1 5 ,90
» JVe 4 . •---- 1 5 ,5 0

» JV3 5 . ----------- 6 4 ,3

» JV3 6 . - 6 3 ,0 0
» J \ s 7 . ------------ 3 5 ,9

» J \ b 8 . _______ _ 7 0 , 8

лой изве
сти.

Окиси
ж елеза. Поды.

Даютъ
чугуна.

__
О

5 2 , 4 0
п

1 9 ,7 5 3 1 ,6 6

О
4 0 ,0 1 1 ,7 5 2 4 ,3 3

6 , 5 3
О

5 0 ,3
О

2 6 , 3 4 2 6 , 6 7

5 3 , 5
О

1 3 ,8 1 1 3 ,3 8

3 , 1 3
О

5 5 , 8 4 13 ,00 3 9 , 1 0

5 , 0 6
Г)

4 8 ,0 5
Г)

2 6 , 0 8 3 3 , 6 4
- — 10,31 2 , 5 2 ---

0 , 3 3 3 5 , 3 4 7 , 7 5 2 4 , 7 4

—
Г)

2 1 , 8 7 3 , 6 2 —

7 1 , 4 5 1 4 ,7 0 4 9 , 2
-— 5 3 ,4 0 1 0 ,0 0 3 7 , 0

F e 0 C 0 2 ж елеза  
2 9 , 7 0  4 7 , 5 6  6 , 8 4  2 1 , 7

—  8 2 , 5 0  3 , 3 5  5 6 , 4 6
ж е л е за  

2 , 2  2 8 , 4  6 , 0 0  1 9 ,9
ж е л е за

—  2 6 , 4  6 , 4  1 8 ,5
—  5 4 , 6  8 , 8  3 8 , 2

ж ел Ь за
—  2 4 ,1  4 , 2  16 ,8

(*) Съ привгЬоыо глинозема. 
С ) Съ угольною кислотою.



(*) 
О

предйлено 
титрованным! 
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IS. Серебросвинцовыя р у д ы .

1) Серебряный руды  , о т к р ы т ы я  Ш т а б с ъ -К а п и т а -  

номъ Меглицкимъ на р-Ьк-Ь Т аналы кЬ  , доставленный 

въ Лабораторно въ числЬ 16 образцевъ , содержали 

серебра,  по испытанно сухимъ путемъ, отъ 2 2  долей 

до 3 золотниковъ,  а въ  одномъ изъ нихъ найдено се

ребра 14 зол. 55  долей, считая н а п у д ъ р у д ы .  Свинца 

въ этихъ рудахъ заключается незначительное количе

ство.

2 )  Серебряный руды  изъ Восточнаго У рала ,  доста

вленный Геиералъ-Лейтенантом ъ П аш ковы м ъ  въ числ К; 

7  образцевъ. Руды эти представляютъ тальковый ела- 

нецъ и тяж елы й  шпатъ,  проникнутые м'Ьдною зеленью 

и свинцовою охрою; содержатъ  въ пуд!;:

Серебра отъ призн. до 2 зологн.

Свинца . . .  до 1 |  Фунта.

3) Свинцовый блескъ изъ м. Аросаръ ,  въ Лифляп- 

д ш ,  содержитъ:

Свинца . . . .  69  проц.

Серебра . . . .  признаки.

4)  Свинцовый бяескъ , найденный въ дачЬ Войска 

Донскаго ,  Miyciiaro округа, слобод!; ЕсауловкЬ, даетъ 

7 7 , 1 7 ^  серсбристаго свинца, въ пудЬ потораго заклю

чается 1 4 ,1 8  золоти, серебра.

Свинец!5, выплавленный на мЬстЬ и доставленный 

съ рудою, содержитъ въ пуд!;:

Серебра . . . . 1 4 ,6 4  зол.



5) Сурьмянистый свинцовый блескъ ( буланжеритъ)  

пзъ гой ж е  местности,  содержитъ:

С в и н ц а ....................................46  проц.

С у р ь м ы .................................... 16 »

Серебра .............................  признаки.

Проба этой руде  первоначально была произведена 

сухимь путемъ, чрезъ сплавлеше руды съ извЬстнымъ 

количествомъ углекислаго натра и ж елЬзны хъ опилокъ; 

при чемъ получился хрупкш  металлическш королекъ ,  

который безъ потери невозможно было отделить отъ 

ш лака.  Вместе  съ т1;мъ королекъ  этотъ заклю чалъ  

въ себе часть возстановившагося щслочнаго металла 

изъ плавня,  потому что будучи облптъ водою, разла- 

галъ ее съ отдйлешемъ водорода,  и превращался въ 

м елкш порошокъ. А потому о п р е д е л и т е  свинца и 

сурьмы въ этой руде  было произведено мокрымъ пу

темъ, слЬдующимъ образомъ:

Руда,  измельченная въ тонкой порошокъ, обрабо

тана въ колб!», при к ипячен ш ,  крепкою соляною ки

слотою до совершепнаго растворешя. За т!;мъ въ рас-  

творъ была прилита винная кислота,  для воспрепят- 

ствовашя осаж деш ю  сурьмы при разбавленш раствора 

водою. В ь разведенный кислый р а с т в о р ъ , заключаю

щей въ себе большую часть хлористаго свинца въ 

осадке,  пропущенъ сернистый водородъ; осадокъ с е р 

нист ы х ъ  металловъ, вы деленны й изъ жидкости ,  обра- 

ботанъ сернистымъ аммошемъ при нагр^ваши.  I lepa-  

створившшея сернистый свинецъ собранъ на цедилку ,

— 323 —
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п р о м ы ть ,  высушенъ, о б о ж ж е т ,  въ ФарФорономъ тиглЬ 

при доступе  воздуха и окончательно смоченный азот

ною кислотою и сЬрною, б ы л ъ  прокаленъ и взвбшенъ 

въ видЬ сернокислой окиси свинца.

Растворъ,  отц еж ен н ы й  отъ сернистаго свинца, окн- 

сленъ слабою соляною кислотою, при н агр ^ ваш и ,  обра

зовавшиеся оранжевый осадокъ сернистой сурьмы со- 

бранъ на ц е д и л к у ,  иромытъ,  высушенъ,  облитъ к р е п 

кою азотною кислотою и послЬ выпариваш я до суха,  

оставш аяся сурьмянокислая окись сурьмы взвешена.

И с п ы та ш е  на серебро сделано сухимъ путемъ, 

чрезъ ш л а к о в а т е  обожженной руды  съ прибавкою дро- 

бленаго металлическаго свинца , и потомъ еще под

тверждена  и пробою мокрымъ путемъ.

6 )  Свинцовый блескъ изъ окрестностей селешя Кульд-  

жи; изъ него получается 47,7-j^ свинца въ пуде,  ко- 

тораго заключается 2 золотника серебра.

7 )  Сплавы, добываемые Китайцами изъ серебря-  

н ы х ъ  рудъ ,  находимы хъ въ окрестностяхъ  Кульдж и.

а) Свинецъ,  содержаний во 100 частяхъ:

Свинца .

Ж е л е з а  . 

Серебра . 0 , 3 9  (въ  пуде 14 золоти.) .

Меди

Песку

3 1 , 9 6

2 , 6 0

100
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Ь) Слитокъ м 4 д и :

МЬди . 

Свинца .

Ж е л  Ьза

22,66
1 ,4 0

100
Серебро не определено.

с)  Куски мгйди , заключающее въ себЬ значитель

ное количество свинца и свинцоваго шлаку.  Верхияя 

часть ихъ  красиаго цвета  содержитъ 4 золотника се

ребра, ниж няя  болбе свинцоваго ц в ета  8 золоти, се

ребра въ нуде.

Къ этимъ образцамь были приложены еще цинко

вая обманка,  серны й колчеданъ и свинцовый блескъ, 

заключающей вь  ceofc цинковую обманку и м едны й 

колчеданъ.

а) Образчикъ сгърнистой мтьдной руды  изъ 

Архангельской губерш и,  Мезенскаго у!>зда, 

доставленный съ каменнымъ углемъ изъ этой М/ьди

Ь) Руды изъ Пермской губернш :

1) Устьчуральская , представляющая песча-

никъ,  проникнутый медною зеленью . 6 ,21

2) Медный колчеданъ съ речки Язвы при

С. М т ъ д н ы я  р у д ы .

местности, содержитъ до

р е к е  К о к а й к Ь ...................................................

3) Медный колчеданъ съ р{;чки Луньи, близъ 

деревни В е р х ъ - Л у н ь и .................................... 2 0 ,8 1

1 5 ,5 5
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с) Мгьдь изъ Питкаранды  въ Ф и н л я н д ш , 

содержитъ въ пуд-Ь серебра 7 ^  золоти.

d) Изъ Ни ж не-Т а  г и л ъ с к а , доставленные 

Г .  Иорденшильдомт :

1) Черная  м Ьдг..............................................................

2) тоже . . . . . . . . .

3) Отвальный ш л а к ъ ............................................

тоже

признаки

8 3 , 2 1 £

8 1 ,5 0

8) Два образца самородной мтъди съ МЬднаго ос

трова и Медной р еки  отъ Капитана Дорошина.  Оба 

образца меди хорошо куются,  по испыташю въ нихъ 

не оказалось ни золота,  ни серебра,  ни желЬза.

1) Золотая и серебряная монета и легированные 

для  чеканки ея металлы , съ С. Петербургскаго Мо* 

нетнаго Двора.  Пробы этого рода,  составляя контроль 

Монетнаго Двора ,  постоянно оказывались закониыми. 

Т акихъ  пробъ было произведено:

2) Оловянный сплавъ отъ госпитальной посуды, 

поставляемой въ Военное Министерство, приготовляе

мый обыкновенно изъ олова съ примесыо 9 —  13^ 

сурьмы. Т акихъ  разложенш было сделано  175.

3)  Сплавъ отъ подсвечника,  доетавлеинаго изъ-за 

границы, содержитъ во 100 частяхъ:

D. Сплавы.

Серебряныхъ . . 89

Зол оты х ъ  . 60
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О л о в а ..................................... 9 0 ,2 5 ^

С у р ь м ы ..............................................9 , 4 8

С в и н ц а ............................................. 0 , 2 7

100
4) С л и т о к ъ  и з ъ  Московскаго Горнаго П р авл еш я ,  

близкш  по составу къ  колокольному металлу, содер

житъ:

М й д и ............................................ 8 3 , 1J

Олова ........................................... 1 6 ,9

100

Бронза изъ Боммиссш Построения Исак'невскаго Со

бора. Она содержитъ во 100 частяхъ :

5) Отъ 3 больших ь в ну- Мгьди. Цинка . Олова .

треннихъ дверей . . . . 8 8 , 4 2 ^  8 , 0 0 ^  3 , 5 8 ^

6) Отъ канителен и базъ 

къ  4 окиамъ снаружи Со

бора ............................................  8 8 , 4 8  8 , 1 7  3 , 3 5

7) Отъ 4 цоколей подъ 

группы Фигуръ ангеловъ,  но

угламъ Собора снаружи . 9 0 , 5 4  5 , 6 3  3 ,8 3

8) Отъ 2 колоннъ нодъ 

оклейку лазурикомъ къ  боль

шому иконостасу . . . 8 7 , 0 0  9 ,7 7  3 ,2 3

9) Отъ с о ф и т о в ь , въ ам

бразуры 3 большихъ дверей 8 4 , 6 2  1 1 ,79  3 , 5 9

Отъ украшений м алыхъ 

иконостасовъ:



10) Ю го-восточной сто

роны . . . . . . .

11) СЬверо -  восточной 

с т о р о н ы .....................................

12) Отъ 3 дверей для 

ниши сЬвернаго портика къ 

западной сторон-Ь

13) Отъ 2 дверей для 

входа на круглы я лестницы 

сЬвернаго и южнаго пор- 

тиковъ ....................................

14) Отъ 3 дверей для 

ниши с!;вернаго портика къ 

восточной сторонЬ .

15) Отъ 3 дверей ю ж 

наго портика к ъ  западной 

сторон^ ....................................

16) Отъ 2 дверей для 

входа въ помйшешя служ и

телей с!;вернаго и южнаго 

портика .....................................

17) Отъ 3 дверей для 

ниши южнаго портика къ 

восточной сторон!; .
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Mibdu Цинка. Олова. 

8 8 , 0 0  7 , 7 0  4 , 1 8

8 7 , 9 4  8 , 0 0  4 , 0 6

8 7 , 9 3  7 . 8 7  4 , 2 0

8 7 , 8 0  8 , 8 4  3 , 3 6

8 6 , 1 2  1 0 ,7 5  3 , 1 3

8 4 , 9 0  1 1 ,8 8  3 , 2 2

8 5 , 8 4  9 , 7 5  3 ,9 7

9 1 , 0 3  5 ,8 7  3 , 0 0



М/ьди. Цинка. О лова .

18) Отъ 16 перемлетовь 

въ восемь ыижнихъ оконъ

С о б о р а .....................................9 0 , 2 3  6 ,5 4  3 ,0 0

19) Отъ 14 рамъ съ пе
реплетами въ шесть нолу-
круговъ въ концахъ  сводовъ 9 0 , 2 3  6 , 3 3  3 , 0 0 “

2 0 )  Отъ украш енш  къ
большому иконостасу . . 8 8 , 7 9  7 , 0 4  4 ,1 7

21)  Огъ 4 м алы хъ  вну-
треннихъ  дверей . . . 8 8 , 6 5  6 , 6 5  4 , 6 9

2 2 )  Отъ надписей въ
ниши Собора . . . .  8 6 , 8 6  1 3 ,0 5  0 , 5 2

е) Г о р ю ч г е  м а т е р и а л ы .

1) Горючгй слапсцъ изъ Самарской njOepiiiu, достав 

ленный , по поручешю Г. П редседателя  Морскаго 

Ученаго Комитета,  Генералъ-М аюромъ Гельмерсеномъ. 

Въ 100 частяхъ  этого сланца содержится:

Летучихъ веществъ . . 3 4 , 4 2 %

У г л я ........................................... 1 1 ,1 4

Землистыхъ веществъ . 5 4 , 4 3
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100
Теплородпая способность 2 2 0 0  ед.

Газы горягъ  ж елты м ъ пламенемь; пспелъ состоит ь 

изъ песку, глины и углекислой извести.



2) Горючгй сланецъ изъ окрестностей Павловска; 

содержитъ:

Летучихъ  веществъ . . 1 3 , 5 0 %

У гл я  . . . • . . 1 1 ,6 7

Зем ли сгы хъ  веществъ . 7 4 , 8 3

100

3 )  Каменный уголь съ ргьчки Г)рикши, въ Боровиц- 

комъ уЬзд1>; содержитъ въ 100 частяхъ.

Нижпгй слои. Верх at и слой.

— 550 —

Углерода.  . . . 5 6 , 3 4 % 4 9 , 8 3 %

Водорода . . . . 3 , 9 8 3 ,5 6

Кислорода . . i 

А зота ...................)
2 2 , 4 2 3 4 ,6 9

Fe  S2 ................... 3 , 5 6

Землист, вещ. . 1 3 ,7 0 1 1 , 9 2

100 100

4) Каменный уголь изъ Мезенскаго угьзда А р х ан 

гельской губерш и имЬетъ темнобурый цв’Ьтъ, слоистое 

сложеше^ довольно плотенъ; горитъ красноватымъ нла- 

менемъ съ копотью; коксъ  даетъ спекающейся. Во 

100 частяхъ содержитъ;

Съ р. Айвы.  Съ р.  Ухты. Съ pp. Космы и Тобышу.

I. Н

Летучихъ вещ. 4 6 , 2 0 %  3 6 , 3 %  4 6 , 1 6 %  4 9 , 0 7 %

У г л я ................... 4 0 , 5 0  2 8 ,7  4 6 , 1 4  4 5 , 2 0

Землистыхъ  вещ. 1 3 ,3 0  3 5 , 0  6 , 7 2  4 , 8 0

100 100
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С'Ьрнаго колче
дана . . . . 1 , 7 2 %  1 ,5  0 , 9 7  0 , 9 3

100 100

Теплородная 

способность его 4 2 8 0  ед. 3 0 8 4  сд.  5 2 2 2  ед.

Каменный уголь изъ Росстско-Американскихъ к о ло

нги, доставленный Капитаномъ Дорошинымъ:

5)  Съ восточнаго берега полуострова А л я к с ы ,  изъ 

залива К аникаглукъ ,  къ  СЬверу отъ залива Кагман- 

скаго.  Уголь этотъ им'Ьетъ черный нвЬтъ ,  плоскш 

блестящ ш  изломъ, сложения слоистаго;  газы его го- 

р ят ъ  большимъ ж ел т ы м ъ  пламенемъ; коксь  даегъ спе- 

к а ю щ ш с я  съ металлическимъ блескомъ; непелъ сЬраго 

цв'Ьта. Хотя въ этомъ углТ. и зам'Ьтенъ с1?рный кол- 

чеданъ,  но его такъ  мало, что при сожиганш  угля 

совершенно не слышно запаха сернистой кислоты .  

Во 100  частяхъ  угля содержится:

0) Съ юго-западнаго берега полуострова А л яксы ,  

изъ восточнаго берега залива Моллера.

Л етучихъ веществъ . 3 4 , / п *

У г л я ................................

Пепла ...............................

Теплородная способность .



Уголь этотъ сохранилъ слои дерева; оиъ им'Ьегъ 

бурый ц в Ь ть ,  очень плотенъ, поперечный изломъ его 

р а ко ви сты й ; .  отдК.ляетъ л  азы  сгараю п це  ярко,  коксъ  

не спекается;  пепелъ слабо-желтова гый. Содержитъ "во 

100 частяхъ:

I. II.

Л егучихъ  веществъ . 6 1 , 5 7 %  5 0 , 7 3 %

У г л я ....................................  3 7 ,1 8  3 9 , 7 4

П е п л а ................................... 1 ,2 5  9 , 5 3

100 100
Теплородная способность . 4 7 4 2  4 4 4 3

7)  Уголь съ юго-восточиаго берега залива Кен;

е к а г о , изъ берега угольнаго залива въ бухтЬ Каче

м акъ ,  буровато чернаго цв'Ьта, плотный,  горитъ съ 

пламенемъ, коксъ даегъ  неспекающ шся;  содержитъ:
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Летучихъ веществъ . 4 8 , 5 3 % 4 5 , 8 7 %

У г л я ................................ 3 8 ,9 1 4 2 ,9 1

Пепла ................................*** 1 2 ,5 6 1 1 , 2 2

100 100

Теплородная способность . 4131 ед. 4 2 9 4

8) Уголь съ острова А т х и , изъ Коровинскаго за

лива, буро-черпаго двЬта, сложен!я плотнаго, изломъ 

имЬетъ раковистый, блестягцш; горитъ съ пламенемъ, 

коксъ даегъ несп ек аю щ ш ся .  Содержитъ въ 100 ча

стях!»:



Летуч ихъ веществъ .

У г л я ................................

П е п л а ................................

4 5 ,2 6

2 .3 3

100

Теплородная способность. . 4 8 0 0

9) Уголь съ острова Хуцнау,  сосйдняго СитхТ, 

изъ б у х г ы  у селешя Хуцнау,  буро-чернаго цв-Ъта, въ 

изломЬ его заключается местами янтарь; коксъ даетъ 

неспекаю щ ш ся.  Содержитъ:

10) Съ острова Квадра  и Ванкувера, Англо-Аме- 

рикапскихъ владЬнш, изъ залива Г е о р п я ,  съ берегу бух

ты Винтергензена. Уголь этотъ имЬетъ черный цв’Ьтъ, 

блестящ ъ,  довольно плотенъ; въ прослойкахъ заклго- 

чаетъ пластинки гипса. Коксъ даетъ  спекающШся. 

Содержитъ;

Летучихъ веществъ .

У г л е р о д а .......................

П е п л а ................................

3 8 , 0 8 %

5 0 , 7 3

1 1 , 1 9

100

Летучихъ веществъ.  .

У г л е р о д а .......................

П е п л а ................................

3 8 , 6 7 %

4 4 ,0 0

1 7 ,3 3

100

Теплородиая способность . 5 0 0 9  ед.



f) Поварен
И зъ  озеръ

а) Астраханской губерпш.

1) А бды ра .  .............................................................................................

И з ъ  того же озера взятая послЬ д о ж д я .............................

» » » послЬ сильнаго до ж дя  . . . .

» » >» Съ баржи до д о ж д я ..............................

п »  » )) »  а » ............................................

»  )) »  »  )) о а ................................

И з ъ  копенъ на озерКз.................................................................

Съ грунта з е м л и ........................................................................

2) И зъ  озера Ш а м б а я ..........................................................................

Бирючья! о ................................................................

М а ш т а к ъ - Г у д у к с к а г о ...........................................

Башкульскаго  .............................

Щ а й п ы ........................................................................

Б а й д и н с к а г о . ..........................................................

К и зи л ь-Б у ру н скаго ................................................

М у х у р ъ - Б а н к у ц у ц к а г о ....................................

» » ....................................

А д ж и -Г у д ж и  № 4 ...........................................

Х аптаги .   ....................................

Сапиика ........................................................................

Горькинскаго ..........................................................

Харадузунскихт, N9 1 .....................................

554 -

3) » »

4) » »

5) » а

6) в »

V а »

8) » »

9) » »

10) » »

11) а »

12) » »

13) » ))

14) я »

15) о V
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п а я .  с о л ь .

П о  100 ч а с т я х ъ е я с о д е р ж и т С я:

Хлористого Сернокис- С'брнокисл. Хлористого 
нотрш. лого нотро. магнезш. магшя.

Сернокислой
извести. Песку. Воды

9 0 , 1 8 % 4 , 6 0 %  — 2 , 0 0 % 0 , 6 7 % 0 , 0 5 % 2 ,5 0 '

6 8 , 7 5 % , 1 0 ,6 2  — 6 ,3 5 0 , 0 2 0 , 0 8 1 4 ,1 8

6 0 ,2 6 1 5 ,6 9  — 9 ,0 6 0 , 3 4 0 , 0 6 1 4 ,5 9
8 8 , 8 2 3 , 3 6  — 2 , 4 4 0 , 0 4 0 , 0 5 5 , 2 0
8 9 , 2 8 2 , 7 2  — 2 , 2 4 1,15 0 , 3 2 4 , 2 9
9 2 ,7 3 1,31 — 0 , 9 6 0 , 6 3 0 ,3 7 4 , 0 0
7 2 , 0 7 1 3 ,1 5  — 7 , 6 9 0 , 2 4 0 ,0 3 6 , 8 2
8 7 , 5 6 4 , 4 3  — 2 , 7 6 0 ,9 7 0 , 2 4 4 , 0 4

7 9 , 0 5 1 4 ,6 9  — 2 , 6 0 олЬд. 0 ,0 5 3 ,61

7 9 , 8 6 9 , 0 0  — 4 ,7 2 — 0 , 1 2 6 , 3 0

6 8 , 8 6 2 1 ,5 3  — 2 , 7 0 — 0 ,0 3 6 , 8 8
6 0 , 4 6 3 , 0 2  2 2 , 8 5 %  — — 0 , 0 7 1 3 ,6 0
9 7 ,3 3 0 , 4 4  — 0 ,0 8 0 ,6 8 0 ,1 7 1 ,3 0
7 2 , 7 8 1 4 ,2 2  — 2 , 8 7 2 , 2 0 1 ,8 8 6 ,0 5
8 9 ,4 1 2 , 9 6  — 2 ,4 7 0 ,6 5 0,1 1 4 , 4 0
7 6 , 3 2 —  1 5 ,0 3 — — 0 , 0 4 8 ,6 1

8 8 ,7 4 3 , 5 3  — 2 , 6 3 1 ,6 6 0 , 1 4 3 , 3 0

9 3 ,6 9 1 ,0 6  — 1,21 0 , 8 4 0 , 5 0 2 , 7 0

9 6 ,5 1 0 , 4 0  — 0 ,7 0 1 ,1 0 0 ,1 9 1 ,1 0
9 5 ,9 3 0 , 1 8  — 0 , 5 9 0 ,8 9 0 ,11 2 , 3 0
7 1 , 7 9 9 ,9 7  — 8 ,1 6 с л Ь д . 0 , 2 8 9 , 8 0
9 6 ,4 9 0 , 9 2  — 0 , 4 1 0 ,7 3 0 ,1 6 1 ,2 9
9 6 ,5 9 0 , 1 4  — 0 , 1 7 0 ,8 1 0 , 4 4 1 ,8 5



16)  Изъ озера Харадузунскихт, . . . JV? 2.

17) » » БЬлипскихъ . . . .  JV? I.

JV? 2. . .

JV? 3.

JV? 4-.

Л'? 5. a) .

b)
JV? 6.

18) «» » Леденецкихъ . . . .  JV? 1. a) .

b) •
JV? 2. a) .

b) •
JV? 3. 

JV? 4.

19) » » М а л а г о - Б а с и п с к а г о ....................................

20)  » » Хош аты ( Я р и с т а г о ) ....................................

Ь) Херсонской губернin .

1) И зъ  Куяльпицкаго  лимана выпаренная въ 1855  г.

1856  г.

2)  » Тузловскаго бассейна ...........................................

с) Пермскихъ частныхъ промысловъ:

1) ГраФини Строгановой, двухъ-годовалан

2) Князя Бутера,  четырехъ-годовалая .



Хлорпстаго
натрш.

Сернокпс- 
лаго натра.

Сернокисл.
магнезш.

Хлористаго Сернокислой 
магшя. извести. Песку. Во&ы.

9 0 , 8 3 0 , 5 6 •— — 0 , 7 6 0 , 4 0 М 5 %

9 4 , 3 2 1 ,11 — 0 ,9 1 0 , 6 4 0 , 2 2 2 , 8 0

9 0 , 1 4 3 , 4 0 ---- 1 ,8 3 0 , 5 9 0 , 3 4 3 , 7 0

8 9 . 5 9 3 , 6 0 — 2 , 0 4 0 , 5 4 0 , 2 3 4 , 0 0

9 3 , 3 0 1 ,8 0 — 1 ,0 2 0 , 9 5 0 , 1 3 2 , 8 0

8 0 , 4 2 6 , 2 0 — 5 , 8 4 — 0 , 1 4 7 , 4 0

8 7 ,9 1 2 , 7 4 ---- 2 , 7 0 — 0 , 2 0 6 , 4 5

8 8 , 8 2 3 , 3 2 ---- 2 , 9 0 0 , 3 4 0 , 1 2 4 , 5 0

7 2 , 4 0 7 , 8 4 ---- 6 , 9 4 1 ,3 2 0 , 5 0 1 1 ,0 0

8 7 ,5 6 3 , 2 2 ---- 3 , 2 9 — 0 , 1 3 5 , 8 0

7 7 , 1 7 8 ,5 9 ---- 5 , 2 3 0 , 2 8 0 , 0 3 8 , 7 0

8 0 , 2 0 6 , 5 6 ---- 5 , 2 2 — 0 , 1 2 7 , 9 0

8 9 ,5 5 2 , 7 0 ---- 2 , 4 4 0 , 5 0 0 ,1 1 4 , 7 0

9 0 , 1 8 2 , 5 4 ---- 1 ,8 7 1 ,0 3 0 , 0 8 4 ,3 0

8 0 , 3 7 7 , 7 5 ---- 4 , 6 9 — 0 , 2 9 6 , 9 0

9 3 , 7 2 0 , 6 5 — 0 , 9 9 1 ,3 6 0 , 1 8 3 , 1 0

9 3 , 7 5 0 , 3 5 —— 0 , 5 7 3 , 2 7 0 , 0 5 2 , 0 0

8 2 ,0 9 0 , 1 9  

Са С1.►

3 ,1 9 4 , 3 4 0 , 5 6 9 , 6 0

9 6 ,2 9 0 , 4 8

Са С1.

0 , 4 7 0 , 5 8 0 , 0 9 2 , 0 9

9 6 ,8 3 — 0 , 1 8 0 , 3 4 1 ,4 4 0 ,0 1 1 ,2 0

9 7 , 6 5 0 , 1 7 — 0 , 0 5 1 ,3 6 0 , 0 7 0 , 7 0

Горн. Журн. Кн. IV. 1857- 9
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h) Изслтдовшия различны хъ веществъ.

1) Колумбитъ  съ восточнаго берега Ильменскаго 

озера, представленный Щ табсъ-К апи тано м ъ  Романов- 

скимь 2 -м ъ ,  какъ  новый минералъ,  содерж итъ  во 

100 частяхъ:

Танталовой кислоты . . . 8 1 , 4 4 ° / 0

Закиси ж е л е з а ,  урана и

окиси и т т р ! я . . . . . .  8 , 6 5

Закиси марганца ....................... 5 ,4 8

Магнезш (по недостатку).  4 , 4 3  (*)

100

Относительный в^съ его . 5 , 8 4

О пред 'Ьлете  относительнаго в^са  было сделано 

надъ крисгалломъ вЬсомъ въ 0 , 1 2 5 5  гран.,  котораго 

у г л ы ,  по изм,Ьрев1ю Г. Подполковника  Кокшарова,  

оказались совершенно сходными съ углами колумби

та , изм'Ьреннаго Ауербахомъ. Найденный составъ 

колумбита такж е  близокъ къ составу колумбита,  раз-  

ложеннаго Германномъ, по определенно котораго отно

сительный вйсъ минерала —  5 , 5 7 .

Разлоя{еше колумбита было произведено сл-Ьдую- 

щимъ образомъ. Навеска минерала ( 0 , 6 1 2  грам.)  въ 

иорошкЬ была  сплавлена въ  платиновомъ тигл^  съ 

кислымъ сЬриокислымъ кали; сплавленная масса обра

ботана водою, нерастворившаяся танталовая кислота

(') Испытание произведено бергь-Пробпреромъ Струие.



собрана на ц е д и л к у ,  промыта ,  высушена и взвеш ена.  

И зъ  раствора осаж дены а м ш а к о м ъ  окислы ж ел е за ,  

урана и итт pi я съ неболытшмъ количествомъ окиси мар

ганца, осадокъ собранъ на цЬдилку,  промытъ,  вы су-  

шенъ и взв'Ьшенъ. И з ъ  жидкости ,  сцеж енной съ осад

к а ,  сйрнистымъ а м м о т е м ъ  было выделено остальное 

количество марганца.

Минералъ этотъ доставленъ въ лаборатор1ю въ 

весьма маломъ количеств!;,  почему не было никакой 

возможности сд'Ьлагь ему бол fee точное разложеы1е.

Въ послйдствш времени Младнпй Лаборантъ  Соко- 

ловъ ,  въ бытность свою на Урал!; въ 1855  г. им'Ьлъ 

случай собрать большое количество минерала, счи- 

таемаго Г ,  Романовскимъ за новый.  Результаты из- 

сл'Ьдовашя Соколова были сообщены въ отдельной 

стать!;; вопросъ по его мн!>шю, усложняется  слЬдую- 

п1,ими обстоятельствами.

Х отя  означенный минералъ найденъ на восгоч- 

номъ же берегу Ильменскаго озера,  гдгЬ еще въ 1846  

г. Германнъ наш елъ колумбиты (*), но вероятно въ 

другомъ шурф!;, потому что кристаллы его часто 

гораздо сложнее  описанныхъ Г .  Германномъ и почти 

исключительно встречаются въ б'Ьломь лучистомъ 

альбит!;.

И  такъ  на восточномъ берегу Ильменскаго озера 

находятся четыре изоморфныхъ между собою минерала:

(*) Erdmann’s Journal fiir practische Chemie. В. 38, S. 121.
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1) Самареттъ , химически* составь котораго опре- 

дЬленъ Г. П еретцомъ (*).

2 )  Иттерогиьпенить , химическш составъ котораго 

и его кристаллическую Форму опредЬлилъ Г. Гер- 

манъ (**), открывши! его въ 1 8 44  г. и назвавши* 

вначал'Ь Иттеротанталитомъ  (***).

3 )  Менттъ , откры ты й Г .  Брукомъ, ооисавшимъ 

только его кристаллическую Ф о р м у  и называвшимъ 

его Илъменитомъ {****)• Настоящее же назвав1е дано 

Г. Густавомъ Розе (*****),

и 4) Колумбитъ.

Очень вЬроятно, м н^ш е  Г .  Генриха Розе (******) чхо 

два первые минерала совершенно тождественны между 

собою , потому что оба они суть ничто иное, какъ  

Уранотанталь  Г. Густава Розе (*******). в се различ1е 

ихъ основано на различныхъ результатах!. ,  получен- 

н ы х ъ  при анализ!. Г. Перетцомъ и Г. Германномъ; но 

послкднш подвергалъ свои минералъ два раза изслк- 

дованпо, и оба раза получилъ довольно различные

(*) Poggendorff’s Annalen der Physik и. d. Chemie. В 
71. S. 157.

("*) Erdmann’s journal. B. 3 8 .  S. 121.
(*“ ) Erdm ann’s Journal. B. 33. S. 87.
(****) Poggendorff’s Annalen. B. 2 3 .  S. 360 .
(****») j{e; se nach (]em u raj. e tc. B. 2 .  S. 83.

(***•**) Poggendorff’s Ann. B. 74 , S* 158.
(***'‘**) Poggendorff’s Ann. B. 48; S. 555.



результаты,  хотя и бол!;е сходные между собою, 

чКшъ съ результатами Г .  Перетца.

13 ъ  высшей степени вероятно,  что и два носл!;д- 

uie  минерала нич&мъ не отличаются д р у г ъ  отъ друга.

Самостоятельность менгита основывается только на 

качественной пробе его состава,  сдЬланиой Г. Ген- 

рихомъ Розе (*), съ очень малымь количествомъ ве

щества, по которой минералъ очень вероятно  содер

ж итъ  цирконную землю. Кристаллическая Форма его, 

послужившая Бруку и Густаву Розе къ  установлешю 

новаго минерала , не имЪетъ ни м ал^йш аго  в!>еа, въ 

насгоящ емъ случай. Не заметили,  что она совершенно 

тождественна съ Формою колумбита  не только по вели

чин!; угловь,  но и но встречающимся плоскостямъ, и въ 

относительномъ вгЬсЬ, и въ величине угловъ, з а м е 

чается большая разница между колумбитами И льмен

скаго озера и колумбитами другихъ местностей, чемъ 

между первыми и менгитомъ. К акъ  тотъ,  такъ и др у 

гой минералъ встречаются въ альбите.

Окоичательное р е т е ш е  вопроса возможно только 

для самихъ авторовъ, устаиовившихъ эги минералы, 

потому что если по слишкомъ большому различ1К> въ 

химическомъ состав!», надо допустить существоваше на 

восточномъ берегу Ильменскаго озера двухъ изоморф

ных ь минераловъ, то возможно еуществоваы1е и трехъ  

н болЬе, тоже изоморфныхъ минераловъ. Д ля  дру~

— 341 —

(*) Gusta Rose Reise nach. d. Ural etc. R. 2. S. 35,



гаго же положительно доказать тождество,  по крайней 

мЬрЬ н й ко т о р ы х ъ  изъ нихъ между собою нельзя, по 

чрезвычайной краткости д а н н ы х ъ ,  сообщ аемы хъ авто

рами. Невозможность находить ихъ  въ настоящее вре

мя всегда можетъ быть объяснена ихъ бдлыпею рйд- 

к о с л ю ,  а въ крайнемъ случай и совершеннымъ ихъ 

исчезновешемъ. Д л я  повйрки сообщаемыхъ анализовъ 

нельзя употребить и разсмотрйн1е вероятности ращ- 

ональпой Формулы, выводимой изъ нихъ для различ

н ы х ъ  мипераловъ, потому что въ слйдств!е недоста

точности напш хъ знанш  о многихъ изъ составныхъ 

частей ихъ ,  и частой невозможности количественнаго 

р азд й л еш я ,  невозможно приступить къ  cocтaвлeнiю 

р а щ о в ал ьн ы х ъ  Формулъ.

2) Натросподумент, (*) изъ изумрудныхъ копей на 

У ралй .  Онъ имйетъ бйлый цвйтъ  , относительный 

вйсъ — 2 , 6 ;  во 100 частяхъ  содержитъ:

—  ЪЧ 2 —

Кислорода.

Кремнезема . 6 1 ,9 5 ^ 3 2 , 7 4 2

Глинозема . . 2 4 ,3 0 1 1 ,3 7 3

Окиси желйза . слйды.

Извести . 5 ,4 9 1 ,5 7  1
> 3 ,7 7 1

Натра . 8 ,5 5 2 , 2 0  )

Кали . слйды.

1 0 0 , 2 9

(*) Разложенъ Г. Струве.



Формула  C l Q j s i 0 5 ч -  AI2Oa, 2 S i 0 3.

3) Бобовидная желгъзная руда  изъ окрестностей 

Павловска.  Она представляегт.  зкелто-бураго цв’Ьта 

зерна въ величину льнянаго семени. Во 100 частяхъ 

ея найдено:

Кремнезема . . . . 8 , 6 2 -  У О
Глинозема . . . . 0 , 4 6

Окиси желЬза . 7 4 , 4 3

Окиси марганца .
>сл Ьды,

И з в е с т и ............................. )
Фосфорной кислоты . 2 , 9 9

В о д ы ............................. 1 3 ,1 5

9 9 , 6 5

4) Кварцъ  вь кристаллах!.  , принимаемый за це- 

легтинь;  въ немъ найдено:

Кремнезема . . . .  99 ,2 3 £

Окиси желЬза . . . .  0 , 4 7

9 9 , 7 0

5) Асфалыпъ , о ткр ы ты й  въ Ставропольской гу б ер - 

Hin, близь станицы Михайловской, въ Первомъ Сун- 

женскомъ Казачьемъ Полку , и доставленный въ Л а 

бораторно Г .  Начальникомъ Ш т а б а  Кавказскаго Ли- 

нейпаго Казачьяго  Войска. А с ф э л ь т ъ  этотъ им'Ьетъ 

темнобурый цвЬтъ,  слоистое сложение, въ изломЬ ни

сколько б л ес т я щ а . ; при нагрЬваши плавится , потомъ



кипитъ и огд'Ьляетъ г а з ы ,  которые горятъ  красными 

пламенемъ. Во 100 частяхъ содержитъ:

Смолы ( а с Ф а л ы а )  . . . 6 3 , 9£

Зем листыхъ  веществъ . . 3 6 ,1

100

6) Графить  съ сЬвернаго берега Л адожскаго  озера, 

въ 12 верстахъ отъ города Сердоболя.  Онъ предста^ 

вляетъ  полуразрушенный гранить , ироникнутый гра-' 

ф и т о м ъ  ; им'Ьетъ с^ры й  цв4тъ ,  на бумаг!» оставляет*» 

черту, но твердую и худо стирающуюся резиною. На 

ощупь жирноватъ .  Во 100 частяхъ содержитъ:

I. II.

Углерода . . . . . 15 ,15^ 2 0 ,3 ^

В о д ы ............................. 3 , 6 3 5 , 4

Кремнистой породы . . 7 5 , 9 5 7 4 , 3

Скрнаго колчедана 5 , 9 7 —

100 100

Порода такъ  тЪсно соединена съ граФитомъ , что 

механическое разд!>ле*пе ихъ едва ли возможно , а 

потому и употреблеше такого г р а Ф и т а  въ техник^  

весьма сомнительно.

7) Глинистые сланцы изъ Н орвеп и ,  доставленные 

Г енералъ-М аю ром ъ Гельмерсеномъ. Во 100 частяхъ 

ихъ  найдено:
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И зъ  ю р ы  Хр и с ri а н i и . И з ь гор ы А с к е р ъ .

Кремнезема 5 5 , 3 5 -0 6 2 , 8 1 -  1 О 5 5 , 8 2 -* о 4 7 ,0 8 ^

Глинозема . 2 0 , 0 5 1 8 ,0 0 1 7 ,0 0 1 9 ,16

Окиси ж е л е за  . 8 , 7 5 4 , 0 0 1 5 ,0 0 1 8 ,5 0

Извести  . признаки. 1 ,6 8 2 , 2  4
Магнезш 2 ,4 1 1,51 0 , 6 2 2 , 6 3

Натра 0 , 9 2 1,51 1 ,37 1 ,84

Кали 4 ,6 8 6 , 3 6 3 , 4 5 3 ,2  4
Воды 8 ,0 0 6 , 3 6  (*) 5 ,1 0 5 , 0 8

1 0 0 ,1 6 1 0 0 ,5 5 1 0 0 ,0 4 9 9 , 7 7

8) Строительный камень , добываемый въ Эстлянд 

ской губернш , въ имКнпи К ирна,  принадлежагцемъ 

Барону У н гер н ъ -Ш т ер и б ер гу .  Во 100 частях ь трехъ

образцовъ этого камня найдено:

1. 11. (II.
Углекислой извести • 8 5 ,7 0 ^ 5 2 ,8 2 ^ 9 8 -О

» » магнезш . . 1 1 ,4 4 4 3 ,6 5 слЬды.

Песку съ глиною . 2 , 8 6 3 , 5 3 2

100 100 100

Относительный вЪсъ . 2 ,6 8 1 2 , 6 8 2 --- -

Bcfe три образца этого камня отличаются плотнымъ 

с л о ж е т е м ъ  , способное r iю принимать при шлифовка 

гладкую и красивую поверхность , приближающуюся 

къ н'Ькоторымъ видамъ мрамора. Пустот ь и раковинъ 

въ этомъ камн1; не находится, и потому онъ можетъ 

служить какъ  хоронпй строительны!! матер1алъ.

(*) Заклочаеть также часть органическихь всщесгвь.



9) Пут иловскш  плитнякъ  , разложенный для сра-  

i>ыеиiя съ сосгавомъ кирновскаго камня,  содержитъ во 

100  часхяхъ:

У глекислой извести . . 8 3 ,4 0 ^

» магнезш . . 6 , 7 4

Песку съ глиною . . . 9 , 8 6

100
Относительный вбсъ . . 2 , 7 0 4

10) С/ьрная рудаi изъ Самарской губерши, нред- 

ставляегъ  известнякъ,  проникнутый самородною сброю 

съ примесью асФальга. Перегонкою изъ нея п о л у 

чается:

1. П. ill.
Сйры . . . 2 0 J  14 ,6 ^  16 ,4^

11) Сгьра, вытопленная изъ породъ, находящ ихся  

близь  Сюк'бевскаго взвоза, Теггошскаго убзда ,  Казан

ской ry6epuin .

а) Образецъ сбры темнаго цвбта  оставляегъ при 

перегонкб, 1,2)) нелетучихъ в е щ е с т в ъ ,  а при сожига-  

нш 0 , 4 9 -  землистаго остатка.’ О

1>) Образецъ сбры цвбтомъ свбтлбе предъидущаго,  

при перегонкб оставляетъ 0 ,5 9 ^  нелетучихъ веществъ, 

а при сожигаши 0 ,0 5 ^  землистаго остатка.

Оба образца сбры , кромб землисты хъ веществъ,  

заключают!» еще нримбсь смолы , которая такж е  д о 

вольно удобно вы дбляется  вторичною перегонкою.
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12) Глина  съ заводовъ Гг . Шепелевыхъ и ихъ со-

наслЬдииковъ.  Образцы этой глины въ сильпомъ жару

не плавятся ,  во 100 частяхъ содержать:

Константи- К ор о вен -
В еж он с ка я. новская. екая .

Кремнезема . . 87,95)) 72,66)) 7 8 , 5 4

Глиноземасъокисью

желЪза . . . 6 , 8 5 1 7 ,6 6 1 6 ,0 2

Щ ело ч ей  и магнезш 1 ,8 5 1 ,83 — •

Воды . . . .  3 ,3 5 7 , 5 3 5 ,3 4

100 9 9 ,6 8 9 9 , 9 0

13) Известковый флюсъ съ т4»хъ же заводовъ,  с о 

держитъ во 100  частяхъ:

Съ Упженскаго
1. завода.

Углекислой извести . 5 6 , 4 6 -  1 0 5 0 , 5 2

» » магнезш . 4 3 ,2 7 2 6 , 6 9

Песку съ глиною 0 ,2 7 1 7 ,9 0

Окиси желЬза  . . .  —  1 ,3 0

100 100

1 4) Огнепосто янная глина изъ Гюровичеи, им'Ьетъ 

старый цв’Ьтъ , но при обжиганш принимаетъ б’Ьлый 

ц в^ть  съ ж ел ты м ъ  оттКшком ь. Содержитъ:

I. И .

Кремнезема . 46,06)) 50,09))

Глинозема . 3 8 , 3 3  2 8 , 4 9

Окиси ж елеза  —  4 , 7 6
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Магнезш . 

Кали 

. Воды .

—  2 ,02
1 4 ,4 4  1 3 ,7 0

1 0 0 , 5 8  100

15) Бтьлый кирпичъ , приготовляемый С. Нетер-  

бургскимъ мТщанипомъ Макаровымъ. Кусокъ этого 

кирпича при 1^ часовомъ сильномъ накаливанш въ 

зеФстремовскомъ горну , вы дсрж алъ  высокую темпе

ратуру наравн-Ь съ англШскимъ кирпичемъ , не пла

вясь. Только въ н1>которыхъ скваж инахъ  была  за

м етн а  сплавленная масса, но въ весьма незначительном ь 

количеств!».

Кирпичъ Макарова бйл'Ье англш скаго ,  но не такъ  

однороденъ и плотеиъ,  ибо въ немъ заключаются не- 

болыш я скваж ины и пустоты.

Относительный в Ь с ъ :

16) ОсаОокъ, получающшся при соловаренш, и зила  

изъ подъ варнпцъ съ Новоусольскихъ соляныхъ про- 

мысловъ Графини Строгановой, въ Пермской губернш. 

Во 100  частяхъ онъ содержитъ:

Англшскаго  кирпича . 

Макарова .

2 ,1 8 5

2 , 5 0 9

О с а д о к ъ 
неогмытый.  отм ы ты й .  Зола.



Mg' Cl 

Ca OCO, 

Песку 

IIO .

—  3 4 9  —

0,33"- 0 , 2 6 -

3 , 6 3 3 , 3 3

9 9 , 9 7 9 9 , 7 6

2 , 3 5 -

1 4 ,3 3

66 ,66
1,40

9 9 , 9 7

17) Портландскги цемента; онъ содержитъ:

Кремнезема .

Окиси желбза  

Глинозема . 

Извести .

Магнез1и 

Углекислой извест 

Поды

2 5 , 4 0 -1 О
4 ,1 7

1 ,96

5 1 ,6 1

0 , 9 5

7 , 7 2

7 , 9 3

9 9 , 7 4

18) Англгйсти пороха вт, плитках,а содержитъ:

С б р ы .................................... 9,90))

У г л я .................................... 1 4 ,6 7

Селитры поташной . . 7 4 , 1 0

9 8 ,6 7

19) Ф ранцузскш зажигательный составъ:

С б р ы ............................................2 7 ,6 °

Поташной селитры . , . 7 2 , 4

100

20) Чу?ун7> изъ Ф инляндш  содержитъ:



—  3 5 0  —

Съ завода Съ завода
Громова. Арапе (*).

Ж е л е з а . 9 4 , 7 2 -  ’ 0 8 9 ,1 3 ^

* Марганца . слЬды. 3 . 0 0

Фосфора . 0 , 8 2 0,41

Кремшя 1 ,1 4 4 , 6 4

Углерода . 3 , 3 3 2 , 8 2

t o o 100
2 1 )  Ч угунъ  и шлаки изъ Керченскаго металлургнче- 

скаго заведения, доставленные въ начал'Ь 1 8 5 5  года.

а) Чугунъ въ 100 чаетяхъ содержитъ: 

Жел'Ьза .

Марганца

Мышьяка

Фосфора

К р ем ш я

Углерода

(Г раФ и та

9 3 , 3 7 -  

с л Ь д ы .

2 , 2 4

0,71
3 ,6 8

0 ,22)
100

О Чугунный заводь Г. Apuue находится въ Кушоскомъ 
край, въ уЬздЬ Томаярви, близъ деревни Вортцила (Wartzila). 
Доменная печь , вышиною 4 1 %  Футовъ , шириною въ коло- 
пшикй 10%  Футовъ, дййствуетъ съ 4852  года ; въ ней про
плавляются озерныя руды съ примЬсыо болотныхъ , среднее 
еодержаше желкза отъ 40 до 50°/о. Плавка производится дре- 
веснымъ углемь съ прибавкою дровъ при воздухЬ, нагрйтомъ 
до 180° С. Въ недЬлю получается около 4 ,0 0 0  пудъ сЬраго 
чугуна.
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I») Ш лаки  содержать:

Зел ей ы й , Тем козел е н .
Кремнезема

Глинозема
4 1 , 9 0 -  3 8 , 4 1 -1 о ’ о

2 , 4 8  1 ,93

2 2 , 6 5  2 3 , 9 6

2 , 1 0  2 ,4 5

2 3 , 5 9  2 3 , 1 9

0 , 9 4  0 ,5 6

5 , 8 9  8 ,6 8

Закиси марганца 

;> железа

Извести 

Магнезш .

Фосфорной кислоты

9 9 , 5 5  9 9 ,1 8

Следовательно составъ обоихъ этихъ ш лаковь  до

вольно сходенъ и можетъ быть близко выражен ь 

формулою:

22)  Порошокъ , присланный и зъ -за  границы и 

доставленный изъ Департамента Внешней Торговли 

подъ назвашемъ желгъзнаго-руднаго. Онъ представляетъ 

растертый желЬзный блескъ и содержитъ во 100 ча

стяхъ:

Независимо отъ омисанныхъ работъ въ Лабораторш 

производятся изслТдовашя металлургпческихъ продук

тов!, н строительныхъ матер1аловъ , собранныхъ

ЗКО, 2 S i 0 3

Песку

Окиси желТза . 

Воды

9 9 ,7 0



на Уральскихъ гор н ы х ъ  заводахъ.  По настоящее время 

окончены изслйдовашя:

a) Изъ коллекцги Юговскаго завода , Пермскаго 

округа:

1) Генеральная проба отъ обыкновенныхъ »И>д- 

н ы х ъ  рудъ,  проплавляемыхъ на Юговскомъ завод/fc.

2) Генеральная проба Флюса.

3) Ш л а к ъ  отъ сырой плавки.

4)  П е ч н ы я  выломки.

5)  Наростъ н а д ъ  Ф у р м а м и .

6) КупФерштейнъ , нолучающшся иногда въ не- 

большомъ количеств^ при плавкЬ н'Ькоторыхъ рудъ.

7) Медистый чугунъ отъ рудной плавки.

8) Черная мЬдь.

9) Гаркрецъ  , получаемый при очищеши черной 

мЬди.

10) М едистый чугунъ отъ плавки гаркреца съ 

бедны м и рудами.

11) Ж га р ь  отъ обработки мЬдистаго чугуна на 

гармахерскомъ горну.

12) МЬдистыя крицы , получаемыя при плавка 

жгари съ грязными шлаками , печными выломками и 

наростами.

b) Изъ коллекцги Воткинскаю завода:

1) Строительные материалы.

2) Ч угу н ы ,  употребляемые на выдЪлку жел'Ьза и 

стали.
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3)  Ш л а к и  литейнаго и ваграночнаго производствъ 

(шесть образцовъ) .

4-) Стальнаго производства рафинированный чугунъ,  

ш л а к и ,  окалина и 5 образцовъ литой и цементной стали.

c) Изъ коллекцги Гороблагодатскаго округа ;

Р у Д Ы .

d) Изъ коллекцги Богословскаго завода  изсл'Ьдовашя 

только начаты .

По окончанш и з с л й д о в а т й  полныхъ коллекцш , 

полученные результаты будутъ напечатаны отдельными 

статьями въ Горномъ Ж у р н а л е .

Въ 18 5 6  году введены въ Лабораторш способы 

количествениыхъ определеш п титрованными ж идко

стями съ приборами Мора. Д л я  этого были выписаны 

и з ъ - з а  границы отъ Мора, придуманные имъ приборы 

и необходимые реактивы, а СтаршШ Лабораитъ Ш т а б с ъ -  

Капитанъ Савченковъ приготовилъ титрованныя ж ид

кости, произвелъ посредствомъ этихъ приборовъ рядъ 

испытанш  желгъзныхъ рудъ и кавказскаго индиго, и со- 

ставилъ , приложенное къ этому отчету , подробное 

описаше , какъ самихъ способовъ пробовашя, такъ  и 

употребляемыхъ для этого приборовъМ ораиреактивовъ.

Накопецъ Младплй Лаборантъ Соколовъ занимался 

изследовашемъ кристаллическихъ продуктовъ,  собран- 

ны хъ  имъ на Уральскихъ горны хъ  заводахъ.  Статья 

объ искусственныхъ неридотахъ (оливинахъ) готова 

у ж е  къ печати и будетъ отдельно представлена въ

скоромъ времени.
Горн. Журн. Кн. V. i8o7. 10
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О ПРОБАХЪ ТИТРОВАННЫМИ ЖИДКОСТЯМИ.

Способъ т ит роватя  (Titrirmethode) иагЬетъ ц е л ш  

производить количественный о п р о д ел еш я ,  основанныя 

на я в л е ш я х ъ  легко залгЬтныхъ дл я  глаза.  Употре- 

бляем ы я  при этомъ жидкости имЬютъ известную, за 

ранЬе определенную крепость или титръ , а объемъ 

и хъ  измеряется стеклянными,  градированными труб

ками. Посредствомъ т и т р о в а т я  можно делать пробы

весьма скоро и съ меньшимъ трудомъ, ч^мъ при обык-
/

новенныхъ анализахъ;  притомъ во многихъ случаяхъ 

титроваше даже чувствительнее весовъ.  Способъ ти-  

троваш я,  и м е ю щ ш  большое н р и м е н е т е  вь тех н ик е ,  

напр, при испыташ и поташа, соды , съ усовершен- 

с т в о в а т е м ъ  приборовъ, можетъ служить д аж е  и для 

весьма т о ч н ы х ъ  аналитическихъ изследованш.

Титровать, — значитъ определять  весовое количест

во какого либо т е л а  безъ пособ1я весовъ ,  основыва

ясь на одномъ предварительномъ взвешиванш реакти

ва и испытуемаго вещества.

Окончаше пробы при титрованш обнаруживается 

замЬтною для глаза реакщего, а именно при пробахъ 

щелочей и кислотъ (алькалиметр1я , ацидиметр1я) 

и з м е н е т е м ъ  цвета  жидкости;  при пробахъ сииерода-  

началомъ образовашя осадка,  при пробахъ серебра и 

х л о р а -п р ек р ащ е ш е м ъ  осаж деш я ,  и при пробахъ ми- 

неральны м ъ хамелеономъ— окрашивашемъ раствора.



Въ последнее  время методы  титроваш я  получили 

огромное развитое; вмЬстЬ съ тймъ усовершенствова

ны и употребляемые при ней приборы.

Въ этомъ отношенш наука много обязана Доктору 

Мору, который издалъ подробное описаше усовер- 

шенствованныхъ имъ приборовъ, вмйстй съ п з л о ж е т -  

емъ всйхъ  способовъ п р о б о в а т я  въ систематическомъ 

п о рядк е ,  по этой методе .  П риборы ,  усовершенствован • 

ны е  Моромъ суть слйдуюшде.

Бюреты.

Б ю р еты  Мора имйютъ вндъ стеклянн ы хъ  цилин- 

дровъ, отъ 14 до 8 миллиметровъ въ поперечнике,  

при длине  отъ 4 0 0  мил. до 6 80  мил. Верхнш к о -  

нецъ ихъ о т к р ы т ы й ,  а на ннж нш  съуж ениый конецъ 

(таб. 1  ф и г . 1 )  навязывается трубочка изъ вулкани- 

зироваинаго каучука (длиною около 25  мил.) ,  въ д р у 

гой конецъ которой плотно вставлена стеклянная  тру

бочка съ в ы тя н у т ы м ъ  концомъ. Средняя часть этой 

каучуковой трубки запирается давлщнмъ нрапомъ 

(Quetschhan) (таб. 1 ф и г . 2 и 3). На бюретахъ на

значены дй л е ш я  въ кубическихъ центиметрахъ;  к а ж 

ды й  кубичесшп центиметръ,  означенный на бюрет'Ь 

Мора буквами С, С, разделяется на десяты я  или пя- 

ты я  части. Д е л е ш я  считаются сверху, где  въ не- 

большомъ разстоянш отъ края поставленъ нуль,  и 

доходятъ  до 104  к. ц. При дл и н е  бюрега въ 6 80  

мил. и внутреннемъ поперечнике въ 14 мил.,  при
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этомъ 1 куб.  центиметръ занимаетъ до 6 , 5  мил. по 

высоте  бюрета;  при в ы со т е  бюрета въ 5 0 0  мил. и по- 

перечник& въ  12 м и л . ,  д е л е ш я  въ немъ доходятъ до 

55  куб. цен . ;  и 1 куб. цен.  занимаетъ 8 , 8 4  мил. 

Д л я  немногихъ,  весьма точны хъ  пробъ, употребляют

ся бюреты длиною въ  4 0 0  м и л . ,  при поперечнике въ 

8 , 7 5  мил.;  въ  нихъ к а ж д ы й  к. ц. занимаетъ длины 

1 8 ,7  м ил . ,  десятая  часть 1 куб. цен. занимаетъ при 

этомъ 1 ,8 7  м ил. ,  почти 2  мил. и потому изъ такого 

бюрета можно съ точност1ю выливать до */20 куби-  

ческаго центиметра.

Нормальный бю ретъ ,  употребляемый въ бблыпей 

части анализовъ,  длиною въ 5 0 0  мил . ;  при внутрен-  

немъ поперечнике  въ  1 3 ,5  мил. въ  немъ д е л е ш я  до

х одятъ  до 60  куб.  цен . ,  и к аж д ы й  куб.  цен . ,  зани

мающей 7 мил. длины,  разделен ъ  на п я т ы я  части.

Ф иг .  2  представляетъ  давящгй нранъ, въ настоя

щую величину, запертымъ, а ф и г . 3 откры ты м ъ.

Онъ приготовляется изъ твердой, круглой латунной 

проволоки, толщиною отъ 2*/2 до 3 миллиметровъ.  

И зъ  проволоки сначала делается  к руж окъ  въ попе

речнике  отъ 20  до 2 2  мил. ;  оба конца проволоки 

пригибаются одинъ къ  другому по направлешю ра-  

д1уса.

К руж окъ  немного расплющивается  на гладкой на

ковальне полированнымъ м о л о тко м ъ , для того,  чтобы 

сообщить ему большую упругость и дать болышй но- 

перечникъ по этому направлешю. Конецъ проволоки
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загибается подъ прям ы м ъ углом ъ ,  и к ъ  вершине 

его п р и делы вается  круглая пластинка.  Другой  конецъ 

проволоки обрезы вается  короче и къ  ней припаивают

ся д в е  проволоки той ж е  то л щ и ны ,  онЬ загибаются 

такж е  подъ прямымъ угломъ, и к ъ  пимъ тож е  при

д е л а н а  круглая пластинка.  При такомъ устройстве  

оба конца проволоки давятъ  совершенно одинаково. 

Когда  кранъ  запертъ ( ф и г . 2 ) ,  то оба ко лена  его плот

но при ж аты  одно къ  другому; но если,  приложивъ 

большой и средш’й конецъ къ  к р угл ы м ъ  пластиннамъ, 

прижать ихъ одну къ  другой,  то колена  крана рас

крываю тся  ( ф и г . 3) и л е ж а щ а я  м еж ду  ними каучу

ковая трубочка пропускаетъ жидкость изъ бюрета.  

Когда перестаютъ прижимать кранъ,  то онъ самъ 

сжимается по своей упругости и не вы пускаетъ  бо

л е е  жидкости.

Бюреты Мора устанавливаются вертикально въ 

обыкновенныхъ или особо на то устроенныхъ шта-  

т п ф я х ъ ; та сторона,  гд е  сдел ан ы  делевЁя, обращает

ся прямо къ наблюдателю, и пластинки посредствомъ 

которы хъ  производится сжимаше крана,  помещаются 

на правой стороне.

Если жидкость оставляютъ въ бюрете  до следую 

щей пробы, то для предохранешя ее отъ испарешя, 

должно закрывать верхнш конецъ бюрета; для  этого 

можно употреблять и пробку, но лучше иметь поли

рованные каменные шарики,  которые могутъ плотно 

закрывать края  бюрета.  Докторъ Моръ ошлиФОвываетъ
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внутренше края  своихъ бюретовъ ( ф и г . 4 ) ,  и  тогда 

шарики еще плотн ее  закры ваю тъ  ихъ .

Д л я  лабораторш, гд е  производится много пробъ 

титрованными ж идкостями,  Моръ придумалъ особен

ны й  штатиФъ чрезвычайно удобнаго устройства; ф и г . 5 

представляетъ его перспективный видъ,  а ф и г . б  про

дольный разр^зъ .  Устройство его следую щ ее.  В ь  тол

стую Фаянсовую доску четвероугольную, или лучше, 

круглую ,  до 3 0 0  мил. въ  поперечнике, плотно ввин

чивается вертикальный толстый,  ж е л е зн ы й  стержень.  

На этотъ стержень надевается  деревянная этажерка  

состоящая изъ круглаго бруска, просверленнаго во всю 

длину,  сообразно то л щ и н е  стержня;  к ъ  краямъ брус

ка п ри деланы  д ве  горизонтальный к р у гл ы я  дощ ечки ,  

въ которы хъ  сделан ы  кр у гл ы я  огверст1я (въ верхней 

доске  к р у гл ы я  отверст1я на самымъ к рая хъ ) ,  въ кото

рый вставляются бюретки. Деревянная  этажерка мо

ж ет ъ  быть по произволу поднята и опущена,  ибо она 

двигается совершенно свободно по стержню и опи

рается снизу на деревянную шарообразную обойму 

съ винтомъ, которая можетъ быть у к реп лена  на стерж

н е  на желаемой вы со те .

Горизонтъ жидкости въ бюрете должно наблю

дать съ величайшимъ внимашемъ, потому что отъ 

него зависитъ точность пробы.

Если въ бюретъ налить воды и наблюдать ея го

ризонтъ на светъ ,  то мы заметимъ въ немъ ( ф и г . 7) 

д ве  во гвуты я  лиш и,  Ограниченный сверху хордами;



въ этомъ случай горизонтъ очень неопределителенъ;  

разсматривая  бюретъ  противъ ярко освещенной с т е н ы , 

мы замЬтимъ, какъ  на ф и г . 8 ,  между обеими вогнуты 

ми диш ям и темное пространство, а сверхъ его светлую 

хорду.  П р и  этомъ низшая точка горизонта представ

ляется  темною. Если за бюретомъ держать хорошо 

освещ енный листъ бЬлой бумаги, то какъ  на ф и г . 9 ,  

дуги, п о к р ы т ы я  хордами к а ж у т с я  бЬлыми,  а про

странство между ними темное.

Д л я  большаго удобства при наблюденш горизонта 

жидкости ,  наклеивается на небольшой, почти квадрат

ны й кусокъ толстой белой бумаги, въ половину меиь- 

ний его кусокъ лакированной черной бумаги ( ф и г . 10) .  

Если держать эту двуцветную бумажку за бюретомъ, 

черною полосою книзу, на 2  мили на 3 мил. надъ 

нижнею точкою горизонта воды,  то черный ц в е т ъ  бу

маги даетъ  заметное черное отраж еш е на белом ъ Фоне; 

поднимая медленно двуцветную бумажку,  можно со

вместить границу черной бумажки съ отраж еш ем ъ ея, 

и такимъ образомъ можно съ большою точностою 

определять  горизонтъ жидкости въ  бюрете  соответ

ственно его д е л е ш я м ъ .

При пробахъ непрозрачными жидкостями, к а к ъ  наир, 

минеральнымъ хамелеономъ, нельзя наблюдать ниж 

ней точки вогнутой поверхности горизонта,  и въ этомъ 

случае должно принимать д е л е ш я ,  соответствукнщя 

верхнему краю горизонта,  который представляется въ 

виде  прямой «инш. Лучше всего при этомъ стать
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спиною къ свету ,  поставить бюретъ нисколько всто- 

рону противъ света  и держать за ыимъ белую  бу

магу.

Пипеты.

П и п еты ,  употребляемые при пробахъ по объему,  

двухъ  родовъ: одни изъ н и х ъ .  им”Ьютъ определенную 

вместимость (въ 1 5 0 ,  2 5 ,  2 0 ,  10 куб.  ц ен . ) ,  д р у п е  

вместимостью не более  10 куб. цент,  градированы, 

и имЬютъ п я т ы я ,  д е с я т ы я ,  даж е  соты я  части куби- 

ческаго центиметра.  П и п е т ы ,  у к о торы хъ  верхш й ко- 

нецъ съуженъ ,  самые удобные въ употреблеши; ихъ 

легко закрывать пальцемъ и жидкость изъ нихъ можно 

выливать чрезвычайно малыми количествами.

Выливаше жидкости изъ пипетъ,  м ож етъ  быть про

изведено тремя различными способами:

1) Свободными истеченгемъ, тогда остается капля ,  

нависшая на конце  бюрета ( ф и г . 1 1 ) .

2)  Съ последней каплей , если коснутся нависшей 

каплей влажной стенки или поверхности жидкости ,  

то кап ля ,  остаю щ аяся  на первомъ пипете,  стекаетъ 

и конецъ пипета им еетъ  видъ , представленный на 

ф и г . 1 2 .

3) Съ выдувангемъ пипета. Д - р ъ  Моръ находитъ  на

иболее  удобнымъ второй саособъ вылпвашя изъ пи- 

нета и предлагаетъ назначать на пипетахъ три д е л е ш я ,
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соответствуюгфя объемамъ ж идкости ,  при т р ех ъ  спо~ 

собахъ вы л и в а ш я .

Д л я  приготовлешя вормальны хъ растворовъ и для  

скорости пробъ жидкостей,  и м е ю щ и х с я  въ  болыпомъ 

количестве  , весьма удобно употреблять колбы опре

деленной вместимости въ  1 и 2  литра ,  въ  пол-литра  

или 5 0 0  куб. ц е н т . ,  въ 3 0 0 ,  2 0 0  и 100 куб. цен.

Вместимость колбъ определяется  взвеш иваш емъ ихъ 

съ перегнанною водою, при 14° Р .
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И з ъ  реактивовъ для т и т р о в а т я  наиболее  употре

бительны:

1) Марганцовокислое кали (минеральный хамеле-  

онъ ) ,  для  пробъ ж ел е за ,  чернаго марганца,  индиго и 

другихъ .

2 )  Щ а в е л е в а я  кислота для алькалиметрическихъ 

пробъ,  и для т и т р о в а т я  хамелеона.

3 )  Ъ д к т  натръ для ацидиметрическихъ пробъ (на 

кислоты).

4 )  Сернистый натрш для пробъ меди .

и M H o r i e  д р у п е  растворы.

Съ приборомъ Мора въ лабораторш произведены 

до сихъ поръ только пробы минеральнымъ хамелео- 

еомъ , а потому за симъ следуетъ  описаше общихъ 

свойствъ этого реактива,  способы приготовлешя и ти-  

троваш я его.



М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Х А М Е Л Е О Н Ъ  (М А Р Г А Н Ц О В О К И 

С Л О Е  к а л и ) .

О  б  Щ1 я с в о й с т в а ,

Маргеригъ иервый упогребилъ минеральный хаме

леонъ для титрованны хъ пробъ.  Въ чистомъ видЬ 

хамелеонъ представляетъ черны я,  блестяи ця  и гл ы ,  ко

т о р ы я  образуютъ съ водою необыкновенно красивый 

«ыолетовый растворъ.  Хамелеонъ обладаетъ свойствами 

сильно окрашивать ж и д к о с т и , т ак ъ  что даж е  въ са-  

м ы х ъ  слабы хъ  его растворахъ,  можно отличить orrfc- 

нокъ ,  разсматривая жидкость на бйломъ ноле.  Упо- 

треблеш е его д л я  пробъ основано на свойстве  пере

давать веществамъ, снособнымъ къ окислешю % своего 

с о д ер ж а ш я  кислорода, при чемъ хамелеонъ переходитъ 

въ безцветную соль закиси марганца.

Марганцовокислое кали кристаллизуется безъ воды 

и с о о т в е т с т в у е м  Формуле КО Мпй0 7, пай его ра- 

венъ 1 5 8 ,2 5  (принимая водородъ за единицу).

Хамелеонъ при сильномъ прокаливанш изменяется ,  

при этомъ в ы д ел я ю т ся  Ю ,8 £  кислорода и остается 

черный п о р о ш о к ъ , изъ котораго вода извлекаетъ зе

леное марганцовистокислое к а л и ,  а остальное состав- 

ляетъ  черную окись марганца.

Сильныя кислоты разлагаютъ марганцовокислое 

кали;  вы д е л я ю щ а я с я  кислота имеетъ  ц в е т ъ  одинако
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в ы й  съ растворомъ соли, но онъ скоро исчезаетъ отъ 

соединешя кислотъ .  Водный растворъ хамелеона при 

кипяченш его съ азотною или серною кислотою, в ы -  

д е л я е т ъ  въ изобилш кислородъ ,  при чемъ осаж дается  

окись марганца. Кристаллы хамелеона растворяются 

въ 16 частяхъ  воды при 15° Ц .  , образуя растворъ 

высокаго  пуриуровокраснаго цвЬта ; отъ прибавлешя 

сгущеннаго раствора йдкаго  кали ,  цвбтъ  этотъ пере- 

ходитъ  въ зеленый;  но если такой зеленый растворъ 

разбавить водою и прибавить немного кислоты  , то 

красный цвЬтъ снова возвращается.

Слабая сгърнап кислота не  разлагаетъ  хамелеона и 

потому ее можно прибавлять к ъ  испытуемымъ ж ид-  

костямъ.  Т ак ъ  к ак ъ  хамелеонъ обыкновенно содер

ж итъ  избытокъ свободной щелочи, которая при обра

зующейся отъ разложения закиси марганца,  можетъ 

существовать только въ кислой жидкости, то испы ту

емое посредствомъ хамелеона вещество , должно со

держать значительный избы токъ  свободной кислоты .  

Безъ этой предосторожности происходить осаждеше 

бурой окиси марганца,  отчего жидкость до того му

тится ,  что трудно заметить конець пробы. Во вс^хъ 

случаяхъ раэложеше производится свободною марган

цовою кислотою. Если испытуемая жидкость начнетъ 

мутиться или отъ того, что она сильно сгущена,  или 

отъ недостатка кислоты ,  то нельзя у ж е  ей возвратить 

прозрачность прибавлешемъ кислоты  , особенно если 

ж и дк о сть ,  к ак ъ  при пробахъ чернаго марганца (Вга-
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tmstein),  уж е  содержитъ соль закиси марганца.  Если 

ж е  жидкость ,  содерж ащ ая  растворъ ж ел е за ,  начнетъ 

мутиться , то она легко становится прозрачною отъ 

прибавлеш я кислоты.

Соляная  кислота ,  сильно сгущенная при обыкно

венной температурь,  я менЬе сгущенная при кипяченш ,  

раэлагаетъ хамелеонъ,  в ы д е л я я  х лоръ .  Слабая соля

ная  кислота безъ нагрЬваш я совершенно не раэлагаетъ 

хамелеона въ п р о д о л ж е т е  времени, иеобходимаго для  

пробы.  Когда  испытуемая жидкость ,  к а к ъ  напр, ра

створы ж е л Ь з е ы х ъ  рудъ ,  содержитъ соляную кислоту 

или свободную сЬрную, которая в ы дЬ л я етъ  хлористо

водородную кислоту изъ хлористаго кал!я , содержа

щ а я с я  въ обыкновенномъ хамелеонЬ, и образовавша

я с я  при приготовленш его изъ бертолетовой соли, 

то нужно сильно разбавлять жидкость и охлаж дать  ее 

по крайней м-Ьр-Ь до 30° .  Т акъ  какъ  при большей 

части веществъ,  за исключешемъ щавелевой кислоты ,  

обеэцвЬчиваше хамелеона происходитъ мгновенно и 

при всякой пемпературй, то лучше охлаж дать  исиы- 

ту ем ы я  жидкости до обыкновенной температуры. Во 

всякомъ случай надобно пробовать на запахъ,  не от

де л я ет с я  ли изъ нее хлора.  Въ случай присутств1я 

х л о р а , анализъ должно считать невйрнымъ , потому 

что образую щ аяся  соляная кислота разлагаетъ хаме

леонъ.  Когда нужно прибавлять соляную кислоту для  

окислеш я ж идкости ,  то необходимо нужно ее сильно 

разбавлять.
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Ч и стая  азотная кислот а , будучи сильно разбавлена,  

не разлагаетъ  хамелеона,  равно и азотиокислыя соли 

на него не дЬйствуютъ въ соединенш съ слабою сер 

ною кислотою. Но въ присутствш малЬйшихъ сл-Ьдовъ 

какой нибудь низшей степени окислешя азота, тотчасъ 

происходитъ обезцвечиваше хамелеона.  Если ды м я

щ ую ся ж елтую  азотную кислоту разбавить до того,  

что она сделается  безив-Ьтною, то она все еще будетъ 

обезцв'Ьчивать хамелеонъ и для  освобож деш я отъ азот

ной окиси и азотистой кислоты ее надобно долго к и 

пятить.  Поэтому никогда не должно прибавлять 

азотной кислоты къ испы туемымъ веществамъ, потому 

что она сама дйвствуетъ  на нихъ окислительно и из- 

м’Ънлетъ до пробы отношен1е ихъ къ хамелеону. На 

этомъ основанш Моръ упичтожаетъ излишнюю щелочь 

въ св 'Ьже-приготовленномъ растворе  хамелеона,  при- 

бавлешемъ къ  нему слабой серной кислоты , а не 

азотною, какъ  предлагаютъ некоторы е.

Ъ дкш  амм1акъ  не обезцв-Ьчиваетъ слабы х ъ  раство» 

ровъ хамелеона,  равно какъ  и алиначпыя соли; впро- 

чемъ при анализахъ м ож етъ  быть только последш й 

случай , потому что испытуемыя жидкости дол ж ны  

быть сильно кислы я,  и следовательно присутств1е ам- 

м1ачныхъ солей не м^ш аетъ  пробе хамелеономъ.

До сихъ поръ разсмотренныя вещества составля- 

ютъ только спутники испы туем ы хъ жидкостей , и 

служатъ для растворешя. Т ел а  ж е ,  содержаше кото

р ы х ъ  определяется хамелеономъ, представляютъ над-
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бо лее  м еталлы ,  имею пце  д в е  степени о к ислеш я ,  изъ 

к о то р ы х ъ  низшая разлагаетъ  хамелеонъ окисляясь ,  а 

высшая на него не д е й с т в у е м ;  т а т я  отнош ешя иред-  

ставляю тъ желЬзо,  олово, мЬдь.  Растворъ хамелеона 

с л у ж и м  ийрою количества кислорода,  необходимаго 

д л я  перевода низшей степени окислеш я металла въ 

вы сш ую , и т ак ъ  какъ  при пробе намъ известно,  какой 

м еталлъ и к ак ая  его степень окислеш я находится въ 

испытуемой жидкости , а равно и крепость (титръ) 

раствора хамелеона , то при этихъ да н п ы х ъ  мы мо- 

жемъ определить содержаше металла въ испытуемомъ 

растворе,

1) Желтьзо, К и сл ы я  соли закиси ж ел е за  и соот

ветствующая имъ хлористыя соединения, по прибавле

н ы  къ нимъ х а м е л е о н а , мгновенно обезцвечиваютъ 

его. Струя хамелеона , влитая въ растворъ , с н а 

чала краснаго цвета ,  во скоро обезцвЬчивается;  при 

дальнейш емъ прибавлены х а м ел еон а , красный цветъ  

его все медленнее и медленнее п р о п а д а е м  и нако-  

пецъ вся исиытуемая жидкость мгновенно окраши

вается светлорозовымъ цветомъ ; тогда въ ней уже 

образовались соли окиси д в у - т р е х - х л о р и с т ы я  соеди

нены ж ел еза ,  которыя не им ею тъ  действия на мине

ральный хамелеонъ.

2) Олово. Однохлористое олово обезцвечиваетъ х а 

мелеонъ таш ке  быстро и при т е х ъ  ж е  явлеш яхъ ,  какъ  

соли закиси ж е л е за .  Соли окиси олова на него не 

дЬйствуютъ.
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Кислое хромовокислое кали представляетъ болйе 

удобное средство для опредйлеш я с о д ср ж а ш я  олова, 

на томъ основаши , что хлористое олово обезцвйчи- 

ваетъ ш дисты й крахмалъ , а соли закиси желйза  не 

имйютъ этого свойства, и потому растворъ хамелеона 

не употребляется  для  пробъ олова.

3) Мгъдь. К и сл ы я  соли закиси мйди обезцвйчива- 

ютъ хамелеонъ такъ  ж е ,  к ак ъ  и соли желйза  и олова. 

При этомъ изъ безцвйтной соли закиси образуется 

синяя соль окиси, которая немного мйшаетъ ясности 

р еакцш .

4) Цинкъ имйетъ только одну степень окислеш я,  

и потому не имйетъ дгЬйств1я на минеральный хаме

леонъ. Такъ  к ак ъ  при раскисленш солей окиси желйза 

всегда образуется соль цинка , то на это отношеше 

должно обращать внимаше.

5) Марганецъ. Сильно разбавленные и хорошо оки

сленные растворы солей закиси марганца не дййству- 

югъ  на хамелеонъ, не смотря на то,  что марганецъ 

имЬетъ высппя степени окислеш я.  П ервая  капля ха 

мелеона окрашиваетъ т а т е  растворы розовымъ цвй- 

томъ, и этотъ цвйтъ  долго сохраняется.

Средше растворы солей закиси марганца обезцвй- 

чиваютъ хамелеонъ, образуя при этомъ бурый,  клоч

коватый осадокъ, трудно растворимый въ кислотахъ;  

если къ жидкости съ осадкомъ прибавить соляной к и 

слоты, то нри нагрйваши вы деляется  хлоръ.
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Кислые растворы закиси марганца въ начале  окра

шиваются хамелеономъ; спустя некоторое  время, ж ид

кость обезцвечивается,  но не мутится; при дальней-  

шемь прибавлеши хамелеона , жидкость принимаетъ 

буроватый ц в е т ъ ,  чрезъ которы й нельзя более  заме

тить избытокъ хамелеона,  и спустя некоторое время 

она мутится.  Это явлеш е слишкомъ неявственно для  

того , чтобы  на немъ можно бы ло  основать опре- 

д е л е т е  содерж аш я закиси марганца. Поэтому , въ 

случае  присутств1я солей закиси марганца,  какъ  напр, 

при анализахъ перекиси марганца,  необходимо сильно 

разбавлять и окислять жидкость , чтобы отстранить 

кл!яш е  закиси.

6) Сгърнистая кислота и спрнистый водородъ обез- 

цвечиваю тъ  мгновенно хамелеонъ, но определеш е этихъ 

веществъ производится гораздо удобаЬе растворомъшда.

7) Соли закиси рт ут и  въ разбавленныхъ о оки-  

сленныхъ азотною кислотою растворахъ ,  обезцвечива- 

ютъ хамелеонъ мгновенно , но соли окиси ртути и 

хлорная ргуть на него не действую тъ .

8) Соли закиси свинца въ растворахъ,  окисленныхъ 

азотною кислотою, не действую тъ  на хамелеонъ.

9) М н опя  о р г а н и ч е с т я  ве щ ес тва , к а к ъ - т о  ; вин

ны й  спиртъ, винная ,  уксусная кислоты въ слабы хъ  

растворахъ, окисленныя серною кислетою, обезцве-  

чиваютъ хамелеонъ,  но прошествш нЬкотораго времени. 

Поэтому при анализахъ надобно избегать присутств1я 

органическихъ веществъ.
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10) Собственно средш я соли селитры , серноки

слый кали,  натръ ,  магнез1я, окись цинка,  окись м ед и ,  

хлористый кал ш ,  на т р ш ,  6apift,  к а л ь ц ш , стронцш, 

ртуть ,  Фосфорнокислый натръ  , совершенно ае д е й 

ствуют!, на хамелеонъ,

11) Щ а в е л е в а я  кислота,  добытая  безъ нагрЬваш я,  

разлагаегъ  растворъ хамелеона.

Приготовлеше хамелеона.

Эта соль, по способу, предложенному Нёлеромъ, 

приготовляется изъ перекиси м ар ган ц а , едкаго  кали и 

бертолетовой соли (хлорноватокислое кали).  Перекись 

маргаица должна быть тщательно измельчена. При 

сплавлены еоставиыхь веществъ необходимо , чтобы 

перекись марганца не успЬла придти въ соприкосио- 

веше съ бертолетовою солью, прежде чймъ къ иимъ 

будетъ прибавлено йдкое кали,  потому что перекись 

марганца выдйллетъ  кислородъ изъ хлорноватокислаго 

кали,  даже при низкой температур!,.  Поэтому сначала 

надобио тщательно перемешать йдкое кали съ берто

летовою солью. Эта цЬль лучше всего достигается 

раетворешемъ вмйстЬ обоихъ веществъ; но какъ  йдкое 

кали въ первый разь  по растворены съ трудомъ в ы 

паривается, то удобнйе къ совсймъ приготовленному р а 

створу кали (въ когоромъ определено содерж аш е йд-  

каго кали,  вьшаривашемъ небольшаго взвЬшеннаго

количества раствора), тотчасъ примешать хлорновато-
Гор к. Жури. Кн. Y. 1857. И
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кислое кали и перекись марганца ,  выпарить до суха,  

и сухую смЬсь прокалить въ гессенскомъ тигле .

Ч то  касается  до количества составныхъ частей, 

то П елузъ  предлагаетъ  брать 2  части перекиси мар

ганца и 2  части йдкаго  кали  на 1 часть бертолето

вой соли; Грегори 8 частей перекиси марганца ,  10 ч. 

■Ьдкаго кали и 7 ч. бертолетовой соли, и выводитъ  

эти числа по тому расчету,  что при реакцш д!>йству- 

ю тъ  3 пая перекиси марганца,  3 пая йдкаго кали на 

1 пай хлорноватокислаго кали.  При этой пропорцш 

получается отличный хамелеонъ и самымъ экономи- 

ческимъ образомъ.

Если е д к о е  кали будетъ въ твердомъ ви де ,  то его 

надобно сперва сплавить съ бертолетовою солью , и 

потомъ прибавить перекись марганца. При образованш 

марганцовокислаго кали в ы д е л я е т с я  вода, бывшая въ 

соединенш съ е д ки м ъ  кали,  и масса приходитъ въ 

сильное кип!>ше ; ее должно постоянно размешивать 

ж елезн ою  лопаточкою. Когда  расплавленный бертоле

това соль и едкое  кали разложатся  , масса делается  

комковатою, и ш и п Ь т с  увеличивается отъ вы деляю 

щейся изъ нея воды.

Тогда несколько  усиливаютъ ж ар ъ  , такъ  чтобы 

стенки  тигля дошли до темнаго кал cilia и масса все 

помешивается для равномернаго нагрЬваш я.

Надобно избегать слишкомъ сильнаго накаливаш я,  

потому что при немъ можетъ  разложиться уже обра

зовавшееся марганцовокислое кали. Когда вся масса
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слабо накалится и образуетъ комковатую смесь ,  вы -  

нимаютъ изъ огня тигель и вы кл ад ы ваю тъ  горячую, 

р ы х л у ю  массу на мЬдпый листъ .  По о х лаж денш  она 

отвердЬваетъ и съ трудомъ о тд е ля етс я  отъ листа по- 

средствомъ зубила и молотка.  Въ томъ же т и г л е  мо

ж но тотчасъ же производить вторую сплавку. Получен

ную массу толкутъ  въ грубы й порошокъ и обливаютъ 

большимъ количествомъ горячей воды. Сначала рас

творъ зеленаго цвЬта и содержитъ марганцовокислое 

кали ,  которое при кипяченш переходитъ въ марганцо

вокислое кали и водную перекись марганца З М п 0 3 

—  Мо20  М п 0 2. Т акъ  какъ  марганцовая кислота 

содержитъ 2 пая марганца,  а марганцовистая только 

1 пай, и еще часть марганца осаждается ,  то очевидно,  

что значительное количество кали должно сделаться.  

Свободнымъ этимъ объясняется ,  почему к р е п ч е  раст

воры только что приготовленнаго хамелеона,  бы ваю гъ  

сераго или сиияго цвЬта и только при разбавлива- 

ши раствора или уравниванш кали прииимаютъ крас

ный ц в етъ .

Красной жидкости даю тъ  охладиться и отстояться; 

тогда ее осторожно сливаютъ съ осадка.  П р о ц еж п ва -  

nie сквозь бумагу и даже азбесгъ при этомъ неудобно,  

и самый с ветлы й  растворъ получается сливашемъ по

сле  отстаивашя.

Такъ  какъ  растворъ хамелеона долженъ быть не 

очень кр Ьпокъ , то повторяя описанную операщю ни

сколько разъ, можно вымыть весь хамелеонъ изъ осад
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ка.  Когда первый крЬпкш  растворъ отстои тся ,  его 

сливаютъ,  а остатокъ перекладываютъ въ высокШ сте

кля н н ы й  цилиндръ , куда  наливается вода и вновь 

дается  отстояться ; эго повторяется до тйхъ  поръ, 

пока вода еще окрашивается слабо розовымъ цветомъ. 

Растворы различной, крепости все смеш иваются вме

сте .

Приготовленный растворъ хамелеона,  отъ времени 

все делается  слабее и слабее ,  по причине вы дЬлеш я 

изъ него, въ виде  осадка,  бурой окиси марганца. На 

этомъ основанш для него не принимаютъ какой либо 

нормальной крепости,  но опредЬляготъ силу его окисли- 

тельнаго действ!я посредствомъ титроваш я.  Д л я  этой 

цели  с луж агъ  три вещества:  I) ж елезо ,  2) щавелевая 

кислота, и 3) двойныя соли сЬрнокислыхъ аммиака и 

закиси ж елеза .

Титрованге хамелеона желтъзомъ.

Берутъ тонкую, гибкую чистую ж елезную про

волоку, отвешиваютъ отъ нее около */4 грамма ( 0 ,2 5 ) ;  

проволоку лучше употреблять такой толщ ины ,  чтобы 

при в е с е  въ грамма, длина ея была  бы около 2 

вершковъ. Когда одна проволочка взвешена,  то на ту 

чашку весовъ, где  были гири, кладутъ другой кусокъ 

проволоки, отрезанный немного длиннее противъ взве* 

шеипаго, избытокъ обрЬзываютъ сначала щипчиками, 

потомъ спиливаготъ и приводят!» въ совершенное рав

новесие съ первымъ отрезкомъ. Такимъ способомъ но-
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лучаются несколько проволокъ совершенно одипакова- 

го веса ,  слу ж ащ и хъ  для т и т р о в а т я  хамелеона въ раз

ное время; эти проволочки сохраняются въ хорошо 

закупоренной стеклянной ба н ке ,  или гр уб ке .

Д л я  т и т р о в а т я ,  взвеш енный кусочекъ ж елезной 

проволоки, растворяется въ слабой серной кислоте  при 

нагревапш ; чтобы предохранить при этомъ желЬзо отъ 

о к и с л е т я ,  растворенье производится въ следую щ ем ъ 

приборе.  Таб.  I Ф иг.  13 представляетъ колбочку для 

р а с т в о р е т я ;  въ горлыш ко ее плотно вставляется проб

ка ,  въ которую вставляется  тонкая стеклянная  труб

ка;  ни ж нш  срезанный конецъ этой трубки опускает

ся до половины горла колбы ,  а на верхнш надевает

ся ,  ровно съ краемь ея, просверленная въ средине 

пробка; на эту пробку накладывается  небольшая пла

стинка каучука, н прикрепляется  двумя воткнутыми 

наискось булавками. Въ такомь приборе газы  могутъ 

выходить изъ колбочки, открывая себе путь снизу 

между пробкой и каучукомъ; но воздухъ сверху не 

можетъ иметь доступа, потому чго при более  гиль- 

номъ давленш сверху чемъ снизу, каучукъ тотчасъ же 

плотно прижмется къ верхнему концу трубки; такимъ 

образомъ водородъ, вы деляю гцш ся при р а створ ети  

железа ,  имеетъ свободный вы ходъ ,  и атмосферный 

воздухъ не можетъ входить въ колбочку и ж ел езо  нъ 

растворе  остается въ состоянш закиси.
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К огда  все ж ел е зо  растворится,  то его переливаготъ 

въ большую колбу (*) разбавляю тъ перегнанною водою 

и ирибавляютъ еще немного кислоты .  Тогда наливаютъ 

раствора хамелеона въ бюретъ,  приводятъ его гори- 

зоатъ  к ъ  нулю и начинаютъ вливать хамеолеонъ въ 

колбу тонкою струею, при этомъ правая  рука д е й 

с т в у е м  кравомъ бюретки а левою де р ж а т ъ ,  колбу за 

горло и взбалтываютъ; покуда красный цветъ  хаме

леона быстро и с ч е з а е м ,  можно его вливать постоян

ною строею; но когда окраш енныя части жидкости 

дольше остаются,  то надо,  взболтавши жидкость ,  на

чать приливаше медленно по нескольку  капель, а на- 

конецъ по одной капле ;  безцветный растворъ закиси 

ж ел е за  при своемъ окисленш принимаетъ все более 

и более  зам е т н ы й  ж ел т ы й  ц в ет ъ ,  а одна капля въ 

и зб ы тк е  прибавленнаго хамелеона, по совершееномъ 

окисленш ж е л е за ,  о к р а ш и в а е м  весь растворъ слабымъ 

Фюлетово-розовымъ цветомъ;  тогда замечаютъ по бю

ретк е ,  вылитое количество раствора и записываютъ его 

вм есте  съ означешемъ дня и м есяца.  Когда после 

в збалты ваш я  розовый ц в е т ъ  остается,  то реакщю на
добно считать оконченною, хстя бы цв етъ  этотъ и 

исчезъ въ продолжеше несколькихъ  минутъ,  потому что 

въ присутствш закиси ж ел е за ,  растворъ хамелеона не- 

можетъ и секунды оставаться необезвечеинымъ.

(*) При всйхъ пробахъ хамелеономъ лучше брать большую 
колбу около 1 литра вместимости; чЬмь более испытуемый  
растворъ разбавленъ, тймъ скорее производится реакщя и 
тЬмх менйе нужно взбалтывать жидкость.
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Тит роеат е хам елеона ьи^авелевою кисло
тою.

Д л я  титроваш я хамелеона щевелевою кислотою 

с луж и тъ  нормальный растворъ , употребляемый въ 

алькалиметрш . Д л я  единства въ анализахъ ,  Моръ при- 

нялъ  особенное зпачеше д л я  назвашя нормальный  рас

творъ .  Онъ берегъ в^съ  1 пая вещества (принимая 

водородъ за единицу),  вы раж ен ны й  въ  граммахъ,  и 

это количество растворяетъ въ одномъ л итре  ж идко

сти, так 1в растворы онъ назы ваетъ  нормальными.

Кристаллическая  щавелевая кислота представляетъ 

С 20 3- * - З Н 0 .  Принимая  пай водорода за 1, мы имйемъ 

для  углерода 6 ,  для кислорода 8; поэтому пай щ а 

велевой кислоты будетъ равенъ 6 3 ;  принимая это 

число за граммы, для получешя нормальнаго раство

ра ,  должно 63 грамма щавелевой кислоты растворить 

въ одномъ литре  воды.

Разложее1е хамелеона солями закиси ж ел е за  осно

вывается на томъ, что два пая  закиси ж е л е з а  2 (FeO ) ,  

принимая 1 пай кислорода, превращаются въ 1 пай 

окиси ж ел еза  (Fe20 3), щавелевая  же кислота на одинъ 

пай  (С20 3) беретъ одинъ пап кислорода и превра

щается въ 2 пая углекислоты (Г20 3 О =  2СОа); 

следовательно пап щавелевой кислоты,  оказываетъ та 

кое ж е  действие на хамелеонъ, какъ 2 пая закиси 

ж ел еза  и ж елезо  въ одинаковомъ пайномъ отнош е-  

нш  съ щавелевою кислотою, разлагаетъ вдвое менее 

хамелеона.
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Д л я  т и т р о в а т я  хамелеона щавелевою кислотою, 

берутъ отъ 5 до 10 кубическихъ цент, ея нормальваго 

раствора,  вы ливаютъ  въ большую колбу, разбавляютъ 

перегнанною водою, и п ри бавляю сь  отъ 6 до 8 куб. 

цент, к реп кой  серной кислоты. П рибавлеш е серной 

кислоты,  кромЬ необходимаго окиелешя раствора, еще 

несколько возвыш аетъ  его температуру, отъ чего реак- 

щ я  ускоряется .  При первомъ прибавлеыш хамелеона 

вся жидкость въ к о л б е  окрашивается «модетовымъ 

цвето м ъ ,  который въ первыя минуты не изм еняется ,  

но потомъ переходитъ въ темнобурый, бурый, далее  

ж ел ты й ,  и наконецъ растворъ совершенно обезцвечи- 

вается.  Коль скоро испытуемая жидкость уже разъ 

обезцветилась ,  то при дальнейш емъ прибавлен»! хаме

леона,  и з м ^ н е т е  цвЬта и совершенное обезцвечиваше 

происходятъ все бы стрее  и бы стрее ,  и наконецъ оно 

почти мгновенное, когда растворъ щавелевой кислоты 

сильно разбавленъ и достаточно окисленъ.  Когда ж и д 

кость окрашивается розовымъ цветом ъ ,  исчезающимъ 

спустя некоторое время,  операшю должно считать 

оконченною. Н а гр е в а ш е  значительно ускоряетъ все пе

реходы цвета  раствора, и если въ хамелеоне не содер

жится  хлористаго ка.пя,  то можно безбоязненно на 

гревать до такой степени, что р еакщ я  происходитъ 

такъ  же быстро,  какъ  при окислеши закиси железа  безъ 

нагреваш я;  при эгомъ нужно только наблюдать,  что

б ы  не было слышно запаха хлора.
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П а й  ж ел е за  (принимая водородъ за единицу)“ 2 8 ,  

если мы возмемъ */100 часть п а я г г О , 28  гр а м . ,  то она 

обезцветитъ  такое же количество хамелеона,  какое 

обезцвечиваетъ только 1/ 200 часть пая щавелевой 

кислоты;  такъ  какъ 1 пай щавелевой кислоты ,  выра

ж е н н ы й  въ граммахъ и равняющейся 6 3 ,  раетворенъ 

въ 1 лигрЬ воды,  равномъ 1 0 00  кубическихъ ценги- 

метровъ, то для получешя Уаоо части пая щ аве

левой кислоты,  оказывающ ей одинаковое действ1е съ 

' /юо части пая ж ел е за ,  надобно взять 5 кубическихъ 

цептиметровъ,  въ нихъ будетъ содержаться 0 , 3 1 5  

грамма равномъ 65/ 200 грамма.

0 , 2 9  г р . — Vioo  пая ж ел е за ,  потребывали 2 6 , 9  

к. ц.  хамелеона;  5 к. ц. нормальной щавелевой ки

слоты ,  содержание 0 , 3 1 5  грам. zzz */й00 пая,  потре

бовали 2 7  к. ц .  Разница между этими числами легко 

объясняется ,  такъ  какъ  проволока, принимаемая вся 

за чистое ж ел езо ,  содержала незначительную посторон

нюю примись, то понятно, что она обезцвйтила ни

сколько менее хамелеона,  чЬмъ следовало бы  совер

шенно чистому ж ел езу ,  тогда какъ  соответствующее 

по паямъ количество щавелевой кислоты ,  даетъ  ис

тинное число, превышающее въ этомъ случай одною 

десятою данное желйзомъ.

Для повйркп было еще 0 , 5 6  г р а м . ~ ‘/  пая, же

лезной проволоки растворено въ сйрной кислоте  и 

растворъ разбавленъ до 3 0 0  к .  ц . ,  изъ которы хъ  от

дельно титровались по 100  к. ц* При этомъ
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100  к .  ц.  =  1 7 ,9 5  к. ц .  хамелеона

100  » » п :  1 7 , 9 5  п » »

100 » ® ~  18 » » »

3 0 0  к. ц .  —  5 3 , 9  к. ц . хамелеона.

10 к. ц .  нормальной щавелевой кислоты,  содер

ж ан ие  Yioo  п а я » употребили 5 4  к .ц .  хамелеона; и такъ  

числа почти совершенно согласныя,  за исключешемъ 

небольшой разницы отъ несовершенной чистоты желЬза.

Когда посредствомъ точ ны х ъ  опытовъ опред'Ьленъ 

титръ хамелеона,  что по Мору лучше всего перевести 

его на кубическ!е  центимегры щавелевой кислоты, 

потому что эти объемы имйютъ постоянное отноше- 

Hie к ъ  вЬсамъ паевъ вс'Ьхъ т&лъ. Д л я  всякаго т4»ла, 

отнимающаго у хамелеона 1 пай кислорода,  1/ 1000 

вйсъ его пая ,  соотвйтствуетъ 1 к . ц .  нормальной щ а 

велевой кислоты. Но если 1 пай тйла  беретъ себ4 

только У 2 пая кислорода изъ хамелеона, какъ  закись 

ж е л е з а ,  то к а ж д ы й  кубическш центиметръ нормаль- 

наго раствора щавелевой кислоты ,  соотвйтствуетъ 2/ 1000 

пая этого тйла.

Сперва вы числяется  сколько куб. цент,  нормальной 

щавелевой кислоты соотв'Ьтсгвуютъ 1 к. ц. найденнаго 

титра.  Т акъ  какъ  5 к. ц. нормальной щавелевой кисло

т ы  обезцвЬчиваютъ 2 7  к. ц. хамелеона, то 1 к. ц. =  8/ 27 

m  0 , 1 8 5 2  к. ц. щавелевой кислоты. Д л я  удобства вы -  

числешя анализа можно составить табличку, изъ ко
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торой прямо видно отпошеше хамелеона къ  нормаль

ному раствору щавелевой кислоты для  9 чиселъ:

1 к. ц .  хамелеона— О ,1 8 5 2  к. ц .  норм ал .щ авел .  кислоты

2 » » » “  0 , 3 7 0 4  ю » » » »

3 » » » ~  1 , 6 6 6 8  » » » » »

и т .  д.

Эту табличку лучше всего наклеить на стклянку 

съ хамелеономъ.

Титрованге хамелеона двойною солью сгьр-  

нокислыхъ окисей, ам м от я и желтьза.

Если растворить въ воде при нагрйваши, 1 пай 

кристаллическаго желйзнаго  купороса (139 частей) и 

1 пай сЬрнокислаго амм1ака (66 частей),  процедить 

растворы и оставить ихъ вмЬст'Ь кристаллизоваться,  

то получаются св-Ьтлозелемые прозрачные, очень твер

дые кристаллы, имеюшде составъ

N H 40 , S 0 3- 4 - F 0 , S 0 3h- 6 H 0 .

Эта соль не изменяется на воздухе,  не вы ветри

вается ,  не притягиваетъ къ  себе  воды, и эти свой

ства происходятъ отъ большаго сцеплеш я между ея 

частицами; кристаллы ея такъ тверды,  что ихъ съ 

трудомъ можно только отделить отъ Фарфоровой чашки.

Соль эта имеетъ  большой вЬсъ пая ,  именно 1 96 ,  

и онъ долженъ быть еще удвоенъ, такъ  к а к ъ  содер

жащийся въ немъ 1 пай закиси ж е л е за ,  мож етъ  при

нять только ‘/ 2 пая кислорода, хлора и т. п. П оэто

му для анализовъ по объему, эквивалентъ этой соли
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будетъ  3 9 2  (*). Д л я  нормальнаго ея раствора должно 

3 9 2  грамма растворить въ 1 литре .  Т ак ъ  какъ  196  ча

стей соли содерж агъ  только 28  частей ж ел е за  (1 п а й ) , 

то это количество с о с т а в л я е м  ’/ 7 всего в!>са соли.

Д л я  гнтровашя хамелеона,  несколько кристалловъ 

в е с я щ и х ъ  0 , 3 4 4  грам. были растворены въ воде ,  къ 

раствору прибавлено несколько  кислоты,  и потомъ 

приливался хамелеонъ до слабаго окрашивагпя въ 

розовый ц в ет ъ .  Въ продолж еш е всей пробы ж ид

кость остается  чистою и прозрачною какъ вода. В зя

тое количество соли потребовало 7 , 7  к. ц. хамеле

она; т ак ъ  какъ ' / 4 грам. железа  обесцвечивала 39  к. ц. 

хамелеона,  то полученные 7 , 7  к. ц. соответствуютъ 

поэтому титру 0 , 0 4 9 3 6  грам. ж ел е за  г г  1 4 , 3 5 .

Эта соль можетъ употребляться при в с е х ъ  т е х ъ  ана- 

лизахъ ,  г д е  прежде брали для сраввеш я или только 

что растворенное металлическое ж ел е зо ,  или ж е л е з 

ны й купорось.  Передъ этими двумя веществами она 

и м е е м  преимущество въ неизменяемости ея на воз

духе и въ большемъ весе пая;  передъ щавелевою 

кислотою соль эта имЬетъ то преимущество, что упо

требляется  въ твердомъ виде,  и реакция отъ хамелеона 

производится въ растворе  ея мгновенно, а въ щаве

левой кислоте  спустя некоторое время.

Хорошо приготовленный растворъ хамелеона со

храняется  безъ изменения гораздо долее ,  чемъ обык

новенно полагаютъ;  въ продолжеше трехъ  м еся-

(*) Принимая Н за единицу.
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цевъ титръ его почти не изменяется .  Растворъ 

хамелеона,  какъ  щелочной, при наливаши его вс п е 

нивается;  пЬна долго не проходитъ и мЬшаетъ на-  

блюдеш ю ея горизонта па бю ретке .  Д л я  удобства 

сохранения и наливашя раствора лучше всего его 

держать въ болынихъ склян кахъ ,  устроенныхъ подоб

но обыкновенно:! пром ы вадке  ф и г .  15.  Стклянка  

эта закупоривается плотно пробкой, чрезъ которую 

проходятъ  две  газоотводныя трубки: одна опускает

ся почти до самаго дна,  имЬетъ вы тянуты й  загну

тый конецъ ,  служ ащ ш  для вы ливаш я жидкости ,  а 

другая ,  опускаясь немного ниже пробки,  с луж и ть  для 

вдувашя воздуха въ загнутое ея другое колено.  Ч то 

бы  эта последняя  трубка не могла ломаться снару

ж и,  и для удобства наливаш я,  она разрезывается  по 

средине длиннаго конца,  и обе части соединяются 

между собою каучуковой трубочкой; тогда она м о -  

ж етъ  принять желаемое иаправлеше сообразно положе- 

шю эксперимеитора и не будетъ ломаться,  если за нее 

чемъ нибудь заденутъ .

Серная кислота, часто употребляемая при пробахъ 

хамелеономъ, для удобства наливается въ  небольшую 

открытую стклянку ( ф и г . 14) ,  и въ нее опущена пи

петка съ каучуковымъ шарикомъ; если его сжать,  

то вы ш едш ш  изъ него воздухъ,  даетъ средство на

ружному воздуху вогнать въ пипетку кислоту,  когда 

не будетъ давлеш я на каучуковый шарикъ; эгимъ при- 

боромъ можно безопасно и совершенно аккуратно при

бавлять желаемое количество серной кислоты.
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П Р О Б Ы  Ж Е Л Ъ З А  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы М Ъ  Х А М Е Л Е О -

номъ.
1) Титръ щавелевой кислоты.

Вещество. Формула, <чва
йи■Рм

Й • • Ч Ш •9 S-H ■ я и ST м р Я
0,(0 ОН g О с а й-я' й * я 3 и тч ^

1 3 й- ТГ О S нg сио,о оЯ о О чЯ н я о а
2  пая ж е 

л е з а .  . . . 2 F e 56 5 , 6 г р .

2 паязакиси
ж ел е за .  . . 2FeO 7 2 7 , 2

1 пай окиси
ж е л е за .  . . F e 20 5 80 8

2 пая угле
кислой заки
си ж ел е за .  . 2(FeO-+-G02) 116 1 1 ,6
2 пая кри-
стал.  ж ел^з .

L i
О  ^X О• a £5* у  пS  ̂ X 
^ ’Я иО Wю я 2
Й 2 н5т* « Н

0 , 0 7 2

0 , 0 8 0

0 , П 6

купороса .  2 ( F e 0 - t - S 0 34 - 7 H 0 ) 2 7 8  2 7 , 8  0 , 2 7 8

2 )  Титръ желтъза.
Если m  грам. ж е л е з а — к куб.  цен.  хамелеона то

1 к .  ц. хамелеона —  ^ -  гр.  металличеекаго ж елеза .
к

НавЬска п какого нибудь соединешя ж ел е за  обез-

цв'Ьчиваетъ I к, ц.  хамелеона,  а т ак ъ  какъ  1 к. ц,
ах

хамелеона соотвкгствуетъ — гр. металличеекаго же-
k

v  V  V / / J i  улъза,  то въ иавъекъ п  содержится _  гр. желъза .
к

XIXПо опредйлеши — при титрованш , навъека въ 100 
к

~  гр.  прямо даетъ процентное содержание ж ел е за  въ
к



испытуемомъ веществ!», въ числй кубическихъ цен-  

тиметровъ обезцвЬченнаго хамелеона.

Въ навйск'Ь п содер ж ится-^* - - - '  ж елЬ за ,  а и зъпропор-
к

1т
ц ш  для получешя процеитпагосодерж аш я,  п: — == 100:  х ,

к
х  показы ваю щ ш  процентный составъ вы раж ается  такъ

х ш Когда павЬска n = 1 0 0  то соотвйт-
к п к

ствующее ей I число куб.  цен.  хамелеона равно х

выражаю щ ему процентный составъ. Вставивъ въ Фор-

1т, .1 0 0  „ . ~ г. т
мулу х — ---------- вм'Ьсто п  равное ему 100  — имйемъ

к. п к
1т. 1 0 0 .  . к . ,

х ~ ------------X     по сокращенш х ~  1.
к 1 00  т  Логариа?мъ.

Металич.  ж ел езо  X  1 , 2 8 5 7 — закиси ж ел еза  0 , 1 0 9 1 0 5 9  

» X  1 ,4 -2 8 6 = о к и с ь  ж ел е за  0 , 1 5 4 6 0 6 5

» Х ^ » 0 7 1 4 = у г л е к .  з а к . ж е л . 0 , 3 1 6 2 4 6 0

» Х ^ , 9 6 4 3 — кристал. ж ел .

купоросъ . . 0 , 6 9 5 8 5 8 0
* вйсъ пая

Металич. ж е л ъ з о Х  —  —  всякому соединенно,
^  содержащему 1 пай ж е 

леза .
у . вЪсъ пая 

Металич. желъзо X  ;--------  —  всякому соединенно,
^  содержащему 2 пая ж е 

леза .
Металич. железо  X  9 v
-------------------------------------   —  закиси ж елвза .

7
Металич. желЬзо X  Ю v
----------------------------- —----- ~  окиси ж ел вза .

7
Ж е л  езисто— амм1ачиые квасцы .-------------------------------------------------- —  металич. желъзу.
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Соединеи1я ж ел е за ,  подвергаемый испытанно хаме- 

леономъ, долж ны  быть всегда въ растворе ,  и содер

ж ащ ееся  въ нихъ ж елезо ,  должно находиться или  быть 

превращено въ состояше закиси; въ то же время не

должно быть въ растворе низкихъ степеней окисле

ш я  металловъ, имЬющ ихъ два окисла,  за исключев1- 

емъ марганца.

Все окисленныя и гадоидныя соединешя ж елеза  

въ измельченномъ виде ,  растворимы въ чистой д ы м я 

щейся соляпой кислоте.  Этой кислоте  можно еще 
потому дать предпочтение для растворешя, что она не 

оказы ваетъ  ни окислительнаго, ни возстановительнаго 

действ1я на окись ж ел е за ,  и потому въ растворе ея, 

ж елезо  превращается въ хлористыя соединешя, совер

шенно соответствующая его прежнему состояшго въ 

закиси или окиси. Въ большей части случаевъ доста

точно определять только содержаше ж елеза ,  не обра

щ ая  внимашя на степени его окислеш я;  но когда 

нужно знать отдельно содержаше закиси и окиси въ 

испытуемомъ вещ естве ,  то проба производится осо- 

беннымъ образомъ.

Д л я  обыкновенныхъ пробъ, измельченная руда кла 

дется въ ж елезную  или медную чашечку и нагре 

вается на спиртовой лам п е ,  въ порошокъ опускается 

шарикъ термометра;  когда ртуть дойдетъ до 160° Ц .  

отнимаютъ прочь лампу. Спустя немного времени, ча 

шечку ставятъ подъ стеклянный колоколъ,  где  ей



д аю тъ  охладиться подъ серной  кислотой или хлори-  

с гы м ъ  кальщ емъ.  По охлаж денш  берутъ навеску ,  отъ 

0 , 3  до 0 , 5  грам . ,  количество это совершенно достаточно 

д л я  пробы хамелеономъ при чувствительыыхъ весахъ  

и бюреткахъ  съ д е л е ш я м и  въ i/ l0 кубическаго цеи-  

тиметра.  При менЬе тонкихъ приборахъ берутъ н а в е 

ску отъ I до 2 граммовъ, возстановленный разбавля-  

ю тъ  до 3 0 0  или 5 0 0  к. ц . ,  берутъ пипетомъ 100 к, ц. 

раствора и титруютъ его; такую  пробу повтораютъ 

два раза .

Н авеску  вы сы паю тъ  въ колбочку ( ф и г . 13) нали- 

ваютъ соляной кислоты ,  вставляю тъ  пробку сь к а -  

учуковымъ клапаномъ,  и нагрЬваютъ до совершениаго 

к и п е ш я .  Когда вы деливш аяся  порода сделается  б е 

лою ,  что можно видеть  на дне  к о лбы ,  то раствореше 

окончено.

Если нужно определить только содержание ж е л е 

за ,  не обращая внимашя на его степени окислеш я,  

то прямо переводятъ все желЬзо въ с о с т о и т е  закиси; 

д л я  этой цели  лучш е всего служ и ть  зернеиый циикъ. 

Пока  растворъ пробы еще не остылъ ,  въ колбочку 

опускаютъ несколько зереиъ ц и н к а ,  которыя раство

ряются съ сильнымъ отделеш ем ъ водорода. При этомъ 

ж елтый цв-Ьтъ раствора светлЬетъ ,  переходитъ вь зе

леный и наконецъ онъ делается  безиветнымъ.

Д л я  испыташ я жидкости , содержится ли еще въ 

пей окись ж елеза  , служптъ роданкал1ивая бумага 

(серно-синеродисто-кал1евая) .  Полоски белой бумаги 
Горн Журн. Кн. Г. 1857. 12
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напитываются растворомъ этой соли и вы суш иваются .  

Д л я  и с п ы т а ш я  берутъ на острой стеклянной палочк!} 

каплю раствора и смачиваютъ имъ роданкал1евую бу

м аж ку ;  если въ то же мгповеше она не покраснЬетъ,  

то возстановлеше окиси въ закись совершено в ноли!», 

спустя нисколько мипутъ бум аж ка  иокраснйетъ отъ 

окнслегня воздухомъ.

Возе гановленный въ закись расгворъ,  разбавляется 

холодною перегнанною водою и титруется хамелеономъ. 

П р е д ъ  началомъ пробы лучше имйть горизоитъ ж ид

кости въ бюретй при 0 дй леш я , тогда дйлеш е при 

горизонтЬ жидкости по окончании пробы прямо пока- 

зываетъ число употреблениыхъ кубическихъ центиме- 

тровь .  Если яге предъ началомъ пробы , горизоитъ 

хамелеона не при нул^  , то надобно записать число, 

соотв етствующее д!»леы!ю, и потомъ вычесть его изъ 

д^лен1я па бюрет!» по окончанш пробы.

Если же въ желЬзной рудЬ или другомъ соедипе- 

ш и ,  нужно определить отдельно содерж аш е закиси и 

окиси ж ел еза  , то сначала проба титруется безъ воз- 

стаповлеьмя цинкомъ, а потомъ по возстаповленш, опре

д еля ется  осе количество ж ел е за .  Въ первой пробЬ 

только закись ж ел кза  переведя въ окпсь , а во вто

рой все ж елезо  ; вы читая  изъ втораго числа первое 

мы получимъ количество хамелеона, соответствующее 

окиси желЬза , содержащейся въ испытуемомъ вещ е

ств!».
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При раствореши так и х ъ  пробъ нужно обратить 

внимание на то, чтобы закись ж ел е за ,  содерж ащ аяся  

въ испытуемомъ веществ!!; , не перешла въ окись на 

счетъ кислорода воздуха , содерж ащ агося  вь колбЬ. 

Д л я  этого лучше всего послЬ обливап1я рудъ соляною 

кислотою, тотчасъ положить туда немного кислаго 

углекислаго к а л и , изъ котораго вы д ел я ю щ а я с я  угле

кислота наполнитъ колбу и вы гонитъ  оттуда воздухъ.

Д л я  топ ж е  цЬли можно употребить слЬ дую щ ш  

приборъ (ф и г . 16).  ДвЬ маленьгпя колбочки соеди

няются двухколенчатою трубкою , которая плотно 

входитъ  въ л’Ьвуго колбу и не совс1;мъ плотно въ 

правую. Въ лЬвую кладется р у д а ,  наливается сильно 

д ы м я щ а яс я  соляная кислота и кладется  нисколько 

кусочковъ кислаго углекислаго натра , поел!; чего 

она тотчасъ закупоривается. Въ правую колбочку на

ливается перегнанная вода. При нагревании .т!;вон 

лампочки все жел'Ьзо растворяется ; когда растворъ 

прокипятит* я. отнимаютъ лампу ; тогда вода , дазле -  

ш’емъ воздуха , персходитъ въ левую  колбочку , иа- 

иолняеть ее и охлаж даетъ  растворъ.

При возстановлети  зернами цинкомъ надобно на

блюдать до конца реакцпо ; коль скоро одно зерно 

растворилось, должно тотчасъ прибавить новое, потому 

что иначе вновь начнется окислеше. Способъ возста- 

новлешя цинкомъ очень удобенъ по своей скорости, 

но требуетъ внимания. Другой способъ возстановдешя 

состоитъ въ прибавлении сЬрнисто-кнслаго  натра къ
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кислому раствору, содержащему окись ж е л е з а ,  и на- 

грЬваши для выделения избытка сЬриисгой кислоты.  

Но ори этомъ способе легко впасть в ь ошибку , по 

тому что сернистая  кислота сама по себе обсзцвечи- 

ваетъ хамелеонъ,  и потому она должна быть не только 

вы делена  изъ жидкости,  но и изъ сосуда. Возстано- 

влеш е сернистою кислотою по ея вредному запаху 

гораздо nenpiaTHee возетановлешя цинкомъ , и при 

немъ могутъ быть два рода опшбокъ,  первая—-неполное 

в ы д ел еш е  сернистой кислоты, вторая — несовершенное 

разлож еш е окиси ж е л е з а  ; а при возстановлепш цпн- 

ком ь  возможна только одна вторая ошибка.

Проба желтьаныхъ руд®, съ завода Гг. Ше
пелевыхъ.

Прежде всего было произведено титроваше хаме

леона.

1) Н авеска  ж елезной проволоки въ 0 , 2 8  грам . ,  

растворенная въ слабой серной кислоте ,  обезцветила 

2 1 , 7 3  куб. цент, хамелеона.

2) 5 куб. цент, нормальнаго раствора щавелевой 

кислоты обезивЬтили 2 1 , 8  куб, цент, хамелеона.

Числа 2 1 , 7 3  и 2 1 , 8  весьма близки между собою, 

и притом ь второе должно считать бол Ье вЬриымъ, 

т ак ъ  какъ  въ нервомъ недостатокъ происходить отъ 

нечистоты ж ел еза .

Разделивъ 0 , 2 8  грам. на 2 1 , 8  куб.  ц е н т . ,  полу

чаем ь 0 , 0 1 2 8 4 4  грам. ж елеза  , окислясмаго однимь
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куб.  цент,  хамелеона.  Ори навКзек!» въ 1 , 2 8 4 4  грам. 

число кубическихъ цеотиметровъ обезцвйченнаго ха 

мелеона покажетъ  прямо процентное содержаше ж е 

л еза ;  при другой навЬскЬ ото содержание получается 

но пропорцш къ этой нав'Ьск+.

Д л я  перваго образца руда навЬски была  взята въ 

0 , 3 8 9 5  грам. , растворена въ соляной ки слот fc , къ 

горячему раствору прибавлялись зерна цинка , пока 

онъ сделался  совершенно безцв'Ьгнымъ; о б е з л и ч е н н ы й  

растворъ бы л ъ  перелитъ въ большую колбу, около 1 

литра вместимости , разбавленъ водою и подвергнутъ 

титрованию, при чемъ онъ обезцв!*тилъ 1 1 ,0 5  куб.  

цент,  х ам е л ео н а ;  пзъ пропорцш 0 , 3 8 9 5 :  1 1 ,0 5  —  

1 ,2 8 4 4  : х; х —  3 6 , 4 4  показываетъ процентное еодер- 

ж аш е  железа .

При б олыпомъ количеств!* жел!*зныхъ пробъ опре- 

д!*лете  титра хамелеона по ж ел е зу  , а не по щаве

левой кислот!*, и расчетъ на н а в е с к у ,  въ 100 разъ 

большую количества, окисляемаго 1 куб. цент, хаме

леона,  оказались наиболее удобными въ употребленш, 

Т аким ъ способомъ была произведена проба 36  образ- 

цовъ ж елЬ зны хъ  рудъ ; результаты этихъ пробъ по

м ещ ен ы  выше, въ разряд!* пробъ ж ел Ь зи ы х ъ  рудъ.

Испытание Закавказскаго индиго.

Иидиго представляетъ драгоценны й красильный 

матерхалъ, добываемый изъ растений рода Indigofera,  

въ Китае ,  Яншин, И н д ш ,  Е гипте  и АмерикЬ. ИмЬя
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въ виду огромныя в ы го д ы ,  доставляемыя этими расте- 

ш я м и ,  Г .  Козицкш  производилъ о пы ты  разведения ихъ 

въ Закавказье ,  и представилъ образецъ добытаго имъ 

русскаго индиго- Образецъ этотъ по приказание Г о

сподина Министра Ф ипансовъ бы л ъ  изследовапъ въ 

Лабораторн'и Департамента  Г орны хъ и С олян ы хъ  Д Ь лъ .

Продажное индиго представляетъ видъ кубовъ или 

обломковъ синяго ц в е т а ,  чрезвычайно л егки хъ ,  хруп- 

к и х ъ ,  однороднаго сложения, весьма порнстыхъ и при- 

стаю щ ихъ  к ъ  язы ку  ; въ лучшихъ сортахъ его сишй 

ц в е т ъ  несколько отливаетъ Фюлетовымъ , отъ трепня 

оиъ принимаетъ м ед н о -к р а с н ы й  цвЬтъ ; достоинство 

его завиеитъ отъ содержап!я въ немъ красильнаго 

начала индиготина,  которое въ лучшихъ сортахъ до- 

ходитъ  до 87  процентовъ ; количество землистыхъ 

примесей , попадающ ихъ въ индиго при его приго- 

товлеш и,  въ лучшихъ сортахъ не превынпаетъ десяти 

процентовъ.

При определенш  достоинства Закавказскаго  индиго 

для сравнен1я были взяты:

1) И ндиготинъ,  химически чистое синее красильное 

начало,  и 2) лучпнй сортъ продажнаго индиго въ Петер

бурге .

Индиготинъ  бы л ъ  приготовленъ по способу, пред

ложенному Г. Академикомъ Ф рицш е : 50  граммовъ

измельченнаго индиго были полож ены въ большуно 

банку съ притертою пробконо и облиты крепкимъ вод- 

н ы м ъ  растворомъ 7 5  граммовъ едкаго  натра , и къ
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смеси прибавленъ растворъ 100  граммовъ вииоград- 

наго сахара въ спирте въ 75° ;  байка была дополнена 

горячимъ спиртомъ и оставлена стоять пока не отсто

ялся  въ ней с ветлы й  раствора.

П ри  этомъ иыдиго мало по малу переходитъ въ 

растворъ,  превращ аясь въ бЬлое индиго, чистая ж ид

кость была слита въ большую плоскую чашку , для 

предоставлешя раствора дейстпно воздуха; на воздухе 

белое  индиго окисляясь,  переходитъ въ синее измене- 

iiie и осаждается изъ раствора въ  видЬ ччолетово— 

синихъ мелкихъ  кристалловъ; кристаллы эти по про- 

м ыванш  ихъ спиртомъ и водою, представллютъ хими

чески чистый индиготинъ.

Достоипство индиго ,  к ак ъ  красильнаго матервала, 

определяется  сравнительнымъ содержагнемъ въ немъ 

синяго красящаго начала (индиготина), и все пробы 

его основываются на обезцвеченш синяго индиго; при 

прежнихъ пробахъ для этой цели  слу ж и лъ  х л ор ъ ,  но 

минеральный хамелеонъ производитъ то ж е  действ1е 

своимъ кислородомъ.

Если въ достаточно разбавленный сернокислый 

растворъ индиго приливать хамелеонъ,  то сначала си 

т и  цвЬгъ раствора не изменяется ,  ио потомь перехо

дитъ въ з ел е н ы й ,  который становится все с в ет л е е  и 

светлее ,  и наконецъ переходитъ въ бурый ; эта по

следняя  перемена опредЬляетъ коиегдъ пробы ; отъ 

□рибавлешя хамелеона въ избы тке ,  бурый цветъ  ж ид

кости делается  с в е т л е е ,  ио о к р а ш и в а т е  ея вь крас-
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ыый цвЬтъ хамелеономъ долго еще не обнаруживается ,  

потому что происходящее изъ индиго органическое 

вещ ество ,  можетъ  разложить еще очень значительное 

количество хамелеона.

Д л я  получешя сЬрнокислаго раствора индиго бе- 

р утъ  около 1 грамма тонко измельченнаго порошка и 

в сы н аю тъ  въ стклянку  съ притертой пробкой, въ ко

торую заранее  насы паны  гранатныя зерна (*) , и за- 

купоривъ долго встряхиваютъ для более  удобнаго раз-  

д е л е ш я  порошка индиго; после того приливаютъ отъ 

7 — 8 куб.  цент,  крепкой  серной кислоты, закулори- 

ваютъ и долго взбалтываюгъ,  после чего осгавляю гъ  

стоять въ тепломъ м е с т е  отъ 6-—8 часовъ Когда,  по 

прошествш этого времени, индиго совершенно раство

рится , его разбавляюгъ водою и сливаютъ въ л и 

тровую стклянку  , потомъ обмываютъ перегнанною 

водою кусочки , употребляемые для удобства раство- 

р е ш я ;  все это елпваюгъ туда же и добавляютъ водой 

ровно до 1 метра. Д л я  пробы берутъ отъ 50 до 100 к. 

цент,  раствора , вливаютъ въ большую колбу и раз- 

бавляютъ водою, потомъ прибавляютъ хамелеонъ при 

постоянномь взбалты ваш и.  При этомъ синш ц в ег ъ  

жидкости скоро переходитъ въ зеленый, и въ послЬд- 

ствш въ бурый.  П ереходь  зеленаго цвета  въ бурый 

определяетъ  окончаше пробы.

(*) При иробЬ Закавказскаго индиго зерна граната были 
заменены обломками толстаго с т е к л а ,  которыхъ взято было 
около %  Фунта.
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П о изсл'Ъдовашямъ Мора 1 граммъ чистаго индиго 

и 0 , 7 4 2  грам. желЬза обезцв'Ьчиваютъ одинаковое 

количество хамелеона,  т.  е. I грам. индиго —  0 , 7 4 2  

грам. ж ел е за .

Д л я  сравнительной пробы Закавказскаго индиго 

были приготовлены три раствора въ серной к и -  

слотЬ:

1) Химически чистаго индиготина.

2) Продажнаго индиго.

и 3) Закавказскаго индиго.

П о  одному грамму каждаго сорта индиго , было 

растворено въ 1 литр!; жидкости ,  и для пробы было 

взято 100 куб.  цент, р а с т в о р а ,  что составляетъ 0 ,1  

грам. индиго. Bcf> пробы были повторены три раза ,  

и среднее изъ трехъ наблюденш представляетъ слй- 

дуюшдя числа:
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100 к. ц.  раствора гшдиюти-

на р а з л о ж и л и ............................ 5 ,9 к. ц. хамелеона.

100 к. ц .  раствора продажнаго

индиго ......................................... 4 , 5 » » »

100 к. ц.  раствора Закавказ

ского индиго ................................ 3 ,1 » » »

Переводя въ процентный составъ эти числа и

взявъ для индиготина 100 процентовъ, получаемъ для 

продажнаго въ С. Петербург!; индиго 77^, а для За

кавказскаго 53^ красильпаго начала.

При опредЬленш землистыхъ веществъ въ Закав

казском!. индиго, ихъ было найдено 20^



Такъ какъ  по показан1ю Мора 

jym u ie  сорты индиго содержатъ до 87^ ипдиготипа,

среднге » » » » 70^  »

низшге » » » » 4-8-  ̂ »

то Закавказское  индиго должно отнести к ъ  пизшимъ 

сортам ь.

Достоинство индиго, какъ  краски , зависитъ какъ 

огъ способовъ ея извлечения , такъ  и отъ п о ч в ы , на 

которой возделываются растсш я Indigofera,  равно какъ 

и ухода за ними. Можно надеяться ,  что съ улучше- 

ш ем ъ  способовъ извлечешя индиго и ухода за произ

водящими его растешями , Закавказское индиго воз

высится въ своихъ качествахъ,  и этотъ драгоценный 

красильный матер!алъ сделается  отчасти нашимъ оте

чествен нымъ.
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О Б Ъ  О Т К Р Ы Л И  М Ъ С Т О Р О Ж Д Е Ш Я  БУ РА ГО У Г Л Я ,  

ВО 1 0 0  В ЕРС ТА Х Ъ  О Г Ъ  О РЕН БУРГСКАГО У К Р В -  

II  Л Е Ш  И, П Р И  К О Л О Д Ц А Х Ъ  Я Р Ъ - К У Ё  (*).

Минеральный уголь, встречающейся въ различныхъ 

мТстахъ Оренбургской степи , припадлежитъ къ  той 

его разности, которая извЬстна подъ именемъ бураго

(*) Извлечено изь о ф ф и щ э л ь н ы х ъ  и с т о ч н и к о в ъ .



у гл я .  Горны я породы , его заключающая , повсюду 

представляютъ между собою поразительное сходство, 

не оставляя никакого сомнЬшя въ томъ , что уголь

н ы е  пласты заключаются не въ члеиахъ  каменноуголь

ной Формащи. Такимъ образомъ близъ месторолгдешя 

въ верховьяхъ р!.ки Д ж и л ан ч и к а ,  въ пластахъ,  леж а-  

щ и х ъ  ниже горизонта угольныхъ пластовъ, встречены 

органичесше остатки , отличительные для юрской 

почвы. Въ такихъ  же точно геогностическихъ отпо- 

ш е ш я х ъ  является  минеральный уголь на рЪкахъ Ма- 

м ы т ъ ,  Большой и Малый Хобд'Ь, И л е к Ь , Т е р и с ь -Б у -  

т ак е  , въ 15 верстахъ отъ впадеш я ея въ Джилаы- 

чикъ,  въ урочищЬ М айдам ъ -Т алъ ,  въ верховьяхъ Дя«и- 

ланчика  и въ другихъ  м естахъ .

Въ последней изъ этихъ местностей произведены 

были по распоряжение Начальства р а з в е д к и , осенью 

1 8 5 5  года, Горпымъ И н ж е и е р ъ -Ш т а б с ъ -К а п и т а н о м ъ  

Антиповымъ 1 -м ъ .

Протялгеше буроуголыгыхъ пластовъ , раскрытое 

шурФОвашемъ и бурешемъ, составляетъ здЬсь площадь 

по направленно течешя рЬки Д ж илан чи ка ,  на 5 верстъ 

въ длину и отъ 100 до 2 5 0  салсепъ въ ширину,  всего 

до 3 8 5  квадратны хъ салгенъ. Уголь залегаетъ двумя 

горизонтальными пластами, разделенными слоемь вяз

кой , синеватой глины , толщиною въ полъ аршина. 

Верхшй слой, толщиною огъ 1 до В  аршина , ниж- 

ш й ,  л еж ащ ш  на синеватой, жирной глине ,  до полу-  

аршина. Эта синеватая глина, составляющ ая во всЬхъ
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nr!; стор ож  д  eni я хъ  постель у г л я ,  постор оннихъ  п р и м е 

сей и органическихъ остаткопъ вовсе не с о д е р ж и т ъ .  

Кровлю пластовъ составляетъ кварцеватьш , ж е л Ь з и -  

стый конглом ератъ ,  отъ 1 до  аршина,  а надъ  иимъ  

л е ж и т ъ  песчаный н ан осъ  , отъ  2  до  4  с а ж е н ъ  тол

щ иною .  К онгл омератъ  состоитъ изъ довольно к р у п н ы х ъ  

зеренъ кварца и о к р у г л ен н ы х ъ  обломковъ ж ел Ьзистаго  

голы ш а,  а иногда и изъ частицъ с л ю д ы ,  связяины хъ  

ж е  л!; зною о х р о ю .

Уголь въ пластахъ встречается  дв ухъ  видовъ:  

плотный , смолистый , съ б л е с т я щ и м ъ  раковистымъ  

изломомъ,  и сланцеватый.

Первый п ер ем е н и ш ь  сь посл'Ьднимъ , являясь въ 

немъ отдель н ы м и  кусками и ц ел ы м и  стволами , д о 

стигающими иногда  до  2  аршинъ длины  , 1 аршина

ш ирины и до  8 и болЬе вершковъ т о л щ и н ы .  И н о г д а  

въ немъ попадаю тся  ц Ь ы е  пни свЬтлобураго цвЬта,  

сохранивние  видъ д е р е в а , такъ что ихъ м о ж н о  стру

гать и о б д е л ы в а т ь .  Э готъ уголь по п р о с у ш к е  н е 

сколько растрескивается,  получаетъ тем нобуры й ц в е г ъ ,  

большую твердость и б л е с т я щ ш  раковистый изломъ.  

В о о б щ е  оиъ весьма доброкачествен?,  и годеиъ для 

всякаго у п о т р е б л е н а .  Слоистая разность угля ,  с о с т а 

вляющая главную массу м Ь с т о р о ж д е ш я ,  состоитъ нзъ  

тон к ихъ  слоевъ ,  и м е ю щ и х ъ  м е ж д у  собою  весьма мало  

связи. ц ве  ТЪ угля чсрпобуры й,  ВЪ сыромъ СОСТОЯШИ 

оиъ р ы х л ъ  и крош ится ,  по просуш ке ж е  о б р а щ а е т ся  

въ тускл ы й  м усор ъ ,  заключающий мЬсгами прожилки
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блестящего угля.  Вообще онъ качествами во многомъ 

уступаетъ предъидущему.

Въ об^ихъ  разностяхъ  въ довольно значительномъ 

количестве  попадается серны й колчеданъ,  въ особен

ности въ первой, заключаясь нъ ней между древесными 

волокнами; въ рыхлой разности онъ является  въ виде 

мел козернис г ы хъ  кругля ко въ.

Вь пластахъ иропорцио первой разности угля ко 

второй можно принять к ак ъ  1 : 5 ;  нпрочемъ отноше- 

nie это изменяется и въ у толщ енн ы хъ  частяхъ  пласта,  

хорошего угля иногда встречается на половину , къ 

краямъ же онъ исчезаегъ.

Принимая среднюю толщину одного верхпяго пла

ста только въ I аршинъ и весъ  кубической сажени 

угля  въ 2 4 0  пудъ, иолучимъ, что вт. верхнемъ пласте  

его будетъ заключаться около 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0  пудъ , вь  

томъ числе хорошего , годпаго на всякое унотребле-  

n ic ,  около 5 . 0 0 0 , 0 0 0  пудъ,

Окончивъ въ конце Октября разведки иа pf.Kf. 

Д ж иланчике  , I I I j ' аб съ -К ап и тан ъ  Антиповъ 1 -й  , на 

возвратномъ пути, реш ился  произвести осмотръ мест

ности близ ь колодцевъ Я р ъ - К у ё  , въ 100 верстахъ 

отъ Ореибургскаго укр ен леш л,  где  уже прежде, при 

следование отряда,  замЬчены были знаки у г л я ,  и гдЬ, 

по показание Киргизовъ, три годга ому назадъ ,  бы лъ  

подземный пожар ь, продолжавшиеся более года. Хотя,  

по словамъ ихъ,  оеонь при этомъ и не обнаруживался 

на поверхности, по жаръ бы лъ  такъ великъ, что лЬ-
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томъ на этомъ м !:сте не росла  трава , а зимой не  

д е р ж а л с я  снЬ гъ .  П о с л е д н е е  обстоятельство вело къ  

закл ю ченно ,  что буроугольны й пластъ не д о л ж е н ъ  за

легать на значительной глубин!» ; и д ей ств и тель н о ,  

шурФОмъ , за л о ж е н н ы м ъ  близъ  колодцевъ  , пластъ  

б ы л ъ  в ст р еч ен ъ  на глубин!* 2  эр ш и н ь ,  т о лщ и н ою  до  

с а ж е н и .  П отомъ за л о ж е н ы  были еще четыре т у р ф а ,  

въ разли ч н ы хъ  р а зсг о я ш я х ъ  отъ иерваго , и неболь

шая площадь , ими о п р е д е л е н н а я  , бе зъ  сомненья со

ставлявшая одинъ край м Ь с т о р о ж д е ш я ,  заключала до

2 , 0 0 0  к убическихъ  с а ж ен ъ  или примЬрно до  6 0 0 , 0 0 0  

п у д ъ  угля .  Во веЬхъ пяти шурФахъ толщина пласта  

простиралась отъ 4  аршинъ до с а ж ен и .  К р ы ш у его  

составляла с!*рая, вязкая глина,  прикрытая р ы х л ы м ъ  

песчаникомъ, почву —  синеватая,  жирная глина.  Какъ  

глина,  такъ равно и несчаникъ, въ м е с т а х ъ ,  г д е  го-  

р е л ь  уголь,  были о б о ж ж е н ы .

По позднему времени года и истощенно средствъ 

Ш т а б с ъ - К а п и т а н ь  Аитиповъ принужденъ б ы л ъ  пре

кратить разведки,  но онЬ были возобновлены имъ въ 

следую щ ем у  1856  году. Въ этомъ году определена 

площадь,  заключающая въ себе бол!*е 8 1 0 , 0 0 0  квад- 

ратн ы х ъ  сажепъ угольнаго поля.  Полагая  среднимъ 

числомъ (согласно произведенному опыту) вЬсъ куби

ческой сажени угля  въ 3 4 0  пудъ и среднюю т о л 

щину пласта въ одну сажень , во всей площади за

ключается бураго угля  бол!*е 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0  пудъ.
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Б уры й уголь этого М'Ьсторождешя имЬетъ цвТтъ 

томнобурый , слож еше слоистое , изломъ раковистый; 

будучи заж ж ен ъ  горитъ яркимъ,  густымъ пламенемъ, 

оставляя огъ 4 до 7^ пепла. Медленно высушенный 

не разрушается и удобепъ къ перевозка. Вообще онъ 

совершенно годенъ , какъ  для обыкновенного огопле- 

ш я ,  такъ  и для топки паровыхъ машинъ и для обра

ботки металловъ въ отраж ательныхъ печахъ , чему 

б ы л ъ  пронзведенъ опы тъ  на м&ст'Ь падъ Каратургай-  

ской серебросвинцовой рудой.

По изсл'Ъдоващямъ падъ тремя образцами этого 

угля ,  въ Лабораторш Департамента Горныхъ и Соля- 

п ы х ъ  ДТ>лъ, въ  немъ оказалось:
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1 . 2. 3.

Летучихъ веществъ . 5 2 , 6 4 5 5 ,2 6 5 3 ,0 8

У г л я .................................... 3 6 , 5 0 4 0 , 5 9 3 7 , 3 0

Землнстыхъ веществъ 1 0 ,1 5 2 , 6 3 8 , 8 4
С’Ьрнаго колчедана 0 , 7 0 1 ,53 0 , 7 7

9 9 , 9 9 9 9 , 9 9 9 9 ,9 9
Теплородная способность 4 4 2 3 4 4 5 5 3 9 4 4

единицы.

Газы его горТ.ли продолжительно., съ небольшимъ

отд'Ьлешемъ копоти ; коксъ давалъ неспекаю щ ш ся;

пепелъ ж ел то в а та го цв Т.та содержалъ песокъ , глину,

окись ж ел еза ,  известь и магнезно.

Въ горизонтальномь положенш пласта , залеганш 

его на незначительной глубин!» и толщ ин^  , соединяй



ются вс'Ь услов1я , обезпечивагонця выгодную разра

ботку .

Открьгпе  Ш т а б с ъ -К а п и т а н а  Антипова чрезвычайно 

важно для  тамошняго безлЬснаго края; не говоря уже 

о прочихъ представляемыхъ имъ вы годахъ ,  довольно 

сказать , что отъ вновь откры таго  буроугольнаго м е 

сторождения лежитъ не очень далеко (до 2 0 0  верстъ) 

известное Каратургайское серебристо-свинцовое м е 

сто рож денге , вопросъ о вы годе  разработки котораго,  

тесно связан ь съ вопросомъ о возможности И вы годе  

добычи въ той сторопЬ минеральнаго топлива (*).
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М А Г Ш Й ,  ЕГО П Р И Г О Т О В Л Е Ш Е  И  У Л ЕТ У Ч И В А Н 1Е;  

С Е П Ъ  К Л Е Р Ъ - Д Е В И Л Л Я  И  КАРОНА (**).

Химическая свойства м агш я были съ совершенною 

точностно определены Бюсси, открывшимъ этотъ ме- 

таллъ .  В се  произведенный н ы н е  изследоваш я иадъ 

такими большими количествами этого металла , кото 

р ы х ъ  нельзя было получить во время Бюсси , совер

шенно подтверждаютт> его изследоваш я.  Они также

(*) При развЬдкЬ бураго угла встречена тутъ же и огне
постоянная глина очень хорошихь качествъ.

(**) Comp. rend. 8 , 23 F evr . , 1857 .



подтверж даю тъ  и вс е  п о к а з а т я  Бунзена о магше, 
который им!>лъ въ своемъ распоряж ен ш  тоже довольно 

значительное количество металла.

Впрочемъ объ одномъ изъ его Физическихъ свойствъ 

до сихъ поръ еще не было упомянуто; это свойство 

ему обще съ циикомъ и сближаетъ эти два, столь близ-  

Kie между собою металла еще более.  Магнш летучь по

добно цинку и почти при той же самой температуре .  

Мы перегоняли съ о с т о р о ж н о с т и  до 30 граммовъ маг- 

т я  въ угольны хъ  приборахъ,  которы хъ onHcasie однимъ 

изъ насъ было представлено прежде. Когда магнш 

чистъ , то онъ не оставляетъ осадка ; перегнанный 

металлъ бЬлъ и окруженъ небольшимъ количествомъ 

окисла. Когда же онъ, напротивъ, нечистъ, то въ уголь

ной чашечке остается несколько чернаго , очень лег-  

каго и очень сложнаго вещества ; перегнанный же 

магнш по кры тъ  мелкими, бецзветными и прозрачными 

иглами , которыя разрушаются довольно скоро , пре

вращаясь въ амм1акъ и магнезно,  что показываетъ вь 

магнИ* вероятное существоваше азотистаго соедине- 

ш я ,  подобнаго тем ъ  замечательнымъ тЬламъ, которыя 

Велеръ и Г. Розе, открыли уже въ нек о то р ы х ъ  про- 

с ты х ъ  т е л а х ъ .

Магнш плавится при температуре,  близкой къ той,

при которой плавится цинкъ.  П ри несколько высшей

температуре онъ воспламеняется;  посреди блестящего

пламени по времепамъ замечаются кисти индигово-

синяго цввта  , особепно если на расплавленный ме- 
Горн. Журн. Кн. V. /£ 5 7 .  13
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таллх  направить струю кислорода. Г о р Ь п е  магш я 

сопровождается всЬми явлешями , замечаемыми при 

ц и н к е ,  указывающими на металлъ летучш , но кото- 

раго окись неплавка и постоянна: блестяьцимъ пламе* 

немъ,  осадкомъ магнез!альнаго иомфоликса и быстрымъ 

сгараш емъ.

Относительный весъ  магш я 1 ,7 5 .  Магвш удобно 

пилится и чудесно полируется.  Ч исты й  и съ полиро

ванной поверхностно , онъ сохраняется  довольно хо

рошо на воздухе,  подобно цинку , который вирочемъ 

сохраняется несколько лучше.

Д л я  приготовленья м агш я  мы употребляемъ спо

собъ, служащей для приготовлешя алю миш я,  который 

впрочемъ необходимо несколько изменить, потому что 

магнш представляетъ такой металлъ , который легче 

шлака,  посреди котораго онъ образуется.

Хлористый магнш приготовляютъ особенно тщ а

тельно обыкновеннымъ способомъ; потомъ его берутъ 

600  граммовъ , смЬшиваютъ со 100 граммами спла

вленной поваренной соли (или лучше со смесью по

варенной соли и хлористаго кал1я , праготовленеаго 

по способу Велера) и со 100 граммами Ф т о р и с т а г о  

к альш я .  ВсЬ э т и  вещества п р е д в а р и т е л ь н о  долж ны  

быть превращены въ порошокь. Потомъ нолагаютъ 

100 граммовъ натр1я въ к у с к а х ъ ,  тщательно перемЬ- 

шиваютъ,  и все б р о с а ю т ъ  въ сильно раскаленный гли

няны й тигель,  к о т о р ы й  закрывают ь крыш кою . Черезъ 

несколько времени происходить реакция. Когда шумь
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прекратится ,  откры ваю тъ  тигель и мйшаютъ ж елЬ зны м ъ 

прутомъ, чтобы вся находящ аяся  въ немъ масса сделалась  

совершенно одинаково расплавленною, тогда начинаютъ 

появляться  шарики м агш я  , тигель вынимаюгъ для 

охлажден1я изъ огня , и когда соляная масса готова 

застыть , ее м ^ш аю тъ  снова и собираютъ желЬзнымъ 

прутомъ Bcf> мелше , разсТянвые металличесше ша

рики въ одинъ ,  и все вмЬсгЬ вы ливаю тъ  на ж елезную  

пластинку или лопатку.  Разбивъ остывшую массу 

шлака , вынимаюгъ изъ него шарики магш я.  Можно 

ш лакъ  переплавить снова одинъ или два раза,  и к аж д ы й  

разъ  получится небольшое количество шариковъ ма

гния. И зъ  6 0 0  граммовъ хлористаго магшя и 100 

граммовъ натр1я, мы получили до 45  граммовъ метал- 

лическаго магш я.

Сырой магнш кладутъ въ угольную чашечку , за

ключенную тоже въ угольной трубкТ, и накаливаютъ 

до сильнаго краснокалильнаго , почти б-Ьлокалильнаго 

жара , при чемъ черезъ приборъ пропускаютъ струю 

водорода. Трубку значительно наклоняю тъ  къ  печи, 

весь магш й скопляется впереди чашечки, и его легко 

собрать по охлаждеш и трубки.

Потомъ его снова расплавляю тъ ,  со смесью изъ 

хлористаго магш я , поваренной соли и Фтористаго 

кальш я .  Увеличивая количество послйдняго вещества,  

которое прябавляютъ постепепно к ъ  расплавленной 

массЪ, шлакъ дТлаютъ мало по малу мен'Ье плавкимъ,
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недоели металлъ,  так ъ  что м агнш  можно вылить когда 

ш л ак ъ  сгустится совершенно.

Если струя водорода при очищен in магшл прохо-  

дитъ быстро  , то она увлекаетъ  съ собою тонко раз

д е л е н н ы й  металлическШ порошокъ. Если газъ, выхо-  

д я щ ш  изъ прибора, зажечь,  то получается чудесней

шее пламя.

И З М Ъ Н Е Ш Е  СВОЙСТВЪ Ц И Н К А  П Р И  Р А З Л И Ч 

Н Ы Х Ъ  Т Е М П Е Р А Т У Р А Х Ъ ; К. БЕГЕМ АН НА (*).

Занимаясь разделеш ем ъ  благородныхъ металловъ, 

говорить Бегемаинъ,  я заметилъ особенныя свойства 

золота, полученнаго мною изъ раствора ,  осаж деш ем ъ 

помошдю желЬзнаго купороса.  Осаж денный порошокъ 

б ы л ъ  сплавленъ, но полученный королекъ золота б ы л ъ  

такъ  хрупокъ,  что его нельзя было обработывать; по

этому онъ бы л ъ  вторично расгворень и осажденъ,  но 

по сплавлеши отличался тою же хрупкосИю.

(А) Polyt. Jour. В. CXLII, 1856 , Mittheilungen des Hanno- 
yer. Gewerbever. 1856 , S. 227.



Я не могъ въ то время наыги причины этому яв- 

л еш ю ,  потому что золото было совершенно чисто; но 

в ъ  XCY* части на 2 9 4  стр. ж урнала  Annalen der Che- 

niie und Phar i rac ie  , въ стать!; Боллей : о частиыхъ

свойствахъ цинка,  каж ется  находится объяснеш е  этой 

хрупкости .  Вотъ что онъ пишетъ между прочимъ:

«И звестно ,  что тягучесть цинка изменяется ,  смо

тр я  но температуре,  при которой онъ обработывается.  

Онъ имеетъ  способность гнуться и растягиваться  при 

температуре  между 100  и 150° С.; выше и ниже этой 

температуры онъ хрупокъ.  Относительно тягучести 

цинка должно заметить ,  что на нее им!зетъ вл]яше не 

одна температура , при которой онъ п о л у ч е н ъ , но и 

д р у п я  обстоятельства.  Но словамъ Меннеля, владель

ца одного изъ ц и нко вы х ъ  заводовъ, сильно раскален

ны й и быстро вы литы й цинкъ , постоянно хрупокъ.  

Ч тобъ  избежать этого , его расплавляютъ по возмож

ности въ сам ы хъ  большихъ горнахъ ,  въ расплавлен

ную массу,  по ея отливке (въ н а гр е т ы я  Формы), ки- 

даютъ кусокъ прежде остывшаго цинка и потомъ т щ а 

тельно перемешиваютъ.  Этимъ способомъ переплавлен

ны й металлъ  мягокъ,  тягучь и совершенно пригодень 

на приготовлеше цинковыхъ лисговъ , безъ повтори

тельной переплавки.

«Я наполнилъ тигель цинкомъ, поставилъ его на 

раскаленные угли,  и когда часть металла расплавилась, 

размешалъ и вы ли лъ  жидкую  массу на каменную пли

ту ,  остатокъ продолжалъ нагревать до тЬхъ  поръ, пока
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тигель не накалился до красна; тогда  вы ли л ъ  и осталь

ную часть. Об'Ь пробы были пропущ ены чрезъ валки: 

первая оказалась почти безъ трещ и нъ ,  вторая же ра

зорвалась по вс'Ьмъ направлешямъ.

«Ш>тъ ни какого сомн'бшя, что не только различ

ная температура при обработка ,  но безъ сомн^ш я и 

та  тем п ер а ту р а ,  до которой доведенъ б ы л ъ  металлъ 

до отливки, имЬютъ вл1яше на его тягучесть. Золото 

и олово во всйхъ учебникахъ Химш называются про

сто тягучими металлами. Однакож ъ всякШ золотыхъ 

дйлъ  мастеръ вамъ скажетъ ,  что сплавленное золото, 

если температура при его расплавленш была  недоста

точна,  часто бываетъ столь хрупко , что его нельзя 

ковать.  На обширнейшей оловянной Фабрик^ въ Лои- 

донй (Batavia tin mills) , какъ  известно,  не употреб- 

ляю тъ  остиндскаго олова, которое по разложешю Муль- 

дера,  принадлежишь однакоже къ числу сам ы хъ  чис- 

т ы х ъ  и продается дешевле англш скаго .  И  это нисколь

ко не покажется  удивительнымъ, потому что разность 

въ свойствахъ металла, происходитъ непосредственно 

отъ различ1я тем п ер ату ръ,  до которы хъ онъ бы лъ  до- 

водимъ при полученш или □ереплавкй. »

НЬкоторыя особеиныя свойства представляетъ 

цинкъ ,  въ отношеши къ разведеннымъ кислотамъ. У ж е  

давно известно , что чистый цинкъ труднее раство

ряется въ разведенной сЬрной кислотЬ , нежели про

даж н ы й ,  заключающей поегоронше металлы. Любо- 

н ы т н ы я  изелйдовашя въ этомъ отношенш произведены

—  406 —



Деларивомъ. Онъ показалъ,  что ж елезо ,  свинецъ,  м^дь 

и олово, прибавленный къ цинку при расплавке ,  въ 

количестве  — части противу его веса , даютъ сущ е

ственно более растворимые сплавы; следовательно при

чина большей растворимости продажна го цинка передъ 

чистымъ , происходитъ не отъ различая ихъ плотно

сти , а огъ неболыпаго количества примЬси другихъ 

вещ ествъ ,  преимущественно ж ел е за .

Но при очищенномъ цинке  представляются совсЬмъ 

друг!я явлеш я.  Барботъ показалъ,  что степень р а ство 

римости цинка,  существенно зависитъ огъ способа со- 

е д и н е т я  въ немъ частицъ. Трудно растворимый цинкъ 

вовсе не отдЬляетъ  газа , если онъ по расплавленш 

бы л ъ  раздробленъ вливашемъ въ холодную воду; но 

если его снова переплавить и вылить изъ него дощ еч

ки , то съ кислотою происходи гъ обильное отделегпе 

газа.  По этому случаю мною произведены следукмще 

опы ты.

Взятъ бы л ъ  чистый цинкъ и одна часть его (а) 

тотчасъ по расплавленш была вылита тонкого струею 

въ холодную воду , другая  Hie (б) на нагретую д о 

щечку.  Точно такой же чистый расплавленный цинкъ,  

доведеиъ б ы л ъ  почти до краснокалильнаго жара  и одна 

часть его (в) вылита въ холодную воду , другая (г) 

на нагрЬтую дощечку.  1 граммъ каждой изъ этихъ 

пробь бы лъ  облить  въ стекл яниомъ сосуде разведен

ною въ 15 разь серной кислотою. Въ самомъ начале  

видно было,  что пробы а г\ б  мепЬе, нежели в и г ра
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створяются въ кислот^ ,  между т ем ъ  к ак ъ  проба а , на

ходилась въ более  тонкихъ кусочкахъ,  следовательно 

представляла большую поверхность растворяющей ки- 

слотЬ. П о  прошествии д ву х ъ  часовъ кислота была  

слита,  тщ ательно  промы ты е цинковые остатки вЬсили:

а =  0 , 8 7 0  грамма, 

б =  0 , 5 7 5  »

в г г  0 , 1 4 5  »

Отъ пробы ж е  д остались только м ел ю я  т р у д н о -  

взвешиваемыя,  черныя блестки.

Одинъ граммъ пробы а , облитъ сврною кисло

тою показанной выше крепости , подъ стекляннымъ 

цилиндромъ съ р азделеш ям и ,  и тому же опыту былъ  

подвергнутъ одинъ граммъ пробы с. Тогда какъ  по

с л е д и т ,  въ  первыя 30  минутъ далъ  2 0 0  кубическихъ 

центиметровъ водорода и черезъ 2 |  часа совершенно 

растворился , первый по прошествш 2 часовъ далъ  

только 50  кубическихъ центиметровъ г а з а , черезъ 3 

часа около 2 0 0 ,  совершенно же растворился въ тече

нии 7 часовъ.

И з ъ  предъидущ ихъ опытовъ видно,  что цинкъ,  пе

реплавленный при возможно низкой температуре,  обла- 

даетъ  следующ ими свойствами:  1) зериистымъ сло-

ж еш ем ъ  , 2) по видимому большимъ относительнымъ 

весомъ, 3) большею тягучест1ю и 4) меньшею раство- 

р и м о с т ш  въ разведенной серной кислоте;  тогда какъ  

ци нкъ  , полученный после сильнаго н а гр е ва ш я  при 

р асп л авк е ,  имеетъ :  1) листовато-кристаллическое ело-
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ж е ш е ,  2) вероятно менышй относительный вЬсъ,  3) 

большую хрупкость и 4) большую способность раство

ряться  въ  кислотахъ .
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О М И Н Е Р А Л А Х Ъ  , В С Т Р Е Ч А Ю Щ И Х С Я  В Ъ  Т У Р Ь -  

И Н С К И Х Ь  М Е Д Н Ы Х Ъ  Р У Д Н И К А Х Ъ  НА У Р А Л Е  (*).

Въ бытность мою л'Ьтомъ 1853  и осенью 1855 

года въ Турьинскихъ медыыхъ рудникахъ (Богослов

скаго горнаго округа на У р а л е ) ,  мне удалось собрать 

нисколько весьма ингересныхъ штуфовъ , которыми 

такъ  славится эта местность. Особенно примечательны 

были кристаллы стекловатой медной руды и извест- 

коваго шпата.  Т а к ъ  какъ  стекловатая м едная  руда 

встречалась здЬсь прежде только сплошною , о такъ  

какъ кристаллы известковаго шпата изъ этого место-  

рождеш я по совершенству и сложности своей кри- 

сталлизацш, принадлежатъ вероятно къ  лучшимъ образ-  

цамъ въ Россш, то я почелъ не излншнимъ, минера- 

ламъ этимъ сделать  краткое onucaoie.

(*) Статья Горнаго Инженеръ-Штабсъ-Капитана Барбота-  
де-Марни.



Въ Турьинскихъ лгЬдныхъ рудникахъ въ настоя

щее время встречаю тся :

Самородная, мгъдь р едко  кристаллами, большею же 

част1ю листочками, разсеянными въ известняке,  такж е  

въ  виде небольшихъ гнЬздъ , проволоки и дендри- 

товъ.

М/ъдный колчеданъ сплошной.

Стекловатая мгъдная руда  сплошная и кристал 

лическая.

Смолистая и кирпичная мгъдныя руды. !

Мгъдная зелень у синь и чернь.

Б уры й  желгьзпякъ.

Черпая марганцевая руда.

Вениса, весьма сходная съ румянцевитомъ.

Известковый шпатъ .

Ч то  же касается до блеклой мтьдной руды, свинцо

ваго блеска , кристаллической красной мгъдной р у д ы , 

мпдной лазури  и малахит а  , то вещества эти попада

ются довольно рЬдко. ЗдЬсь прежде встречались также:  

самородное серебро, кёнигинъ, описанный Г. Леви, изъ 

Верхотурья (*) , туръитъ (Turgit ,  Turjit ,  i ^ 0 -4- Н) и 

деревенистая мгъдная руда  (faseriger Olivenit , W o o d -  

Соорег), анализированныя Германомъ (**).

—  4 1 0  —

(*) Annals o f  Phil. N. S. Т. XI. 194, также Poggendorff's 

Annalen, 1 8 2 6 ,  Stiick 4 . s. 497.

(**) Journal fur praklische Chemie, 1844.



М1ъдный блескъ.

Кристаллически! м ед н ы й  блескъ встречается въ 

Воздвиженской ш а х т е ,  въ  Васильевской части м-Ьдныхъ 

рудниковъ,  на горизонтахъ 4 7 — 61 саженъ.  К ристаллы 

его бы ваю ть  наросшими въ видЬ мелкихъ щетокъ на 

буромъ желЬзняк'Ь , м^дномъ колчедане , сплошной 

стекловатой м'Ьдной рудЬ и на известняке  ; кроме 

того они попадаются такж е  въ буровато-желтой охри

стой глине ,  вы полняющ ей пещеры между известнякомъ 

и дшритомъ. Цв'Ьтъ ихъ ста л ьн о -се р ы й  , иногда съ 

синевагымъ или же зеленоватымъ отливами ; блескъ 

довольно сильный, металлически!;  встречаются такж е  

образцы чернаго цвета ,  безъ блеска,  лишь съ слабымъ 

розовымъ отливомъ.

К ристаллы эти, если относить ихъ  къ ромбической 

системе,  следуюнце:

1) Таблицы , представляюпйя соединеше низкой 

призмы съ основною и брахид1агональною конечными 

плоскостями.

ОР. ас Р. ссРао .

2) Комбинащя пирамиды съ брахидомой.

3 3

3) Комбинащя пирамиды перваго рода съ основ- 

нымъ пинакоидомъ и брахидомой.

OP.iP.^Poo .
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4) Соединеше пирамиды съ главной призмой, бра- 

хидомой и съ двумя пинакоидами.

ОР. ооР. ос Рос .-Р.-Рою .* 3 3
Величина кристалловъ отъ 1 до 5 миллиметровъ.

Отсюда видно, что турьиисгпе кристаллы мйднаго 

блеска  , весьма сходны  съ корнвалшскими изъ Cook's 

Kitchen.

Известковый шпатъ.

К ри стал л ы  известковаго шпата бы ваю тъ  о б ы к н о 

венно наросшими на станки полостей плотнаго 6 k- 

лаго и с'Ьроватаго известняка ; величина ихъ отъ 3 

миллиметровъ до 2 и бол'Ье ценгиметровъ; прозрачность 

и безцв’Ьтность совершенная ; вообще кристаллы эти 

замечательны чрезвычайною красотою и правильностью 

своего образовашя.  Имеющееся у меня образцы в ы 

н у ты  съ горизонта 52  сажени Воздвиженской ш ахты ,  

но они встречаю тся  такж е  и въ другихъ  м естахъ ,  

напр, въ Архангельской ш ах т е  Фроловской части 

рудниковъ,  на горизонтахъ 22  и 31 сажени.

К ристаллы  замечены мною следуюшде:

1) Г лавный ромбоедръ В, в ы д е л я ю щ ш с я  при ма- 

лейгаемъ ударЬ о кусокъ слоистаго известковаго 

шпата,

2)  Призма въ  соединенш съ ромбоедромъ —  -1R; 

спайность параллельна R.

ooR.—  ̂ R.
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3) Призма въ соединенш съ ромбоедромъ -t- 4R .

<xR.4R.

4) Г лавн ы й  ромбоедръ н -  R въ соединенш съ 

остр'ЗЬйшимъ ромбоедромъ 4 R  и съ двумя скалено- 

едрами -+- R 5 и ч -  R 5.

R 8.R8. R .4 R .

5) К ъ  последней комбинацш иногда присоединя

ются еще зачаточныя плоскости призмы ооР2 и ска- 

леноедра втораго рода , к аж ется  —  2 R 2 ; плоскости 

этого посл-Ьдияго были нисколько вы п у к л ы  и потому 

не могли подлежать измйрешю.
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Въ заключеше скаж у нисколько словъ о минерал!*, 

находящ емся во многихъ уральскихъ к о л л е к щ ях ъ  съ 

этикетомъ «Аррагонитъ изъ Турьинскихъ рудниковъ» , и 

о которомъ упоминаютъ Гг.  Щ е г л о в ъ  и Соколовъ въ 

ихъ  сочинешяхъ (*). Мииералъ этотъ представляетъ 

лучисто-пучковатое  сложеше , цвЬта бблаго , иногда 

желтоватаго,  и добывается во Фроловской части Турь- 

инскихъ рудниковъ.  ИмГвъ въ распоряж енш  огромное 

количество его , я могъ выдЬлить явственные кри

сталлы и убедиться  , что это ничто иное , какъ  из

вестковый шпатъ; кристаллы эти призматическ1е, иногда 

до 8 центиметровъ длиною, при ширин!; въ 3 милли

метра , представляютъ на вершин!; плоскости ромбо-

(*) Щеглова*. Указ. Откр. 1828  , т. V , ч. 2 , стр. 894.
Соколова: Руков. къ Мин. 1832 , ч. стр. 150.

к
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едра ч -  4R., и иногда , хотя впрочемъ очень р е д к о ,  

ромбоедра —  И  такъ  можно утвердительно ска

зать , что аррагоыигъ въ Турьинскихъ м Ь дны хъ  руд

никахъ  не встречается ,  и следовательно единственное 

м е с т о р о ж д е т е  этого минерала на У р а л е — Иаралинсюя 

горы въ дачахъ  MiaccKaro завода.

_  4 1 Ч- —

с м е с ь .

Желтъзная промышленность въ Швеции. —
По ооказаш ямъ Дкзроше, въ Ш в е щ и  находится до 386  

дом енны хъ  печей и 5 9 7  кричны хъ Фабрикъ; изъ нихъ 

въ постоянномъ деЗств ш  отъ 230  до 2 4 0  доменныхъ 

печей и до 1 ,3 6 5  кричны хъ огней. Эти заведешя рас

пределены въ следую щ ихъ  провинщ яхъ ,  за иеключе- 

шемъ 15 доменны хъ печей и 16 кричныхъ Фабрикъ, 

находящ ихся  въ Норвегш.

Провинцш. Дом. печи 

УпландЬ] .

Зюдерманланд1я 

Вестмеланд)я 

Вермеланд1я 

Нериш я .

печи. Крич. Ф а б . Крич.огней .

1 1 12 29

16 28 67

82 119 221

67 120 2 6 5

21 24 73
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П ровинцш . Дом . печи. Крич.Фаб. Крич.огней.

О с т р о го п я 14 32 78

Вестрогот1я . 3 12 2 6

Смаланд1я 45 45 91

Дальсланд1я . — 16 39

Галламд1я >— 1 1

Д алекар .пя  . 78 7 4 178

Г есгрищ  я и Герьедаль 33 57 164

Ангермашя и Медель-

падь  . . . . 3 21 84

Емтланд1я — 3 8

Вестроботшя 8 6 17

Норботш я — 11 2 4

371 581 1365

Н о рв еп я  ежегодно производить до 7 0 , 0 0 0  метри

ческихъ центнеровъ чугуна для передала въ ж елезо ,  

и отъ 16 до 2 0 , 0 0 0  метрическихъ центнеровъ чугуна 

въ отливкахъ ; приготовлеше гюлосоваго ж елеза  про

стирается до 5 0 , 0 0 0  метрическихъ центнеровъ. Ж е 

леза вы д ел ы в ае тс я  на сумму 1 . 5 0 0 , 0 0 0 ,  чугуна на

6 0 0 .0 0 0  Франковъ.

Произведешя заводовъ Ш в е ц ш  простираются въ 

чугуне для передала въ железо  отъ 1 . 3 5 0 , 0 0 0  до

1 . 4 0 0 .0 0 0  метрическихъ ц е н т н ер о в ъ ,  вь чугуне  въ 

отливкахъ до 1 0 0 ,0 0 0  метрическихъ ц е н т н е р о в ъ ,  на 

сумму отъ 7 до 8 мил поиовъ Франковъ. Полосоваго 

желЬза выделывается  на сумму отъ 1 . 1 0 0 , 0 0 0  до
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1 . 1 5 0 , 0 0 0  метрическихъ центнеровъ,  на сумму отъ 3 2  

до 35  миллюновъ Франковь ; девять  д е ся ты х ъ  этого 

ж ел е за  вывозится  за границу , преимущественно въ 

В еликобриташ ю и Соединенные Ш т а т ы .

Около 3 0 0  рабочихъ занято на заводахъ Норвегш, 

до 3 , 0 0 0  на чугуноплавиленпыхъ и до 6 , 0 0 0  чело- 

в^Ькъ на ж ел Ь зн ы х ъ  заводахъ Ш в е щ и .

(Ann. des mines. 2 liv. 1856, p. 503 et 504).

Вы вО Зъ1ст ъры  U3b С ш щ л ш . — Сицил1я снабжаетъ 

сйрою почти всю Европу. Вывозъ ее въ т е ч е т е  по- 

сл'Ьднихъ четырехъ л'Ьгъ бы л ъ  сл'Ьдующш:

Отпускъ 1 85 6  года распределялся  следующ имъ

Кантаро (*). П у дъ .

7 . 9 2 4 , 0 6 5

9 . 7 9 0 , 7 8 1

8 . 2 2 4 , 4 3 0

1 0 . 4 6 1 , 2 0 4

Въ 1 85 3  г. 1 . 4 5 6 , 8 5 7

» 1 8 5 4  *» 1 . 8 0 0 , 0 0 0

» 1 8 5 5  » 5 1 2 , 0 3 2

» 1 8 5 6  » 1 . 9 2 7 ,8 5 1

образомъ:

Въ Англно

Кантаро.

8 6 8 , 9 6 8

» Францно . . . 6 7 1 , 8 9 3

» Соединен. Ш т а т ы  9 6 ,8 1 0

(*) Кантаро =  217 Фунт. 515 золот.



Въ Голландио и Бель

гию .

» Г ерм аш ю  .

» А в ст р ш  

» ГТрусыю 

» Pocciio .

» Италйо 

» Турщ ю  

» Г рещ ю  

» 1онич. острова 

Мальту .

» Португално

Кантаро.

7 8 , 0 7 9  

5 4 , 9 5 6  

2 1 , 4 1 5  

6 , 3 1 5  

5 1 , 8 4 0  ( 2 8 1 ,9 7 5  п.) 

3 1 , 7 2 7  

5 ,58 1  

3 0 , 8 9 8

6 , 8 6 9

2 , 5 0 0

1857 г.).

и

(Ком. газ. Марта 28, JVS 37,

Кситенноугольныя мтьсторождетя на сгьвер- 
номъ берегу Малой Азт. —  На сЬвериомъ берегу 

Малой Азш каменный уголь встречается  и разработы- 

вается во многихъ мЬстахъ , к а к ъ -т о  : близъ города

Ерегли, между Ерегли и Самсуномъ, между городомъ 

Амасри и селешемъ Т ил а-А зи  и пр. Каменноугольныя 

месторождешя здесь расположены более  отрывками,  

часто разветвляются и тянутся  отъ севера къ  югу, 
Горн. Журн. Кн. Г. 1857. 14



т.  е, отъ берега внутрь страны .  Во многихъ мйстахъ  

они являются непосредственно на поверхность земли 

и разделены  породами палеозойскими и вторичными 

(пермскими и ю рски м и) , которыя,  смотря по древности 

ихъ о б р а з о п а т я ,  или подъ ними скр ы ваю тся ,  или по- 

крываю тъ  ихъ .  Б ро ш аръ  определилъ  следующее ор

ганические остатки , доставленные аиглш скимъ инже- 

ыеромъ Берклей , изъ камевноугольныхъ копей близъ 

Ерегли:  1) Splimopteris indet.,  2)  Lepidendron caudatum, 

S te rnb . ,  3) L . elegans?, 4) Sig illaria  Candollei, Brgn.

5) S . Schlotheimii, B rg n . ,  6) Syringodendron pachyderma, 

B rgn . ,  7) Sligm aria  fco ides,  B rgn . ,  8 ) Lcpidophlogos'l, 

9) Catamites Sucltowii, Brgn. ,  10) C. dubius, B rg n . ,  и

11) Splienophyllum? . Эти остатки не оставляютъ ника

кого сомнеш я въ су щ ествовали  здесь настоящей ка

менноугольной Формащи. Кроме того Б р о ш ар ъ  выво- 

дитъ изъ своихъ изслЬдовагий очень любопытное за- 

м еч а ш е  , что оргапичесше остатки Ерегли,  каж ется  

имЬютъ болЬе сходства съ родами , встречающимися 

по левую сторону Рейна,  нежели съ родами, найден

ными въ каменноугольпыхъ м есторож деш яхъ  Ю жной 

Россш , хотя каменноугольный м е с т о р о ж д е т я  север-  

наго берега Малой Азш л еж а т ь  значительно ближе 

къ  последнимъ.

(Извлечено изъ Comp. rend. JS/й 9, 2 Mars, 1857).

— *И8 —•



Алюрфическш черный аллшзъ Ааитпада изъ 
прошнцш Байи, въ Бразилш; Неыерата.— Алма

зы  эти известны  вт, торговле подъ именемъ Карбо

ната (Carbonate) и невидимому гЬсно соединены съ 

настоящим ь углемъ.  Они им’Ьюгъ цв'Ьтъ или совер

шенно черн ы й ,  или буроватый, или с е р о в а т ы й  ; съ 

поверхности нисколько ноздреваты ; крепость  ихъ 

равна крепости обыкновепнаго алмаза,  и они могутъ 

быть употреблены для ш л и ф о в к и  послЬдняго ;  п о п а 

даются такж е  куски столь плотные , что принимаготъ 

въ ш л и ф о в  к*)} прекрасную грань и высокШ алмазный 

блескъ. Ч ерны е  алмазы уже давно были известны и 

высоко цЬнились. Карбонатъ должно разематривать 

какъ  непосредственный переходъ къ  прекрасному чер

ному алмазу , зависящ ш  отъ большей или меньшей 

примЬси пастоящаго углистаго вещества. Негерратъ  

за два года предъ симъ, и сп ы ты валъ  нисколько кусковъ 

карбоната изъ Дворцоваго Мииералогическаго Каби

нета въ ВЬн'Ь , который прюбрЬлъ ихъ  въ Англ in. 

Можетъ быть чрезъ ближайшее испы таш е этого к ар 

боната пайдутъ ключь къ определенно проблематиче- 

скаго происхождения алмазовъ , къ  чему могутъ осо

бенно повести микроскоиическ1я изсл'Ьдовашя.

(Neues Jahrb. Min. G eo g ., etc. 1857 , 1. Heft),
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Метаморфическое происхождете горъкозе- 
мистаго известняка изъ обыкновенного; Сорби.— -

И з в е с т н ы  случаи превращения обыкновеппаго извест

няка  въ доломитъ.  Микроскопическое разсматриваше 

пермскаго известняка показываетъ , что онъ первона

чально не содержалъ въ себе горькозема,  но известно, 

что растворениая горькая соль можетъ произвести 

въ немъ эту перемену.  И  такъ  вероятно при после~ 

довательномъ осЬданш пластовъ каменной соли съ 

гипсомъ отъ испарешя морскихъ водъ, горькоземистыя 

соли , оставаясь въ скопцентрированномъ растворе,  

соединялись съ прежде осевшими известняками и 

превращали ихъ въ доломитъ.

(Neues Jahrb. 1857, 1 Н.).

—  420 —

Изумруды въ Алжирги.— М Ь сторож дете  изумру- 

довъ въ Алжирш  встрЬчено въ 15 километрахъ къ 

востоку отъ Б л и д ы ,  въ верховьяхъ долины Гаррахъ.  

Оно тянется по обепмъ сторонамь источника Буманъ, 

впрочемъ на ле.вомъ берегу драгоценны е камни круп

нее  и встрЬчаются въ бблыпемъ количестве.  Место-  

рождеше состоитъ изъ изменению хъ пластовъ кристал- 

лическаго известняка и гипса ,  посреди которыхъ,  въ  

видЬ уедипепныхъ острововъ, являются плутоничеыи'я 

породы; гненсъ ,  змЬевикъ и дю ритъ .  Слои известняка



и гипса заключены въ пластахъ вгорвчнаго образова- 

ш я  , невидимому представл иющаго нижшй мЬдовой 

ярусъ  , и составляютъ безъ еомнйшн его иеносред- 

ственную часть. Изумруды иоподаются , какъ въ из

вести я кт», такъ  и въ гипсе , но въ последнем! очень 

мелк1е и въ небольшомъ количестве.  Говорятъ , что 

и д р у п е  источники , вырывающееся изъ Атласскихъ 

горъ  въ долину Метиджи , вы носятъ  въ пенящ ихся  

волнахт» своихъ,  обломки изумрудовь.

(Bui. de la Soc. geol . de France,  1856 ,  'Г. X I 11, p. 3 3 e t 3 4 ) .

~ ~ 4 2 t  —

Бурый уголь на западномъ берегу Мадага
скара. —  11о р а с п о р я ж е н и и  Ф р а н ц у з с к о г о  М ор ск ог о  

М и н и с т е р с т в а , п р о и з в е д е н ы  б ы л и  г е о г н о с т и ч е ы а я  и з -  

с л Ь д о в а ш л  на о с т р о в е  М а д а г а с к а р е  , с л е д с т в ! е м ъ  к о 

т о р ы х ъ  б ы л о  открытие б у р а г о  у г л я  , з а л е г а ю щ а г о  въ 

п е с ч а н и к е  и сл а н ц ев а т о й  г л и н е  на в е р ш и н а х ъ  А н г о -  

дуки и въ о к р е с т и о с т я х ъ  б у х т ы  Б а р а т у б е ,  на з а п а д 

н о м ъ  б е р е г у  остр ов а .

(Leonhard’s Neues Jahrb fur Min. etc. \  11 11., 1856).

Температура на дшь артезшскто колодир 
въ Мондорфп>; Вальфердина. —  М ондорф ъ  л е ж и i ь



въ долине  Аальбахъ , на грапицахъ  Ф р ан ц ш  и Л ю к 

сембурга. П о  настоящее время буровою скважиною 

пройдены следующ ая породы:

Раковистый азвестникъ . . . 1 4 2 , 1 7

П е стр ы й  и вогезскш песчаникъ 3 1 1 , 4 5  

Д р ев н ш  сланецъ и грауванка . 1 6 ,2 4

7 3 0 , 0 0

Температура на этой глубине  достигла до 2 7 ° , 6 3 / 

стоградуснаго термометра , следовательно она увели

чивалась по 1° на к а ж д ы е  3 1 , 0 4  метра.

(Comp, rend.,  XXXVI, 250).

Стоймя погребенный въ почвгъ древесный 
стволъ, въ высшижъ географическихъ широтажъ;
Е .  Б е л ъ ч е р а .  —  Пол ь 75°  32 '  С. Ш .  и 92°  В. Д .

прямо на северъ отъ пролива Нарроу,  сообщающегося 

съ заливомъ Веллингтона , матросы Бельчера нашли 

прямо стоящ ш  стволъ,  который они сочли сначала за 

корабельную мачту. Бельчеръ самъ лично отправился 

на место , леж ащ ее  не въ дальнемъ разстоянш отъ 

берега,  приказалъ  вырыть стволъ нзъ замерзшей почвы,

Л1асъ

Кейперъ

Метры. 

. 5 4 ,1 1

. 2 0 6 , 0 2



и увид&лъ , что корни его распространялись далеко 

въ ширину , такъ  чго не оставалось никакого сомн4 

u ia  , что онъ находился на томъ ж е  самомъ м^ст!; ,  

гдгЬ н ек о гда  росъ.

Въ А нглш  Бельчеръ передалъ  его для изсл'Ьдова- 

ш я  ботанику Гукеру .  Это дерево относится к ъ  роду 

х во й н ы х ъ ,  вероятно Pinus  (abies) alba , которое и нынЬ 

прозябаегъ далеко на с'Ьвер'Ь (до 68°  С. Ш . ) ,  и ко

тораго стволы влекутся волнами всЬхъ большихъ рЬкъ,  

изливающихся въ Полярное морс. Внутреннее строеше 

его нисколько отличается отъ строешя нынЬ прозяба- 

ющ ихъ хвой ны хъ  деревьевъ. Каждое годовое кольцо 

состоитъ изъ двухъ слоев ь: наружнаго бол be тблетаго 

и блКзднаго и внутренняго топкаго , тем наго ,  сосгоя- 

щаго изъ д л и н н ы х !  волоконъ. Посл'Ьдшй, какъ будто 

не могъ развиться совершенно въ то время года, когда 

посл'Ь краткопременнаго появлешя солнца, наступает!, 

продолжительная суровая стужа,  уничтожающ ая всякое 

проявлеше жизни.  Н аруж ный слой наиротивъ будто 

образовался въ жаркое лЬто , когда свЬтъ и тепло 

остаются неизмененными почти въ т е ч е т е  цЬ лы хъ  су- 

токъ .

—  4 2 3  —

(L’lnstit. 1856, XXIV).



С о с т а в ь  м о р с к а г о  и л и  н а  г л у б и н т  2 , 7 0 0  ф а -  

тОМОвЬ ( 1 6 £ 0 0  с а ж е н ь ) .  —  Эти наследован!л про

изведены Бели надъ морскимъ иломъ , который лей- 

тенантъ  Б р у к ъ ,  номощно особенно имъ придуманнаго 

черпальнаго снаряда ,  досталъ но близости Курильскихъ 

острововъ, на глубине  2 , 7 0 0  Фагомовъ.

Н р е ж ш я  изследовашя Бели были не во всемъ со

гласн ы  съ изследовашямн Еренберга.  Тогда какъ  по

с л е д я т  определилъ  и л ъ ,  составленнымъ изъ органи- 

ческихъ остатковъ политаламш , крем нисты хъ  поли- 

гастръ  и нолицистинъ и удвояющаго неорганическаго 

песка,  и принялъ его за мергель,  Бели (съ Форбомъ 

и другими геологами) считалъ р ы х л ы й  песчаноизвест- 

ковистый морской гру етъ  за п р о д о л ж е т е  древняго ме~ 

ловаго образоваш я.  Но смесь изъ остатковъ полита-  

лам!п съ микроскопическими кремнистыми животными, 

вовсе не свойственна меловому образовашю. К ром е  

того Еренбергъ  нашелъ въ этихъ органическихъ остат- 

кахъ  вещество, совершенно способное къ  продолжешю 

жизни.

Новейгшя нзслЬдовашя Бели более  приближаются 

к ъ  наблю деш ям ъ Еренберга;  вотъ главнейш ш  резуль- 

татъ ихъ:

1) Въ т рехъ  изследованныхъ образцахъ , неорга- 

еичесю я части состоятъ изъ смеси кварца , роговой 

обманки, полеваго шиата и слю ды.

2) Съ глубиною количество органическихъ веществъ 

уменьшается.

— 424 —



3) Во всЬхь образцахь ,  въ огромнейшемъ количе

стве,  заключаются хорошо сохранивипяся скорлупы 

д1атомей, часто двойны я,  съ остатками не .жныхъ ч а 

стей въ их ь  внутренности.

4 )  Между д1атомеями встречаются м н о п я  болышя 

и красивы я Cosciuodisci , Rhisosoleniae , Syndendriae ,  

Chaetoceros и одинъ видъ Asteromphalus (A. Brokii) .

5) Многчя спонголиты и иолицистииы : CorQutella 

cla thrata  , Eucyr t id ium  , Halicalyptra , Per ichlarnydium, 

Stylodictya и пр.

6) Въ большомъ количестве обломки политаламШ.

7) Эти о тседы  въ богатстве и простирании не 

отличаются отъ изследованныхъ Еренбергомъ , кото

рые взяты были близъ южнаго полюса , где  также 

определены  Asteromphalus и Chaetoceros (оне также 

встрЬчены и въ и л е  изъ ГольФстрема , близъ Мек

сики) .

8) Хорошая сохранность и нкжное вещество этихъ 

организмовъ доказываютъ  , что они были еще очень 

недавно ж и в ы  , но это впрочемъ пе служитъ доказа

т ел ь с т в о м ^  чтобы они продолжали жить на глубинахъ.  

Они могли быть ие задолго принесены течешемъ съ 

мелководныхъ м естъ  моря , и только что лишились 

жизни , а потому совершенно свежими были почер

пнуты съ иломъ.

Такимъ образомъ продолжеше на глубинахъ древ-  

няго мЬдоваго образования , опровергается этими но

выми изследоваш ями Бели ; остается еще решить
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споръ , способны или и'Ьтъ органичесше остатки к ъ  

продолж еш ю  жизни и размножеш ю на морскихъ глу-  

бинахъ.  Споръ этотъ мож етъ  быть рЬшенъ,  если свЬ- 

жШ илъ будетъ изслЬдованъ непосредственно на м е 

с те ,  немедленно по вы нутш  со дна морскаго.

(Berlin. Monatsbericht, 1856, 497—201).
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Кожа и пшца ижтюзавровъ и телеозавровъ; 
К. Мура. —  При обработка  скелетовъ ихтюзавра за

м ечаю тся  на кам няхъ  черныя пятна , въ которы хъ  

помощдю л уп ы ,  можно отличить ты сячу  мелкихъ крго- 

чечковъ; ихъ  обыкновенно считаютъ за остатки кожи 

животнаго.  И зъ  23  экземпляровъ своего собраш я,  К. 

Муръ замЬтилъ у 16 эти черныя пятна,  но постоянно 

въ стороне желудка  или у продолж ешя внутренностен, 

т ак ъ  что становится очсвиднымъ, что ихтю завры пи

тались голыми с л и з н я к а м и , между которыми иные и 

въ настоящее время , какъ  напримеръ Onychoteuthis , 

на щ упальцахъ ,  усаж ены  подобными же мелкими крю- 

чечками. Муръ представилъ тЬло одного небольшаго 

ихтю завра ,  слабая кожа котораго безъ сомнеш я ничЬмъ 

не б ы л а  защ ищ ена  и черное вещество, образовавшееся 

отъ  с к о п л е т я  крючечковъ, представляло ничто иное,



какъ  cenito, которая  бы ла  пригодна къ  употреблеш ю , 

какъ  совершенно с в еж а я  сеш я.

(Leonhard’s, Neues Jahrbuch flir Min. etc. 1 H., 1857; Edinb. 
Jour. 1856, 6, IV, 343—344).
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Соссраненте окаментьлостещ К. Деффнера.—  

Д л я  сохранеш я гор н ы х ъ  породъ съ окаменелостями, 

отъ разруш ешя при перевозке ,  должно ихъ погрузить 

на нисколько времени въ растворъ воднаго стекла и 

потомъ дать высохнуть на воздухе .  Д л я  того, чтобъ 

онЬ при этомъ сохранили наруж ный видъ и не при

няли блестящей поверхности , должно ихъ держать 

въ растворЬ столько времени, чтобы после в ы н у п я ,  

оне  могли всосать подобно гу б к е  всю приставшую к ъ  

нимъ жидкость. При ж и р н ы х ъ  опаловыхъ глиыахъ, 

легко раздел яю щ и х ся  на листы и медленно всасыва-  

ющихъ растворъ , иоследнш  следуетъ  покрывать 

кистью. Водное стекло можетъ служить так ж е  и за

мазкою при склеиванш окаменелостей.

(Wiirtemb. Jahreshef. 1857, XIII ,  108; Leonhard’s Neues Jahr
buch fiir Min. etc, H. VII, 1856).



Замтъчате о каменной соли; Маргерита. —

Расплавленная соль при охлаждении , крЕзсталлизуется 

въ различныхъ видахъ,  преимущественно кубами; кри

сталлы ея бо лее  и л и  менее скучены , непрозрачны 

и  постоянно окраш ены, если для опыта брали обыкно

венную иовареиннуно или неочищенную каменную соль. 

Но если довольно чистую соль подвергнуть медлен

ному расплавлеы1ю и охлаждению, то ири этомъ по

лучаются кристаллы значительной величины и совер

шенно прозрачные.

Если каменная соль будетъ расилавлена безъ до

ступа воздуха , то она еетеряетъ  т й х ъ  ц в е т о в ъ , ко

торыми б ы л а  окрашена въ естественномъ состояши, 

(то есть различныхъ оттйнковъ с е р ы х ъ ,  к р асны х ъ  и 

буры хъ) ;  но если ее расплавить при доступй воздуха, 

и если, к ак ъ  въ предъидущемъ случай,  ее расплав

лять и охлаж дать  медленно,  то она совершенно обез- 

цвйчивается ,  землистыя вещества располагаются на днй 

тигля ,  хлористый магшй разлагается самъ по себй 

произвольно, въ соприкосновении съ влажностью атмос

феры, окрашиваюпця вещества разрушаются отъ оки- 

сляющаго дййствня воздуха и вей нечистоты изго

няются кристаллизащ ею, происходящею въ массй; та- 

кимъ образомъ образуются два совершение различныхъ 

слоя ,  которые легко раздйлить.

Эту операции быть можетъ съ выгодою можно при

ложить къ очищешю нечистой каменной, равно и 

обыкновенной морской соли.
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Р а с п л а в л е т е  соли при доступе  и безъ доступа 

воздуха,  можетъ объяснить въ некоторой степени, по

чему соль , находящ аяся  въ н’Ьдрахъ земли , бываетъ 

ббльшею частно окрашена различными веществами, и 

почему напротивъ соль, предоставленная окисляющему 

д'Ьпств1ю атмосферы, бела  и прозрачна,

Впрочемъ изъ вышеприведеииыхъ обстоятельствъ 

нельзя вывести заклю чеш я,  о происхожденш и обра

зовали! каменной соли, потому что хотя расплавле- 

ш емъ и можно получить соль, имею щ ую  ви д ъ ,  про

зрачность и Фпзичесьля свойства каменной соли, одна-  

к о ж ъ  npucyTCTBie органическнхъ остатковъ, въ п ослед

ней, прямо говоритъ противъ ее огиеннаго происхож- 

деш я ,  и если допустить последнее ,  то какъ объяснить 

это обстоятельство, что въ ней хлористый магнш могъ 

остаться неразложеннымъ.

(Comp. rend. 7, 1857, 16 Fevr.).
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Способъ производить ' быстрые отпечатки 
помощио электричества; Моррена. Керутъ стек

лянную пластинку до 1 миллиметра толщ и ны ,  и раз- 

мЬровъ значительно болынихъ, нежели медаль, монета 

или другая вещь, съ которой хотятъ  произвести, отпе- 

чатокъ. Къ одной изъ сторонъ ея прикдеиваютъ м е



т а л л и ч е с к у ю  п л а с т и н к у ,  н ап р и м Ь р ъ  о л о в я н н ы й  л и с т ъ ,  

т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  что в о к р у г ъ  всей  п л а ст и н к и  с т е к л о  

на з н а ч и т ел ь н о е  р а з с т о я ш е  о с т а е т с я  н е п о к р ы т ы м ъ ,  

д р у г у ю  ж е  с т о р о н у  т щ а т е л ь н о  в ы с у т и в а ю т ъ .  П л а 

с т и н к а  к л а д е т с я  на с т о л ъ  м е т а л л и ч е с к о ю  с т о р о н о ю  

в н и з ъ .  Н а  н е е  к л а д у т ъ  л и с т ъ  б у м а г и ,  к о т о р ы й  с в е р х у  

н а м а з ы в а е т с я  д е к с т р и н о м ъ .  М ед аль  или в е щ ь ,  с ъ  к о 

т о р о й  х о т я т ъ  получить  о т п е ч а т о к ъ ,  н а т и р а ю т ъ  с л е г к а  

п а л ь ц е м ъ  т о н к и м ъ  с л о е м ъ  в е щ е с т в а  , п р о в о д я щ а г о  

э л е к т р и ч е с т в о ,  т щ а т е л ь н о  и з м е л ч е н н а г о  , к о т о р ы й  б ы  

п р о н и к ъ  во всЬ у г л у б л е ш я .  Д л я  э т о г о  очень  у д о б н о  

м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  граФитъ.  П о т о м ъ  ч и с т ы м ъ  п а л ь ц е м ъ  

о т и р а ю т ъ  в ы п у к л о с т и  и возвышения,  к о т о р ы я  т а к и м ъ  

о б р а з о м ъ  о ч и щ а ю т с я  и о т р я х а ю т ъ  м едал ь  о т ъ  н е п р и -  

с т а в ш а г о  п о р о ш к а .  О р и г о т о в и в ъ  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  ее  

к л а д у т ъ  о с т о р о ж н о  н а т е р т о ю  с т о р о н о ю  на б у м а г у  и 

п о д н о с я т ъ  къ н ей  з а р я ж е н н у ю  Л е й д е н с к у ю  бан к у;  

о т п е ч а т о к ъ  п р о и з в о д и т с я  ч р е з в ы ч а й н о  б ы с т р о  и т о ч н о .  

П о т о м ъ  л и с т ъ  б у м а г и  съ  п р о и з в е д е и и ы м ъ  от п еч а т к о м ъ  

д е р ж а т ъ  н а д ъ  в о д я н ы м и  парами , д е к с т р и п ъ  п о г л о -  

щ а е т ъ  н и с к о л ь к о  в л а ж н о с т и  и граФитъ н р истаетъ  къ  

н е м у  с о в е р ш е н н о  п л о т н о .

(Comp. rend. JV2 7 ,  16 Fev.  1857).
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Разложете стали изъ орудгя, приготовлен-  

наго Круппомъ.— Ф . Абель представляетъ следую 

щее р а з л о ж е т е  стали изъ оруд1я , приготовленнаго 

К руп пом ъ ,  которое разорвалось при первомъ в ы с т р е л е .
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Ж е л е з а ............................. 9 8 , 0 5

Углерода,  соедпн. . 1 ,1 8

Кремш’я ............................. 0 , 3 3

Ф о с а ю р а ............................. 0 , 0 2

Кобальта и ннккеля 0 , 1 2

м е д и .................................... 0 , 3 0

Марганца . . . . сл^д.

1 0 0 ,0 0

Относительный вЬсъ г=  7 , 8 3 6

(Quart. Jour, of the Chem. Soc. IX, 3 Oc. 1856).

Подземные удары, замтъченные въ Шемницть 
въ B e m p iu , въ 1864 и 1866 годаосъ.— Эти удары 

были чувствуемы 2 4  А преля ,  16 Сентября 1 8 5 4 ,  31 

Января и 30  Сентября 1855  годовъ. Руссегеръ,  глав

ный директоръ рудниковь въ  Нижней Венгрш , пред-  

ставилъ Собранно Гермаискихъ Естествоиспытателей,  

бывшему въ B e n i ,  въ СентябрЬ 1 8 5 6  года, следую 

щая наблюдеш я объ этихъ явлеш ях ъ .  1) У дары были 

ощ ущ ены  исключительно въ  области дгориша и ме-



таллоиоснаго дгоритоваго порфира Ш е м н и ц а ,  не распро

страняясь вовсе на сосйдшя трахитовы я  и базальтовыя 

обнаж еш я.  2) Наибольшая сила ударовъ была сосре

доточена на главной метал гоносной жилть (spitaler 

H aup tgang) ,  уменьшаясь въ  прямомъ о т н о т е н ш  раз- 

с то я ш я ,  отъ средней лиши этой ж и л ы  и отъ глубины.

3 )  Воздухъ , заключенный во внутреннихъ выработ-  

к ах ъ  , был  ь сильно с ж а т ь ,  въ сл Ьдств1е этихъ у д а 

ровъ.

(L’instit. 1204, 25 аппёе, 28 Janv. 1857).
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