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1.

Г е о г і і о с т и ч е с к о е  о п и с а и і е  г о р ъ ,  о г р л і ш ч и в а і о - 

Щ И Х Ъ  ДОЛИНУ К у р д ы ч и н с к у ю .

(Сообщ. Берггсшворепомъ Таскннышъ і-мъ.)

Поводомъ къ осм отру, обслѣдованію ц 
сему описанію горъ, ограничивающихъ до
лину рѣчки Курлычи, отъ вершины ея до 
впаденія въ рѣку ІПилку, послужили откры
тые, въ 1850 году, Унтеръ-шихтмейстеромъ 
Мартемьяновымъ (посыланнымъ съ небольшою 
партіею по расиоряженію Начальника ІІер- 
чннскихъ заводовъ) признаки золота, или, 
лучше сказать, золотоносные пески съ убо- 
гпмъ содержаиіемъ, въ наносахъ, покрываю- 
щихъ горный отрогъ, заключенный между р. 
Шилкою съ южной и долиною Делюномъ, 
падающею въ Курлычу въ 4 |  верстахъ отъ 
устья оной , съ сѣверной стороны, въ 2 
узкихъ логовинахъ па концѣ отрога, въ 1~ 
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верстѣ отъ деревин Усть-Курлычштской. На
дежду къ отысканію здѣсь золотоносныхъ 
россыпей подавалъ оставленный Крестовскій 
золотой пріискъ, находящихся на лѣвомъ бе
регу р. ІПилки, въ 2 верстахъ нише устья 
Курлычи, открытый въ 1777 году.

Рѣчка Курлыча беретъ начало пзъ гор- 
наго кряжа, прииадлеягащаго къ системѣ но- 
бочныхъ отроговъ Лблоноваго хребта. Она 
образуется пзъ двухъ рукавовъ, или, говоря 
языкомъ тамоіннпхъ жителей, пзъ двухъ раз- 
сошииъ, изъ коихъ каждая течетъ до взаим-^ 
наго соединенія около 40  верстъ, а по сое- 
диненіи, до впаденія въ НІилку, только 18 
верстъ. Правая разеошина (смотря отъ кряжа 
по течепію рѣчки) называется такяіе Малою, 
а лѣвая Большою Курлычею.

Правая или Малая Курлыча образуется 
изъ двухъ же рукавовъ. Правый рукавъ оной, 
вытекая изъ болотъ, покрывающихъ скатъ 
кряжа, мѣстами совершенно недостушіыхъ 
для человѣка, особенно послѣ д о я ід с й ,  имѣетъ 
главное направленіе, на разстояніи 11у верстъ, 
почти прямо па Югъ, а потомъ поворачи
вается на Ю. В. и такимъ образомъ соеди
няется съ лѣвымъ рукавомъ. Сей рукавъ, 
взявъ начало изъ такихъ же почти болотъ, 
бѣяштъ отъ истока па В. Ю. В. , далѣе 
круто поворачивается къ 10. 3., потомъ, дѣ- 
лая поворотъ на 10. 10. 3., соединяется съ
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нравымъ рукавомъ. По соедшіеніи рукавовъ. 
Малая Курлыча имѣетъ главное направленіе 
до деревни Усть-Икшицы на 3. Ю. 3., а 
отсюда идетъ на 10. В. до соединенія съ Боль
шою Курлычею.

Большая Курлыча образуется отъ соедп- 
ненія ея съ Малою въ 17у верстахъ, точно 
такъ же изъ двухъ рукавовъ или разсошинъ. 
Правый рукавъ, извѣстный ближайшимъ /ки
телям ъ подъ именемъ Кукымына, вытекая 
изъ одного кряжа съ Малою Курлычею и 
изъ такихъ же болотъ, сначала главное на- 
правленіе имѣетъ къ Ю. 10. 3. почти на 8 
верстъ, потомъ заворачивается къ Ю. ІО. В. 
и такъ соединяется съ лѣвымъ рукавомъ, 
имѣя всего простиранія почти на 20 верстъ. 
Лѣвый рукавъ, отъ истока почти до поло
вины, идетъ на 10. Ю. 3., а потомъ дѣлаетъ 
поворотъ къ ІО. 3. и соединяется съ Кукы- 
мыномъ. По соединеніи рукавовъ, Большая 
Курлыча, дѣлая нѣсколько поворотовъ къ 
Ю. и къ 3., главное наііравленіе имѣетъ къ 
ІО. 3.

По соединеніи Большой и Малой Кур- 
лычъ, рѣчка и долина оной имѣетъ на 7 
верстахъ, до селенія Истомипыхъ, частые 
повороты къ В. и къ 3,, но общее ея на- 
правленіе прямо на ІОгъ; отъ сего селепія 
она заворачивается къ Ю. В., тсчетъ 4 версты,
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потомъ, дѣлая поворотъ опять на Ю. почти 
прямо, виадаетъ въ р. Шилку.

Долина, заключающая въ себѣ р. Курлычу, 
какъ Малую, такъ и Большую, образовав
шуюся изъ оныхъ, имѣетъ ширину малозна
чительную, которая отъ нѣсколькихъ саженъ 
рѣдко простирается до версты, именно 
только противъ устья небольшой пади Джиг- 
дачп, ниже селенія ІІстомішыхъ, и отъ устья 
оной до устья Делюна. Кромѣ сего самая 
значительная ширина ея до 400 сажень видна 
около деревень Оркіи и Кулана, стоящихъ 
на большой Курлычѣ.

Долина Малой Курлычи, отъ вершины до 
средияго ссленія Ясашныхъ, а Большая до 
деревни Оркіи, покрыта глубокими топкими 
болотами, мѣстами, особенно къ вершинамъ, 
совершенно неприступными.

Всѣ упомянутыя рѣчки, т. е. обѣ Кур- 
лычки и рукава о іі ы х ъ ,  заключаютъ между 
собою горные отроги, кои суть: отрогъ, 
самый большой, заключенный между Малою 
и Большою Курлычами, отрогъ заключенный 
между рукавами Малой и отрогъ между Ку- 
кымымомъ и лѣвымъ рукавомъ Большой Кур- 
лычи. Всѣ сіи отроги были предметомъ моего 
осмотра и развѣдки, и крозіѣ оныхъ всѣ побоч
ные отроги, прпмыкающіе къ долшіѣ Курлычѣ 
отъ отрога, заключеннаго сначала меяіду Алеу-
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ромъ, рѣчкою падающею гл. Кусигу, идущего 
въ Шилку, и Малою Курлычею и иотомъ 
между Кусигою (и далѣе между рѣчкою 
Кокыртаемъ) и Курлычею, и всѣ побочные 
отроги, входящіе въ оную съ лѣвой стороны 
отъ вершины до устья. Всѣ три вышеупо
мянутые отроги, кои я назову главными, въ 
долины, ихъ ограпнчивагощія, пускаютъ пзъ 
себя отроги втораго порядка или побочные, 
кои рѣдко имѣютъ протяжеиія въ длину бо- 
лѣе 4 верстъ. Между сими побочными отро
гами, какъ и между тѣми, о копхъ выше 
упомянуто, образуются нсболынія долины 
или пади, также незначительный. Всѣ от
роги имѣютъ главное направлеиіе, соотвѣт- 
ствующее направленно долинъ, ихъ заключаю- 
щпхъ. Наиболынія долины суть: ІІкіиица, 
имѣющая до 11 верстъ длины, впадающая 
въ Малую Курлычу противъ деревни, по сему 
называемой 'Устъ-ІІкшицей, и долина Де- 
монъ, впадающая въ долину общей Курлычи, 
въ 4-| верстахъ отъ устья оной, простираю
щаяся почти на 14 верстъ въ длину.

Всѣ побочный долины, впадающія въ до
лины Малой и Большой Курлычи, вообще по
крыты глубокими болотами, особенно ближе 
къ вершинамъ, до соедпненіяпомянутыхъ рѣ- 
чекъ и по большей части оныхъ текутъ не- 
болыніе ручьи, образующіеся изъ болотъ.

9*
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Горные отроги, какъ главные, такъ и по
бочные, и долины, между сими послѣдними 
заключенный, покрыты густымъ лѣсомъ, осо
бенно же ближе къ самому кряжу, изъ ко
его берутъ начало Курлычи. Лѣсъ сей, бо- 
лѣе листвяничный и березовый и частію со
сновый, подходя къ селенію Истоминыхъ, рѣ- 

■ дѣетъ и иаконецъ почти совеѣмъ прекра
щается па обѣихъ стороиахъ Курлычи.

Наружный вндъ, какъ главныхъ, такъ и 
іюбочпыхъ отроговъ, до селенія Истоминыхъ 
или пѣсколько ниже онаго, почти вездѣ оди- 
паковъ, что зависитъ отъ одилаковаго со
става горъ, какъ будетъ показано ниже. 
Хребты отроговъ, какъ главныхъ, такъ и 
лобочныхъ, большею частію острые, а 
если и представляются иногда на оныхъ 
плоскости, какъ напр, па отрогѣ между двумя 
рукавами Большой Курлычи, но сіи плоско
сти не имѣютъ значительной ширины. Рѣдко 
хребетъ главнаго отрога бываетъ ниже хреб- 
товъ побочныхъ отроговъ, изъ него исхо- 
дящихъ. Впрочемъ все это относится до от
роговъ, находящихся выше селенія Истоми
ныхъ, а тѣ , кои видны ниже оиаго, совер
шенно отличны отъ оныхъ; я буду въ по- 
слѣдствіи говорить о ішхъ подробнѣе. Вы
сота отроговъ отъ русла долинъ, пхъ огра- 
пичнвающихъ, до хребтовъ, выше селенія Ис
томиныхъ, также почти вездѣ одинакова,
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именно, средняя простирается до 40 и 45 
саженъ. Рѣдко видны отроги до 70 саженъ 
вышиною.

Приступаю къ описаиію внутреппяго со
става горъ, мною осмотрѣнныхъ. Я  уномя- 
пулъ уже выше объ отрогахъ, заключаю
щихся между Курлычами и о побочиыхъ 
отрогахъ, примыкающихъ къ Курлычѣ съ 
правой и съ лѣвой стороны. Можетъ быть, 
слѣдовало бы описывать каждый значитель
ный , особенно главные отроги , отдѣльио , 
что бы точнѣе показать внутреішій составь 
горъ мною обслѣдоваішыхъ; но какъ боль
шую часть оныхъ (болѣе даже -|-) заішмаетъ 
одна формація гранита, почти всздѣ одно- 
образнаго, въ коей другія породы заклю
чаются , въ сравнепіи съ оною, незначитель
ными толщами, и какъ при подробномъ опи- 
саніи каждаго главнаго отрога, часто при
ходилось бы повторять одно и то же , но 
сему для избѣжанія таковыхъ повтореній, я 
буду говорить о составѣ разныхъ отроговъ 
въ одно время, если сей составь ихъ оди- 
наковъ.

Наблюдения показываютъ, что въ горахъ, 
ограничивающнхъ Курлычу, залегаютъ толь
ко двѣ горныя формаціи : формація гранита 
и формація филлада или глшшстаго сланца.



I. Ф орж аціл еранитпа.

Сія формація залегаетъ : 1, во всѣхъ по- 
бочныхъ о тр о гах ъ , вообще не великихъ, 
какъ  сказано выше , рѣдко имѣющихъ нро- 
тяженія болѣе 4 верстъ , примькающііхъ къ 
долпнѣ Малой н потомъ общей Курлычи съ 
правой стороны отъ отрога , тянущагося сна
чала между правымъ рукавомъ Малой К у р 
лычи и р. Алеуромъ, потомъ между Курлы
чею и Кусигою, до неболынаго лога, нахо- 
дящагося ниже селенія Истоминыхъ въ 2~  
версгахъ. 2) Во всемъ отрогѣ, заключеішомъ 
между рукавами Малой Курлычи. 5) Во всемъ 
отрогѣ между Малою п ІЗолыною Курлыча- 
ми. 4 )  Во всемъ отрогѣ меяіду рукавамп 
Большой Курлычи, и 5) Во всѣхъ побочпыхъ 
отрогахъ, прпмыкающихъ къ долинѣ сначала 
Большой Курлычи и потомъ въ самую К ур
лычу съ лѣвой стороны, до небольшой пади 
Джигдачи, впадающей въ долину Курлычу, 
ішже селенія Истоминыхъ въ верстахъ. 
Въ руслѣ долинъ, какъ  главныхъ, такъ п ио- 
бочныхъ, ограничпвающпхъ гранитные о тро
ги, залегаетъ также сія порода.

Въ формаціи гранита , само собою разу
меется, первенствующая горная порода есть 
гранитъ. Другія породы, кромѣ сіеипта, пред- 
ставляющаго одно вндоизмѣненіе гр ан и та , 
заключаются въ ономъ толщами незпачнтель-
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ііыми , именно, филладъ, амфиболиты т. е. 
зеленый камень , сплошная чистая роговая 
обманка и порфиръ.

Гранить, залегающій въ описапныхъ выше 
отрогахъ, состонтъ изъ зеренъ, весьма рѣдко 
имѣющихъ наклонность къ виду кристалли
ческому , полеваго шпата и кварца и пла- 
стинокъ или блестокъ слюды. Зерна нервыхъ 
двухъ мннераловъ, отъ величины мало при
метной глазу, достигаютъ до величины горо
шины и, весьма рѣдко, до величины обыкпо- 
веннаго ореха. Таковыя нзмѣненія иногда 
бываютъ приметны несколько разъ въ од- 
номъ зиачительномъ обнаженіи, коими весьма 
богата формація гранита. Нолевой шпатъ 
всегда господствуетъ въ породе. Онъ имѣетъ 
цвѣтъ большею частію белый съ желтою 
оттенкою, не редко совершенно бѣлый, ред
ко красноватобѣлый и бледіюкрасный, имен
но только въ побочномъ отроге на правой 
стороне Малой Курлычи, заключенномъ меж
ду падями верхннмъ ГІампыкеномъ и Илею. 
ХТзломъ полеваго шпата ровный, почти все
гда тусклы й , весьма редко съ перламутро- 
вымъ блескомъ. Зерна кварца, имѣющія боль
шею частію меньшую величину противъ зе- 
репъ полеваго ш пата, чаще сераго, иногда 
сероватобѣлаго и рѣдко чистаго белаго 
цвѣта, съ стекловатымъ свойственпымъ ему 
блескомъ, съ мелкораковистымъ изломомъ.



Слюда представляетъ лластішки п блестки 
большею частно темносѣраго и темнозелена- 
го цвѣтовъ, рѣдко совершенно чернаго, яіел- 
товатобѣлаго и желтаго съ металлическимъ 
блескомъ. Что касается до количества слю
ды въ породѣ, надобно сказать, что въ семъ 
отношеніи, какъ и въ различной крупности 
зерна, граіштъ представляетъ весьма частыя 
измѣненія въ одномъ утесѣ , имѣгощемъ до 
80  и до 2 0 0  саженъ длины. Иногда слюды 

«совершенно нѣтъ въ гранитѣ , что замѣтно 
въ лѣвомъ отклонѣ отрога , заключеннаго 
между двумя рукавами Малой Курлычи, иног
да мало и она представляетъ рѣдко разсѣ- 
япныя въ массѣ породы мелкія блестки, а 
иногда, напротивъ опой, весьма довольно въ 
граннтѣ, или въ видѣ шестисторопшзхъ низ- 
кихъ призмъ, хотя неправилыіыхъ, чернаго 
цвѣта, или просто въ видѣ лнстковъ и пла- 
стииокъ, составленныхъ изъ мнояъества тон- 
чайшихъ блестокъ. Чистки оной въ длину 
и ширину рѣдко достигаюсь нѣскодькихъ лн- 
иін. Только на правомъ скатѣ отрога, меж
ду Большою и Малою Курлычами, при са- 
момъ окончаніи онаго , иияіе деревни Семе
новой , мнѣ попадались отторяіенныя массы 
гранита, въ коихъ слюда представляетъ лист
ки темнозеленаго цвѣта, состоящіе изъ скоп- 
ленія множества блестокъ , около 1 ~ дюй
ма длиною. Вообще мною замѣчено , что
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ближе къ веришнѣ Курлычи въ гранитѣ слю
ды менѣе, нежели въ другихъ мѣстахъ. Весь
ма рѣдко отъ большаго количества слюды, 
грапитъ представляется въ утесахъ раздѣ- 
ленпымъ на слои отъ одного аршина до чет
верти толщиною, и кажется переходящими 
въ гнейсъ; однакожъ въ кускахъ слоистаго 
сдоженія не примѣтно. Сіе видно на правомъ 
скатѣ вышеупомянутаго отрога между сло
бодою Курлычпнскою н деревнею Семеновою.

Х о т я , какъ упомянуто и выше , грапитъ 
обиленъ обнаженіями , если не всегда боль
шими, по крайней мѣрѣ частыми, въ коихъ 
удобно можно наблюдать сію породу, одна- 
к о я і ъ  иигдѣ я не замѣтилъ въ немъ ника- 
кихъ постороннихъ минераловъ, кромѣ квар
ца и амфибола. Даже венисы , часто и въ 
значительныхъ количествахъ, встрѣчающейся 
въ сей породѣ въ многихъ другихъ мѣстахъ, 
я здѣсь не видалъ нигдѣ. Роговая обманка 
часто содержится въ гранитѣ въ видѣ непра
вильны хъ мелкихъ зеренъ, или въ призмати- 
ческихъ мелкихъ кристаллахъ чернаго и тем- 
иозеленаго цвѣтовъ. Сія роговая обманка со- 
держится въ гранитѣ, то вмѣстѣ со слюдою, 
какъ постороннее вещество, то совершенно 
вытѣсняетъ и замѣняетъ оную , представляя 
въ послѣднемъ случаѣ составную часть по
роды, которая уже тогда переходить въ сіе- 
іштъ. Кварцъ довольно часто впдѣнъ въ гра-
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иитѣ , кромѣ мелкихъ зерепъ его , перемѣ- 
шанныхъ съ зернами полеваго шпата, въ вн- 
дѣ небольшихъ прослоекъ или гнѣздъ , въ 
коихъ изрѣдко разсѣяны кристаллическія 
зерна полеваго шпата желтоватобѣлаго цвѣта.

Въ одномъ только мѣстѣ я замѣтилъ, что 
граннтъ содержитъ въ себѣ, кромѣ мелкихъ 
зеренъ полеваго шпата , сіе же минеральное 
вещество въ видѣ неправилыіыхъ, какъ бы 
обломаниыхъ кристалловъ до 1 и 1-~- дюйма 
длиною и до ~  дюйма въ поперечникѣ оспо- 
ваній, желтобѣлаго цвѣта 7 съ листоватымъ 
сложеніемъ и перламутровымъ блескомъ. Имен
но таковой порфировидный гранптъ зале- 
гаетъ въ лѣвомъ отклонѣ побочнаго отрога, 
заключеннаго меяіду падями Аринзоромъ и 
Ганальчею , на правой сторонѣ Курлычи , 
ниже соеднненія Малой и Большой Курлычъ. 
Но длннѣ ската сей грапитъ, но видимому, 
заннмаетъ неболѣе 4 0 0  саженъ и ниже сме
няется обыкновеннымъ граіштомъ.

Большая часть Геогностовъ думаютъ, что 
гранптъ не раздѣляется на сл о и , что онъ 
не имѣетъ настоящей слоеватости, и пола- 
гаютъ, что иногда представляется разделен
ными на пласты только отъ случайныхъ тре- 
щпнъ. Выше замѣчено , что гранптъ въ от
рогахъ горъ, ограшічиваемыхъ Курлычею и 
ея рукавами, богатъ обнаженіями, кои  про
стираются иногда на 2 0 0  саженъ и болѣе
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въ длину, не прерываясь, представляя утесы 
до 2 0  и 50  саяіенъ вышиною. Въ большей 
части утесовъ порода сія разбита трещина
ми, параллельными одна другой, такъ что ча
сти породы , между сими трещинами види
мы я, представляются слоями, имѣющими отъ 
і  до 1~ аршина толщины. Рѣшить, суть ли 
упомянутый трещины, трещины слоеватости, 
а не случайный, и суть ли подобныя слоямъ 
части гранита, слои настоящая, трудно. Для 
сего надобно видѣть , конечно, липію нале- 
жаиія гранита на породѣ, подъ нимъ леяіа- 
щей, п тогда, судя по параллелизму или не- 
параллелизму уиомянутыхъ трещинъ съ сею 
линіею належанія, рѣшить, суть ли оныя тре
щины настоящей слоеватости и л и  нѣтъ. Гі о  

какъ  грапитъ, вездѣ видимый, составляетъ 
всю массу отроговъ отъ основанія до хреб
та оныхъ и какъ нѣтъ причины думать, что 
подъ нимъ покоится другая какая либо изъ 
тѣхъ иородъ, кои, по общему понятію, суть 
позднѣйшаго противъ гранита образованія, 
посему надѣяться отыскать лшііго належанія 
нѣтъ никакихъ причинъ. Да хотя бы и точ- 
но гранить покоился на другой породѣ, то 
всегда ли линія належанія мояіетъ быть от
крыта наблюдателю ? Одпакояіъ слѣдующія 
явлепія, кажется, иодтверждаютъ слоеватость 
гранита, залегающаго по К урлы чѣ: 1) У по
мянутый выше, подобныя слоямъ, части гра
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нита имѣютъ направленіс наиболѣе либо къ  
С. С. В., либо къ  С. В. почти безъ паденія. 
2 )  Тамъ, гдѣ иа гранитѣ, или справедливее 
въ гранитѣ, заключаются толщи филлада, напр, 
въ лѣвой половипѣ толстаго побочнаго от
рога , ограничиваемаго падями Олиндою и 
Дакишкаею, на лѢворі сторонѣ Малой Кур- 
лычи, выше средняго селенія іісашныхъ Тун
гу совъ, гдѣ обиаяіепія той и другой породы, 
почти смежны между собою, слои, слои тон- 
кіе и пастоящіе филлады, имѣютъ одно про- 
стираніе съ подобными слоямъ частями гра
нита. Случайно ли сіе явленіе ?

Въ двухъ мѣстахъ я замѣтилъ въ гранитѣ 
нетолстые прожилки сен же самой породы, 
именно, на правоіі сторонѣ Большой Кур- 
лычп, противъ нпжняго конца деревни Оркіи, 
въ отвѣсномъ почти утесѣ, ясно видны два 
гранитные прояшлка, одииъ другому парал
лельные, и имѣющіе по длинѣ своей не
сколько изгибовъ. Грапитъ, ихъ составляю- 
щій, отличается и цвѣтомъ и составомъ отъ 
гранита, въ коемъ они заключаются : въ немъ 
нѣтъ почти слюды, меяіду тѣмъ въ утесѣ 
очой довольно; въ прожплкахъ грапитъ со- 
держитъ болѣе кварца бѣлаго цвѣта, неяіели 
порода, ихъ заключающая; полевой шпатъ 
оныхъ также бѣлый, а въ граните окружаю- 
щемъ онъ явно господствуешь и цвѣтъ имѣетъ 
желтоватобѣлый ; прожилки имѣютъ цвѣтъ
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почти чистый бѣлый, а напротивъ порода 
утеса кажется сѣрою. Толщина прожилковъ 
простирается отъ 1 до 2 четвертей аршина. 
Другіе, также два прожилка, я видѣлъ въ о 
верстахъ ниже деревни Куланъ, по правой 
же сторонѣ Большой Курлычи; они совер
шенно подобны описаннымъ, но еще тонѣс.

Все доказываетъ, что грапитъ горъ, огра- 
нпчивасощихъ Курлычи, слабо сопротивляет
ся разрушительному дѣйствію на него атмо
сферы. Во многихъ утесахъ, особенно, гдѣ 
кварца менѣе и гдѣ онъ представляетъ зер
на мелкія, въ сравііеніи съ зернами полеваго 
шпата, части смѣшенія гранита почти не 
имѣютъ между собою связи на вершокъ и 
болѣе отъ поверхности породы, и при ма- 
лѣшиемъ прикосновеніи рассыпаются въ пе- 
сокъ, подобный совершенно тому, который 
залегаетъ какъ на скатахъ горъ, такъ и въ 
долииахъ, подъ болѣе или менѣе толстымъ 
иластомъ глины, большею частію сѣраго цвѣ- 
та. Кромѣ сего отторжениыя громады гра
нита, иокрывающія русла, а иногда даже на- 
полняющія неболыпія пади до половины всей 
глубины ихъ, навалены одна на другую, во 
многихъ обнаженпыхъ россыняхъ имѣющія 
до 2 и болѣе кубическихъ саженъ объят- 
ности, и огромные валуны породы, разсѣян- 
ные по скатамъ и при подошвѣ горъ, рази
тельно убѣшдаютъ въ великой разрушаемо-
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сти гранита. Смотра на сіи громады, свидѣ- 
тедьствующія о величайшихъ насиліяхъ, пре- 
терпѣниыхъ породою и, измѣряя силы при
роды малымъ масштабомъ слабыхъ силъ че
ловека, невольно думаешь, что природа мно- 
гіе тысячи вѣковъ употребила на разруш е
ние спхъ горъ, его же создапныхъ. Н о что 
силы человѣка предъ необъятными, неизме
римыми силами природы ?

Выше было сказано, что роговая обманка, 
часто содержащаяся въ гранитѣ, какъ случай
ное минеральное вещество, въ другихъ мѣ- 
стахъ беретъ преимущество надъ слюдою п 
потомъ совершенно изгоняетъ оную изъ смѣ- 
шснія , дѣлаясь въ такомъ случаѣ составною 
частію гранита , называемаго обыкновенно 
сіеіштовымъ или просто сіенит ом ъ. Сія по
рода въ горахъ по р. Курлычѣ ни чѣмъ не 
отличается отъ гранита, кромѣ амфиболомъ; 
ибо полевой шпатъ и к вар гг/ь являются въ 
оной въ тѣхъ же вндахь и съ тѣми же свой
ствами, какъ и въ настоящемъ гранитѣ. Ро
говая обманка въ сіенитѣ представляетъ зер
на и рѣдко иризматическіс мелкіе кристаллы 
темнозеленаго и чернаго цвѣтовъ. Иногда 
количество амфибола такъ увеличивается, 
что сіеиитъ переходить въ амфиболиты или 
породы, въ коихъ первенствуетъ передъ про
чими составными частями амфиболъ, именно



157

въ зеленый камень или діабазъ, и въ чистую 
роговую обманку.

Сіенитъ залегаетъ въ слѣдующихъ мѣстахъ 
въ формаціи гранита :

1) Онъ составляетъ всѣ побочные отроги 
или правый скатъ главнаго отрога, заклю- 
ченнаго меящу Малою и Большою Курлычами, 
начинаясь нисколько ниже средняго селенія 
Нсашныхъ н оканчиваясь на средннѣ раз- 
стоянія меящу деревнями Афанасьевой н Усгь- 
ІІкшицеіі. 2) Лѣвый скатъ небольшаго от
рога ? меяіду побочными падями ІІияшимъ 
Намныкеномъ и Нижнею Ключевою, противъ 
средняго селенія Нсашныхъ, также сосгоитъ, 
на разстояніи версты по длинѣ ската, изъ 
сіешітоваго гранита. 5) Сіенитъ составляетъ 
скатъ отрога, обращенный въ падь Нижне- 
Ключевую, впадающую въ долину Малой Кур
лычи шіяіе деревни Афанасьевой, начинаясь 
на правой сторонѣ пади, и тянется отъ устья 
оной почти до Усть-Икшицы, гдѣ мѣстами 
переходить въ діабазъ и даяіе, ближе къ 
у помянутой деревнѣ, въ чистый амфиболигъ 
или почти чистую рогову ю обманку пластии- 
ковагаго сложенія, тезшозеленаго цвѣта, въ 
коей однако яіе, хотя рѣдко, прнмѣтны зер
на и л и  тонкія пластинки полеваго шпата 
совершенно бѣлаго цвѣта. Амфиболигъ яв
ляется въ утесѣ толщею до 10 саженъ тол
щиною, подобною пласту, который кажется 

Горн. ЛІурн. Кн. X I .  1 8 3 3 ,  2



имѣетъ паправлсіііе отъ В. С. В. къ 3 . С. 3 .  
ІІластъ или жилу составляетъ здѣсь амфи- 
болитъ въ сіенитѣ, рѣшить трудно. Однакояѵъ, 
если взять въ соображеніе упомянутое иа- 
правленіе толщи сен породы, сходное съ іга- 
правленіемъ пластовъ гранита, и если къ сему 
присовокупить, что амфиболъ образовавши! 
сіенитъ, могъ, скопившись въ одномъ мѣстѣ 
въ значительной массѣ, образовать въ одно 
время сіенитъ, особенную породу, то  кажет
ся, можно принять толщу амфиболита за 
настоящих пластъ сей породы. Кромѣ амфи
болита въ сіенптѣ, заключается здѣсь ни
сколько толщен филлада зсленосѣраго и те- 
мпосѣраго цвѣ товъ , кои видны въ ыеболь- 
шихъ утесахъ при подошвѣ ската отрога, 
близъ русла долины Курлычи. Одна таковая 
толща, въ обложеніи кажется имѣющею до 
1 5  саженъ толщины, залегаетъ въ двухъ вер
стахъ отъ Усть-Икшицы, ближе нежели 
пластъ амфиболита; другая толща филлада 
видна за симъ пластомъ далѣе. Въ первой 
толщѣ порода разбита на слои отъ одного до 
1 0  вершковъ толщиною, ко н  при ударѣ раз
биваются на тоичайшія плитки, имѣютъ одно 
паправлеиіе съ пластомъ амфиболита: по сей 
причинѣ и толщи филлада моя;по также наз
вать пластами, а не жилами. Мѣстами фил- 
ладъ содержптъ въ себѣ весьма много кварца, 
которы й  иногда дая;е примѣтенъ въ оиомъ
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весьма тонкими листочками; по сему порода 
даетъ о сталь искры. Ближе къ деревнѣ 
Васильевой (Усть-Икшицѣ), роговая обманка 
исчезаетъ въ гранитѣ и порода представ
ляетъ уже грапитъ обыкновенный. Не смотря 
на значительный обнаженія въ сіенитѣ не 
примѣтно дѣленія на слои трещинами, какъ 
въ обыкновенномъ гранитѣ. 4) Отрогъ меж
ду небольшими побочными падями Икендою 
и Хоктангою; примыкающій въ долину боль
шой Курлычи съ правой стороны, въ 14. 
верстѣ выше деревни О р к іи , состоять так
же изъ сіенита, видимаго въ нѣсколькихъ 
обнаженіяхъ какъ въ побочномъ отрогѣ, такъ 
и въ вершинѣ или хребтѣ главцаго отрога, 
откуда начинается сіеіштъ и 1го описаннаго 
мѣстонахожденія сей породы. Роговая об
манка ,въ немъ темиозеленаго и чернаго 
цвѣта иногда представляетъ мелкіе кристаллы, 
а большею частію неправильный зерна и весь
ма рѣдко нродолговатыя пластинки, почему, 
вѣроятно, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сіенитъ 
представляется рѣздѣлённымъ на слои отъ 1 чет
верти до 1 аршина толщиною. Полевой шпать 
въ породѣ бѣлаго цвѣта, а кварцъ сѣраго. И  
здѣсь въ сіепитѣ видно иѣсколько толщь гли- 
нистаго сланца, изъ коихъ двѣясно открыты на
блюдателю. Одна изъ снхъ толщъ въ 50  саженъ 
отъ устья Икенды въ болыномъ утесѣ такъ 
обнажена, что по одному глинистому сланцу

*
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можно подняться на верхъ утеса, идя меяіду 
сіепитомъ съ обѣихъ стороиъ. Здѣсь филладъ 
раздѣленъ на слои , имѣющіе простираніе, 
какъ и самая толща, къ С. В. съ весьма ма- 
лымъ паденісмъ. Толщина массы не значн- 
телыга: внизу у подошвы утеса она состав
ляетъ 1 арш., а въ средннѣ и въ верху толь
ко  о четверти. Средняя часть ел кажется 
выгнутою къ низу и раздробленною. Цвѣтъ 
филлада сѣрый и синеватосѣрый, нзломъ по
перечный землистый, неровный, а продольной, 
въ кускахъ  разбиваемыхъ по слоямъ, ровный, 
отливающій масленымъ и шелковымъ бле
скомъ. Другая толща видна на томъ же ска- 
тѣ  отрога  въ 8 0  саженъ отъ первой, толщина 
коей простирается до одной сажени, а длина 
по наклоненной плоскости ската до 2 0  са- 
яіспъ отъ подошвы, хотя она и разрывается не
большою узкою логовшюю. Простираніе тол
щи одинаково съ первою. Филладъ оной раз
бивается на ромбоидальный тупыя плиты 
зеленосѣраго цвѣта. Одинаковое простира
ние спхъ двухъ толщъ глинистаго сланца, 
одинаковое паденіе и параллельность съ тре
щинами сіепита вышеупомянутыми, кажется, 
доказываю тъ, что сіи массы сосгавляютъ 
здѣсь тоикіе пласты, какъ и въ 5 ,ІЪ мѣстона- 
хояіденіи, а не жилы. Н е льзя сомнѣваться 
что оннсаиныя мѣстонахожденія сіеиита , 
кромѣ второго, соединены взаимно и состав-



ляютъ одну общую массу, а не каждое от- 
дѣлыю заключается въ граыітѣ. Такяіе нѣтъ 
сомнѣнія, что сіенитъ н гранить обыкновен
ный суть породы оДновремешіаго образова- 
нія; ибо роговая обманка, часто видимая въ 
гранитѣ со слюдою, постепенно исчезающая 
или увеличивающаяся, сіе доказываетъ точно 
такъ, какъ слюда, съ другой стороны, ви
димая мѣстами въ сіеіштѣ темнозелеиаго цвѣ- 
та въ видѣ тонкихъ листочковъ. Къ сему 
должно присовокупить и то еще, что ноле
вой шпатъ и кварцъ въ сіенитѣ представ- 
ляютъ зерна такого же вида, такой же ве
личины и такого же цвѣта, какъ и въ гра- 
іштѣ. Кромѣ сихъ мѣстонахожденйі сіенитъ 
видѣнъ еще въ массахъ діабаза, но уже какъ 
иереходъ сего послѣдняго н на пеболынихъ 
незначительныхъ пространствахъ.

Сіенитъ также удобно покоряется дѣйствію 
стихій, какъ гранить, и производить глину н 
песокъ со мпошествоіѵіъ зеренъ амфибола; 
глина при промывкѣ сначала, частію, ос
тается вмѣстѣ съ желѣзиною въ головѣ ваш
герда, а послѣ отбивается струею воды.

Кромѣ слюды и кварца, вндимаго иногда 
гнѣздами и прослойками, я нигдѣ не замѣ- 
тилъ въ сіенитѣ никакихъ минералыіыхъ ве- 
ществъ. Промывка песковъ доказываетъ, что 
въ ономъ заключается, какъ и въ гранитѣ , 
магнитный желѣзный камень, котораго въ
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въ кускахъ не видно , даже помощію увели- 
чительнаго стекла.

Въ трехъ значительныхъ мѣстонахождеиі- 
яхъ сіенитъ занимаетъ только до 2 2  к в а 
драта ыхъ верстъ пространства.

Теперь обращаюсь къ оішсаиію посторон- 
нихъ породъ, входящнхъ въ составь форма- 
іри гранита:

I. Ф и л я а д ъ  или глинистый слаиецъ. Сія 
порода, кромѣ тѣхъ толщъ оной, кои заклю
чаются въ сіенитѣ и уже описаны, видна въ 
слѣдующихъ м ѣстахъ :

1) Побочный о тр о гъ , заключенный меж
ду падями: Идею, простирающеюся на 4 вер
сты, и другою, извѣстною ближайшими жите- 
лямъ подъ имепемъ Верхне-Ключевой, впа
дающими въ долину Малой Курлычи, выше 
средняго селснія Нсашныхъ , состоитъ весь, 
до хребта отрога, паходлщагося между Але- 
уромъ и Курлычею, изъ филлада. О трогъ 
имѣетъ главное направленіе къ Ю. В. и по 
долпнѣ Курлычи своею оконечностію зани
маетъ до 4 верстъ. Обнаженія на оконеч
ности отрога показываютъ, что филладъ 
здѣсь раздѣленъ на слои, простирающіеся отъ 
Ю. 3 .  па С. В. съ непрнмѣтнымъ почти па- 
деиіемъ къ ІО. В. Каждый слой разбивает
ся еще на тончайптіе слои отъ ~  до 5 дгой- 
мовъ толщиною. Издомъ филлада неровный, 
тусклый. Правый скатъ отрога, обращенный
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въ падь Нижне-Ключевую, при концѣ его , 
па разстояніи 50  саженъ покрыть отторжен- 
цами эвритоваго порфира сѣроватокрасна- 
го цвѣта съ неправильными кристаллами по
леваго шпата , то  землистаго вида, то съ 
перламутровымъ блескомъ, и рѣдко съ мел
кими кристаллическими зернами кварца тем- 
ноеѣраго цвѣта. Величина кусковъ порфи
ра, всегда угловатыхъ , рѣдко достигаетъ до 

кубическаго фута. Въ обнаженіяхъ ни- 
гдѣ порфира не видно.

2) Филладъ залегаетъ въ лѣвомъ скатѣ 
отрога, заключепнаго между побочными па
дями Олиндою и Дакпшкасю, заішмагоща- 
го, по долинѣ малой Курлычи, своею око- 
нечностію также до 4 верстъ, и простирает
ся по ссхму скату почти до вершины отро
г а ,  гдѣ видѣнъ обыкновенный гранптъ, до 
хребта главнаго отрога, зашімаюіцін до 400  
саженъ по длпнѣ ската. Фплладъ здѣсь тем- 
носѣраго цвѣта , иногда нѣсколько бу- 
росатаго , въ обнажешлхъ на оконечности 
отро га , противъ обнаженіи на правой сто- 
ронѣ Малой Курлычи перваго мѣстонахожде- 
нія, разбить на слои толщиною отъ нѣсколь- 
кихъ вершковъ до 1 и болѣе аршина. Иростира- 
ніе спхъ с.іоевъ и падепіе совершенно одина
ково съ слоями въ обиаженіяхъ филлада про
тивоположной стороны, что ясно доказыва
етъ, что прежде сіи толщи филлада, теперь

•Ч
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отдѣленпыя долиною, покрытою напосомъ, 
составляли одно неразрывное цѣлое, одішъ 
пластъ въ одной толщѣ гранита. Толстые 
слои имѣютъ значительную вязкость, а тон
кие весьма удобно разбиваются и всегда на 
плитки.

Филладъ разруш ается весьма удобно: весь 
скатъ  отрога, имъ образуемый, покрытъ его 
отторженцами , имѣющими вообщ е болѣе 
протяяіенія въ длину и ширину , нежели вг» 
толщину. Сіи отторженцы, леяіа на воздухѣ, 
и покоряясь его дѣйствію, лишаются угле
рода , измѣняютъ свой синеватый и темио- 
сѣрый цвѣтъ въ ж елты й, ж елтоватобуры й 
и, иногда, нѣсколько красноваты й, что до- 
казы ваю тъ куски, въ коихъ средина сохра
нила еще свой прежній цвѣтъ , а прочая 
масса измѣнилась въ желтый или бурый. 
Изрѣдка видны между отломками филлада 
плитки точильнаго сланца.

Отторженцы филлада, разсѣянные во мно
жеств’]) по средииѣ отрога  , заключеннаго 
меяіду падями Дакишкаего и Ъуглуемъ ниже 
первой пади, впадающей въ долину Курлычи, 
ноказы ваю тъ, что и здѣсь сія порода состав
ляетъ пластъ въ гранитѣ, ибо простирается 
но долииѣ отрога  на 2 0 0  саяіенъ и видна на 
обоихъ скатахъ  отрога. Въ хребтѣ  главнаго 
о тр о га , за вершиною выш еупомянутаго по- 
бочпаго, залегаетъ та к ж е  филладъ, и посему
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сей хребстъ ниже хребта, гдѣ въ немъ ле- 
житъ грапитъ, и ниже хребтовъ побочныхъ 
отроговъ. Въ филладѣ, составляющемъ лѣ- 
вый скатъ отрога, заключеннаго между Олин- 
дою и Дакишкаею, лешитъ амфиболитъ, по
рода, состоящая преимущественно изъ зе- 
ренъ амфибола темиозеленаго, иногда почти 
чернаго цвѣта, и мелкихъ зерепъ полеваго 
шпата бѣлаго цвѣта; по сему оную должно 
назвать діабазомъ или зеленымъ камнемъ. 
Сложеніе породы зернистое. Нзрѣдка между 
зернами амфибола примѣтны весьма мелкія 
зерна венисы краспаго цвѣта. Діабазъ, по
добно граниту, разбить  трещинами, кромѣ 
мнояіества другихъ но разпымъ направлені- 
ямъ, па слои отъ ~  до 2 аршинъ толщиною, 
простирающіеся, по видимому, отъ ІО. 3 . къ 
С. В., слѣдователыю имѣютъ одно простира
йте съ слоями филлада. Въ одномъ мѣсгѣ, 
посреди утеса, видны въ массѣ діабаза до
вольно крупные кристаллы полеваго шпата 
до о дюпмовъ длиною , желтоватобѣлаго 
щвѣта. Д іабазъ занимаетъ между двумя у з 
кими логотипами, судя по утесамъ и оттор- 
женцамъ онаго, до —■ версты но длипѣ ската. 
Значительное пространство, имъ занимаемое 
въ филладѣ, его дѣленіе трещинами па слои, 
нмѣющіе одно простираніе съ настоящими 
слоями филлада, заставляюгъ думать, что діа- 
базъ  въ глинистомъ сланцѣ образуегъ  пластъ,

\



подчиненный сей п о р о д ѣ , и одновременнаго 
съ нею образованія.

Для опредѣленія линіи иалсжапія или со
единен! л зеленаго камня съ филладомъ биты 
были ш урф ы , но толстота  наноса, ихъ по- 
крьтватощаго, не позволила сего достигнуть.

5) В ъ неболъшомъ побочномъ отрогѣ  меж
ду падями Нижнимъ Намныкеномъ, падаю- 
щимъ въ долину Малой Курлычи , нротивъ 
средняго селеиія ІІсашныхъ, и Нижнею Клю
чевою, па правомъ скатѣ  онаго, обращен- 
номъ въ иослѣднюю падь, видѣпъ также фид- 
ладъ бураго  и темиосѣраго ц в ѣ т о в ъ :неболь
шое обпаженіе показываетъ только, что здѣсь 
порода сія лежитъ меяіду зелепымъ эври- 
товымъ порфиромъ и между граннтомъ.

4) Въ отрогѣ, заключенномъ съ лѣвой сто
роны  между долиною ГІкшицею, а съ п ра
вой между Заличею , падающею въ долину 
рѣчки Кусиги, и потомъ, къ концу, неболь
шою падыо Васильевскнмъ ІІамныкеномъ, при
мыкающей къ долинѣ Курлы чи ниже ^  сть- 
И к ш и ц ы , состоящемъ изъ обыкновеннаго 
гранита, также залегаетъ фплладъ : сія по
рода начинается ниже деревни Верхь И кш ицы, 
отстоящ ей отъ  устья долины въ (3 верстахъ, 
занимаетъ но длинѣ отрога  до 2 верстъ, и 
отъ  гранита отделяется съ обѣихъ сторонъ 
узкими логами, разрѣзывающими и хребетъ  
отрога, Филладъ, оканчиваясь логозіъ со сто
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роны Усть-Икшицы, образуетъ  зді сь не вы
со ку ю  гору, округленную съ восточной сто 
роны, которая нзвѣстпа туземцамъ подъ име- 
немъ .* К рем невой , сопки . Названіе сіе дано 
ей  потому, что здѣсь они собнраготъ бѣлые 
куски кварца и употребляю тъ оные вмѣсто 
настоящнхъ кремней въ своихъ ружьяхъ. Фил- 
ладъ имѣетъ цвѣтъ тем носѣры й; видъ его 
иногда тусклый, иногда лоснящійся отъ мтю- 
ж ества блестокъ слюды, видимыхъ па поверх
ности кусковъ.

5) Глинистый же сланецъ залегаетъ въ лѣ- 
вомъ отклонѣ небольшагс отрога, заклгоченна- 
го  между небольшими долинами Кунгого, про
стирающеюся на версты въ длпну, и Кулуша- 
гою на 6 верстъ, въ 4 почти верстахъ отъ 
у стья  послѣдней между діабазомъ и гранитомъ, 
на. разстояпіи не болѣе ~  версты по долинѣ 
ската. Ц вѣтъ филлада и здѣсь темно сѣрый.

ІІакоиецъ 6) вндѣнъ филладъ на п ра
вой сторонѣ долины К улуш агн темносѣ- 
раго  ц в ѣ т а , залегающій такяіе между гра- 
пнтомъ п діабазомъ, на разстояніп 2  верстъ 
но длішѣ ската. Филладъ и здѣсь, какъ и 
въ преяіде описанныхъ мѣстонахожденіяхъ, 
раздѣленъ на слои отъ 2  вершковъ до 1у  
арш., простнрающіеся на В. С. В. съ малымъ 
паденіемъ къ  С. В., что можно впдѣть въ 
двухъ утесахъ, отстоящихъ одинъ отъ дру- 
гаго  слишкомъ на версту. Въ семь филладѣ
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заключается діабазъ, или, справеддивѣе. р о 
говая обм анка бурозеленаго цвѣта. Изрѣдка 
видны въ опой зерна кварца сѣраго цвѣта. 
П осторош ш хъ м инераловъ , кром ѣ  слюды и 
кварца  въ филдадѣ, я нигдѣ не замѣтилъ.

Въ первыхъ двухъ мѣстахъ сія порода за- 
нимаетъ до 10 квадратныхъ верстъ, а въ 
четвертомъ мѣстонахожденіи не болѣе 4. 
Ч то  же касается до прочпхъ толщей фил
лада, въ коихъ о і і ъ  видѣнъ только на ОДІІОМЪ  

которомъ либо скатѣ отроговъ , квадратнаго 
пространства, имъ занимаемаго, не льзя опре- 
дѣлить положительно.

II. А ж ф иб олит ы . Кромѣ діабаза, заклю- 
ченнаго въ описанныхъ уже толщахъ сіенита 
и филлада, амфиболиты впдны и въ самомъ 
г р а н и т ѣ :

1) Побочный о тр о гъ ,  заключенный меж
ду падями ІІстоминскимъ Намныкеиомъ и 
Ганальчею, впадающими въ долину К урлычи 
съ правой стороны оныхъ выше селенія ІІс- 
томиныхъ, а ниже соединенія Малой и б о л ь 
шой К урлы чъ , отъ самой вершины своей 
почти до половины , на 2ф верстахъ, состо- 
итъ  изъ породы, содержащей въ себѣ весь
ма много амфибола темнозеленаго и, нерѣд- 
к о , совершенно чернаго цвѣтовъ, и полеваго 
шпата, большею частію бѣлаго цвѣта. Ве
личина частей спхъ минераловъ весьма р аз
лична : чаще они представляютъ зерна весь
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ма мелкія ; иногда даже трудно различить 
зерна амфибола н полеваго шпата. К варца 
въ породѣ очень мало. Цвѣтъ ея темный съ 
оттѣнкого зеленаго, что зависитъ отъ цвѣта 
и количества самаго амфибола. Въ послѣд- 
пемъ отпошеніи порода представляетъ ча- 
стыя измѣненія: то роговая обманка, то по
левой шпатъ нервенствуетъ, однакоже чаще 
первая, по сему справедливее назвать п о р о 
ду діабазомъ, нежели сіенитомъ, которы й ви- 
дѣнъ боцѣе въ средииѣ отрога ближе к ъ  
граниту. ІІерѣдко впрочемъ , амфиболнтъ 
нервенствуетъ весьма явственно и при чер- 
номъ цвѣтѣ своемъ представляетъ взору бо- 
лѣе черный, нежели зеленый діабазъ. И ног
да мѣстами или какъ бы  гнѣздами, встре
чается часто роговая обманка пластпнкова- 
таго сдоженія.

Кромѣ мелкихъ зеренъ амфибола въ опи
сываемой породѣ сіе минеральное вещество 
представляетъ и части , въ видѣ неправилъ- 
ныхъ кристалловъ довольно значительной ве
личины. Н а срединѣ отрога, гдѣ порода сія 
представляетъ, думаю, тѣсное соединепіе весь
ма мелкихъ зеренъ амфибола, полеваго шпа
та и частію кварца , и имѣетъ блѣдиозеле- 
ный или зелеповато-бѣлый цвѣтъ , въ оной 
видны крупныя крисгаллическія части тем- 
позеленаго цвѣта съ явственно листоватымъ 
сложеніемъ, имѣющія въ длину до I ’ дюйма
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и въ поперечникѣ (ибо каж у тся  круглыми 
и продолговатыми пятнами) отъ  ~  до |- 
дгопма. Т ак о в ая  порода , по лѣвому скату 
отрога, занимаетъ въ сіенитѣ до 8 0  саженъ и 
видна въ отвѣсномъ почти утесѣ , до 2& 
саженъ вышиною, какъ  при подошвѣ ската, 
такъ и близъ хребта  о т р о г а ,  имѣюіцаго на- 
правлепіе почти прямо отъ  3 .  па В. Д аж е 
въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ упомянутаго 
у теса , черныя пятна ясно видны въ породѣ, 
которую , каж ется , справедливо можно на
звать  п о р ф и р о и д  ожъ , въ смыслѣ Вернера. 
І іе  льзя рѣш ить, заключается ли сія порода 
и на правомъ скатѣ отрога , ибо па о і і о м ъ ,  

ітротивъ порфироида , нѣтъ ппкакихъ обна
жен ій.

2) О трогъ  между побочными долинами 
Гапальчею и А р н и зо р о м ъ , впадающимъ въ 
долину К урлы чи  противъ самаго селенія Ис- 
томшіыхъ, отъ  устья первой въ 5-|- верстахъ 
отъ  самой вершины , подобно о тр о гу  предъ 
симъ упом янутом у, состоитъ также изъ п о 
роды, заключающей въ себѣ много роговой  
обманки. Сначала залегаетъ здѣсь настоящій 
сіенитъ съ чернымъ амфиболомъ, желтоватымъ 
полевымъ шпатомъ и сѣрымъ кварцемъ , бо- 
лѣе м ел козерн и сты й , а потомъ амфиболъ 
увеличивается въ составѣ породы и обра- 
щ аетъ оную въ настоящій діабазъ , м ѣ стами 
же въ чистую роговую  обманку съ перехо-



1 7 1

дами въ сіеіштъ. Н азн ач и ть  границы или 
сказать  опредѣлительно, гдѣ леж атъ и сколь
к о  занимаютъ пространства сіеіштъ, діабазъ 
и чистый амфиболъ, не льзя, ибо на яѣсколь- 
кихъ саженяхъ можно видѣть всѣ сіи п оро
ды. Н астоящ ій  ам ф иболитъ  чаще представ
ляетъ безобразны я массы въ небольшихъ об- 
паженіяхъ и ,  въ нѣкоторыхъ мѣстахъ , на 
хребтѣ отрога , онъ бы ваетъ разбить  на ые- 
толстыя плиты , имѣющія вь длину около  
сажени. О б а  ската отрога  , гдѣ залегаетъ 
діабазъ, покры ты  чернымъ веском ъ , состо- 
ящимъ преимущественно изъ весьма мелкихъ 
зеренъ амфибола, почти чернаго цвѣта. Всѣ 
упомянутый породы, между коими госиод- 
ствуетъ діабазъ, занимаютъ по длипѣ о тро 
га не болѣе 1~  версты и потомъ смѣняются 
обыкновеннымъ и порфировиднымъ граіш- 
томъ. О ба сіи мѣстОнахожденія, конечно со- 
ставляющія одно ц ѣ л о е , соединениыя между 
собою въ руслѣ Ганальчи, занимаютъ не бо- 
лѣе 8 квадратныхъ верстъ.

Кромѣ мелкихъ пластинокъ слюды и квар 
ца, въ діабазѣ не видно иикакихъ посторон- 
ныхъ веществъ, равно и пластовъ или жилъ 
другихъ породъ.

5) Бъ  о т р о г ѣ , между Купгою и Кулуша- 
гою также видѣнъ зеленый камень. Сія по
рода начинается въ верстѣ отъ око
нечности о т р о г а , и по д.шиѣ о п а г о , зани-
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маетъ почти 3 версты , смѣпяясь потомъ 
глинистымъ слапцемъ, за которымъ слѣдуетъ 
ближе къ вершипѣ обыкновенный грапитъ. 
Видь и цвѣтъ частей смѣшенія сего діабаза 
сходепъ съ составными частями сей же по
роды; на правой сторонѣ Курлычи. I I  здѣсь 
сія порода, хотя рѣдко, представляетъ насто- 
ящій амфиболигъ или роговую обманку бо- 
лѣе темнозеленаго цвѣта съ пластинковатымъ 
сложепіемъ и шелковымъ блескомъ, а  съ дру
гой стороны переходить въ сіенитъ , заклю
чая въ себѣ зерна кварца. В? двухъ отда- 
ленныхъ одішъ отъ другаго утесахъ , видно, 
что порода разбита трещинами на пласты, 
простирающіяся къ С. В. Лѣвый скатъ отро
га, гдѣ онъ состоять изъ діабаза, покры ть 
во многихъ мѣстахъ бѣловатозелеиымъ мел- 
кимъ пескомъ, съ такою же глиною проис
шедшими , иадобио думать, отъ одновремен- 
наго разрушенія полеваго шпата и амфибо
ла, содержащагося въ діабазѣ чаще въ видѣ 
весьма мелкихъ зеренъ. Н акопецъ 4) зеленый 
камень заключается въ отрогѣ , смежномъ 
съ о тр о го м ъ , о которомъ было выше гово- 
рено, находящемся между Кулуншагою и не
большою падыо Джигдачи, гдѣ онъ занимаетъ 
по долинѣ отрога до іф  версты , начинаясь 
отъ оконечности мыса въ 3 0 0  саженяхъ , н 
потомъ сменяется обыкновенными гранитомъ, 
въ коемъ заключается здѣсь толща филлада.
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по среди коей лежитъ бурозелеиый амфи- 
болитъ. И  здѣсь я замѣтилъ па скатѣ отро
га, обращенномъ въ долину Кулушагу, бѣло- 
ватозеленый песокъ , совершенно подобный 
вышеописанному, и отторженныя массы, до 
2 кубическихъ футовъ въ объемѣ, чистой 
сплошной роговой обманки. Постороппихъ 
минераловъ, кромѣ виднмаго кварца, въ діа- 
базѣ не примѣтно.

Въ обоихъ послѣднихъ мѣстонахождепіяхъ 
діабазъ вмѣстѣ съ сіенптомъ занимаетъ до 
5 квадратныхъ верстъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
сіи толщи составляютъ одно цѣлое, ибо онѣ 
совершенно сходны между собою впдомъ, 
имѣютъ одну высоту отъ русла долинъ, ихъ 
ограничивающихъ, и наконецъ заключены въ 
гранитѣ совершенно одинаковомъ.

III. Эвритовый порфиръ. Сія порода занп- 
маетъ, думаю, весьма небольшое пространство 
въ формаціи гранита и участіе его въ со- 
ставѣ оной весьма незначительно, даже предъ 
породами вышеописанными. Я  замѣтилъ пор
фиръ , кромѣ нахошденія его въ филладѣ, 
о коемъ было говорено, только въ двухъ 
мѣстахъ во всей формаціи:

1) Въ отрогѣ, заключенномъ между падя
ми Илею и Верхнимъ Намныкеномъ, состоя* 
щемъ изъ обыкновеннаго гранита, представ- 
ляющаго соединеніе красноватобѣлаго и блѣд- 
нокраснаго полеваго ш пата, сѣраго кварца 
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и  малаго количества слюды; въ 5  верстахъ 
отъ вершины онаго, грапитъ постепенно ста
новится мелкозернистое., т а к ъ  что составныя 
части е го , между коими полевой шпатъ ви
димо нервенствуетъ, при мелкости зерна, 
сливаются одна съ другою и порода, прини
мая видъ однородный, представляетъ настоя- 
щій эврнтъ , имѣющій тусклы й видъ сѣрова- 
тобѣлаго  , а чаще красноватосѣраго  и сѣ- 
роватокрасн аго  цвѣтовъ, въ коем ъ примѣтны 
неправильные кристаллы или зерна полеваго 
ш пата, болѣе землистаго вида , въ видѣ пя- 
тенъ, и зерна яіе весьма мелкія сѣраго  сте- 
кловиднаго кварца: посему порода должна
назваться рвритовыж 'б порф иром 'б . Изрѣд- 
к а  примѣтны въ о н о м ъ , такъ какъ  и въ 
п орф ирѣ , заключенномъ въ ф и лладѣ , блест
ки  темнаго цвѣта слюды. Величина кристал- 
л о в ъ , представляющихъ неправильные пара- 
лелопипеды , рѣдко достигаютъ до ■— дюйма 
въ длину. Въ двухъ небольш ихъ у т е с а х ъ , 
обращ ениыхъ въ И л ю , видно, что сей пор- 
ф и р ъ  разби тъ  трещинами на тонкіе с л о и , 
к о и  другими трещинами въ разныхъ направ- 
леніяхъ разбиваю тся на множество непра- 
вилыіыхъ частей, имѣющихъ большее протя- 
яіепіе въ длину и ш и р и н у , нежели въ тол
щину. Сей порф иръ , или лучше э в р и т ъ , со- 
ставляющій цементъ он аго , имѣетъ видъ бо- 
лѣе землистый и, рѣдко плотный съ ракови-
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стымъ изломомъ , и по длинѣ отрога занима
етъ только до 60  саженъ. Рѣшить— жилу или 
пластъ составляетъ здѣсь толща порфира , 
по малости обнажепій, не возможно.

2) Точно такой же эвритовый порфиръ 
вндѣпъ въ побочиомъ отрогѣ, между падями 
Нижнимъ Иамныкеномъ и Нпжие-Клгочевого, 
о коемъ уже выше было говореио. Отрогъ, 
идя отъ вершины на В. 10. В., имѣетъ сна
чала плоскій невысоки! хребстъ , который 
потомъ къ концу отрога постепенно возвы
шается. Невысокую-то часть отрога состав
ляетъ упомянутый эврптопорфиръ, совершен
но подобный вышеописанному. И  здѣсь цвѣтъ 
его то сѣры й, то сѣроватокрасный. Кри
сталлы полеваго шпага имѣютъ такой же 
цвѣтъ п такую же величину, какъ и въ пор- 
фирѣ вышеописаішомъ. Отторженцы порфи
ра имѣютъ видъ болѣе толстыхъ неправиль- 
ныхъ плитъ, кои вездѣ разсѣяны по скату 
саженъ на 500, посему и полагаю, что сія 
порода занимаетъ здѣсь не болѣе упомяну- 
таго разстоянія по длинѣ ската.

Смежно съ симъ сѣроватокрасиымъ пор- 
фиромъ, къ концу отрога, на томъ же ска- 
тѣ, лежитъ порода свѣтлозелеиаго ц в ѣ т а , 
подобная видомъ отвердѣлой глішѣ , дающая 
при ударѣ о сталь слабую искру и заклю
чающая въ себѣ к ру ш іы я , иногда до вели
чины грецкаго орѣ ха , неправильный шаро-

*
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видныя и паралелопипедамъ подобныя части, 
бѣлаго и  красноватобѣлаго цвѣта полеваго 
шпата, то  подобная настоящ ему порф иру , то  
миндальному камню , ибо па поверхности оной 
видны иногда шаровидныя же углубленія или пу
стоты вообще мелкія. I I  въ сей породѣ при
метны, к а к ъ  и въ порф ирѣ, подлѣ оной ле- 
жащемъ, блестки черной слюды и весьма мел- 
кіе кристаллы сѣраго кварца ; по с е м у , ка
жется, и сія порода есть не что иное, какъ  
то тъ  же п о р ф и ръ  , окраш енны й, вѣроятно, 
хлоритомъ. Ч то  же касается до пустотъ, то 
о і і ы я  легко могли произойти отъ разруше- 
иія зеренъ полеваго шпата, въ ней заключа
ющихся, что подтверждаютъ мелкія углубле- 
иія и въ настоящемъ эвритовомъ порф ирѣ. 
Въ небольшом!» утесѣ  сія порода разбита 
трещинами въ разныхъ паправленіяхъ, одиа- 
кож ъ  общее направленіе оиыхъ болѣе къ  
Сѣверу. Сей порфиръ по длпнѣ ската  заии- 
маетъ не болѣе 8 0  саженъ и къ концу отрога  
смѣняется филладомъ , какъ сказано выше 
при описаніи мѣстопахожденій филлада.

Кромѣ сего эврито-иорфиръ , должно ду
мать, залегаетъ въ концѣ  небольшаго мыса, 
заключеннаго между двумя логами на лѣвой 
сторонѣ Больш ой Курлычи , ниже деревни 
О ркіи  въ двухъ верстахъ , ибо въ пескахъ, 
добывавшихся изъ іиурфовъ, битыхъ при по- 
дошвѣ скатовъ и въ обоихъ логахъ, иона да

1 7 6
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лпсь куски сей породы сѣроватокраспаго 
цвѣта , совершенно подобной вышеопнсан-
ІІЫМЪ.

IV. И звест ковы й камень.

Сіе минеральное вещество заключается въ 
весьма маломъ количествѣ въ формаціи гра
нита, даже въ сравненіи съ порфиромъ, не 
только съ другими породами. Участіе его въ 
формаціи совершенно неощутительно. І І  вп- 
дѣлъ его въ двухъ мѣстахъ : въ отрогѣ меж
ду Ганальчею и Аринзоромъ, вершину коего 
составляетъ зеленый камень. На правомъ 
скатѣ сего отрога въ 2-~ верстахъ отъ се- 
лентя Истоминыхъ, въ неболыномъ мысѣ, обра
зовавшемся между двумя глубокими логоти
пами, видѣпъ въ двухъ почти смежныхъ об- 
наженіяхъ, известнякъ бѣлаго, желтовато-бѣ- 
лаго и зеленосѣраго цвѣта, зерннстаго сло- 
женія, заключенный въ обыкновенномъ мел- 
козерішстомъ гранитѣ, изъ коего состоитъ 
упомянутый отрогъ. Между двумя обнаже- 
ніямн сего камня, находящимися одно надъ 
другимъ, залегаетъ гранить съ частію амфи
бола. Въ нижнемъ обнаженіи известнякъ зе
леновато сѣраго цвѣта весьма кварцеватый 
(известняковнстый кварцъ), дающіп о сталь 
искры и кипитъ съ кислотами только въ видѣ 
тонкаго п ор о ш ка; напротивъ въ верхнемъ 
обнаженіи известковый камень совершенно



І7 8

чистый. Въ кварцеватомъ пзвестковомъ ка- 
мнѣ видны, мѣстами, весьма мелкія кристал- 
лическія иродолговатыя зерна венисы буро- 
краснаго цвѣта. Обнаженіе бѣлаго камня въ 
длину имѣетъ только до 2 саженъ, а въ ши
рину до 2  аршннъ, ннжпее мепѣе. Надобно 
думать, что здѣсь сія порода составляетъ 
жилы, выходящія тутъ  на поверхность.

Саженяхъ въ 2 0 0  отъ сего мѣста, вверхъ 
по Арннзору, на томъ же отклонѣ, близъ 
самаго хребта отрога, имѣгощаго высоты до 
4 0  саженъ, еще вндѣпъ известковый камень 
въ обнажеиіц и въ отломкахъ, чистаго бѣ- 
лаго цвѣта, мелкозернистаго сложенія.

Кромѣ всѣхъ сихъ породъ, въ формаціи 
гранита заключается кварцъ, то бѣлаго, то  

' сѣраго цвѣтовъ; это доказываютъ угловатые 
отторженцы онаго, иногда достигающіе до 
1|- кубическихъ ф у та  и болѣе, разсѣяи- 
ные по скатамъ горъ во многихъ мѣстахъ, 
вмѣстѣ съ отломками гранита. І Іо  большой 
части въ массѣ кварца, (хотя рѣдко) видны 
зерна или неправильно образованные кри
сталлы полеваго шпата, имѣющіе иногда ве
личину грецкаго орѣха. ІІрпсутствіе сего 
минерала заставляетъ думать, что массы 
к в а р ц а , отъ коихъ произошли его отломки, 
представляли толщи одновремешіаго съ гра- 
нитомъ образоваиія, т. е. пласты, а не жилы. 
Въ первобытпомъ же состояніи, не смотря

\
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на множество значителыіыхъ утесовъ въ гра- 
нитѣ, я шігдѣ кварца не замѣтилъ.

Формаціл гранита, вмѣстѣ съ породами, 
входящими въ составь оной, отъ вершины 
Курлычей до окончанія ниже селенія Исто
миныхъ, занимаетъ всего квадратнаго про
странства до 800 квадратныхъ верстъ.

Въ отношеніи къ древности образованія 
сей формаціи надобно сказать, что нигдѣ я 
не замѣтилъ въ ней, ни въ огромныхъ уте- 
сахъ, ни въ наносахъ, которые были мною 
развѣдываемы шурфованіемъ, никакихъ ос- 
татковъ и слѣдовъ тѣлъ органическнхъ; также 
нигдѣ не видно въ ней породъ обломочнаго 
строенія, образовавшихся изъ отторяіенцевъ 
породъ прежде разрушенныхъ; по сему сія 
формація должна быть отнесена къ областямъ 
первоперіоднымъ. Однакожъ видъ частей смѣ- 
шенія гранита, большею частію, совершенно 
неправильныхъ, представляющихъ наиболѣе 
мелкія зерна, рѣдко иревышающія величину 
обыкновеинаго орѣха, заставляетъ думать, 
что между областями первоперіоднымп сія 
формація доллша быть помѣщсна къ позд- 
нѣйшимъ.

Удивительно, что на всемъ пространствѣ 
формаціи я нигдѣ не замѣтилъ ни гнейса, 
ни слюдянаго сланца, породъ, въ кои, во мно
гихъ мѣстахъ Земнаго шара, гранить пере
ходить непосредственно. Можетъ быть, если
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сіе необходимо должно имѣть мѣсто, упомя
нутый породы закры ты  формаціею фшллада, 
которая смѣняетъ грапитъ ниже селенія И с 
томиныхъ и принадлеяштъ, какъ видно будетъ 
въ послѣдствіи, к ъ  формаціямъ уже переход
ными.

(Окончание впредь.)
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2 .

ГЕОГНОСТИЧЕСКОЕ О П И С А Ш Е

З а п а д н о й  ч а с т и  Омской о б л а с т и ,  с н я т о й

Н А  П Л А ІІЪ  Э К С П Е Д И Ц І Е Ю , Н А З Н А Ч Е Н Н О Ю  Д Л Я  В О Е Н -  

Н О  - Т О П О Г Р А Ф И Ч Е С К О Й  Р Е К О Г Н О С Ц И Р О В К И  ,  В Ъ

1852 г о д у .

Сія часть степи заключается въ квадрат
ной площади, простирающейся отъ 49  до 
5 5  градуса сѣверной широты и огъ 65 до 
71 восточной долготы. Съ сѣверной сторо
ны сія площадь ограничивается правымъ флан- 
гомъ Сибирской линіи, на пространств^ око
ло 5 0 0  верстъ въ длпну; съ восточной сто
роны границею сей площади служить линія, 
проходящая отъ Омска чрезъ озеро Баянъ- 
Чилпкъ, Займище Косачево, озера: Лебяжье, 
Акъ-Башъ (малые Чаглы), Балга-Кара-Су, рѣч- 
ку Чиглннку, пикетъ Азіатскій, Кокчетавскій 
внѣшній Окружный ІІрнказъ, озера: Зерен- 
ду и Чумулдыкъ, рѣкн: Сарымъ- Саклы; Ишимъ 
и устье Тирсъ-Акана, сойку Текель-Адыръ, 
вершину рѣкъ Тастлы, Ачутастлы н Каин- 
лы-Тургая ; къ  Югу граничить помянутая 
площадь съ рѣчкою Хара-Тургаемъ до устья 
Кабырги, степью Кара-Кумъ (голодною) , и
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наконецъ къ З ап ад у  съ А бугскою  долиною 
и главными озерами: Сары-Копою , Н аурзу - 
момъ и Денгизъ-Кулемъ.

Въ отношеніи геогностическомъ , можно 
раздѣлить сію область , рѣкою  Мшимомъ, 
на двѣ ч а с т и : одна, почти параллельная ме- 
ридіапамъ, отдѣляетъ совершенно часть рав
нины и горы , составляющей правый берегъ 
Мшима, отъ плоской  земной возвышенности, 
ко то р ая  простирается к ъ  З ап ад у  до самой 
Абугской долины, а по направленію къ Ю г у  
соединяется непримѣтно съ горами Т ургай- 
скими. Одинъ изъ отроговъ  спхъ горъ  , со
провождающий съ правой стороны р ѣ к у  Тас- ѵ 
тлы -Тургай , производить отъ себя вторич- 
ныя отрасли горъ, между коими п р отек аетъ  
р ѣ ч к а  Талды, впадающая съ лѣвой стороны  
въ Ишимъ, у  самаго п о во ро та  сей послѣд- 
ней р ѣ к и  отъ Ю го-запада къ Сѣверо-восто- 
ку. Каменные берега Талды, при устьѣ оной, 
будучи совершенно сходны качествомъ и 
древностью происхожденія съ породами, изъ 
ко п х ъ  состоять  горы  по правую  сторону 
Мшима, доказываютъ непосредственную связь 
сихъ послѣднихъ горъ съ неровностями Т у р -  
гайскнми.

Г о р ы  , заключающіяся между Ишпмомъ, 
восточною и сѣверною границами рекогнос- 
ц п р о в к и , простираются отъ южной части 
Мшима къ С ѣ в ер у , до линіи, проходящей
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чрезъ горы  Акымъ-ІЗеть н Имамъ-Тау. Н а  сеи 
многоугольной площади оиѣ расположены, 
по видимому, безъ всякой правильности; но, 
обращ ая внимапіе на рѣчки  , впадающія въ 
о б а  колѣна Ишима, видно, что всѣ сіи горы  
суть  отрасли одной цѣпи, идущей отъ  заво
р о т а  Ишима иа Сѣверъ чрезъ Имамъ-Тау и 
Акызіъ Ъеть. Соединяются ли сіи возвышен
ности посредствомъ го р ъ  Тургайскнхъ съ 
Араломъ, о семъ я не могу сказать ничего 
достовѣрнаго : краткость  времени и трудно
сти путеш ествія  къ западпымъ частямъ Т ур- 
гаевъ  въ осеннее в р ем я , препятствовали у з 
нать о семъ важномъ въ геогностическомъ 

^отношении предметѣ.
Впрочезіъ А бугская долина, принимающая 

начало на южной сторонѣ озера Сары-Копа, 
в ѣ р о я т н о , составляетъ сѣверный отклонъ 
значительной возвышенности, а, зюжетъ быть, 
и  о тр о га  Аральскихъ горъ  , соединяющагося 
съ горами Тургайскими.

И зъ  вышесказаннаго сл ѣ д у етъ , что все 
рекогносцированное пространство К иргизъ- 
К айсакской степи, можно раздѣлить па двѣ 
части: плоскую и гористую. П ервая  зани
маетъ сѣверную часть степи зіежду Си
бирскою лииіею и чертою , проведенною 

. чрезъ горы  Акызіъ-ІЗеть, И манъ-Тау и чрезъ  
зезшой б у го р ъ  между вершинами рѣкъ  : К и 
на, Джанызбая, К о й б агар а  и Дамды-Тургая;
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а  вто р ая  часть простирается отъ  сей по- 
слѣдней линіи к ъ  Ю гу , достигая до к о н ц а  
рекогносцировки. О бѣ  части  вмѣстѣ соста- 
вляютъ 1 3 2 ,0 0 0  квадратныхъ верстъ. П л о ская  
часть степи усѣяна о зе р а м и , а гористая и 
озерам и  и рѣками. ІІримѣчательнѣйш ія изъ 
сихъ озеръ , р ѣ к ъ  и го р ъ  суть  нижеслѣду- 
ющія:

О зе р а : Чаглы, Копа, К о п ч и , Аиръ-Куль, 
Сарымбеть-куль , Калма-Куль , Сары - Копа, 
Кунду-Куль, Малый и Б о л ь ш о й  Аиръ-Куль.

Ртъки: Ишимъ, К о п ч и -Б у р л у к ъ ,  Биш ъ-Та- 
м акъ-Ъ урлукъ , А канъ - Б у р л у к ъ , Чиглинка, 
Джаманъ-Кайраклы, А къ-К айраклы  и различ
ные Тургаи.

Г оры . Многія изъ  горъ, будучи со всѣхъ 
сторонъ отдѣлены о тъ  прочихъ , каж утся  
весьма высокими , не см о тря , что вершины 
ихъ отъ  горизонтовъ  озеръ , всегда при по- 
дошвахъ ихъ находящихся , едва достигаютъ 
8 0  перпендикулярныхъ саженъ. Столь обман
чивая вы сота сихъ го р ъ  и наруж ны й видъ 
нѣкоторы хъ изъ нихъ, иохожій на различные 
предметы, к а к ъ  на пр. на вилы, н ѣ ко то р ы я  
буквы и проч. , частно же давнопрошедшія 
событія , можетъ быть, и вымышленный, к о и  
случились на сихъ горахъ  , заставили Кир- 
гизовъ имѣть о нихъ вы сокое понятіе , и 
были причиною ихъ наимеповаиій.

1 8 4
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Гора А иръ-Тау , отстоящая отъ Кокчетав- 
скаго П риказа  въ 00  верстахъ к ъ  Ю го-за
паду , двумя одинаковыми сопками , возвы
шающимися надъ прочими, представляетъ съ 
сѣверной стороны подобіе правильно расхо
дящихся вилъ , что и составляетъ причину 
ея названія, поелику на языкѣ Киргизскомъ, 
А и р ъ  значить вилы , а Т а у  гора.

Г ора  Имамъ-Тау совершенно отдѣльная 
о тъ  прочихъ , возвышаясь почти отвѣсно 
надъ горизоптомъ прекраснаго озера Капчи, 
называлась нреяіде Капчи-Тау; нынѣшнее же 
свое назваиіе получила отъ событія, вѣроят- 
по, выдумаинаго Киргизами. Старшины ихъ 
увѣряютъ , будто какой-то Русскій Священ
ники, удалившись въ степь, поселился у по
дошвы сей горы  пустыниикомъ ; К и рги зы , 
найдя е г о , бросили съ вершины сей горы  
въ озеро.

Слово Имамъ означаетъ на языкѣ К ир
гизскомъ исполнителя Христіанскихъ обря- 
довъ. Гора сія, хотя по видимому и оканчи
вается утесомъ у  озера К ап ч и ; но продол- 
женіе оной къ противуположному берегу 
озера доказывается подводными скалами и 
полушаровидпымъ островомъ , выходящимъ 
изъ водъ озера въ 4 0 0  саженяхъ отъ упо
минаемой скалы, и состоящими изъ той са
мой разности гранита , который образуетъ  
гору. Оканчивается ли гора И м ам ъ , по на-
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правлеішо к ъ  Сѣверо-западу , помяпутымъ 
островомъ, мнѣ нензвѣстно ; но другой бе- 
регъ озера  Капчи представляетъ возвышен
ную равнину , простирающуюся до горъ Мала- 
го и Больш аго Аировъ.

Гора Якши-Янгизъ-Тау, съ Сѣвера п СЬ- 
веро-востока возвышаясь надъ озеромъ на 
80 перпендикулярныхъ са ж е н ъ ; украшаетъ 
трапецоидальнымъ свопмъ видомъ и особою 
правилыюстію своихъ отлогостей смежпыя 
съ нею мѣста , что и послужило поводомъ 
назвать сію г°ру Якши-Янгпзъ-Тау , что 
означаетъ одну нзъ лучшихъ нлн краснвѣй- 
пшхъ горъ.

Которая пзъ спхъ трехъ г о р ъ  возвышает
ся всѣхъ болѣе надъ горизонтомъ смежныхъ 
съ ними озеръ , мнѣ неизвестно ; но каждая 
изъ ішхъ выше всѣхъ другпхъ на цѣлой ре
когносцированной плошади. Есть  много еще 
горъ отдѣльныхъ и довольно высокнхъ, но ме- 
нѣезамѣчанія достоиныхъ; таковы : Акнль-Беть, 
Сарымъ-Ъеть, Яманъ-Тау, Иллпклы н проч.

Рсірдтъленіе р е к о гп о сц и р о ва п п а ео  прост ран
ст ва п о  ф орм сіц ілм ъ  и  исъисленіе а мо
ст о р о ж д е н ііі рудъ и  к а л ін е й  , найден- 
иыссъ въ  каждой ф о р л ш ц іи .

Раздѣлнть сіе пространство по формацТ 
ямъ горныхъ породъ, хотя и затруднитель
но, но судя п о  свѣдѣніямъ, о сей части мною



пріобрѣтенпымъ , и по камнямъ , доставлен- 
иымъ мнѣ топограф ам и  , осматривавшими тѣ 
мѣста, гдѣ я не имѣлъ случая быть , можно 
почти безъ погреш ности сдѣлать х о тя  
обіцій геогностическій очеркъ помянутаго 
пространства. «Нормаціи переходныя здѣсь го- 
сподствуютъ , первоздаиныя же являются 
только въ нѣкоторьтхъ мѣстахъ , составляя 
частныя звѣнья въ цѣпи спхъ древнихъ об- 
разованій. Г ран п тъ  сливается съ гнейсомъ и 
составляетъ съ нимъ одно звѣио; гнейсъ пере- 
ходитъ въ слюдяііый сланецъ; а сей послѣд- 
ній имѣетъ неразрывную связь съ филла- 
домъ, коимъ начинается область переходная. 
Ф орм ац іп  первоздаиныя принимаютъ наиболь
шее участіе въ составѣ здѣншей почвы на 
пространствѣ, ограниченномъ съ юяшой сто
роны рѣками К ар асу  и А каиъ  - Ъ урлуком ъ , 
изъ  коихъ первая впадаетъ въ озеро  ІІкши- 
Ннгизъ-Куль , а вторая изъ него получаетъ 
начало. Н а  Западъ  простираются сіи фор- 
маціи до Ишима$ на Сѣверъ до лппіи , про
ходящей чрезъ горы  Н манъ-Тау и Акымъ- 
Б е т ь ,  а на Востокъ до восточной границы 
рекогносцировки, между сѣвернымъ и южнымъ 
предѣлами сей области.

П з ъ  всѣхъ, к а к ъ  первозданны хъ, такъ и 
переходныхъ породъ, входящихъ въ составь 
горъ  на вышеозиаченномъ пространствѣ, гли- 
ішстый сланецъ есть самая обыкновенная и

18 7



188

нритомъ напболѣе металлоносная; въ ней 
заключаются три богатыя мѣсторояіденія бу- 
раго желѣзняка , найденный на иравомъ бе
регу  рѣки Чаглинки, близъ дороги отъ К ок- 
четавскаго Приказа къ военному госпита- 
лю? отстоящему отъ сего пункта въ 7 вер
стахъ. Здѣсь бурый желѣзнякъ (водянистое 
окисленное желѣзо) находится въ видѣ без- 
образныхъ массъ , почковатыхъ, при разби- 
ваніи лучистыхъ, и не рѣдко заключающихъ 
значительиыя пустоты. Небольшая развѣдка 
одного изъ сихъ мѣсторояіденій показала, 
что сіи рудныя глыбы расположены безъ 
всякой правнльности, касаясь одна другой, 
или будучи раздѣлены между собою желѣ- 
зпстыми охрами раздичныхъ цвѣтовъ и со- 
держаній.

Б ъ  недалыіемъ разстояиіи отъ сихъ руд- 
никовъ , а именно въ г о р а х ъ , извѣстныхъ 
подъ названіемъ ІІлликтовъ, въ кремнистомъ 
сланцѣ , подчиненномъ ф илладу , проходить 
жила желѣзныхъ р у д ъ , пересѣкающая горы 
сіи отъ Сѣверо-востока къ Юго-западу. О ки
сленное желѣзо хотя и наполняетъ почти 
всю жилу, но малая толщина оной и небога
тое содержаніе самыхъ рудъ, не могугъ о- 
бѣщать большихъ выгодъ отъ разработки 
сего мѣсторожденія.

Противъ самаго Кокчетавскаго пР иказа, 
въ горѣ, состоящей изъ кремнистаго сланца,
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проходить небольшой прослоекъ того же 
сланца, содержащій мѣдныя руды , въ видѣ 
тонкихъ примазокъ мѣдиой зелени и лазури.

Глпнистосланцеватая го ра , составляющая 
продоляіепіе восточпыхъ отлогостей горы 
Им амъ-Тау, не слишкомъ высокая съ север
ной и сѣверо восточной сторонъ и густымъ 
сосповымъ лѣсомъ покры тая, весьма прим Ь- 
чагельна по заключенпымъ вч> оной обшир- 
иымъ копямъ древішхъ народовъ. Огромныя 
кучи отвадовъ, содеряіащихъ руды мЬдныя, 
серебрлныя и свппцовыя , свидетельствуютъ 
о прежнемъ богатстве сего рудника , оста- 
влеипаго, вѣроятпо , только по некменію 

ч сиособовъ къ его разработке.

Фплладъ сЬрозеленаго цвЬта составляетъ 
матку всего руднаго месторояіденія. Прохо
дя пластами отъ Юго-востока кл> Северо-за
паду , или почти отъ Востока къ Западу, 
перемежается о і і ъ  несколько разъ съ руда
ми, на пространстве 2 0  и 28 саженъ ; са
мый яіс руды сіи, будучи параллельны пла- 
стамъ глиннстаго сланца, леяіатъ въ слЬду- 
ющемъ порядке : свппцовыя охры , содержа-
щія серебро , покрывлотъ почвенный фил- 
ладъ съ северной стороны; па нпхъ покоит
ся пластъ такпхъ яіс охръ , неремешапныхъ 
съ медными рудами; а сей послѣдшй пластъ 
служить подошвою одними только мѣднымъ 
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рудамъ. Въ длину рудная масса сія разве
дана на 1 0 0  саженъ, а въ глубину на 4, но 
иѣтъ никакого сомнѣнія и о далыіѣйшемъ 
ся простираніи по симъ обоимъ направле-
ІІІЯМЪ.

Кромѣ чистаго филлада, составляющаго 
горнокаменную породу сего рудника , про
ходить въ немъ пластъ глипистаго сланца, 
заключающаго въ ссбѣ слюду, или сего же 
сланца, только проникнутаго по различнымъ 
направленіямъ. Кварцъ въ различныхъ измѣ- 
неніяхъ бѣлаго цвѣта проходить по сему 
мѣсторожденію жилою отъ Сѣверо-востока 
къ  Юго-западу, и сверхъ того разсѣянъ дру- 
зами по всей рудной массѣ , заключая въ 
себѣ частицы сѣрнаго колчедана. Змѣевикъ 
находится въ различныхъ мѣстахъ прінска, 
въ видѣ массъ болѣе или менѣе неправиль- 
ііыхъ. Н о  отваламъ, оставшимся послѣ раз
работки  сего рудника древними народами, 
можно заклю чить, что пріискъ сей доста- 
влялъ въ тѣ времена большое количество 
м ѣ д и , и что самая работа  производилась 
только для сего металла. Первое изъ сихъ 
обстоятельствъ доказывается уже тѣмъ, что 
въ отвалахъ весьма мало содержится мі>ди, 
не смотря, что работы  ведены были по ме
дному пласту, еще и донынѣ очень богато
му; а второе тѣмъ, что хотя прожилки свин- 
цовыхъ рудъ открыты ш урфами; но приз-
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наковъ сихъ рудъ въ отвалахъ не замѣтио 
и охры сіи вовсе , кажется , не были у п о 
требляемы въ плавку. Мѣдь заключается въ 
семъ пріискѣ въ видѣ мѣднаго блеска пе- 
чепковой руды съ тонкими прожилками мѣ- 
дпаго колчедана и зелени , и въ видѣ кир
пичной руды, смѣшаиной съ разлпчнымъ ко- 
лпчествомъ бураго желѣзняка. Н о  всѣ сіп 
руды составляютъ не болѣе, какъ  одну при
мись къ  мѣдной зелени, которая составля
етъ главную рудоиосность мѣсторожденія, 
заключаясь въ ономъ въ видѣ сплошныхъ 
массъ, параллельно лежащихъ съ глиною п 
мыловкою въ пластахъ рухлаго глинистаго 
сланца, такяіе мѣдь содержаіцаго. Часто лу
чистый малахптъ попадается гнѣздами въ раз
личныхъ мѣстахъ сего мѣсторожденія; такъ  
какъ  и валуны кварца со вкрапленнымъ мѣ- 
днымъ кодчеданомъ. Свппцовыя охры, содер- 
яіащія серебро , имѣя цитронный цвѣтъ и 
великую рухлость , расположены на сѣвер- 
ной сторонѣ мѣдиыхъ рудъ, въ видѣ пласта 
до І^- сажени толщиною.

Въ области гіереходиыхъ горъ найдеиъ 
еще пріискъ яіелѣзиыхъ рудъ , іга правомъ 
берегу рѣки Капчи-Бурлука, въ 5 0  верстахъ 
отъ ея вершины. Здѣсь филладъ заключаетъ 
въ себѣ водянистое окисленное желѣзо, въ 
смѣшеніи съ кварцевыми зернами и болѣе 
или менѣе крупными валунами кварца, кои
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слѣплеіты между собою желѣзистого глиною, 
такъ пто вся рудная масса представляетъ 
не нто иное, какъ желѣзистуто брекнію. Тол
щина сего мѣсторождеиія простирается до 
2 0 0  саженъ ; въ длину же оно развѣдапо 
только на 4 0 0  саженъ , и все занимаемое 
рудами пространство представляетъ высокій 
берегъ Капчи-Бурлука съ небольшими соп
ками, стоящими отдѣлыю отъ всѣхъ окрест- 
ІІЫХЪ горъ.

Бъ недалыіемъ разстояніи отъ сего мѣсто- 
рожденія, между породами переходпаго об- 
разовапія , часто встречаются штоки яшмъ, 
подчипеішыхъ одному филладу , или заклю* 
ченныхъ меяідѵ пластами различныхъ иородъ- 
Сіи яшмы , будучи одинаковой твердости, 
различаются между собою цвѣтами, и чаще 
всего попадаются кровяиокрасныя.

Всѣ горы къ Югу и Юго-западу отъ рѣкъ 
Кара-Су и А капъБурлука состолтъ изъ по
родъ чистаго переходпаго образованія. Н а 
семъ ве.іикомъ пространств!', можно видѣть не 
только простыл, но и сложныя породы переход
ной области, а повсеместное обпажеиіе горъ 
служить весьма легкпмъ средствомъ къ то
му, чтобы судить объ относителыюмъ ко
личеств!} каждой породы.

Осматривая различныя части сего про
странства, я замѣтилъ , что глинистый ела-
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пецъ составляетъ и здѣсь господствующую 
породу во всѣхъ возвышеніяхъ , лежащихъ 
к ъ  Ю гу отъ рѣкъ К ара-Су и Аканъ-Бурлу- 
ка до береговъ Ишима. Г оры  Тургайскія 
представляютъ больше разпообразія, и каж
дый Тѵргай отличается пройму щсствешю 
свойственною ему породою. Такъ, па при- 
мѣръ , оба  берега Таст.іы-Тургая состоять 
пзъ порфировидпаго гранита ; берега Ачу- 
тастды-Тургал образуетъ  глинистый сланецъ 
и проч.

Глинистый сланецъ сей части рекогносци
ровки изобилеиъ рудными мѣсторожденіями 
болѣе всѣхъ прочихъ породъ здЬшней обла
сти. Ш то к и  различныхъ лшмъ и мппдалыіа- 
го  камня подчинены ему же. Пласты точиль- 
паго и оселковаго камня заключаются въ 
горахъ  сего самаго сланца.

Для удобнѣйшаго показанія обрѣтенныхъ 
здѣсь мѣсторож деній рудъ и годныхъ къ шли- 
ф о в к ѣ  камней, я отнесу ихъ къ пути , про
долженному Г. Подиолковникомъ Гепералыга- 
го Ш т аб а  Бутовскнмъ , при возвраіцеиіи 
его отъ Т ургаевъ  въ К окч егавъ , по коему 
и я слѣдовалъ отъ  Я кш и  - і іпгнзъ  Т а у  до 
Тастловъ.

Припявъ панравлепіе отъ Лкши ІІнгпзъ-Тау 
прямо па Ю гъ, въ 70 верстахъ отъ сей го 
р ы ,  переѣхали мы рѣку Д ж а м а н ъ - К ай рак л ы. 
Сопровождая оную но течеійю на ІОго-зое-
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токъ ііс болѣе 4 верстъ по глшшстосланце- 
ііьімъ берегамъ, начали мы встрѣчать ыеоб- 
тершіеся обломки краснвыхъ яшмъ, изъ чего 
должно было заключить о близости ихъ мѣ- 
сторождепій. ІІро доляіал путь все вішзъ по 
теченію помянутой рѣки, обломки увеличива
лись постепенно, и въ концѣ пятой версты 
отъ перехода чрезъ рѣ ку , на правомъ бере
гу  оной, показались кабаны яшмы, возвы- 
шагощіеся до 5 саяяепъ надъ горизонтомъ 
рѣки. Осматривая мѣсторолжденіе сего кам
ня , я нашелъ, что опъ образуетъ здѣсь о- 
громнѣйшій штокъ, подчиненный глинистому 
сланцу. Видъ сего штока неправильно-мно
гоугольный; опъ разбитъ многими трещина
ми и не во всѣхъ частяхъ своихъ одинако
вой твердости н ц в ѣ т а ; но впрочемъ вся 
масса могла бы составлять неистощимый 
запасъ для обширнѣйшихъ гранильныхъ за
ве депій, а смѣсь цвѣтовъ красиыхъ съ бе
лыми , желтыми , зелеными и черными, въ 
нераздѣлыіыхъ кабанахъ штока, уже напе- 
редъ свидѣтельстуетъ о красотѣ издѣлій изъ 
онаго. ІІеболыиія сопки , расположенныя 
безъ всякой правильности на лѣвомъ берегу 
Джаманъ-Кайраклы, противъ описаішаго што
ка, состоять есѣ изъ различныхъ яшмъ, под- 
чиненныхъ тому же глинистому сланцу.

Отойдя съ отрядомъ 2 5  верстъ къ Юго- 
западу , отъ описаннаго мѣсторояждепія



195

яшмъ, мы въ третііі разъ  встретили рѣку 
Дягаманъ-Кайраклы, въ 12 всрстахл> отъ устья 
сей рѣки; небольшія горы, составляющія лѣ- 
вый берегъ оной, при послѣднемъ поворотѣ 
ея отъ Сѣверо-востока къ Юго-западу, весь
ма богаты бурымъ яіелѣзнякомъ , который 
заключается неправильными массами въ гли- 
нистомъ сланцѣ, часто проннкнутомъ водя- 
шістоокнсленнымъ желѣзомъ, отъ чего опъ 
имѣетъ красный цвѣтъ.

Продолжая путь по правому берегу Дяіа- 
зѵіапъ-Кайраклы, въ 15 верстахъ отъ помя- 
нутаго мѣста, перѣхали мы рѣку Акъ-Кай- 
раклы, берега коей состоять опять пзъ гли- 
нистаго сланца, содержащаго во многихъ 
мѣстахъ между своими пластами болѣе или 
менѣе толстые прослойки сланцеватаго пес
чаника бѣлаго и яѵелтобѣлаго цвѣтовъ , ко
торый пмѣетъ всѣ свойства Турецкихъ осел- 
ковъ, не уступая онымъ ни мало своими к а 
чествами.

Пройдя еще 19 верстъ къ Юго-востоку 
отъ сей рѣки, остановились мы, въ 2 вер
стахъ отъ Ишима, на ішзкомъ болотистомъ 
мѣстѣ. Возвышенный части сего болота со
ставляетъ турфъ, лежащій на иловатой, и 
мѣстами почти яіпдкой глинѣ. Толщина турфя- 
ныхъ пластовъ простирается до одного ар
шина, а количество сего горючаго матеріяла 
на всемъ пространств^ такъ мало, что развѣ
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одпп кочугощіе Киргизы могли бы пользо
ваться оиымъ во время своихъ перекочевокъ. 
Качества сего турфа слѣдугощія : цвѣтъ свйт- 
л о бурый, относительный вѣсъ значительный; 
будучи землистъ, мало содеряиітъ онъ смо- 
листыхъ частей, и отъ того горитъ медлен
но и не ярко. Не найдя ничего иримѣчатель- 
наго въ горахъ, окружающихъ сіе болото 
съ западной стороны, продолжали мы путь 
свой по тому яіе направленно и огошедъ 20  
верстъ, встрѣтили Ишимъ, правый берегъ 
коего представляетъ безпрестаипыи обнаяіе- 
нія верстъ на Ю отъ сего мѣсга по тече- 
нію рѣки, и состоитъ изъ различныхъ яшмъ 
съ подчиненными ішъ : миндальпымъ кам-
немъ, змѣевикомъ и брекчіями. ІІрпнявъ на- 
правленіе отъ Ишима болѣе на Юго-западъ, 
на пространств'!, 17 верстъ, въ обнажепныхъ 
горахъ, по обѣ стороны нашего пути, ви- 
дѣлп мы пласты различныхъ яшмъ, отъ З а 
пада къ Востоку простпрающіеся, коихъ глав
ные цвѣты свѣтлозеленый, соломенный и кро
вяной. На семъ пространствѣ, между пласта
ми яшмъ, заключаются штоки змѣевика, м и і і - 
далыіаго камня и брекчіи; а въ 8 верстахъ 
отъ Ишпма, меяіду слоями соломенно желтой 
яшмы, леяіатъ два прослойка яіелѣзныхъ рудъ, 
коихъ общая длина по просгиранію до 200  
саженъ; средняя толщина одного пзъ нихъ 
два аршина, а другаго одипъ аршпнъ, со-
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держаніе желѣза въ пудѣ руды до 26  фун- 
товъ. Вотъ все, что случай позволилъ миѣ 
найти примѣчателытаго на пути отъ Якши- 
Янгизъ-Тау къ Тургаямъ.

Остается сказать нѣсколько словъ о на- 
носахъ, образующихъ равнины, горные лога 
и рѣчныя жолобииы.

Наносы равпипъ, заппмающихъ сѣверную 
часть рекогносцированнаго пространства , 
состоять пзъ горизопталъныхъ пластовъ, раз
личныхъ песковъ и глннъ, коп лежать от
дельно, или перемѣшаиы между собою въ 
разныхъ. относителыіыхъ колнчествахъ. Почти 
всюду наносы сіи покрыты черноземомъ, ко
его толщина увеличивается съ лриб.шжеіііемъ 
къ Сѣверу. Въ большей или меньшей глу
бине заключаются въ сихъ наносахъ непра
вильный глыбы горпыхъ породъ , II почти 
исключительно сѣрпокислой извести, а таклке 
кости болыпихъ яшвотпыхъ жаркаго пояса, 
свидѣтельствующія о великой древности спхъ 
наносовъ.

ІІапосы горпыхъ логовъ и рѣчиыхъ жоло- 
бпнъ состоять пзъ перемежающихся слоевъ пе
ску, дресвы и глины, коп почти всегда переме
шаны съ валунами н обломками простыхъ и 
сложиыхъ горпыхъ породъ. Всѣ сіп наносы 
образовались послѣ тѣхъ, коими покрыты 
равнины; а некоторые происходить и иынѣ, 
особенно въ весеннее время.
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Стараясь отыскивать въ сихъ наносахъ 
золото , я производилъ развѣдку по многимъ 
рѣчкамъ и логамъ меяіду горами, ио въ продол- 
женіе всего удобнаго къ сему времени стара- 
нія мои оставались безъ успѣха. По возвра
щения изъ Тургаевъ, уже въ копцѣ Октября, 
я заложилъ опять развѣдочныя работы въ 
догѵ между горами противъ самаго Кокче- 
тавскаго Приказа, и въ одномъ ш урфѣ, на 
второй сажени отъ поверхности лога, пока
зались признаки золота; но сильные морозы 
и накопляющаяся безпрестанно въ шурфахъ 
вода не позволили окончить развѣдку сей 
россыпи. Въ наносахъ Ишпмской долины, 
состоящихъ изъ дресвы, песку, глины и га- 
лекъ различныхъ горпыхъ породъ, и сопро- 
вождающихъ съ обѣихъ сторопъ сію рѣку, 
случайно попался мнѣ небольшой кусокъ 
животной бирюзы.
Описанге прост ы хъ и слож ныхъ горпы хъ по

род у  и ф о р м а ц ій , изъ совокупност и ко
ихъ  сост олт ъ горы  на всей рекогнос
цированной  п л о іц а д и , и взаим иы хъ  от- 
ноиіеній  ихъ  меж ду собою.

Г ранит ъ  встречается чаще многпхъ дру
гихъ сложныхъ породъ, образуя, независи
мо отъ другихъ, цѣлыя горы. Онъ предста
вляетъ множество измѣненій своего вида,
какъ по качеству составныхъ частей, такъ и

«/

по относительному ихъ количеству. Полевой
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шпатъ, преимущественно въ грапитѣ заклю
чающийся , кромѣ свойсгвеішаго ему желто- 
бѣлаго ц в ѣ т а , бываетъ темнокрасный и зе
леновато ж елты й ; въ первомъ случаѣ цвѣтъ 
его  завнситъ , вѣроятно , отъ  марганца или 
ж е л ѣ за , а  во второмъ отъ примѣси различ
ныхъ тальковы хъ  породъ. Величина кристал- 
ловъ полеваго ш пата доходить до просяиа- 
го  зерна и даже меньшей. Кварцъ, занимая 
въ гранитѣ, по количеству, второе мѣсто, яв
ляется правильными кристаллами и зернами, 
кои бываютъ прозрачны и безцвѣтны , или 
полупрозрачны сѣроватаго цвѣта. Н е рѣдко 
кристаллы сіи бываютъ столь крупны , что 
своею совокупности» равняются всей массѣ 
полеваго шпата; а иногда присутствіе квар 
ца едва можно усмотрѣть. Т ретья  суще
ственная составная часть гранита, слюда, по
падается иногда кристаллическая , но боль
шею частію представляетъ неправильныя, ма
лую толщину имѣющія пластинки. Ц вѣтовъ 
бываетъ она темнозеленыхъ и б у р о в аты х ъ , 
будучи въ сихъ случаяхъ только полупро
зрачна, или встрѣчается совершенно бѣлаго 
цвѣта и прозрачная. Всѣ сіи минералы, со
единяясь между собою въ различныхъ отно- 
сителыіыхъ количествахъ, а иногда и съ со- 
вершепнымъ уничтоженіемъ, или перемѣною 
какой-либо существенной части на посто
роннюю, иредставдяютъ многія разности гра-
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іш та , изъ совокупности коихъ  состоять го
ры Сарымбетскія, Аиртавскія , Имамтавскія, 
и Тастлы-Тургайскія.

Г р а н и т ь ,  при подошвѣ и на средней вы- 
сотѣ горъ, состоитъ изъ всѣхъ трехъ своихъ 
существениыхъ частей, но съ приблишеніемъ 
къ вершинамъ возвышенностей , часто коли
чество слюды въ иеыъ примѣтно уменьшается, 
а полеваго ш пага увеличивается; кристаллы 
ше кварца принпмаютъ какое-то правильное 
раздѣлепіе но веществу природы, и не рѣд- 
ко на самыхъ вершинахъ граш ітовыхъ горъ 
бываетъ вндѣігь граіштовпдный порф иръ, 
очень подобный обыкновенному эврптоаому. 
Впрочемъ, по берегамъ рѣки Тастлы-Тургая, 
верстъ на 5 5  по ея течепію , весь почти 
гранптъ состонгъ только изъ полеваго шпа
та  и кварца , представляя гранитовидный пор
ф иръ , и только въ печногихъ мѣстахъ встрѣ- 
чается небольшими полосами грапитъ съ нз- 
быткомь слюды или гнейса. Иногда слюда 
уступаетъ  въ гранптѣ мѣсто свое талько- 
вымъ минераламъ , и тогда образуется  про- 
тогппъ , каковая  порода замѣчена мною въ 
горахъ  на сѣверовосточпомя» берегу  озера 
Джавлыбая. Во многихъ мѣстахъ слюда бы 
ваетъ замѣщена роговою обманкою, и тогда 
грапитъ обращается въ сіенитъ, к а к ъ  напри- 
кѣръ , въ окрестностяхъ Аиръ Тау. П очти во 
всѣхъ мѣстахъ, гдѣ только  встречаю тся гра-



201

нптовыя горы, можно пайти всѣ помянутыя 
измѣненія сей породы. Твердость гранита не 
одинакова н наибольшая существуетъ на вер- 
шшіахъ горъ; впрочемь и низменности ішѣ- 
ютъ свои твердѣйшія звѣиья, кои перенесли 
безъ измЬненія всѣ дѣііствія разрушительныхъ 
силъ н с в и дѣ т е л ь с т в у ю тч> о предатель на тѣхъ 
мѣстахъ существованіи горъ, будучи, по всей 
очевидности, остатками разрушенпаго зданія 
опыхъ. Во многихъ мѣстахъ, а особливо па 
сѣверозападномъ берегу Ш учьяго озера, и л и  

Малаго Аиръ Куля, на гранитной почвѣ видны 
ненравнлыіыя, продолговатыя и со всѣхъ сто- 
ронъ округлешіыя массы гранита , кои ле
жать одна на другой, п часто такъ, что верх- 
юл пзъ нихъ нмѣютъ гораздо большій объ- 
емъ лешащихъ подъ ними, хотя бы ихъ было 
пять или белѣе, и общая высота ихъ про
стиралась бы до двухъ и трехъ саженъ. И но
гда массы сіи едва касаются между собою 
п при всемъ томъ никакая сила поколебать 
ихъ не можетъ.

Грапитъ подвергается не только механи
ческому разруиіепію чрезъ уничтожение свя
зи между его составными частями, но и хи
мическому , и сіе последнее пли предше- 
ствуетъ первому , или опое сопровождаешь. 
Во всякомъ елучаѣ па грапптовыхъ массахъ 
видна бѣловатая кора , состоящая изъ смѣ- 
шеніл каолина съ одиимъ кварцемъ (на Тает-
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лы-Тургаѣ), или съ кварцемъ и слюдою (по 
берегамъ рѣчки Капчи-Бурлука и по про- 
чпмъ). Изъ постороннихъ минераловъ встре
чались мнѣ въ граните: тонкими кристаллами 
шерлъ, по близости озера Имама, и нисколь
ко бураго железняка, на берегахъ Тастлы- 
Тургая; но впрочемъ окисленное железо по
падается почти во всѣхъ гранптовыхъ горахъ, 
хотя въ маломъ количестве.

Везде, гдѣ только есть грашітовыя горы, 
находится и гнейсъ. Покрывая гранптъ, о і і ъ  

слуяшть ему, такъ сказать, ступенью при 
переходѣ его въ слюдяный п глинистый слан
цы; или онъ заключается въ самомъ граните; 
но нигде не образуетъ отдельной формаціи, 
которая бы занимала въ составе горъ зна
чительное пространство. Гнейсъ, подобно гра
ниту, подвергается разрушенію. Во многихъ 
мѣстахъ пересекается онъ кварцевыми жи
лами различной толщины и иростиранія, въ 
другихъ содержись роговую обманку и же
лезный блескъ, пзъ коихъ первая заключает
ся въ немъ малыми прослойками и въ видѣ 
безобразныхъ массъ, а второй небольшими 
гнездами. Пласты гнейса, какъ и всЬхъ слож- 
ныхъ породъ, имеютъ направленіе отъ Юго- 
запада къ  Северо-востоку, а паденіе отъ 
Северо-запада на Юго-востокъ. Во многихъ 
местахъ и въ особенности на берегахъ Тает-
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л ы -Т у р гая ,  К апчи-Б урлука  и Ю го-западной 
части рѣчки Тастлы-Коя, верхнія части  пла- 
стовъ гиейсовыхъ , имѣютъ явственное п о р 
ф и ровое  сложеніе. Сіи вершины , не смотря 
на всегдашнее ихъ обнаженіе и слѣдователь- 
но  сильнейшее вліяніе на нихъ разруш итель- 
иыхъ стихій, терпятъ малую перемкну , слу
ж а защитою нижнимъ частямъ. Н о  сей при
чин 1; на гранитовыхъ и гиейсовыхъ берегахъ 
р ѣ к ъ  не рѣдко встречаю тся навесы, кои, не 
бывъ подперты никакою  породою, держатся 
единственно сплою сідѣпленія между ихъ соб
ственными частями. Н о  иногда тяжесть, сое
диняясь съ другими разруш ителями, превоз- 
могаетъ  сіе слдѣпленіе , и навѣсы падаютъ, 
раздробляясь на части. Менынія пзъ сихъ 
частей бываютъ во время весенней водополи 
уносимы водами и располагаются, слѣдуя сво
ему весу, по руслу р ѣ к ъ  и по всѣмъ мѣ- 
стамъ, гдѣ только протекаютъ сіи воды. Во 
время сихъ переносовъ, многіе каменья р а з 
руш аю тся въ дресву и п е с о к ъ , к о и  скопле- 
ніемъ своимъ въ устьяхъ  р ѣ къ  и на отмель- 
яхъ, составили въ теченіе вѣковъ болѣе или 
менѣе толстые наносы, возвышающіеся и по
ныне. Иногда верхи гранитовыхъ и гнейсс- 
выхъ горъ, вместо эвритоваго порф ира, со- 
стоятъ  изъ рогови ка  и порф ира кератито- 
ваго. Н а  скверозацадной стороне озера  К а п 
па можно даже прнмѣтнть постепенный пе-
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реходъ первыхъ породъ въ послѣднія, къ че
му много способствуютъ перпендикулярный 
почтя обп.аніенія горъ. При вшімателмюмъ 
разсматрпвапія сихъ обнаженій, ие трудно 
замѣтитъ, что шіашюю часть утеса образуетъ 
гранптъ или гнейсъ, со всѣми ихъ существен
ными частями; но сіп породы, лишаясь по
степенно слюды, обращаются въ эвритовый 
порфиръ. Нолевой шиатъ сего порфира , 
заменяясь иепримѣтно кварцемъ , наконецъ 
вовсе уничтожится , и такимъ образомъ на 
большей или меньшей высотѣ отъ осповапія 
скалы является настоящій кератитовый нор- 
фиръ, который, лишаясь въ свою очередь 
кристалловъ кварца, придающихъ ему пор
фировое сложепіе, переходить въ кремнистый 
сланецъ п да;не въ роговнкъ. Таковымъ пе- 
реходамъ подвергается или вся масса горы, 
или только пѣкоторыя части оной полосами, 
имѣющими большею частію малую толщину и 
незначительное иростирапіе. Сѣверо-заладный 
берегъ озера Капчн составленъ изъ грани
товыхъ и гиейсовыхъ горъ , имѣющихъ на- 
правлсиіе отъ Сѣверо-востока къ Юго-запа
ду. Всѣ слі горы раздѣлены отъ Сквера къ 
Югу параллельными грядами (толщиною отъ 
двухъ до шести са.кеаъ) кератнтоваго пор
фира, кремнистаго сланца и роговика. ІІо- 
р ды сін, претернѣвъ меньшее разрушеніе, 
сохранили большую высоту, и отъ того вся
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система горъ кажется раздѣлеішою на пѣ- 
сколько праыілыіьтхъ грядъ.

Слюдяный сланецъ находится почти во 
всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть граіштовыл и 
гнепсовыя горы. Иногда составляетъ опъ сре
дину между гнейсомъ и фнлладомъ при пере
ход І> иерваго въ послѣдній; а иногда самъ 
собою образуетъ отдѣлыіую отъ другихъ 
формацію; но въ обоихъ слѵчаяхъ, сколько 
могь я злмѣтить, порода сія принимаетъ въ 
состав!; горъ весьма малое участіе. Она 
пмѣетъ всегда явственное слоистое сложеніе 
и простпраніе пластовъ ея совершенно со- 
огвѣтствуетъ общему направленію сосѣд- 
ственпыхъ съ нею породъ. Цвѣтовъ бываетъ 
оііа красноватаго, или почти бѣлаго, а чаще 
сѣроватаго. Величина и относительное коли
чество составныхъ частей ея также не оди
наковы: иногда зерна кварца бываютъ столь 
крупны н расположены такъ рѣдко и пра
вильно, что придаютъ массѣ слюдяпаго слан
ца порфировый впдъ; иногда кварцъ и слюда 
соединены въ пемъ равномѣрно; или же ко
личество кварца бываетъ столь незначи
тельно и зерна его такъ малы, что простымъ 
глазомъ присутствія его усмотрѣть не воз
можно. Изъ постороннихъ минераловъ и слож- 
пыхъ горпыхъ породъ, заключенныхъ въ слю- 
дяномъ сланцѣ, паходплъ я только зенису въ 
іидѣ мелкихъ кристалловъ, гпѣздами рого- 

Горн. Журн. Кн. X I. 1 8 3 3 , 6



вуго обманку, какъ сплошную, такъ и лу
чистую, и рогосообмаиковый сланецъ.

ІІедостатокъ въ описываемыхъ горахъ с л і о  

дянаго сланца вполнѣ вознаграждается фил- 
ладомъ, изъ коего состоять не только от
дельный горы, но и цѣлыя горныя цѣпи, 
раздѣлыіыя между собою рѣками.

(Окончаше впредь.)
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П. X И М I я.

1.
Х и м и ч е с к о е  и с п ы т а н і е  у п р у г и х ъ  ж и д к о с т е й ,

О Т Д Е Л Я Ю Щ И Х С Я  И З Ъ  Э К В А Т О Р ІЯ Л Ы ІЬ ІХ Ъ  ВОЛКА-

новъ. Г. Б уссшіго. С1)
(Сооб:ц. И. Олыніевынъ.)

Волканы во всѣ времена составляли пред- 
метъ размышлеиій наблюдателей. Происхо- 
жденіе волкановъ, ихъ состояніе во время 
дѣйствія, составъ тѣлъ, питающихъ оные, бы
ли причиною рождепія безчислепнаго множе- 
ства гипотезъ, вскорѣ отвергнутыхъ; ибо 
онѣ не имѣли никакого основанія. Съ того 
времени какъ начали изслѣдовать природу 
помогцію испытаній, и когда открыли свой
ства нѣкоторыхъ тѣлъ соединяться между 
собою съ отдѣленіемъ теплоты и свѣта; 
должно было подозревать, что причина вол- 
кановъ зависитъ отъ дѣйствія сего рода. 
Едва родилась Химія, какъ Лемерн уже ста
рался представить явлеиіе подземиаго огня 
химическимъ дѣйствіемъ. Сей опытъ, славный

( і )  Аппаіез ііе Сіі іппе е і сіе рЬузі<|ие; Дапѵ. 1833.

*
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въ свое время, а нътпѣ почти забы ты й , со
стоя, гь въ толп», что зары ваиг въ землю 
в.іажпмо см'Ьсь сІ:ры съ аіслъзиь.л.и (жил
ками. Тѣла сі и вскоре начинали соединиті>с»і; 
смѣшепіе нагревалось часто д о  р< ска.н-ніа 
п внезапно отделяло большое и м п 'к с ти о  па- 
ровъ, которые, раскладывая растительную зе
млю, представляли иодобіе волканпческаго 
извержепія.

Требовапія науки  въ то время были столь 
ограничены , что оиытъ сеп долгое врсля 
былъ прннимаемъ за удовлетворитсяьное пзъ- 
ясиепіе волкашіческпхъ явленіп.

Съ сего времени образовалась Геологгя, 
вскорѣ занявшая мѣсТо между наблюдатель
ными пауакми *, и Области , въ коихъ нахо
дятся волкапы, сдЬлались особенпымь предмс- 
томъ пзучспіа Геологовъ. Демаре замѣтилъ 
сходство волканпческихъ формацім Мгаліи 
съ находящимися въ Оверньн. Г. Гумбольдтъ 
доказалъ подобное сходство ихъ съ волкани- 
ческими странами новаго материка. Доломье, 
послѣ путешествіл по Спцпліп, подалъ мысль, 
что волкаппческіа горы находятся подъ пер
возданными формаціями. Одпакожъ сіи на- 
блюдепія не дали никакого понятіп о физи
ческой причннѣ волкановъ. Изъясненіе сен 
причины ирнпадлежитъ, кажется, въ особенно
сти Хнміц. Г ум ф рп Деви, разлояш зъ  щелочи
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и земли , получилъ металлы столь горгочіе,
Ч Т О  О ! ; ; ;  В О С І І . і а М С И  г і Ю Т С Л  отъ п р  П К О С Н О В С І і І Я  

съ воздухомъ ' і и од» >ю. Деви старался соста
вить т» | мо інм каітвъ , основываясь на сихъ 
іі|>и ѣч, тс.ииыхъ свойствах'!» ; опъ полагалъ, 
чт<> сіп металлы находятся по внутренности 
Земного шара, н что морская вода или воз
дух ь, дѣвствуя па ихъ массы столь способ
ный къ восн.іамепешю, нроизводятъ всѣ лвле- 
и ія , представляемый волканамн.

Г. Гс- лсссакъ разематрипалъ теоріго, пред
ложенную Девп, п прибавилъ къ оной н екото
рый мысли о происхождении волкапическихъ 
ввленій, приписывая ихъ сильному сродству, 
еще ненасыщенному, сродству, которое мо
гло бы произвести жарь , достаточный для 
расплавления лавь. Опъ нризнаетъ возмож- 
иьімъ предположение, что осповапіл кремне
зема, глинозема, извести и самое яіелѣзо на
ходятся во внутренности земли соединенны# 
съ хлоромъ. Сіп хлорпстыя соединения могутъ 
къ прикосновение съ водою возвысить тем- 
ператѵру и образовать газь водородохлорпой 
кислоты, которая действительно была зам е
чена въ кратерахъ многихъ волкановъ 11га- 
ліп. Ііакоиецъ общепринятая гипотеза въ на
т е  время есть та , что явленія подземныхъ 
огней зависать отъ раскалсннаго состояпія 
внутренности нашей планеты.
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По педостаточнымъ познаніямъ, который 
мы имѣемъ о волканахъ, невозможно отдать 
преимущества ии одному предположеиіго, ко* 
торыя поперемѣтю были представляемы о 
причинахъ ихъ. Действительно, чтобъ соста
вить точны л попятія о веществахъ, сущсствуго- 
щихъ во внутренности земли, и о ихъ уча- 
стіи въ волканическихъ дѣйствіяхъ, необхо
димо падлежнтъ знать свойства паровъ, вы- 
ходящихъ изъ кратеровъ. Посему, во время 
пребывапіл моего въ Апдахъ, я принялъ на- 
мѣреніе, для иріобрѣтепіл сихъ даиныхъ, по
р т и т ь  кратеры дѣйствующихъ волкановъ, 
устроить тамъ свою лабораторію и опреде
лить аиалитическія свойства , отделяющихся 
изъ ішхъ упругихъ жидкостей.

Одно ужасное обстоятельство, безъ сомігЬ- 
пія , произведенное расширеніемъ газообраз- 
пыхъ тѣлъ, послужило къ ускоренію моего 
предпріятія и увеличило занимательность сихъ 
изслѣдованій.

16 Ноября 1827 года бъ 6 часовъ вече
ра вся Новая Гренада, пространствомъ болѣе 
5 0 ,0 0 0  квадр. миль, была въ силыюмъ ко- 
лебаніи ; земдетрясеніе продолжалось плпгь 
м и н ут ъ , по окончаиіи онаго слышны были 
во всей додинѣ Каукѣ (Саиса) сильные вы- 
стрѣлы, слѣдовавшіе одннъ за другимъ чрезъ 
каждыя 30  секупдъ съ удивительною пра-
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вильностію. Въ послѣдствіи л узнадъ, что зе
мля во многихъ мѣстахъ получила трещины, 
изъ коихъ съ шумомъ отделялись газообразный 
вещества. Во многихъ мѣстахъ находили за
дохнувшихся крысъ и змѣй. Воды рѣкъ, столь 
значительныхъ, какъ Магдалена (Ма -̂сіаіепа) 
и Каука (Саиса) въ продолжепіе пѣсколъкихъ 
часовъ несли грязпыя вещества, распростра- 
ішвшія на пути своемъ отвратительный за- 
пахъ сѣроводороднаго газа. Въ горахъ про- 
ішнціи ІІенбы (КеуЪа) произошли большіе 
обвалы, остановившіе на нѣсколько дней те
чете ручьевъ. Наконецъ, воды, прорвавъ сіи 
плотины, причинили большія опустошенія въ 
долинахъ.

Волкаиы, бывшіе предметомъ моихъ пзслѣ- 
дованій, лежатъ между 5° сѣверной широты 
и экзаторомъ. Огнедышущія жерла ихъ на
ходятся въ сихъ трахитовыхъ гребняхъ, ко
торые воздымаются на хребтѣ Кордильеровъ 
и которыхъ возвышенпыя вершины почти 
всегда достнгаютъ высоты вѣчныхъ снѣговъ. 
Спѣжная гора, изъ коей безпрерывно под
нимается стодбъ дыма, представляетъ точное 
пзображеиіе волкана ІІоваго свѣта.

Волкаиъ То.шма (Тоііта)
(подъ 4° 55' сѣверной широты и 76* 

4(У западной долготы по Парижскому мері- 
діаиу).
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Толима лежитъ въ трехъ миляхъ къ Ск
веру отъ иебодыііаго города Ибаге (ІЬа§-ие); 
со стороны равнины волкапъ представляется 
въ видѣ усѣченпаго конуса. Снѣговая вер
шина его возвышаетса до 5 ,500 метровъ надъ 
ловерхностію мора.

Исторія покорепіа Америки сохранила въ 
памяти нзверженіе, бывшее въ 1 1 часовъ утра 
12 Марта 1595 го д а , которое опустошило 
всю провпнцію Мариквнта (Магісріііа). Нынѣ 
То лима почти потухла и даже не находится 
въ спискѣ дѣйетвующихъ волкановъ.

Г. Гудо (Соисіоі), молодой ботаннкъ, ко- 
тораго любовь къ наукамъ уже два раза при
водила на вершину Толнмы , желалъ быть 
моимъ проводникомъ.

Хотя волкаиъ находится только въ трехъ 
миллхъ отъ Ибаге, но путь къ оному столь 
труденъ, что мы употребили пять дней, про
хода чрезъ пропасти и потоки. Въ ущеліяхъ 
Комбаймы ( С о тЬ ау іп а ) впдѣнъ слюдпный 
сланецъ , чрезвычайно углеродистый , иере- 
ходящій въ амфиболнтовый сланецъ ; слан
цеватая порода, имѣющаа близъ Ибаге 45° 
паденія возстаетъ болѣе и болѣе , по мѣрѣ 
приближепія къ волкаиу и вч> пеносредствен- 
номъ прикосповепіи съ трахитомъ сланецъ 
принимаетъ вертикальное полотеніе.

Мы достигли Толимы, немного ниже самой 
крайней границы снѣговъ. Высота сего мѣста

I
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опредѣлепа барометромъ въ 4 5 0 0  метровъ. Л  
расположилъ мои инструменты между двумя 
трахитовыми стѣиами; подошва сего простран
ства , растрескавшаяся по всѣмъ направле- 
піямъ , освобождала множество паровъ. Ве
роятно, мы находились па старомъ кратерѣ; 
черпая, довольно плотная грязь, наполненная 
кусками сѣры, составляла слой, по которо
му мы ходили. Въ разсѣдииѣ, изъ которой 
освобождался видимый паръ, термометръ по- 
казывалъ 50° (0. Я  собралъ воздѵхъ, отде
ляющийся изъ разсѣлипы , выливъ въ иемъ 
воду пзъ трубки, раздѣлеиной на градусы. 
ІІодвергнувъ сеіі газъ дѣнствію ѣдкаіо натра, 
я нашелъ, что собранный воздухъ заключалъ 
0 ,11 углекислаго газа.

ІІриісутствіе сѣроводородиаго газа , вы- 
ходящаго изъ волкапа , достаточно обнару- 
ж и вал ось занахомъ сей кислоты. Однакожъ я 
пробовалъ онредѣлить количество оной, упо
требляя уксуснокислый свипецъ, смѣшанный 
съ уксусною кислотою; реактпвъ дѣйствитель- 
но почерпѣлъ, но поглощепіе не доходило, мо- 
жетъ быть, и до ——1—— части объема воздуха, 
употреблепнаго па иснытаніе.

Д ш  удостовѣренія , не находится ли еще 
другихъ кислотъ въ парахъ волкапа , я по- 
ставилъ сосѵдь, наполненный водою въ 0° въ
( і )  Бь сеа статьѣ температура озиамеиа по стоградуо- 

ному термометру. Л ер .

V
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трещину, коей температура была до 50°. 
ЗЗскорѣ сосудъ покрылся влаяшостію; легко 
собрать было достаточное количество оной 
для испытанія. Сія яшдкость не производила 
осадка изъ азотнокислаго серебра. Э то бы
ла чистая вода.

Посему произведепія волкапа Толимы 
суть слѣдующія :

1) водяные пары
2) газъ углекислоты
5) газъ сѣроводородной кислоты.

Л зусрралъ  К виндіу' (АгиГгаІ сіи (^иіпсіій.)

При переходѣ изъ долины Магдалены чрезъ 
горный лѣсъ Квиндху въ долину Кауку, дол- 
яшо сдѣлать переходъ сей или пѣшкомъ, или 
на спинѣ людей, называемыхъ Сат^иего^, ко- 
торыхъ ремесло состоитъ въ переиесеніи пу- 
тешествехшиковъ и товаровъ. П а сіе путе- 
шествіе обыкновенно употребляютъ 9 дней; 
на второй день перехода имѣютъ отдыхъ въ 
мѣстѣ, называемого Е І  А& и/гсіі, гдѣ добы- 
ваютъ сѣру, осѣвнхую въ слюдяномъ сланцѣ, 
весьма угдеродистомъ. Сіе вмѣстилище сѣры 
въ сланцеватой породѣ не имѣетъ ничего уди- 
вительнаго, ибо въ Квиидіу находится оное 
на самой подошвѣ волкапа Толимы и сланецъ 
явственно леяштъ на трахитѣ; не много да- 
лѣе, въ Агва Каліепте (А§иа Саііепіе), гдѣ 
находится горячій ключь, видѣнь трахитъ, вы-



шедіиій на поверхность сквозь слюдяный сла- 
иецъ.

Ві> Азуфралѣ находится много углубле- 
ній, сдѣлаішыхъ для добывачія сѣры; они 
не весьма глубоки, ибо люди принуждены во 
время работъ удерживать дьіханіе , по при- 
чинѣ смертоносиыхъ свонствъ газовъ , отде
ляющихся изъ слюдянаго слахща, кои  рас- 
пространяютъ инох^да довольно сильной за 
ла хъ сѣроводородной кислоты. Воздухъ сихъ 
выработокъ почти соверхиеіхно поглощается 
ѣднимъ натромъ ; многія нсиытанія показы- 
ваютъ, что онъ содержнтъ 9 5  частеіі угле
родной кх’слоты и 5  частей атмосфернаго 
воздуха.

1 0 0  частей газа пзъ сихъ выработокъ , 
подверженный дѣііствію кпслаго уксусноки
слою свинца, нретерпѣли умеиыненіе объема 
до 0,1 части; и такъ  можно полагать , что 
газъ сеіі заключаетъ въ себе 0 ,0 0 1  часть 
сѣроводороднаго газа.

Судя по незначительному количеству ат
мосфернаго воздуха, еодержащагося въ газѣ 
Азуфрала, доляшо полагать, что здѣсь отдѣ- 
леліе газа гораздо быстрее, нежели въ кра- 
терѣ Толимы; однакожъ температура въ вы- 
работкахъ Азуфрала не превышаетъ темпера
туры атмосфернаго воздуха; термометръ въ 
выработкахъ воказалъ отъ 19 до 20, между 
тѣмъ, какъ въ свободиомъ воздухе было 2 2 п.

2»5
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Сія низкая температура тѣмъ примечатель
нее, что Квиндіѵ , по монмъ барометри
ческим ь наблгодепіямъ , лежптъ па 2 ,5 0 0  
метровъ ниже кратера волкапа. Внрочеліъ 
температура А зуф рала  въ прежнее время 
была гораздо значительнее. Въ 1801  году 
Г. Гумбольдгъ паиіелъ температуру его еще 
въ 48°. Въ атмосферЬ углеродной кислогьт, 
наполняющей ходы сѣриыхъ вы[)аботокъ, ощ у
тительна теплота гораздо большая. Теплоту 
сію можно бы определить въ 40°, еслибы 
въ то же самое время термометръ не показы
вали 20°. При семъ такж е чувствительна 
сильная боль въ газахъ п замечательно, что 
работники, употребляемые для полученія сѣ- 
ры, веѣ вообще имѣютъ слабое зрѣпіе.

ВолкаіѴб Л ю  р а се  (Риглсе)
(подъ 2°20' сѣверноіі широты и 79°0' восточ
ной долготы).

Спѣлшая вершина Пюрасе открывается 
взору отъ города ІІаиаГіяпа; по опредѣлепію 
Кальдаса, высота сего волкапа равна 5 ,1 8 4  мет- 
рамъ; по сѣрпые пары выходятъ на выеотѣ 
4 ,5 5 9  метровъ. Въ семь м ѣ стЬ, извѣстномъ у 
Индѣйцевъ гіодъ имепемъ АхиГгаі сіеі Водые- 
г о п , я расположили мою лабораторію.

Северный отклопъ волкапа Пюрасе пред
ставляетъ множество сильно дымящихся пуик- 
товъ, лежащнхъ ниже снѣжной лшіім. Почва,
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на кото р о й  мы находились, была горяча и 
мы слышали подъ ногами шумъ , который 
показалъ большое вмѣстп.шще кипящей воды. 
И зъ  одного отверетіл , около ф у та  въ діа- 
метрѣ, стремительно выходила струя паровъ, 
возвысившая термометръ до 86°5; что почти 
равняется температурѣ кипѣнія воды, при 
давленіи 4 5 9  миллнметровъ , которое было 
определено іга той высотѣ, гдѣ мы находи
лись. Сіе обстоятельство весьма любопытно, 
ибо даетъ болѣе вероятности предположе
ние, что вода, которую мы слышали столь 
сильно кипящею, была чиста, и еслѵ бы она 
содержала въ растворѣ соли, то температура 
ея паровъ была бы необходимо гораздо выше.

Водяной паръ, выходившій изъ различныхъ 
трещинъ , имѣлъ весьма примѣтпый запахъ 
сероводородной кислоты. Ничего не было 
легче , к акъ  полѵчигь большое количество 
жидкости чрезъ сгущепіе сего пара. П олу
ченная вода пмѣла слабый печенковыи за- 
пахъ, скоро исчезавшій на воздухѣ; тогда 
она не осаждалась пикакимъ реактпвомъ, ибо 
была совершенно чиста; си.мъ было доказано, 
чго пары, выходящіе изъ Пюрасе, не содер
жать водородохлорной кислоты въ зпачитель- 
иомь количествѣ.

Иоъ опасенія , мало основателыіаго, что 
водородохлориокисдые пары не были сгущены 
съ водою, я ставилъ въ струю пара расгворъ
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кали; спустя нѣсколько часовъ, щелочной 
растворъ, пресыщенный азотною кислотою, 
не производили осадка отъ азотмокислаго 
серебра*

Струя паровъ, выходившая изъ трещины, 
была столь сильна, что я встрѣгилъ болыпія 
затрудненія при собираніи газовъ, сопровож- 
давшихъ водяные пары. Однако я достигнулъ 
до сего , работая въ перчаткахъ , иаполнен- 
ныхъ снѣгомъ; я опрокинулъ тр уб ку , раздѣ- 
ленную на градусы и наполненную водою въ 
отверстіе, изъ коей  выходила струя паровъ 
и послѣ нѣкотораго времени оную вынялъ. 
Не смотря на всѣ мои старанія я не могъ 
нзбѣгнуть, чтобы прп выниманіи трубки  не 
попало въ оную нѣсколько атмосфернаго 
воздуха. 1 0 0  частей волкаиическаго газа , 
испытанный Ѣдкимъ ыатромъ, оказались содер
жащими 8 5  частей углеродной кислоты. Впро- 
чемъ результаты опыговъ были различны, 
смотря потому, съ большими или меньшимъ 
искуствомъ я дѣйствовалъ.

Н уж но было доказать, что остатокъ газа, 
не поглощенный щелочью, былъ дѣпствитель- 
но атмосферный воздухъ , случайно попав- 
ш ійся , ибо остатокъ сей могъ быть водо- 
родъ или азотъ и, чтобъ показать  точное от- 
сутствіе сихъ двухъ газовъ , надлежало не 
только обнаружить, что не поглощенный газъ
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былъ воздухъ, но что онъ былъ совершенно 
чистый. Я  наполнилъ волканическимъ газомъ 
банку съ притертою пробкою. Послѣ погло- 
щеніа углеродной кислоты остатокъ былъ 
разложенъ въ эвдіометрѣ фосфоромъ, по воз- 
вращепін моемъ въ деревню Ііюрасе. Кисло- 
родъ , поглощенный фосф ором ъ , составляли 
0 , 2 1 .  I I  такъ остатокъ былъ ч и с т ы й  атмос
ферный воздухъ. Сѣра, покрывающая почву 
на которой находятся разсѣлины , заслуяш- 
ваетъ, чтобы обратить на нее вниманіе. Сія 
сѣра находится кристаллическими массами , 
образующими сконлепіе нрозрачныхъ иглъ; она 
садится на камни, разсѣянные на поверхно
сти земли; образовапіе ея продоляшется по
стоянно. Такимъ образомъ кусокъ дерева, 
оставленный на нѣсколько времени на почвѣ 
А зу ф р а л ы , покрывается кристаллами сѣры. 
Трудно объяснить сіе улетучпваніе сѣры 
при здѣшпей низкой темнературѣ (86°05'). 
Можетъ быть образованіе ея происходить 
отъ медленнаго сгаранія газа  сѣроводород- 
нои кислоты. Такъ какъ, на примѣръ, когда 
сожигаготъ въ узкомъ колоколѣ сероводо
родную к и с л о т у , сѣра осаждается на вну- 
треннихъ стѣнахъ колокола, потому что въ 
тем пературѣ , достаточной для сожженія во
дорода, сѣра еще не воспламеняется.

У пругія жидкости, отдѣляющіяся изъ вол- 
кана Пюрасе, суть:
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1. Водппые парьт.
2. Газъ  углеродной кпслоты.
3. Газъ  сероводородной кислоты.

Вэлка/С б П а с  т о  (Газіо  )
(подъ 1° сѣверпой широты и 79°44 ' восточ
ной долготы).

Волканъ ІІасто  возвышается надъ горо- 
домъ сего же имени. Группа трахитовыхъ 
горъ, среди которыхъ находится опъ, распо- 
ложепа между двумя ручьями Гюантара 
(Сиауіага) и Ю анамбу (ЛЪапатЪй), славпыхъ 
глубиною своихъ руслъ и крутизною бе- 
реговъ. ІІзвержепіп сего волкапа соверша
ются часто ; опъ выбрасываетъ иногда па 
большую высоту раскаленные обломки гор
пыхъ породъ значительной величины. Т ако
вое явлепіе обыкновенно сопрово.сдается 
сильными выстрѣламн, ио замечательно, что 
землетрясеиія въ II а сто бываютъ довольно 
рѣдко; подземный громъ (Ьгашісіо») слышен ь 
почти каждую ночь , однакожъ земля рѣдко 
колеблется. Причина с е м у , сказывалъ мнѣ 
Индѣецъ ІІастусо, есть та , что жерло вол
капа ш ироко и довольно о т к р ы т о ,  для сво- 
боднаго сообщенія съ дневною поверхностно. 
Поди нмаясь безостановочно отъ Геное (Се- 
пое), небольшой деревни, расположенной у- 
подошвы сего волкапа, л чрезъ семь ча- 
совъ достигъ кратера и нашелъ настоящую 
высоту его въ 4 ,1 0 0  метровъ.

N
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Земля, сосѣдствоппая съ волкапомъ, пред
ставляетъ прорѣзы и замѣчательиыя крути
зны, откуда низвергаются водопады, пред- 
ставляющіе превосходные виды. Воды сіи ки
слы и напомннаютъ вкусъ воды Ріо-Вппагръ. 
Когда мы перешли ІІамба де Румихака (Раіп- 
Ьа сіе Вишісііаса), прежде переправы чрезъ 
оврсіеъ опасност и  (1а дш ёЬга гісі ре1і§то), 
сопровождавшіе меня Индѣнцы показали 
мнѣ въ почвѣ земли ямы отъ 5 до О фу- 
товъ глубиною н отъ 4  до 5 футовъ ши
риною; оші увѣряли, что ямы сіи были образо
ваны паденіемъ болынихъ камней, выбрасы- 
ваемыхъ волкаиомъ. И  действительно, на днѣ 
каждой ямы прцмѣтенъ былъ ошлакованный 
обломокъ трахита. Н а  весьма кругломъ откло- 
нѣ, на которомъ нагромождены обломки гор- 
ныхъ породъ различной величины, видна ши
рокая разсѣлииа, образовавшаяся въ трахи
те; сей послѣдній здѣсь исполненъ трещннъ 
п не представляетъ никакого признака напла- 
стованія. Трещина простирается отъ трехъ 
до четырехъ сотъ метровъ въ длину и 
имѣетъ направлепіе отъ 8 О. къ N. Изъ 
сеи - то уліасной разсѣлшіы, наполненной 
обломками горпыхъ породъ, во многихъ мѣ- 
стахъ освоболідаются пары , доказывающіе 
весьма сильное волканическое дѣиствіе. П о
стоянно былъ слышенъ подземный шумъ, 
пмѣвшіи въ себѣ что-то ужасное. Пары, от- 
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дѣлявшіеся со свистомъ, доказывали сильное 
сжатіе ихъ; огромный камень, на которомъ я 
находился, былъ почти въ безпрестанномъ дви- 
женіи. Но выходѣ изъ разсѣлины, пары еще воз
вышали термометръ до 102°. Сіе показало, что 
они были сжаты или, что они находились въ 
прикосповеніи съ породами, коихъ темпера
тура чрезвычайно возвышена, ибо барометръ 
держался на 4 7 2  миллиметрахъ, и что подъ 
симъ давленіемъ наибольшее напряжепіе во- 
дяныхъ паровъ имѣетъ мѣсто при темпера- 
турѣ отъ 86° до 87°. Олово плавилось въ 
отверстіи трещины и то же было съ висму- 
томъ, который помощію желѣзной проволо
ки я опустилъ иѣсколько ниже ; но свинецъ, 
опущенный до сего же мѣста, пе претерпѣлъ 
плавленія. Изъ того можно вывести заклю- 
ченіе, что при отверстіи трещины темпера
тура горной породы должна находиться меж
ду 256° 534° 6'.

К  сгустплъ водяные п а р ы , выходпвшіе 
изъ волкапа посредствомъ сосуда, наполнен- 
наго весьма холодного водою; вода, происшед
шая чрезъ сіе сгущеніе, не содержала водо
родохлорной к и с л о т ы .  Растворъ калп, внесен
ный въ струю паровъ, равномѣрпо пе пока- 
залъ никакого слѣда сей кислоты.

По причпнѣ высокой температуры п изо- 
билія въ водяпыхъ парахъ, мнѣ невозможно 
было изслѣдовать газы, отдѣляющіеся изъ боль-

250
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шой разсѣлины. П  дѣлалъ таковыя исныта- 
нія близъ одной трещины , гдѣ выходила 
струя паровъ температурою не болѣе 00° 5 с. 
Сей паръ распространялъ довольно слабый 
запахъ сѣрноводородпой кислоты ; напро- 
тивъ въ большой трещпнѣ газъ сей не 
былъ чувствптеленъ. П о сему и сѣры въ вол- 
канѣ Пасто находится весьма мало. 100 ча
стей газа, собрашгаго въ трещинѣ, уменьши
лись отъ дѣйствія ѣдкаго натра до 22. Слѣ- 
дователыю газъ сей содержалъ 78 ч. угле
родной кислоты. ІІо  моемъ возвращеніи въ 
Пасто я нашелъ, что непоглощенный газъ 
былъ чистый воздухъ. Растворъ укснусокис- 
лаго свипца слабо чернѣлъ отъ волканиче- 
скаго газа, не претерпѣвая чувствительнаго 
измѣненія въ объемѣ; такимъ образомъ мож
но заключить, что газъ сей содеряштъ въ 
себѣ чрезвычайно малое количество сѣрно- 
водороднаго газа.

I I  такъ волканъ Пасто отдѣляетъ
1) Водяные пары въ 102°,
2 )  Газъ угл ер одн ой  кислоты ,
3) Газъ сѣрноводородной кислоты.

В о лк а н ъ  Тюкверъ  (Тисріегез)
(близъ Экватора).

Тюкверъ есть небольшой городъ провпн- 
ціи Лосъ-Пастосъ (Гоз-Разіоз). Высота его 
надъ поверхностно океана равна 3107  метрамъ.

*
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Въ трехъ часахъ ходьбы къ Западу отъ де
ревни , по дорогѣ, идущей къ берегу ІОжиа- 
го моря, открывается волкапъ Тюкверъ, пред
ставляющих удивительное измѣненіе ідвѣтовъ. 
Зрѣніе останавливается сначала на довольно 
болыномъ о з е р ѣ , коего вода такъ зелена, 
что долгое время сомн еваешься, точно ли это 
вода. Зеленое озеро (Ье Іас Ѵегі), какъ его 
иазываютъ Иидѣйцы, окру же по высокою сте
ною трахита. Цвѣтъ сего камня иерёходитъ 
безпрестаипо изъ чернаго въ бѣлый, изъ 
бѣлаго въ красный и проч.

На восточной сторонѣ озера возвышается 
холмъ, почти совершенно состоящих изъ сѣ- 
ры, растрескавшихся по всѣмъ нанравленіямъ 
и отдѣляющій множество паровъ, распростра- 
няющихъ на большое пространство весьма 
сильный запахъ сѣроводороднаго газа ; вода 
озера содсржитъ небольшое количество сѣр- 
нокислаго глинозема. У подножія холма вода 
имѣла температуру 27°; на два метра къ 
срединѣ озера термометръ показывалъ толь
ко 10°. По барометрическими наблюденіямъ 
высота сего озера составляетъ 5,908 метровъ 
надъ поверхностно моря.

Я. обратили особенное вниманіе на одпу 
трещину , изъ коей выходила струя весьма 
смрадныхъ паровъ, коихъ температура была 
86°. Вода, полученная чрезъ сгущеніе сихъ па
ровъ, не содержала въ ссбѣ водородохлорной
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к и сл о ты . В о  ІОО ч астя х ъ  га за ,  с о б р а іш а го  
и зъ  сей  трещ ины , о к азал о сь  0 , 8 6  у гл ер о д н о й  
к и сл о ты  и о п ы т ъ  п о к а з а л ъ  , что  остатокъ , 
неп огдощ ен н ы й  щ елочью  , б ы л ъ  ч и сты й  воз- 
духъ, случай н о  п о іх авт ій ;  и бо  въ тр е щ ш іах ъ , 
м ен ѣ е  г о р я ч и х ъ ,  гдѣ у доб п ѣ е  б ы л о  с о б р а т ь  
г а з ъ  въ т р у б к у ,  раздѣлепиую  на град усы , 
оный совер ш ен н о  поглотился ѣдкимъ натром ъ: 
сл ѣ д о в ател ы ю  состо ялъ  соверш енно  изъ  у г л е 
родной кислоты . ІОО ч астей  в о л к а іш ч е ск аго  
г а за ,  п о двер ж ен н аго  дѣйствію  к и сл аго  у к с у с -  
н оки слаго  свинца, уменьш ились до 9 9 ,6 .  Т е м 
п е р а т у р а  и давленіе во время о п ы та  о с т а в а 
лись постоянны . I I  т а к ъ  м ож но доп усти ть , 
ч то  въ  оном ъ г а з ѣ  н аходилось  до 0 , 0 0 6  сѣр- 
н оводородн ой  к и сл о ты . ІЗезъ сомпѣнія о т ъ  
сего  о б с т о я т е л ь с т в а  з а в и с а т ь  ч р езвы ч ай н о е  
количество  сѣ ры , находящ ейся въ Т ю кверском ъ 
вм ѣстилищ ѣ сѣры .

У н р у г ія  ж и д ко сти , отдѣляю щ іяся изъ  во л 
кап а  Т ю к в ер а , су ть  :

1) В одяны е п ар ы  въ 86° ст.
2) Г а з ъ  угл ер о д н о й  кислоты .
6) С ѣ ро во дор о д п ы й  газъ .

В о л к а н ъ  К у м б а л ъ  ( С и т Ь а І )
(В есьма б л и з к о  о т ь  равноденственной

ЛИІІІИ.)
К у м б а л ъ ,  м о ж е т ъ  б ы ть , есть  вы со чай ш ая  

деревн я  и р о вш іц іи  Л о с ъ -І Іа с т о с ъ  ; но  моимъ



барометрическимъ наблюдепіямъ высота оной 
равна 5219  метрамъ. Волканъ находится къ 
Западу отъ деревни. Отъ подошвы волкана 
въ два часа я приблизился къ кратеру; пе- 
релѣзая чрезъ крутыя скалы, я достигъ ку- 
полообразнаго возвышснія, пзъ коего въ изо- 
биліи освоболідались смрадные пары. Ледя
ная кора опоясывала сей куполъ. Барометръ 
иоказывалъ высоту 4:761 метра надъ поверх
ностно океана.

Не много нияіе къ Западу отъ мѣста, гдѣ 
я производилъ барометрпческія наблюденія 
видны были поднимающіеся густые пары, рас- 
пространявшіе весьма чувствительный запахъ 
сѣрнистой кислоты. Я. спустился къ тому 
мѣсту, откуда выходили сіи пары; тамъ слы- 
шенъ былъ сильный шумъ, подобно происхо
дящему отъ тяяіелой кареты, катящейся по 
мостовой; крѣпкій вѣтеръ дулъ съ Востока, 
увлекая пары; я могъ замѣтить круглое, нѣ- 
сколько углубленное пространство около 20  
метровъ въ діаметрѣ. Отдѣленіе паровъ было 
столь сильно, что когда вѣтеръ утихалъ, то 
пары казались дымомъ отъ силыіаго пожара; 
тогда надлежало скорѣе удалиться, чтобъ не 
быть удушепу. Но когда дулъ вѣтеръ, тогда 
можно было проходить по почвѣ сего кра
тера, представлявшей смѣсь сѣры съ волка- 
ническою грязыо. Проходя по оной (останав
ливаться на одномъ мѣстѣ было невозможно

2 вО
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по причинѣ сплыіаго жара), можно чувство
вать , что подъ почвою находится пустота. 
Изъ вырытаго, на нѣсколько дтоймовъ, углу- 
бленія, выходило тотчасъ длинное сѣриое пла
мя, которое горѣло въ продолженіе нѣсколь- 
кихъ минутъ.

Въ различныхъ частяхъ углубленной по 
верхности можно было видѣть небольшія про 
странства, гдѣ сѣра горѣла безпрестанно, и 
откуда выходила безпрерывиая струя водя- 
і і ы х ъ  паровъ. Въ мѣстахъ, менѣе горячихъ, 
находили сѣру большими кусками. Вода, про
исшедшая чрезъ сгущеніе паровъ, имѣла при- 
мѣтно кислый вкусъ, что происходило отъ 
сѣрнистой кислоты; ибо азотнокислое сере
бро не показало прнсутствія водородохлор
ной кислоты.

Газъ, уловленный мною въ трещпнѣ про
странства, гдѣ горѣла сѣра, состоялъ наибо- 
лѣе пзъ углеродной кислоты; онъ заключалъ 
въ себѣ одпакоже небольшое количество сѣр- 
нистой кислоты. Количество газа, непогло- 
щепнаго щелочью, пзмѣнялось отъ 0,08 до 
0,05 и притомъ сей остатокъ не былъ чи
стый воздухъ, ибо гасилъ горящія тѣла. Чрезъ 
испытаиія фосфоромъ оказалось, что газъ 
сей былъ азогъ почти совершенно чистый.

Мнѣ кажется, что азотъ не долженъ быть 
разсматриваемъ, какъ произведете волкана
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КУ мбала; пахожденіе азота есть слѣдстіе при- 
сутствія сѣрішстаго газа, который также дол- 
женъ быть разсматриваемъ, какъ случайное 
произведете. Действительно , когда сѣриые 
пары лрпходятъ въ прикосновеніе съ возду- 
хомъ при достаточно возвышенной темпера- 
турѣ , то они горятъ и лишаютъ кислород- 
наго газа атмосферный воздухъ, который 
модіетъ находиться въ кратерѣ.

С ей же самой причннѣ, возвышенной тем- 
псратурѣ отверстій, должно приписать и от- 
сутствіе сѣрноводородной кислоты въ газѣ 
Кумбалы; ибо кислота сія, сгарая, превра
щается въ воду и сѣрнистую кислоту ; по
сему въ газообразныхъ произведеніяхъ верх- 
иихъ частей волкана, тамъ, гдѣ температура 
трещинъ не достигаетъ 85° с., пе находится 
пи сѣрнистой кислоты, ни азота. Газъ, собран
ный мною въ семъ мѣстѣ, состоялъ изъ угле
родной кислоты, содержащей около 0,001 ч. 
сѣроводородиаго газа.

По спмъ опытамъ оказалось, что волкапъ 
Кумбалъ ироизводитъ :

1) Водяные пары.
2) Пары сѣры.
5) Углеродную кислоту.
4) Сѣроводородный газъ.
И, какъ случайные продукты, сѣрнистую 

кислоту и азогъ.
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На волканѣ Кумбалѣ остановились мои 
изслѣдованія. Всѣ усилія, употребленпыя мною 
для иродолжеиія оныхъ; были безуспѣшны. 
Рукупнхинха(КисирісЬіпсЬа),господствующая 
надъ Квито, такъ расположена, что невоз
можно достигнуть ея к р атер а , однакожъ я 
подходилъ на довольно близкое разстояніе, 
такъ что могъ удостовериться въ ея пол- 
иомъ дѣйствіи (1851). Сіе тѣмъ любопытнѣе, 
что почти сто лѣтъ назадъ тому, когда Ну
ге (Вои§пег) и Кондаминъ (Сопсіатіпс) по
сещали Рукупихинху; она казалась совершен^ 
но потухшею.

Тунгурагва (Типд'игадиа) п Аптизана (Ап- 
Іізапа), которые во время путешествія Г. IГум
больдта обнаруживали несомнѣнные признаки 
дѣйствій, теперь въ совсршепиомъ покоѣ.

Котопакси (Соіорахі), съ ІІсторіею котора- 
го соединяется воспоминаніе величайшихъ бѣд- 
ствій, еще горитъ. 25  Ноября 1851 года, 
сопровождаемый моим?, друзьями Докторомъ 
Дастомъ (Назіе) и Полковникомъ Галлемъ 
(Иаіі), я покушался приблизиться къ кратеру 
сего волкапа. Мы уже дошли до высоты 5816  
метровъ, но близъ самаго к р а т е р а , снѣгъ 
подъ нашпмп ногами сдѣлался столь мягокъ, 
что невозможно было сдѣлать впередъ ни 
одного шага.

Изъ вышеописаиныхъ наблюденій слѣдуетъ.

і
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1) Ч то  уиругія  жидкости, освобождающія- 
ся изъ экваторіяльныхъ волкановъ, суть однѣ 
и тѣ же въ различныхъ волканахъ ; именно: 
въ большомъ количествѣ водяные пары, угле
родная кислота, сѣроводородный газъ и иног
да пары  сѣры.

2) Ч то  сѣрнистая кислота и азотъ, встрѣ- 
чаемые въ кратерахъ сихъ волкановъ, дол
жны быть разсматриваемы, какъ вещества слу
чайный.

3) Ч то  водородохлорная кислота, водородъ 
и азотъ  не находятся въ числѣ газовъ, отдѣ- 
ляющихся изъ экваторіяльныхъ волкановъ.
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О  МИНЕРАЛЫ!ЫХЪ ИСТОЧНИКАХ!,. М .  Б у ССИНГО ( і ) .

(Сообщ. М. Салеманомъ).

Геогиосты еще до сихъ поръ не согласны 
между собою относительно причины теплоты 
минералыіыхъ водъ. Одни приписываютъ оную 
возвышенной температурѣ внутренности Зем- 
наго шара, другіе химическому дѣйствію, 
зависящему отъ  какпхъ либо мѣстныхъ об- 
стоятельствъ, какъ на пр. вулканамъ.

Г. Запласъ , кажется, былъ первый, кото
рый теплоту мпнеральныхъ водъ приписалъ 
возвышенной температурѣ нѣдръ земли; и въ 
самозіъ дѣлѣ, на многихъ мѣстахъ Кордильер- 
скихъ горъ, замѣчаются явл ен ія , ко то р ы я  
подтверждаютъ сіе остроумное объясненіе. 
Т аким ъ образомъ въ кряжѣ горъ  прибреж- 
ныхъ Венецуелѣ, замѣчено, что температура 
минералыіыхъ водъ тѣмъ менѣе, чѣмъ болѣе 
собственная ихъ высота. Н ап р и м ѣ р ъ : теіч-
пература  теплыхъ водъ де-ла  Триншераса, 
близъ П уерто-К аб елло , лешащихъ на оди- 
наковомъ горизонтѣ съ моремъ 97° по ст.; 
источника Маріаны , лешащаго на 4 7 6  мет- 
ровъ выше, только  6 і°  по ст. терм., наконецъ

( і )  Аппаіея <1е СЬіпгіс е і  сіе РЬѵйфіе раг М. 31. Сау- 
Іліззас еі Ага§о. Т о т е  52. р. 181 . 1 8 5 3 .
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тем пература источника О ното  , лешащаго 
навысотѣ 7 0 2  метровъ, не болѣе 44° б, 
по ст. Минеральный воды, лежащія въ фор- 
маціи трахитовой  , особенно но сосѣдствуг 
волкановъ, не представляютъ сей правильно
сти въ возвышеніи тем пературы  и каж ется, 
что, въ семъ случаѣ, мѣстная причина, про
изводящая вулканнческія явленія, имѣетъ ощ у
тительное вліяніе на температуру сихъ водъ. 
Теперь рояідается весьма любопытный во
просы  точно ли сіи минеральные источники 
берутъ  свое начало въ волкаіш ческпхъ горни- 
лахъ ? Мнѣ казалось, что химическое разло- 
шеніе минеральныхъ в о д ъ , сосѣдствениыхъ 
водканамъ , въ особенности же опредѣленіе 
свойствъ, отдѣляющихся изъ нихъ газовъ при- 
ближитъ касъ къ рѣшенію сей задачи. Если 
сіи газы  подобны замѣченыымъ нами у  кра- 
теровъ, то  сего уже достаточно, чтобъ по
лагать , что горячія воды находятся въ со- 
прикосновеніи съ веществами, заключающи
мися въ волканическихъ горнилахъ. Тогда 
уж е опредѣленіе соляныхъ частицъ, раство- 
ренныхъ въ горячнхъ водахъ, представить но
вую степень занимательности, ибо сіи соли 
должны быть разсматриваемы, какъ раство- 
римыя произведенія, сущ еству гощія пли обра- 
зующіяся во внутренности волкановъ.

Всѣ сіи различныя разсуяіденія заставили 
меня приступить къ  разлошенію источниковъ,
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мною встрѣченныхъ во время моего путс- 
шествія. і і  предложу здѣсь только получен
ные мною результаты, не вдаваясь въ по
дробность химнческихъ операции

Горлгіс источники блилъ волкапа Толим ы .

Ж уанскій сѣрішстый источники. Высота 
около 4 ,0 0 0  метровъ; температура 51° по 
ст. тер. Сей источники заключаетъ въ себѣ 
газы, сѣроводорный и углекислый.

Тохскій источники въ Квиидіу. Высота 
1 9 5 5  метровъ; температура 55° 5 по ст. тер.

О » въ  б о л ы п .Свооодиои угольной кислоты . . . . ̂ к о л н ч е с т .
Углекислой и з в е с т и ........................... 0 ,0 0 0 1 5
Хлористаго к а л ь ц ія ............................0 ,0 0 0 0 2
Углекисдаго ж елѣ за . . .  ............................  слѣ ды .

К ремнезема.............................................  слѣды .

Г о р л ііе  источники блиръ волкапа Пурасе.

Ацна ііЬіа. Высота 4 0 0 0  метровъ ; тем
пература 50° но ст. терм.

Газы сѣроводородный и углекислый.
Сей источники содержитъ весьма мало со

ля пыхи частицъ.
Источники Коконуко. Высота 2 5 0 0  мет

ровъ; температура 72° 8' по ст.
Газы сероводородный и углекислый въ 

болыномъ количествѣ.
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Сѣрнокислаго н а т р а .............................0 ,0 0 5 9 0
Поваренной с о л и ................................ .0 ,0 0 2 7 5
Дву-углекислаго н а т р а ....................... 0 ,0 0 0 6 9
Углекислой и зв ести .............................0 ,0 0 0 1 0
К рем незем а................................................0 ,0 0 0 0 5
Источники К окон уко  осаждаетъ известко

вый накипи.

Источники близ'б волкапа  Пасто.

Источники Пандіако. В ысота 2 5 7 1  мет
ровъ*, тем пература 56° по ст. терм.

Угольной ки сл о ты ..............................
Дву*углекислой и зв ест и .................... 0 ,0 0 0 0 5
Углекислаго н а т р а ................................0 ,0 0 0 6 1
Углекислой м а г н е з іи ............................ слѣды

Углекислаго ж е л ѣ з а ............................  слѣды
К р ем н езем а ..............................................  слѣды

Источники П андіоко образовали  извест
ковый осадокъ, что и послужило поводомъ 
къ учрежденью въ семъ мѣстѣ, многихъ печей 
для жженія извести.

В о лк а н ъ  Тіоквера.

П о  дорогѣ о тъ  Тю кверъ къ Гвакикалы, 
п ротекаетъ  холодны источники, пзъ коего  
освобождается сѣроводородной газъ.

В о лка н ъ  К ум балъ .

Между волканомъ Кумбаломъ и ледникомъ 
Хили находятся весьма изобильные горячіе
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источники, коихъ температура столь велика, 
что въ состояніи сварить яйцо; изъ сего 
источника отдѣляются сѣроводородный и уг
лекислый газы.

В о л к а п ъ  Лптпизана.

Въ мызѣ Лиско, на высотѣ 5 5 4 9  метровъ, 
протекаетъ  желѣзистый источникъ, коего 
температура 27° 2 ' по ст. Содержитъ въ се- 
бѣ много угольной ки слоты , и образо
вали значительный известковый осадокъ, изъ 
котораго, подобно источнику ГІандіоко, вы- 
работывается известковый камень.

В о лк а п ъ  К от опакси.

Въ Индѣйской деревнѣ Алангази, у  подо
швы ІѴотопакси, находятся многія теплыя 
воды. Температура источника Ъелермоса 56° 
7' по ст. Вода сія почтп чистая и содер
житъ только слѣды хлоровокислаго содія, 
хлоровокислаго магнезія и хлоровокислаго 
кальція. Окрестности Котопаксп изобильны 
многими сѣрнистыми источниками.

В о лк а п ъ  Т унеураева .

У  подошвы волкана Тупгурагва 7 проте- 
каютъ многіе горячіе источники. Источ
никъ Баносъ желѣзистъ; онъ въ большой 
славѣ въ сей странѣ; температура его 54° 
4 ' по ст.; освобождаетъ большое количество
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углекислаго газа и образуетъ охряный оса- 
докъ, смѣшанный съ углекислою нзвсстію. 
Деревня Баносъ лежііть на 1909 метровъ 
выше моря, но дорогѣ, ведущей отъ Квито 
въ Миссіи, при рѣкѣ Амазонской. Кромѣ то
го близъ Тунгурагва находится источникъ, 
пзъ коего  извлекается соль, весьма уваяіае- 
мал въ Медицинѣ. Онъ прішаддежитъ къ 
источнику Ъаткунскому.

Ъаткунскій псточникъ содержать :
Сѣрнокислой извести .........................0 ,0 0 0 7 2
Сѣрнокпсдаго горькозема................ 0 ,0 0 1 2 0
Сѣрнокислаго натра..........................0 ,0 0 1 1 5
Поваренной соли .................................0 ,0 0 1 5 8
Кремнезема ............................................. слѣды
П зъ горы ІПнмборазо, которая, по всей 

вероятности, есть древнѣйшій волканъ, вы- 
текаю тъ , близь Ыоши, горячіе источники, 
изъ коихъ отделяются у глекислый и серово
дородный Г9 зы.

ІІаконецъ, въ окрестностяхъ Куенси, въ 
формаціц песчаниковой, поднятой порфира
ми и соединяющейся съ трахитами Сангеп- 
скаго волкапа, нротекаетъ весьма горячій 
ключь, изобнлующій тѣми же газами,

Нвленія, мною описанныя, достаточны, к а 
жется, къ убѣжденію, что газы, сопутствую
щее минеральные источники, начало свое бе- 
рущіе въ сосѣдственпыхъ вулканахъ, свопст-
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вами подобны встречающимся въ кратерахъ 
тѣхъ же волкановъ, какъ то: углекислый и 
сѣроводородный газы. Вѣроятія достойно, 
что теп.іыя воды трахитовой формаціи Кор- 
діільеровъ обязаны своею теплотою подзем- 
нымъ огнямъ, равно и то, что раетворенныя 
или унесенныя теченіемъ водъ солн обра
зуются во внутренности волкановъ. Предпо- 
ложивъ, что соляныя частицы, заключенный 
въ минеральныхъ источникахъ, существуютъ 
и во внутренности Кордильерскихъ волка
новъ , присутствіе сѣроводороднаго и угле
кислаго газовъ въ ихъ кратерахъ объяснит
ся весьма удовлетворительно. И  такъ уголь
ная кислота можетъ быть принята за про- 
дуктъ углекислой извести и л и  натра. Въ 
первомъ случаѣ одной теплоты достаточно 
для освобожденія кислоты; во второмъ, не
зависимо отъ возвышенной температуры, не
обходимо н то , чтобы щелочныя углеки- 
слыя солн находились въ соприкосновеніи 
съ кремнистымъ или глпішстымъ веществомъ, 
напр, съ трахитовыми породами.

Что яіе касается до сероводородной ки
слоты, то можно принять, что она образо
валась дѣйствіемъ водяныхъ паровъ на сер
нокислый иатръ; и въ самомъ дѣлѣ, отъ сего 
дѣйствія сѣрнокислаго натра получается соль, 
встрѣчаемая въ большей части горячихъ ис- 
точниковъ и сѣроводорнодный газъ, находа-

Горп. Ж ури. 1 8 3 5 .  Кн. X I .  7
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щійся, какъ  въ мішералытыхъ источникахъ ,  
такъ и въ волк аническихъ  кратерахъ.

Т е п е р ь  излож и м ъ  дѣйствія, обнаруж иваем ы й  
п о в а р ен н о ю  солыо; и б о  соль с і я , с у щ е ст в у я  
въ б ол ьш ей  части минералыгыхъ и с т о ч н и к о в ^  
должна, изъ  выведеітнаго нами, сущ ест в ов а т ь  
т ак ж е  и въ волканическихъ  горнилахъ. И з ъ  
хл о р и ст ы х ъ  щ ел оч н ы хъ  с о л е й , подверж ен-  
ны хъ в озв ы ш ен н ой  т е м п е р а т у р ѣ , подъ влія- 
ніем ъ водяны хъ паровъ, и при дѣйствін кремни
сты хъ в ещ еств ъ , отдѣ ляется  газъ  водородо-  
х л о р н о п  кислоты. Б п р оч ем ъ  газъ  сей  не в х о 
дить въ со став ь  у п р у г и х ъ  ж и дк остей , вытекаю-  
щ ихъ изъ  в ол к а н о в ъ , много изслѣдованны хъ  
близъ  экватора. М о ж ет ъ  бы ть от сутств ію  сей  
к и с л о т ы , въ г а зо о б р а зн ы х ъ  волканическихъ  
п р о д у к т а х ъ , одоляіспъ сей  газъ  т о м у ,  что  
никогда не находится  въ минеральны хъ источ-  
н и к ах ъ  въ свободном:!» состояніи; къ т о й  ж е  
прнчш іѣ долж но от н ест и  присутствие у г д е -  
кислы хъ сол ей  въ минеральны хъ источяикахъ. 
I I  дѣйствителы ю , в о д о р о д о х л о р н а я  ки сл ота  не  
иначе м о ж ет ъ  н аходи ться  въ соединеніи  съ  
углекислыми со л я м и , к а к ъ  разлагал и х ъ ;  и  
такъ , если у п о м я н у т ы я  соли составляю гъ  
сущ еств ен н ую  часть вещ ествъ, заключенны хъ  
въ волканическихъ  горнилахъ, т о  н е о сп о р и м о ,  
что в одор одохл ор н ая  кислота, п о  м ѣ р ѣ  с в о 
е г о  о б р а з о в а н ія , д ѣ й ст в у ет ъ  на углекислы я  
сол и , съ коими поваренная соль сам а въ смѣ-
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шеніи, составляя иовыя щелочныя или земли- 
стыя хлористыя соли при отдѣленіи уголь
ной кислоты. Если бы, напротивъ, въволканѣ 
находились хлористыя соли безъ примѣси 
углекислыхъ, то въ такомъ случаѣ, отдели
лась бы водородохлорная кислота. Следствен
но кислоты водородохдорпая и угольная могутъ 
только тогда встречаться вместе, когда ще- 
лочныя хлористыя соли , примѣшанныя къ 
углекислымъ, будутъ въ избытке.

Заключимъ сіи ітаблюденія о минеральныхъ 
источникахъ опредѣленіемъ: подверя^ены ли
они перемѣнѣ температуры ?

Но исчислепію Г. Гумбольдта, въ 1808 го
ду, температура источника Маріары оказа
лась 50°5 по ст.; между тѣмъ, какъ я и 
Г. Риверо, нашли въ томъ же источнике 
64;° по ст. Такую великую разность (Г08) 
не льзя приписать неверности инструмен- 
то в ъ , ибо наши термометрическая наблю- 
денія городовъ Гваира и Каракаса совершен
но согласовались съ наблюденіями Г. Гум
больдта. Скорее можно опасаться, что какъ 
сен источникъ протекаетъ на весьма боль
шое пространство, то  наблюденія были не 
съ точностно произведены на томъ же месте, 
хотя вообще , при определеніи температу
ры горячаго источника , не довольствуются 
однимь, но стараются отыскивать места, где 
оная самая высокая. ГІаконецъ набдюденія

*
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Триншерасскпхъ водъ, близъ Пуерто-Кабелло, 
совершенно убѣждаютъ насъ, что температу
ра минеральныхъ водъ подвержена перемѣ- 
намъ. Оный источникъ въттекаетъ изъ двухъ 
неболынихъ бассейновъ, находящихся одинъ 
подлѣ другаго и вырытыхъ въ граиитѣ. 
Объятиость наиболынаго около двухъ куби- 
ческихъ футовъ. П о  показанію Г. Гумбольд
та температѵра его 90°4: по ст. Спустя
25  года мы нашли температуру одного 
бассейна 92°2 и 97° по ст. Паблюдеиія 
Г. Гѵмболъта и наши были произведены 
въ «Певралѣ міісяцѣ. Кажется , что въ тече
т е  25  лѣтъ температура источннковъ Ма- 
ріары и Трипшерасса увеличилась па нѣсколь- 
ко градусовъ. Доляшо замѣтить , что между 
промеягуткомъ , отдѣляющимъ путешествіе 
Г. Гумбольдта отъ времени нашего посѣщепія 
прибрежнаго края, Венеп/уела претерпѣла зе- 
млетрясепіе, бывшее 26 Марта 1812 гѵ при- 
чемъ городъ Каракасъ и многіе другіе, ле- 
жавшіе въ восточномъ Кордильерѣ , разру
шены , и болѣе 5 0 ,0 0 0  яштелей сдѣлались 
жертвами онаго. Теплыя воды, вытекающія 
изъ Кордильерскаго гранита, почти совершен
но чисты, и содержатъ въ растворѣ весьма ма
лое количество кремнеземной и сѣроводород- 
ной кислотъ, соединенныхъ съ небольшпмъ ко- 
личествомъ азота. Составь ихъ подобенъ со
ставу, образующемуся отъ дѣйствія коды на
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сѣрішстый кремнеземъ. При наливаніи на 
оный воды происходить возвышеніе темпера
туры; часть воды разлагается, начала ея со
единяются съ началами сѣрннстыхъ солей и 
образуютъ двойную кремнеземную и сѣрово- 
дородную кислоты; однимъ сдовомъ, это 
суть теплыя воды, содержащія въ растворѣ 
своемъ кремнеземъ п сѣрннстый окиселъ. 
Тотъ же составь имѣютъ и минеральные исто
чники трахитовой формаідіи Венецуелы.
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*
III. Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О.

О П О Л Ь ЗѢ  ГОРІІАГО ПРОМЫСЛА,

И  О П Р А В И Л Ь Н О Й  II Х И Щ Н И Ч Е С К О Й  Р А З Р А Б О Т К А Х Ъ

Р У Д Н И К О В !..

(К . Бутенсва.)

Разсматривая Земной шаръ, мы паходимъ, 
что минералы , или тѣла неорганическая., 
образующія твердую массу его, и атмосферы, 
окружающія оный воздушною оболочкою , 
составляютъ наибольшую часть онаго. Можно 
сказать, что сія часть есть любопытнѣйшая 
и важнѣйшая, ибо она составляетъ основа- 
ніе, на которомъ жпвутъ всѣ тѣла органи- 
ческія, ибо она подаетъ первую пищу ра- 
стеніямъ, которыми питаются животные, она 
служить къ поддеряшванію дыхапія нашего. 
Мы видпмъ изъ сего, что тѣла органическія 
всѣмъ обязаны тѣламъ минералыіымъ; между 
тѣмъ сіи послѣднія нисколько не зависать 
отъ первыхъ. Если бы какпмъ нибудь уяяас-
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иымъ переворотомъ истребились на землп 
исѣ животные и растеніа , то безорудная 
масса земли но прежнему совершала бы обыч
ный кругъ свой около солнца и свое суточ
ное движеніе вокругъ оси. Но не говоря уже 
объ уяичтоженіи твердой мпнералыюіі части 
земли, поддерживающей насъ, если бы только 
могла исчезнуть одна воздушная, неоргани
ческая часть ея, что было бы тогда съ ра- 
стеніями и животными ?

Изъ сего можно уяіе заключать о необхо
димости вообще для всѣхъ животныхъ ми
неральной массы земли, служащей, какъ для 
иоддержапія ихъ, такъ и для питанія потреб- 
ныхъ пмъ растеній. Несравненно болѣе ока
жется польза сія для человѣка, если будемъ 
разематривать его нужды въ общежитіи, гдѣ 
минералы, въ естественномъ ихъ состояніи 
или обработанные, почти столько же полез
ны ему, какъ растенія и животные. Если съ 
перваго взгляда, кажется, и должно отдать 
преимущество епмъ послѣднимъ, то дабы убѣ- 
диться въ истинѣ нашего положенія, стоить 
только обратить вниманіе наше на то, что 
мы, для содѣлапія тѣлъ органическнхъ при
годными на наши потребности, всегда уио- 
требляемъ большую или меньшую помощь 
минеральныхъ тѣлъ. Сколь пи велико въ об- 
щежитіи уіютребденіе дерева, но мы полу
чав мъ и обработывасмъ его помощію метал-

і
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мы тѣмъ, что можемъ пользоваться многими 
животными по нашему желаиіго. Они по- 
датотъ намъ оруяйе къ оборонѣ противъ ди- 
кихъ звѣрей, предъ которыми сильны мы 
только разсудкомъ, иаучающимъ иасъ приго
товлению оружія изъ металловъ или помощію 
ихъ. Будучи пмъ обязаны своею безопасно- 
стіго, имъ же обязаны мы успѣхами въ ре- 
меслахъ, художествахъ, наукахъ; чрезъ нихъ 
достигли мы до той высокой степени про- 
свѣщепія, на которой стоимъ теперь. Посдѣ 
сего иуяшо ли еще упоминать о другихъ 
минеральныхъ тѣлахъ, необходимыхъ для насъ, 
нужно ли еще говорить о камняхъ, пескахъ 
и глинахъ, которы е чедовѣкъ потребляегъ 
въ столь огромномъ количествѣ.

Взгляиемъ теперь на псточникъ, изъ ко- 
тораго удовлетворяются наши потребности 
въ тѣлахъ минеральныхъ. Это есть Г о р н ы й  
П ром ы слъ . Все неорганическое , употреб
ляемое человѣкомъ, помощію онаго извлечено 
на поверхность земли изъ нѣдръ ея. Въ об
ласти его находятся н копи цвѣтныхъ кам
ней, и глубокіе рудники драгоцѣнныхъ ме
талловъ, и наконецъ, къ ней же принадле
ж ать  ямы, изъ которыхъ мы достаемъ не- 
сокъ и глину для нашихъ нуждъ.

Х отя ирежніе сочинители , ппсавшіе о 
горномъ промыслѣ, причисляли къ  оному толь-
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к о  извлечете изъ земли рудъ металличе
ски хъ и минераловъ , имѣющихъ большую 
цѣішость, но разсматривая строго предметъ 
сей, мы увидимъ, что и всякое прочее вз- 
вдеченіе минеральныхъ тѣлъ изъ земли дол
жно тоже принадлежать къ области гор- 
наго промысла. Въ самомъ дѣлѣ, не возмож
но полошить рѣзкой границы между тѣми и 
другими, ибо разсматривая извлечеиія мине
ральныхъ тѣлъ изъ земли, мы паходимъ по
степенный переходъ изъ однихъ въ другія, 
какъ въ отношеніи цѣнностн добываемаго 
вещества, такъ и въ отношеиіи искусства, съ 
которымъ производится сіе. Такимъ образомъ 
извлечете изъ земли золота есть, безъ со- 
мпѣнія, уже часть горнаго промысла; но до
быча сего металла, производимая въ Трап- 
снльваніп Валлахами и Цыганами, по несо
вершенству своему, далеко отстала отъ мно
гихъ разработокъ самыхъ простыхъ глипъ. 
Такъ можно найти множество желѣзныхъ 
рудниковъ, гдѣ горный прсмыселъ отправ
ляется гораздо съ меньшимъ нскусствомъ, не- 
жели въ пѣкоторыхъ каменоломняхъ простыхъ 
камней. I I  такъ, зная постепенный переходъ 
въ цѣнности отъ самыхъ грубыхъ минера
ловъ до самыхъ драгоцѣігііѣйшихъ, и находя 
таковой яіе переходъ въ искусствѣ, съ ко то 
рымъ извлекаются тѣ и другіе, не льзя ие 
убѣдиться въ невозможности положить рѣз-

\
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кую границу для горнаго промысла; а по
тому подъ нменемъ его должно разумѣть 
всякое извлечете минеральныхъ тѣлъ изъ 
земли. И  действительно, если бы пески и 
глины были произведены природою въ мень- 
шемъ количестве, или если бы толщи ихъ 
залегали въ гораздо большей глубинѣ, то и 
для полученія ихъ понадобилось бы столько 
же и ску сства , к ак ъ  теперь для полученія 
драгоцѣішыхъ металловъ. Зная же великую 
лотребу  людей въ тѣлахъ минеральнаго цар
ства и удостовѣрясь, что всѣми они обя
заны горному промыслу, ясно мояшо ви- 
дѣть ваяшость его для насъ.

Обратимъ теперь вниманіе паше на влія- 
ніе, кото р о е  оказываетъ горный промыселъ 
на то Государство, въ которомъ онъ сугце- 
ствуетъ, сколь ваяхенъ онъ для государствен- 
наго богатства, а слѣдовательно и для сча- 
стія жителей тѣхъ страпъ. Мы не будемъ го
ворить здѣсь о пользѣ, приносимой государ
ству казеннымъ горнымъ промысломъ, отъ 
котораго  оно мояіетъ извлечь непосред
ственную пользу, состоящую въ чистой при
были, остающейся отъ произведеній его, за  
исключеіхіемъ всѣхъ употребленныхъ иа него 
расходовъ ; мы будемъ разсматривать его 
какъ одну изъ отраслей государственной про
мышленности, при чемъ горный промыселъ, 
какъ казенный, такъ  и частный, могутъ о к а 
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зывать равное благодѣтелыюе на свою стра
ну дѣйствіе.

Всякой, знакомый съ самыми первыми на
чалами Политической Экономіи, знаетъ, что 
деньги составляютъ первую опору государ
ства, первый и с т о ч п и к ъ  его счастія. День
гами цвѣтетъ въ государствѣ промышленность 
п просвѣщеніе, пли распространяется доволь
ство между членами его; ими сильны дер
жавы внутри, и они же охраняютъ ихъ из- 
внѣ. Чѣмъ болѣе находится въ какой  либо 
странѣ звонкой монеты, и чѣмъ болѣе она 
имѣетъ двняхенія, тѣмъ болѣе процвѣтаетъ 
сія страна. І Іа  сихъ аксіомахъ науки о го
сударств е н 11 о м ъ богатствѣ будемъ мы осно
вывать разсуяідешя наши о пользѣ горнаго 
промысла для государства.

Между различными средствами къ пріобрѣ- 
тенію государствомъ звонкой монеты, ваяі- 
нѣгішѣе есть горное производство. Оно, про
никая глубоко въ нѣдра земли, пзвлекаетъ 
изъ нее драгоцѣнные металлы, слуяіащіе для 
дѣ.іа монеты. Ни одно изъ другихъ средствъ, 
даже самая торговля, не слуяштъ къ сему съ 
такою  выгодою. Сія послѣдняя, хотя п мо
жетъ доставлять государствамъ огромные к а 
питалы, но не иначе какъ на промѣиъ ка- 
кихъ либо произведеній его. И  такъ торгов
лею хотя государство п пріобрѣтаетъ мо
нету, но лишается ею другихъ нужныхъ про-
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изведеній. Издержки же, служившія къ прі- 
обрѣтенію драгоцѣнныхъ металловъ горнымъ 
цромысломъ, всѣ остаются въ той самой 
странѣ, и доставляготъ ей чистую выгоду 
безъ всякаго пожертвованія на пользу чуж- 
дыхъ странъ. Д л я  тѣхъ же государствъ, к о 
торый отпускаютъ въ иностранную торговлю 
произведенія грубыя, не обработанный, слѣ- 
довательно дешевыя, въ замѣнъ же полу- 
чаютъ ироизведенія обработанный, предметы 
роскоши и прихоти, слѣдователыю дорогой 
цѣны, для тѣхъ государствъ торговля не есть 
снособъ пріобрѣтенія звонкой монеты, но 
служить къ  уменьшенію ея количества, и для 
нихъ то единственный псточникъ стогоіцей 
монеты есть горный промыселъ.

Н о  и самое извлеченіе изъ земли мине
ральныхъ тѣлъ не драгоцѣнныхъ, въ семъ 
отношеніи не менѣе важно для государства. 
Дабы постигнуть сіе, должно только взгля
нуть на всѣ потребности наши изъ мшіе- 
ральнаго царства для обгцежитія, для искусствъ 
и ремеслъ. Сколько денегъ должно бы у п о 
требить, дабы удовлетворить всѣмъ снмъ на
добностями покупкою ихъ изъ чужихъ странъ; 
на какое бы количество звонкой монеты 
ежегодно бѣднѣло государство, покупая о- 
громиые запасы сихъ произведеній, и  сколь
ко потерпѣло бы чрезъ то народное богат
ство? Разсматривая предметъ сей, должно со-
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гласиться, что если добыча въ государств^ 
драгоцѣнныхъ металловъ спабжаетъ его звон
кою монетою, то извлечете въ немъ изъ 
земли металловъ недрагоцѣиныхъ, и дру
гихъ зменѣе стоющихъ минераловъ, по вели
кой потребности въ нихъ и по огромными 
уничтожасмымъ количествами и хъ , слуліптъ 
къ  удержанію ихъ звонкой монеты въ го- 
сударствѣ, а посему не мепѣе тѣхъ содѣй- 
ствуетъ къ богатству п къ благосостояние) 
его. Если же сіи недрагоцѣниыя минераль- 
ныя тѣла извлекаются въ государствѣ въ та- 
комъ количествѣ, что оно превышает!» соб
ственный потребности его, то иностранною 
торговлею они служатъ даже къ увеличение» 
количества звонкой монеты.

Таковы выгоды странъ, имѣгощпхъ горное 
производство, въ отношекіи увеличенія народ- 
иаго богатства, спабяіеніемъ ихъ звоігкою моне
тою. Н о мы увидимъ выгоды сіи несравнен
но большими, если обратимъ вниманіе па двп- 
жеиіе, которое доставляется деньгами гор
ными промысломъ. Сей, подобно фабриками, 
спабаіая страну свою нужными произведе- 
ніями, и уменьшая тѣмъ вывозъ монеты за 
границу, производить въ самомъ государств^ 
промышленность и деятельность; упичтожаетъ 
леліачіе капиталы, сообщаетъ обороты день
гами, и тѣмъ увеличиваетъ пользу ихъ. З а 
нимая собою большое количество людей, онъ
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отвлекаетъ ихъ отъ занятій одиородныхъ, 
отъ чрезмѣриаго увеличенія однихъ какихъ 
либо произведеній, который симъ теряя свою 
цѣну, не въ состояніи были бы доставить 
безбѣдиое содержаніе производителями ихъ.

ІІо  производя странѣ своей пользу, по
добно фабриками, онъ еще служить къ  уве- 
личенію числа ихъ , особенно таки хъ , кото-

горнаго промысла. Т акъ  Англія, богатая 
мѣдными рудниками, кромѣ металлической 
мѣди и разиыхъ издѣлій пзъ оной , произво
дить еще мнояіество мѣдистыхъ красокъ ; 
Мллирія и Каринтія имѣютъ богатые свин
цовые рудники, и въ нихъ па каждомъ ша
гу  встречаются фабрики для химической об
работки свинца въ разные искуственные со
ставы ; Саксонія славится рудами кобаль
та , и голубыми красками , приготовля
емыми изъ него ; въ государствахъ, гдѣ на
ходится фарфоровая глина, цвѣтутъ ф а р ф о 
ровые заводы ; въ тѣхъ странахъ, гдѣ есть 
много желѣзныхъ рудъ и заводовъ, долуча- 
ющихъ изъ нихъ чугунъ и желѣзо , тамъ 
постройка машинъ изъ сихъ матеріяловъ де
шева и благопріятствуетъ къ заведенію ф а 
брики , дѣйствующихъ сими машинами. И  
такъ в ъ  этомъ отношеніи о і і ъ  приносить 
двойную п о л ьзу , производя новыя отрасли
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промышленности, п двойное обращеніе денегъ 
въ государствѣ.

Часто и тѣ дикія и безплодпыя страны, ко- 
торыя покрыты утесистыми горами, съ су- 
ровымъ клпматомъ , оживляются горнымъ 
промысломъ. Тамъ, гдѣ нѣтъ нужной почвы 
для пронзведенія иеобходимѣйшихъ для лю
дей растеній, гдѣ ни одно почти домашнее 
животное не находить нужной для себя пи
щи подъ ногами своими, на вершинахъ безпло- 
д і і ы х ъ  скалъ, сотвореииыхъ, кажется, пе для 
человѣка, гдѣ вся промышленность, всякій 
способъ къ  пропитанію, должны исчезнуть, 
и въ снхъ-то ужасныхъ странахъ рудокопъ 
находить занятіе рукамъ своимъ н пищу уму 
своему. Горные поселенцы дикихъ утесовъ 
не отннмаготъ земли у  трудолюбиваго хлѣ- 
бопашца, подаютъ хорошій сбыть его про- 
изведеішшъ, и въ замѣнъ сиабждаютъ его и 
орудіями , необходимыми для его работъ , и 
монетою для пріобрѣтенія другихъ необхо- 
димыхъ ему вещей. Здѣсь горный промы
селъ производить промышленность, привле- 
каетъ въ сіи пустыни ремесла, устрояетъ 
болынія и хорошія дороги и порождаетъ 
торговлю. Только о н ъ  о д і ш ъ  в ъ  состояніи ожи
вить гакія пустынныя страны, и сдѣлать ихъ 
полезными для государства. Ч то было бы 
съ дикими горами въ окрестностяхъ Ш ем- 
ница и Кремница въ Венгріи, если бы при



2 8 0

рода пе вложила въ пѣдра ихъ серебра и 
золота; съ угрюмыми надъ-облачиыми скала
ми ИІтирійсяихъ Альповъ, если бы въ иихъ 
не разработывались желѣныя руды; что бы
ло бы пакоиецъ съ безплоднымъ Гарцомъ, 
если бы горное производство тіе оживляло 
его? Въ какомъ положепіи былъ У ралъ за  
сто лѣтъ , и к ак ъ  много пользы принесло 
ему въ сіе время горное производство? Ди
кость исчезла или исчезает!», промышлен
ность распространяется , а съ нею просвѣ- 
щепіе и  б о гатств о ; страны населяются п 
цвѣтутъ , бедность заменяется довольствомъ 
и счастіемъ.

И  так ъ  горный промыселъ, спабждая насъ 
всѣми нужными минеральными произведенія-
ми, снабжаетъ государства звонкою монетою----
душею торговли и б о г а т с т в а , удерживаетъ 
ея выходъ изъ государства, производить въ 
немъ движеніе денегъ, порождаетъ фабрики 
и торговлю , населяетъ и дѣлаетъ полезны
ми самыя безплодныя страны. Можно ли 
после сего усомниться, что изъ всѣхъ о т 
раслей государственной промышленности гор
ный промыслъ не есть важнейшая и полез
нейшая.

Правительства многихъ странъ ясно по
стигли всю важность гориаго п ром ы сла , и 
стараются всеми зависящими о тъ  нихъ сред
ствами распространить его и увековечить.
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Часто самые обѣднѣвшіе рудники поддержи
ваются ими иногда даже по видимому, въ у- 
бытокъ государству—но видимому , говорпмъ 
мы потому, что хотя суммы, издерживаемый 
имъ на то и не возиаграяідаются получен
ными горными произвсденіями, но ояѣ воз
вращаются въ государственную казну дру
гими путями, чрезъ промышленность, чрезъ 
торговлю, порожденную имъ. Такимъ обра- 
зомъ мы видимъ часто, что проводятся отъ 
государства болынія дороги , устропваются 
дорогіе судоходные каналы, и подданные то 
го государства пользуются ими безденежно, 
или съ слишкомъ малою платою , немогу
щею вознаградить всѣхъ издержекъ па сіц 
устройства. Но и здѣсь государство не остает
ся въ потерѣ , ибо всѣ свои нздеряіки воз- 
награяідаетъ оно другими путями, чрезъ тор
говлю, порожденную тѣми устройствами, чрезъ 
фабрики, ояшвленныя торговлею, чрезъ про
мышленность , чрезъ богатство, распростра
ненное ими меящу подданными того госу
дарства. Такъ должно разематривать и гор
ный промыселъ, въ отношеніи пользы , при
носимой имъ тому государству, въ которомъ 
онъ существуетъ. Вотъ почему часто въ про- 
свѣщенной Европѣ видимъ мы рудники обѣд- 
нѣвшіе, постоянно дѣйствующіе въ убытокъ, 
но поддеряшваемые отъ Правительства; вотъ 
почему въ Саксоніи, гдѣ наиболѣе постпга- 
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ютъ пользу е г о , кромѣ ежегодиыхъ зпачи- 
тслыіыхъ пожертвованій для бѣдныхъ руд- 
тшковъ, въ 1 8 1 7  году для поддержапія руд- 
ииковъ въ Саксонскомъ рудномъ кряжѣ, О Д ІІИ М Ъ  

разомъ было отпущ ено о 0 0 ,0 0 0  талеровъ, 
или болѣе 1 ,0 0 0 ,0 0 0  рублей на наши деньги.

Н о  не однѣ выгоды государства должны 
заставить насъ не пренебрегать бѣдпыми руд
никами: въ самой прпродѣ минеральныхъ тѣлъ 
заключается причина , по к о то р о й  должно 
намъ стараться  поддерживать ихъ. Сравни
вая ихъ съ тѣлами органическими, мы ітахо- 
димъ, что они совершенно отличны отъ нихъ. 
Вещ ества растительныя и животныя родят
ся и р астутъ , размножаются отъ  подобныхъ 
себѣ. Всякій годъ земле дѣлецъ срѣзы ваетъ  
жатву , садовникъ сбираетъ посѣянныя имъ 
о в о щ и , и овчаръ стрижетъ овецъ своихъ ; 
но прошелъ годъ , и у  нихъ снова готовы  
и ж атва и овощ и для пропитанія нашего, и  
шерсть для одежды. І Іо  наши камни и руды 
не выростаю тъ въ землѣ , не м огутъ  быть 
размножены. Они даны намъ въ извѣстномъ 
количествѣ , и что вынуто нами пзъ земли, 
и у н и ч то ж ен о , то  уже на всегда потеряно 
для общей пользы. П осему для пзвлеченія 
изъ земли полезныхъ минеральныхъ Ееществъ, 
мы пе должны пренебрегать и бѣдными руд
никами , но должны стараться вынуть изъ 
нихъ все полезное на поверхность и обра
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ботать для нашихъ нуя;дъ. Если мы прсие- 
бреяіемъ сими бѣдными минеральными про- 
изведеніями , оставнмъ ихъ подъ землею , и  
допустимъ потомъ наши разработки дойти 
до обваловъ, то оиѣ будутъ нами потеряны 
невозвратно , и никогда мы не воспользуем
ся и м и . Вотъ почему должны мы поддержи
вать обѣднѣвшій горный промыслъ , дабы 
все, что положено природою въ нѣдра зе
мли нолезнаго, вынуть пзъ нихъ и восполь
зоваться им ъ , не пренебрегая столь полез
ными для насъ тѣлами, которыхъ не можемъ 
мы ни сдѣлать исскуствомъ, ни замѣнить дру
гими, ни размнояшть на земли.

Равиомѣрно не доляшы мы никогда оста
влять надежды на обогащеніе обѣднѣвшаго 
горнаго промысла. Превратности выгодъ его 
довольно извѣстиы. ІЗылп тысячи случаевъ, 
что самые бѣдные, безнадеяшые рудники 
снова поправлялись и дѣлалнсь богаты. Луч
шими и разителыіѣішшми примерами сему 
можетъ служить Хемшщъ н Кремшиуь въ Венг- 
ріи и Апдреасбергъ на Гарцѣ, которые дол
го были признаваемы за тягость государ
ству , и много разъ покушались навсегда 
остановить нхъ работу ; по искусство и слу
чай наводили руку  рудокопа па новыя бо
гатства , работы опять ояшвади, съ нзбыт- 
комъ вознаграяідали тѣ издержки, которыя 
употреблены были правнтельствомъ для пед-

\
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держанія сихъ рудниковъ въ пеблагопріятное 
врем я, и горное производство цвѣтетъ тамъ 
I I  П О І І Ы Н Ѣ .

Н о  если бы п пи одна изъ  вышесказан- 
ныхъ причппъ не бы ла уваж ена, то  и тогда 
должно стараться всѣми возмояшыми мѣрами 
поддеряшвать бѣднѣющій горный промыселъ, 
ибо сдѣдствія оставленія его ужасны, осо 
бенно если онъ былъ довольно пространенъ. 
Ты сячи люден съ малолѣтства пріучепныхъ 
владѣть только буромъ и киркою , вдругъ 
лишаются своей раб оты  и не зная другихъ 
искусствъ и ремеслъ , остаются безъ за- 
ігятія и  безъ пропптапія. Ж нвущ іе большею 
частію въ странахъ гористыхі, и безплод- 
н ы х ъ , они не имѣютъ ни способовъ, пи ис
кусства обработы вагь  поверхность той  земли, 
нѣдра ко то р о й  доставляли пмъ все необхо
димое. Т ой  ліе участи подвергаются и р е 
месленники, яіившіе тамъ и находившіе сбытъ 
своихъ произведена! рудокопамъ. Вездѣ яв
ляется бѣдпость и ншцета, цвѣтущ ая до то 
го времени страна пустѣетъ, всѣ оставляютъ 
ее, спѣша искать себѣ занятія въ другихъ 
странахъ , и счастливы они, если найдутъ 
еще тамъ мѣсто для яштельства и  р а б о т у  
для нропитанія.

Д абы  вгіолнѣ воспользоваться благодѣ- 
телыіьші^ дѣйствіемъ горнаго  промысла и 
избѣж ать ужаспыхъ нослѣ/ствій оставденія
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его, не должно спѣшить выработкою рудпп- 
ковъ и производить ее правильно. Посему 
надобно довольствоваться малою выгодою, из
влекаемою отъ нпхъ , и не гоняться за блестя
щими н многовыгоднымъ пзвлеченіемъ боль- 
шаго количества металловъ въ короткое вре
мя, что съ перваго взгляда для незнагощаго 
хотя и мбжетъ служить какъ бы доказатель- 
ствомъ великнхъ познаиій начальствующихъ 
горнымъ нромысломъ дицъ, но истощая симъ 
иодземпыя богатства, ведетъ рудники къ 
преждевременному обѣднепію и оставленію, 
чѣмъ причиняетъ вредъ цѣлому государству. 
Не доляшо стараться выработывать только 
богатѣйшія мѣста или гпѣзда , оставляя не 
выработанными менѣе богаты я, которыя бу
дучи вынуты съ первыми, могли бы прикрыть 
нздеряікп па добычу ихъ. Все, что содержитъ 
признаки руды, доляию быть вынуто на по
верхность и обработано, дабы ни что, могу
щее быть намъ полезными, не избѣжало отъ 
насъ. Одни только совершенно безрудныя про
странства могутъ быть оставлены невыра- 
ботаішыми, но предварительно они должны 
быть тщательно изслѣдованы, дабы съ увѣ- 
реішостію можно было сдѣлать заключеніе о 
совершенной; безрудности нхъ. Горныя раз
работки должны быть расположены правиль
но , дабы ни обвалы, ни притоки воды, ни 
испорченный воздухъ не помѣшали вести ра
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боты сколь возможно глубже, чрезъ что мо
жетъ быть извлечено изъ нихъ наибольшее 
количество полезныхъ веществъ. Далѣе дол
жно умѣть искусно обработать добытый бѣд- 
ныл руды , дабы механически отдѣлить отъ 
нихъ иосторошіія вещ ества, съ наименьшею 
потерею самыхъ рудныхъ частей. Должно 
употребить всѣ средства и способы для умеиь- 
тен ія  пздержекъ при горпыхъ работахъ, имѣя 
въ виду болѣе продолжительность существо- 
ванія и х ъ , нежели увеличение прибыли руд- 
паго мѣсторожденія не ранѣе , какъ уяіе по 
тщателыюмъ развѣданіи его, и тогда, сообра
зуясь съ рѣнностію добываемаго вещества 
и съ издеряіками на добычу его, нуяшо опре- 
дѣлить сколь богаты должны быть добывае
мый руды , дабы изъ рудника могло быть 
извлечено наибольшее количество металла.

Сіи суть основиыя правила для горпыхъ 
работъ , правила, которыя всякой горный че- 
ловѣкъ, какъ началышкъ , такъ и подчинен
ный, доляіенъ пмѣть въ своей памяти и не
отступно слѣдовать имъ.

Т акая  разработка называется правильною , 
и только при ней мояіетъ процвѣтать гор
ный промыселъ.

Р азр аб о тка  противная симъ правилами на
зывается хиірииъескою. ІІри ней стремятся 
только къ  наибольшему извлеченію полез
ныхъ минераловъ въ кратчайшее время.
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Тактімъ о б р а з о м ъ  въ к о р о т к о е  время он а  
п огл ощ а ст ъ  всѣ богатѣйш ія  мѣста, п р е н е б р е 
гая бѣдны м и, и тѣмъ влечстъ з а  с о б о й  н е
правильное р а сп ол о ж ен іе  р а б о т ъ ,  и обы к н о-  
венныя вредныя слѣдствія его  : т р у д н у ю  до
ставк у  рудъ  на п ов ер хн ость  , д о р о г о е  осво-  
б о ж д е н іе  р а з р а б о т о к ъ  отъ  воды, ду р н о й  в оз-  
д у х ъ  въ нихъ, у п у щ е и іе  благопріятнаго  в р е 
мени для развѣ дки , служ ащ ей къ оты сканію  
н ов ы хъ  подзем ны хъ  сокровищт», п наконецъ  
обвалы  , не только принуж даю щ іе оставлять  
въ р а зр або т к ахъ  п ол езн ы е минералы , т е 
ряем ы е симъ соверш енно отъ  пашей пользы , 
н о  и часто  стою щ іе жизни многимъ р у д о к о 
пами. Самая о б р а б о т к а  доставленныхъ на п о 
вер хн ость  мпкераловъ часто бы ваетъ ссищ- 
пиъесксіл  , напримѣръ тіроліывка р у д ъ  , прп  
к о т о р о й  стараю тся тол ьк о  въ кратчайш ее  
время промыть наибольш ее количество ихъ, 
и  тѣмъ извлечь наибольш ее количество ме
талла , не о б р а щ а я  вннманія на м н ож ество  
п о л езн а го  вещ ества, теряем аго  въ о с т а т к а х ъ  
промывки. Равными о бр азо м ъ  п р о п л а в к а  р у д ъ  
б у д е т ъ  ссиіцниъескаЛу если б у д у т ъ  стараться  
только проплавить наибольш ее количество  
рудъ  для бол ь ш аго  извлеченія металла въ  
кратчайш е время , не смотря на п от ер ю  го-  
рю чаго вещ ества и на богаты е  ш лаки о т ъ  
сей  проплавки.

Т аки м и о б р а зо м ъ  хищническая р а зр або т к а
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д ов оди ть  горн ы й п р ом ы селъ  до п р еж д ев р е-  
м еіш аго и стощ ен ія  и у п а д к а  7 чѣмъ лпш аетъ  
г о с у д а р с т в о  той  пользы  и т о г о  бл аго дѣ тел ь -  
н а го  дѣйствія, к о т о р о е  п р и н о си т ь  е м у  г о р 
ны й пром ы селъ  ? п п р п бл и ж аетъ  всѣ г и б ел ь 
ный послѣдствія  у іш ч т ош ен ія  сей  столь п о 
л езн о й  от р асл и  го су д а р с т в е н н о й  пром ы ш лен
ности .
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IV. с м ъ с ь,
1.

Н овъ йш ія  СВИДѢНІЯ О НѢКОТОРЬІХЪ РуССКИХЪ
М И Н Е Р А Л А Х Ъ .

(Сообщ. К. Бутеысвымъ.)

Ромвоедргѵіескіи корундъ (Ъсг Г^ОШЬоеЬгі» 
{Фе ^ОгипЬ), к о т о р ы й  прислали В ы  мнѣ пр е-  
красенъ. Д о  си хъ  п ор ъ  я ещ е п оч ти  не ви- 
далъ стол ь  явственн ы хъ  кристалловъ. Я. д у 
маю , ч т о  въ тохмъ м ѣ стѣ  , гдѣ находится  та-  
к ія  отл и чія  е г о  , должны  бы ть  и  са ф и р ы ,  
го дн ы е для ш ли ф овк и . О  канкри/шпггь я 
писалъ у ж е  п о д р о б н е е  Г. Іо с сѣ ;  п ол учен н ы й  
о т ъ  В а с ъ  к у со к ъ  с е г о  минерала н аходится  на 
еексагональпомъ сілкалипиъ феуадопаісі*
Щ, Р одал и тъ ), к от ор ы й  я ещ е не и зслЬ доваль.  
Н а  С и бирском ъ пирохлортъ я замѣчаго, что  х а 
р а к т ер и ст и к а  с е г о  минерала , составлен н ая  
Р. Р о з е  , н е  полна. В ъ  ч ер т ѣ  о н ъ  пм ѣ етъ  
п за б ел л о в о ж е л т ы й  цвѣтъ. О т н о си т ел ь н ы й  вѣсъ

(О  Изъ письма Фрейбергскаго Профессора Мпперадо- 
гіп А. Брейтгаупта яь переводчику, писаннаго объ 
доставдснныхъ ему симъ послѣднпмъ мнпералахъ. 
Здѣсь удержана номенклатура А. Брейтгаупта.
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е г о  по моимъ наблюденіямъ — 4 ,2 9 0 . В е сь м а  
замѣчателыіа совершенно черпая желѣзная 
руда изъ о к р у га  Міасскаго завода, много сход- 
ствутонкая съ архигопальною желѣзиою рудою 
(агфЩСтІС$ 0пГеп-0?г$), но отличающаяся отъ  
нея меньшею твсрдостіго и болытгимъ отио- 
сителыгымъ вѣсомъ. Кромѣ желѣза и титана, 
должна она содержать и олово. Относитель
ный вѣсъ ея =  4 ,8 2 0  до 4 ,8 1 5 .  Каяіется 
она нмѣетъ ромбоедрпческіе кристаллы. Въ 
послѣдствіи я введу ее въ систему въ видѣ 
ирпбавлепія подъ имеиемъ м ет а но во й  же~ 
лтьяной р у д ы  Гтсіапсб Е и іи и ш п а
столь явствеппаго я еще не видалъ до сихъ 
поръ. Относительный вѣсъ е г о  я нашелъ въ 
5 ,2 1 0 .

Н а  спхъ дняхъ сдѣлалъ я весьма ваяшое 
открытіе. Г. ІІш :ер іінъ  С1) доставнлъ мпѣ нѣ- 
сколько выбраітпыхъ имъ изъ ІІпжне-Тагиль- 
скон платины зеренъ, которы й онъ считалъ 
за  палладій. Сіе было въ сдѣдствіе сообщен- 
наго ему нѣкогда моего мнѣнія, что въ зер- 
иахъ Сибирской платины мож етъ быть пай- 
денъ сей металлъ. Въ самомъ дѣлѣ нашлось 
нѣсколько зеренъ его, но къ удивленно было 
при семъ замѣчено и д р у го е , совершенно 
новое тѣло, котораго  относительная тяж есть

( і )  О дп ііъ  Р у с о к ій  путош сстпоттпикъ, п р іѣ х а з ш ій  н е д а в 
н о  въ Ф р е і іб е р г ъ .  П е р е в о д .
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п ревосх оди л а  всѣ и звѣетп ы я тѣла. П р и  спхъ 
и сп ы тап іях ъ  я у п о т р е б и л ъ  всевозм ож н ое ста- 
ран іе . З а в тр еш н ій  день б у д етъ  н ач ато  надъ 
нимъ химическое изслѣдованіе , и  н о  окои - 
чаніи онаго я сдѣлаю подробное описан іе  сего 
тѣ ла . С войства е го  , зам ѣчеш іы а мною су ть  
слѣдуюгціл :

Б л еск ъ  его  сильный, соверш енно м еталличе
ских. Ц в ѣ т ъ  наруж ности  серебристо-бѣлыііг, съ 
сяды іь.мъ ж елтымъ о тц вѣ го м ъ  (Т), въ изломѣ 
является  цвЬ тъ  серебристо-бѣ лы й, приближ аю 
щиеся к ъ  гілатиішо-сѣрому. Н ах о д и тся  въ  в і і -  

дѣ зеренъ  , и зъ  к о то р ы х ъ  по одному м ож по 
бы ло сдѣлать заклгоченіе о б ъ  октаедри ческой  
ф о р м ѣ  кри сталловъ . И зл о м ъ  его  п ер ех о д и ть  
изъ д и с то в а т а го  въ к р ю ч к о в а то й , при  чемъ 
въ первом ъ случаЬ  мож но вы вести заклю че- 
ніе о  сп осо б н ости  его колоться  по тр ем ъ  
направлен іям ъ  гексаедра (куба). Т вер до сть  его 
о т ъ  8  до 9  С1). Н е  весьма ко во къ , и съ тру - 
домъ р азб и в а етс я  на з ер н а  , к о т о р ы й  то гд а  
представляю тся нѣсколько  сплющенными. О т 
носи тельн ы й  вѣсъ его  == 2 3 , 5 5 0  ; э т о  сред
нее число пяти наблюденій , к о то р ы х ъ  гр а 
ницы  суть 2 2 ,0  до 2 1 ,9 ,  меж ду тѣ м ъ  к а к ъ  
сам ое тяж ел о е  до ныпѣ и зв ѣ стн о е  тѣ ло , 
химически чистая  платина въ видѣ п роводо-

(О  П о  Брейтгаупта степеііямъ твердости, слѣдователь- 
ыо между полевылъ шпатолъ и кварцемъ. ТТеревоЭ.
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ки, имѣетъ относителъііый вѣсъ==21,5. Заме
чательна такъ же и твердость сего минералла.

Я считаю себя весьма счастливымъ въ семъ 
открытіи и вскорѣ сообщу Вамъ хотя не
большое, по полное описаніе сего тѣла. Меж
ду тѣмъ я предполагаю, что это тѣло можетъ 
быть самородный иридгй , въ такомъ слу- 
чаѣ, когда относительный вѣсъ сего металла, 
химически очищеннаго, былъ опредѣленъ оши
бочно.

/



ИзВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ ПИСЬМА ФРЕИБЕРГСкАГО ПРО 
ФЕССОРА ІѵііІИЕРАДОГШ Г. БрЕЙТІ АУИТА КЪ
Г. Іоссѣ.

Въ числѣ иолученныхъ отъ Васъ мине
раловъ , л въ первой разъ увидѣлъ Снбнр- 
екій ирумру'д'б (который доляіенъ быть при- 
численъ къ бериллу) и канкрипипѵб . Сей 
иослѣдній весьма ясно дѣлится по ромбон- 
далыюму додекаедру, нмѣя относительный 
вѣсъ, равный 2 ,2 8 7 , слѣдовательно отличает
ся отъ содалита одннмъ только голубымъ 
своимъ цвѣтомъ. /

Г. Гиттеименстеръ серебрянаго завода Ко
роля Антона (гдѣ, мішоходомъ сказать, п л ав 
ка идетъ весьма успѣшно) разлояшлъ извест
ный Вамъ кубоит ъ (доставленный Г. Менте 
съ горы Благодати). Составныя части его 
суть:

5 1 .0 0 0  Кремнезема . . .2 6 ,6 5  кислорода
2 4 ,1 2 5  Глинозема 1 1 , 2 6 -----------

0 ,7 5 0  Извести.......... 0 , 2 1 ---------------
11 ,750  ІІатра.............. 5 , 0 0 ---------------

1 ,5 0 0  Окисла яіелѣза. 0 , 4 5 -----------
9 ,7 5 0  Воды.....................

9 8 ,8 7 5
Между Сибирскими цирконами, которые 

Вы мнѣ доставили, я такліе иашелъ новое
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отличіе въ кристаллизаціи , а  именно Р ; 5  Р ; 
5 Р .  ос Р ;  сю Р'. т. е. кристаллъ состоитъ  
и зъ  двухъ призмъ и трехъ  пирамидъ, и зъ  
коихъ у  одной вертикальная ось въ пять 
р а зъ  болѣе гіротиву горизонтальной; о б с то я 
тельство соверш енно для меня новое.

И зданіе пространнаго  руководства к ъ  по- 
знанііо М инералогіи меня теперь весьма мно
го  занимаетъ. П ер вая  часть уж е печатается  
и выйдетъ въ свѣтъ въ началѣ будущ аго , а 
мож етъ бы ть, еще и въ концѣ ньшѣшшіго 
года. Все руководство  будетъ состоять  изъ 
тр е х ъ  частей  , прнчемъ будетъ  обращ ено  
особенное внимапіе на Р оссійск іе  минералы, 
п очем у я буду  весьма благодареиъ, если В ы , 
или кТо нибудь н зъ  В аш ихъ соотечесгвен- 
н и к о вь , доставить  миѣ к а к ія  либо свѣдѣнія 
по  сему предмету.

Ф р е й б е р г ь  1 С е н т я б р я  1 8 3 3 .
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