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I. Г Е О Г Н О 3  I Я.

К н я з е - А л е к с а н д р о в с к а я  р о с с ы п ь  в ъ  

о к р у г ѣ  З л а т о у с т о в с к и х ъ  з а в о д о в ъ . 

(Соч. И. Редикорцова.)

I. Исторія.

Д ля распространенія золотаго промысла, 
при Міасскомъ заводѣ , положено ежегодно 
отряжать нѣсколько развѣдочныхъ экспеди
цій , которымъ, по усмотрѣнію начальства , 
назначается и самый путь развѣдки.

Въ 1827 году, одной изъ таковыхъ экспе
дицій , находившейся подъ руководствомъ 
Берггешворена Свиридова, назначено развѣ
дать лога, впадающіе въ Чернорѣчинскую, 
Атлянскую и Березовскую долины.

Въ числѣ открытыхъ сею экспедиціею зо
лотоносныхъ россыпей, заключается и рос
сыпь Киязе-Алексапдровскаго рудника. Пер
вый шурфъ, которымъ открыта сія послѣд
няя россыпь, ударенъ былъ по лѣвую сто
рону рѣчки Березовки, ниже 6 0 0  саженями 
пролегающей чрезъ сію рѣчку трактовой до- 
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роги. Чрезвычайное богатство пижпяго пла
ста, простиравшееся до 1 фуігга золота во 
1 0 0  пудахъ, удостоверяло въ успѣхѣ даль
нейшей разведки сей россыпи, тѣмъ болѣе, 
что шурфы, битые въ самомъ руслѣ рѣчки, 
доставляли пссокъ еще съ ббльшимъ содер- 
жапіемъ золота, и были найдены золотые 
самородки вѣсомъ около 1 и болѣе золот
ника ; пресдѣдуя же россыпь вверхъ и 
внизъ по теченію рѣчки, на пространстве 7 5  
сажепъ, какъ полояіеиіе песчапыхъ пластовъ, 
такъ и содержаніе золота, почти не изме
нялось.

Пріискъ сей, по богатому содержание зо
лота, названъ въ честь Великаго Князя А л е 

к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  К и яз е - А л е к с ан д р о в с к и мъ. 
Князе-Алсксандровскій рудшікъ лежитъ въ 
Міясской дисташдіи золотыхъ промысловъ, въ 
7 | верстахъ къ С. 3 .  отъ Міясскаго завода.

II. Геоенозіл.
Горы, окружающія сей рудникъ, извѣстны 

подъ именами: Березовой и Аиствянной; обѣ 
онѣ заключены между Чернорѣчинскою п 
Атлянскою долинами, и составляютъ, такъ 
сказать, особенный отпрыскъ хребта Ураль- 
скаго. Первая идетъ по правую, а вторая, 
составляя ел продолженіе, тянется па ІОго- 
западъ но лѣвуго сторону рѣчки Березовки. 
Какъ сѣверо западные, такъ и юго-восточ



ные ОТКЛОІГЫ обѣихъ горъ усѣяиы болышшъ  
кодичествомъ л о г о в ъ , часто весьма глубо-' ѣ/
кихъ н почти всегда занятыхъ болотами, не- 
ішѣгощими никакихъ истоковъ. Въ одномъ 
изъ таковыхъ логовъ горы Б е р е зо в о й , з а 
ключены два прѣсныя о з е р а : большой и
малый Кош к у л ь ; зыблгощаяся тундра, облегая  
берега малаго К  о іп куля, служить вмѣсгѣ съ 
тѣмъ и перешейкомъ, по крайней мѣрѣ съ 
поверхности отдѣляющимъ его отъ болынаго  
озера. У ч астіе  твердыхъ породъ въ семь раз-  
дѣленіи оказывается только положенісмъ о- 
крестпыхъ сопокъ; источпиковъ же или ключей, 
приносящнхъ воду, не иозволястъ наблюдать, 
какъ пловатостъ дна, такъ н глубина самаго  
озера.

Разсматривая внутреннее строеніе горъ  
Б ер езовой  н Лпствшшой въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
залегаетъ золотосодержащій плаетъ Князе- 
Алексаидровскаго рудника, можно полагать, 
что тутъ существовала золотоносная к ва р 
цевая жила, соединявшая обѣ горы; причину^ 
же разрушеиія сей жилы, можно отнести къ 
дѣйствію во д ы , нѣкогда заключавшейся въ 
котловп п ѣ, на Сѣверо-западъ отъ россыпп  
лежащей.

Предположивъ существовапіе ж и лы , раз-  
смотрішъ п о р о д ы , должепствовавшія заклю
чать оную , дабы въ послѣдствіи, по встрѣ- 
чающимся въ россыпи отломкамъ, повѣрпть
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себя: точно ли сін послѣднія принадлежать 
горамъ, сопредѣлыіымъ руднику.

Пласты горно-каменныхъ породъ въ стро- 
еніи сихъ горъ повторяются нѣсколько разъ, 
и толщина нѣкоторыхъ пластовъ ие иревы- 
шаетъ 1 5  саженъ; другпхъ же простирается 
до 1 8 0  и болѣе саженъ. Таковы пласты гли- 
нистаго сланца и змѣевика: большое раз-
витіе толщъ глинистаго сланца частію оире- 
дѣляетъ формацію, нрисутствіе же между под
чиненными пластами породъ отломочныхъ, 
какова брекчія, служить яснымъ доказате іь- 
ствомъ переходнаго образованія сей фор
мами.

Прежде нежели приступлю къ описанію 
каждой горно-каменной породы, исчислю пла
сты ихъ со всѣми повторениями, въ томъ 
порядкѣ, въ которомъ они слѣдуютъ, начиная 
отъ рѣчки Атляна до рѣчки Черной, за ко
торою, кажется, оканчивается формація гли
нистаго сланца, а начинается формація зе- 
леиаго камня. П ласты , заключавшееся въ 
формаціи глинистаго сланца, находятся въ 
слѣдующсмъ порядкѣ:

1. Миндалеобразный зеленый камень.
2 . Известнякъ.
3 . Глинистый сланецъ.
4 . Зеленый камень.
5 . Зелепокаменпый по^зфирз
6. Кварцъ.
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7. Роговокамениая брекчія.
8 . Глинистый слаиецъ.
9 . Кремнистый сланецъ.

10 . Роговокамениая брекчія.
1 1 .  Г л и н и с т ы й  с л а н е ц ъ .

12 . Кремітстый слапецъ.
13 . Змѣевикъ.
1 4 . Известнякъ.
1 5 . Глинистый слаиецъ.

Известняка имѣетъ изломъ ровный, зер
нистый, ясно обиаруживающій сложеніе кри
сталлическое; цвѣтъ сѣроватобѣлый, вѣроятно 
отъ примѣси оостороннихъ земель, придаго- 
щихъ ему значительную твердость.

Порода сія образуетъ два пласта, покою- 
іціеся на глипистомъ сланцѣ и ему подчи
ненные. Толщина перваго простирается до 
4 0  саженъ, а втораго до 3 0 . Что пласты 
сіи были подвержены болынимъ разрушені- 
ямъ, въ томъ свидѣтельствуетъ положсніе, 
которое они занпмаютъ; большая часть пер
ваго пласта лежитъ въ Атляпскомъ болотѣ 
и только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ выходить 
на поверхность земли, въ видѣ малыхъ со- 
покъ; вся же остальная часть, покрытая бо- 
лѣе или меиѣе глубокими наносами песку и 
глины, составляетъ маловозвышенные лога и 
только при ключѣ Бсргъ-шісиекторскомъ об
нажена выработкою золотосодержащаго на



5 2 0

носа. Второй нластъ, подобно первому, за- 
легаетъ лодъ глубокими наносами Че рнорѣ- 
чинскаго болота.

Глинистый, слаиеи/6 образуетъ четыре 
пласта, входящихъ въ образованіе горъ Б е
резовой и Листвянной; занимаете, разныя 
высоты ихъ и составляетъ пласты, первен
ствующее въ сей формаціи. Первый и два 
послѣднихъ пласта имѣютъ весьма значитель
ную толщину; второй же, проходящій подъ 
золотоносною россыпью Князе - Александров- 
скаго рудника, не имѣетъ болѣе 5  саженъ. 
Ііакъ сей, такъ и слѣдующій за ішмъ тре- 
тіи пластъ, сопутствуются тонкими пластами 
кремнистаго сланца, который, какъ кажется, 
есть тотъ же глинистый слаиецъ, получив- 
шій сіе видоизмѣненіе отъ приыѣси кремни
стой земли; постепенный же иереходъ пзъ 
одной породы въ другую здѣсь совершенно 
не замѣтенъ.

Съ поверхности третьяго пласта глиниста
го сланца, находятся какъ бы вросшія от
дельны я массы змѣевика , имѣющія въ діа- 
метрѣ до 2  саженъ и болѣе. Образованіе 
сихъ массъ, вѣроятно, произошло следую
щими образомъ: пласты глинистаго сланца и 
змѣевика имѣли прежде значительную выши
н у, и нластъ змѣевика частію входидъ въ 
пластъ глинистаго сланца, а, можетъ быть, 
верхними концомъ и лежадъ на оиомъ; кот-
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да же сіи породы подверглись большему раз
рушение», то часть змѣевиковаго пласта, со
ставлявшая, такъ сказать, залывъ или выпол
нявшая углубленіе въ глннистомъ слаіщѣ, от
делилась и образовала сіи нагроможденія.

Бъ образованіи россыпи Князе - Алексап- 
дровскаго рудника, участвовалъ только вто
рой пластъ съ соиутствуюіцнмъ ему креміш- 
стымъ сланцемъ; потому что отломки ихъ , 
разсЬянпые но всѣмъ слоямъ наноса, нахо
дятся иадъ кореппымъ мѣсторождеиіемъ и 
вшізъ по теченію рѣчки ; къ С ѣвср о-за
паду же отломковъ спхъ вовсе не приме
чается.

Зеленый камень , встрѣчается здѣсь въ 
трехъ видоизмѣнсшяхъ :

1) Собственно такъ называемый зеленый 
камень. Плотное сосдшіепіе составныхъ ча
стей его (полсваго шпата и роговой обман
ки) придаютъ большую ровность излому; 
цвѣтъ зависитъ отъ болынаго или меньшаго 
количества роговой обманки; связь частей 
въ нѣкоторыхъ массахъ весьма сильная, такъ 
что при разбитіи молѳткомъ , оказываетъ 
большое сопротпвлеиіе.

2) Зелено каменный порфиръ. Кристаллы 
полсваго шпата въ семъ порфирѣ весьма ма
лы и не простираются болѣе двухъ лішій ; 
масса же зеленаго камня имѣетъ цвѣтъ 
темно-зеленый отъ большаго количества ро

521
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говой обманки; изломъ ровный, зернистый, 
связь частей довольно слабая. Оба вышеупо
мянутый видоизмѣнеиія зеленаго камня , со
став ляютъ незначительной толщины пласты , 
подчиненные глинистому слаіщу. Обпажепія 
ихъ находятся къ Северо-западу отъ россы- 
ци Князе-Александровскаго рудника. Частпыхъ 
мѣсторояіденій, заслуживающихъ вішманіе, въ 
сихъ пластахъ неизвестно. Отторженцы зе
ленаго камня и зелено-каменнаго порфира , 
явно доказываюсь участіе ихъ въ образова- 
ніи верхняго пласта, золотоносную россыпь 
показывающаго.

И  наконецъ, 3  разность, миндалеобраз
ный зеленый камень. Обнаженія его встре
чаются на 9  верстѣ отъ Міясскаго завода, 
гдѣ онъ составллетъ первое возвышеніе, слу
жащее нредѣломъ Атляиской долинѣ. Порода 
сія, имѣя главною массою зеленый камень, со- 
держитъ въ себе отдѣльиыя почкообразныя 
массы известняка, который большими осями ле
жать соответственно протяженно пласта, а за
ключенные въ копгломератахъ валуны или 
пласты лежать всегда такъ, что большія оси 
ихъ параллельны направленно пластовъ.

Кварцъ, переходлиі/й. в'б роеовой камень. 
Цвѣтъ его различенъ и переходить все изме- 
ненія отъ беловато-сераго, до черновато-се- 
р а го ; изломъ отчасти раковистый, зано
зистый. Кварцъ образуетъ пластъ весьма не-
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значительной толщины; на всемъ иротяжеиіц 
своемъ, онъ не имѣѳтъ обнаженій, исключая 
прорѣза, гдѣ протѣкаетъ рѣчка Березовка ; 
въ золотосодержащей россыпи преимуществен
но заключаются отломки сей породы болѣе 
сохрапившіе остроконечные углы сво и : по
падается также и чистый кварцъ , какъ въ 
сплошпомъ, такъ и въ кристаллическомъ видѣ. 
ІХервьш бываетъ усѣянъ пар алелопипедаль- 
ными отпечатками бураго яіелѣзнаго камня, 
иногда сохранившаяся отъ разрушеиія; вто
рой же, т. е. кристаллическій, часто заклго- 
чаетъ въ себѣ волоски амфибола и марган
ца, придающіе ему зеленый и темный цвѣты.

Голыиіевая бреіесіл (Kiesel - Konglom e- 
ra t ЛѴ7). Въ составѣ ея отличаются отломки 
роговаго камня, кварца (даяіе имѣющаго по- 
добіе кристалловъ) и частію яшмы , соеди- 
ненныхъ глинистымъ цементомъ, въ которомъ 
примѣчаются маленькія блестки слюды.

Порода сія образуетъ два пласта , раздѣ- 
ленные между собою тонкими пластами гли
нистаго и кремнистая сланцевъ. Присутствіе 
сей породы въ описываемой формаціи выво
дить изъ заблужденія, къ какими горамъ от
нести сію послѣдтиою. Не вступая ни въ ка- 
кія другія изслѣдованія, смѣло можно помѣ- 
стить ее въ образоваиія переходный.

Имѣя главное связущес вещество удобо- 
разрушимое, брекчія сія въ пескахъ встрѣ-



чается весьма рѣдко. Должно думать, что боль
шая часть отломковъ роговаго камня и квар
ца, находимыхъ въ россыпи, произошли отъ 
разрушенія сей породы; ибо и въ самомъ 
коренномъ мѣсторожденіи, она, при ударѣ , 
большею частію, распадается по цементу, от
ломки связующему. Величина сихъ отторжен- 
цевъ, въ діаметрѣ, доходить до 2  вершковъ 
въ первомъ пластѣ, и не превышаетъ ~ вер
шка во второмъ.

Обыкновенный змтъевик'б въ свѣжемъ из- 
лсмѣ имѣетъ цвѣтъ зеленоватый, зависящій 
отъ избытка одной какой либо изъ состав- 
иыхъ частей его. Талькъ придаетъ ему бдѣд- 
иый цвѣтъ и дѣлаетъ его къ осязанію жир- 
нымъ; когда же хлоритъ беретъ преимущество, 
то змѣевикъ, не теряя вовсе своей жирно
сти, принимаетъ цвѣтъ темный. Сія послѣдняя 
разность бываетъ большею частію облечена 
первою, и толща змѣевнка представляется 
состоящею изъ желвакообразныхъ отдельно
стей, внутри хѵоихъ преимущественно заклю
чается хлоритъ, тѣсно соединенный съ посто
ронними примѣсями, и какъ снаружи, такъ и 
внутри, почки сіи проникнуты разностію змѣе- 
вика, талькомъ изобилующаго.

Задѣевикъ образуетъ одинъ пластъ весьма 
значительной толщины и залегаетъ не въ 
дальнемъ разстояпіи отъ Черной рѣчки, меж- 
дѵ пластами известняка и глинистаго сланца.



Золотоносная россыпь Князе-Алексапдров- 
скаго рудника, па пространствѣ 1 8 0  саженъ, 
ішѣетъ прямолинѣйігоенаправлеиіе отъ Сѣверо- 
аапада на Юго-востокъ. Почву составляютъ: 
ьварцъ, брекчія, глинистый пкремнистый слан
цы, на которыхъ непосредственно покоится 
самый богатый пластъ. Онъ состоять изъ 
суглинка желтовато- бураго цвѣта и содер- 
ж алъ золота до 5  фуптовъ во 1 0 0  пудахъ; 
и о какъ толщина сего пласта не превышала 
5  верно овъ, то и содержание упадало весьма 
значительно, при разработкѣ рудника (і). Ш и
рина простиралась отъ 3  до 6  и болѣе са
женъ; въ нынѣшнемъ состояніи рудника сей 
богатый пластъ, въ сѣверо-западиомъ забоѣ, 
совершенно выклинился; въ іого-восточномъ 
же онъ не представлялъ и прежде болыиаго 
богатства. Отломки вышесказанныхъ горно- 
камеішыхъ породъ, встрѣчаются въ семь ила- 
стѣ довольно въ большомъ количествѣ.

За симъ богатымъ иластомъ слѣдуетъ 
крупно-зернистый рѣчпой иесокъ, сшгева- 
тосѣраго цвѣта , состояний изъ кварца 
и роговаго камня. ІІесокъ сей произо- 
шелъ, какъ кажется, пзъ суглинка предъ- 
идущаго пласта, слѣдующимъ образомъ: во
да, прекративъ разрѵшеніе горно-камешіыхъ 
породъ, не производила осадковъ, но уносила

( і )  Въ большомъ вндѣ.
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съ собою иловатыя части суглинка, оставляя 
гальки и осаждая постепенно ниже и ішже 
золото, въ вымываемомъ ею псскѣ находив
шееся ; а потому оный пластъ имѣетъ тол
щину отъ 1 до 1 у  вершковъ и самое содер- 
жаніе золота въ ыемъ простирается до 2  зо-
Л О Т Н И К О Б Ъ .

Пластъ, покоющійся на рѣчиомъ пескѣ, со
стоит!» изъ суглинка охряно-желтаго цвѣта; 
въ немъ встрѣчается большое количество 
отломковъ кварца, роговаго камня, глини
стаго и кремнистаго сланцевъ. Толщина сего 
пласта простирается отъ 1-|- до 2  аршинъ, 
съ содержаніемъ во 1 0 0  пудахъ песка отъ 
1 до 3  золотниковъ золота.

Всѣ сіи золотосодержащее пласты покрыты 
зеленою глиною , которая съ черноземомъ 
образуетъ наносъ , несодержащій въ себѣ 
золота.

Глина сія заключаетъ, большею частію, от
ломки зеленаго камня и зеленокаменпаго 
порфира и по всему протяжееііео усѣяпа не
правильными вертикальными трещинами, ко
торый наполнены глнною же, но окрашен
ною гидратомъ желѣза. Толщина послѣднихъ 
двухъ пластовъ весьма различна, а въ юго- 
восточномъ забоѣ зеленая глина совершенно 
выклинивается; подъ черноземомъ же непо
средственно лежитъ смѣсь 2 го и 3 го пластовъ; 
напротивъ того въ сѣверо-западномъ забоѣ
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она почти вытѣснділа оба предшествующіе 
ей пласта, или, по крайней мѣрѣ, перемешав
шись съ оными, образовала пластъ толщи
ною около 2  аршинъ.

Замѣтивъ отломки породъ , въ каждомъ 
пластѣ встрѣчагощіеся, можно будетъ изъяс
нить образованіе россыпи, если допустимъ, 
что пластъ кварца, а можетъ быть и пласты 
брекчіи, глинистаго и кремнистаго слан- 
цевъ, заключали золотоносную кварцевую 
жилу, и что въ котловииѣ, на Сѣверо-западъ 
отъ россыпи лежащей, существовало боль
шое сконленіе воды.

Наблюденіями дознано, что всѣ золотосо- 
держащія жилы, при верхнихъ концахъ сво- 
ихъ, оказывались гораздо богаче содержа- 
ніемъ золота. ВѣроятнО, и сія предполагае
мая жила, не составляя исключеиія изъ об- 
щаго закона природы, была въ верьху бо
гаче; вода, разрушая е е , при всемъ своемъ 
стрсмлеиіи, не могла далеко увлекать пре
исполненный золотомъ кварцъ, и остановивъ 
его въ руслѣ потока, подвергала тренію но- 
родъ, ею влекомыхъ. Такимъ образомъ кварцъ, 
раздробляясь, вмѣстѣ съ прочими породами, 
входилъ въ образованіе нижняго богатаго 
пласта. Зеленый камень и зеленокаменный 
порфиръ, находясь на сѣверо-западномъ от- 
клонѣ горъ, вѣроятно, при образованіи сего 
пласта, или во все не претерпѣвали разруше-



нія, или весьма малое, ирному что отломки 
ихъ не встречаются в »  семь пластѣ. Есте-JL
ственно, что при постепенномъ разрушепіи 
жилы, шшшкался горизонтъ воды, а слѣдо- 
вательно и ея стремленіе уменьшалось со
ответственно степени разрушенія , такъ что 
при бѣдномъ содсржаніи жилы, вода имѣла 
быстроту уже незначительную, и всѣ куски 
горио-камеішьіхъ породъ , ею отторгаемые , 
тотчасъ осаждались па дно потока, а тѣмъ 
еще болѣе увеличивали бѣдность наноса. 
Такъ проозошелъ послѣдкій золотосодержа
щих пластъ; потомъ слѣдовало разрушеніе 
горпо-к амшшыхъ породъ, несодержащихъ въ 
себѣ золотоносной жилы , и образовался 
пластъ вышеѵномянѵтой зеленой глины.

III. Ст ат ист ика.

О богатствѣ гнѣздъ, въ сей россыпи нахо
дящихся, можно судить изъ слѣдующаго. Въ 
1 8 2 7  го д у , въ Октябрѣ мѣсяцѣ, изъ 1 6 0 0  
иудъ песка , промытаго па 2  Веигерекихъ 
станкахъ, получено шлиховаго золота 16 фунт. 
5 5  золоти.; слѣдователыю отъ 1 0 0  пудъ песка, 
получилось бы золота 1 фуитъ 1 5  золотни- 
ковъ; но еяіели прибавимъ 2  фунта 4 2  зо
лотника, вѣсъ зрлотыхъ самородокъ, пайден- 
ныхъ рабочими людьми при добычѣ и гіро- 
мывкѣ сихъ же 1 6 0 0  пудъ, то содержапіе

5 2 8

4
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золота увеличится пятью золотниками. При
лагаемая при семь таблица показываетъ ко
личество ежегодной промывки песковъ въ 
Князе-Александровскомъ рудішкѣ и количе
ство подучеішаго золота какъ шлиховаго, 
такъ и въ самородкахъ.

Промыто песковъ. Шлихового. Самородокъ. Содерж.
п у д .  П. ф .  3 .  Д. П.  ф .  3 .  Д. П.  ф .  3 .  д .

В ъ  1 8 2 7  г .  с ) 2 , у 3 8  б  г 5  5 3  £  і 2 б г  4 8  7  * 9  4 ^ 4  З і т | - §

—  1828 „  487,832 9 ] 4 9 7GJ 1 9 76  48 10 2З 8G 2.8| 8-§g
—  1 8 2 9  „  6 3 4 , 7 7 9  4  З 7  2 9  4 4  1  б  4 6  „  б  3  7 5  4 4 3 fj

—  18З0 ,, 5 3 g , i 35  4 11 9 °  4 8  1 i 72 48 5 іЗ  67 „  3 (,-Ji

Ilroro . . 1,764,484 г 5 8 86 7З 4 20 8 5  48 29 29 5 6  з 5 6 g-ji

Изъ сего видно, что зерна золота, нрсззы- 
гааюіція вѣсомъ 1 золотшхкъ, составляютъ 
почти пятую часть всего количества, если 
принять въ укажете и тѣ изъ зереиъ, кото
рый поступали въ шлиховое золото; тогда 
самородки вѣсомъ въ золотилкъ и болѣс соста- 
вятъ третью часть золота иолученнаго изъ 
сего руд пик а.

Вообще же должно сказать , что сей руд- 
ипкъ, но содсржанію и по крупности золота, 
должепъ елѣдовать непосредственно за Царево- 
Александровскпмъ и Царево-ІІиколаевскпмъ 
рудниками, и три сачородки, изъ коихъ 1-я 
вѣсила 1 фуитъ, 2  я 1 фуптъ 7 золоти, и 5  я 
1 фуптъ 1G золотішковъ , еще болѣе отдѣ- 
ляютъ его отъ прочихъ рудниковъ.

Юго-восточная оконечность россыпи, еще 
несовершенно развѣдана и должно полагать,



что при умѣрепной промывкѣ, запасъ сей 
едвали истощится въ продолжение двухъ лѣтъ.

При семъ рудникѣ устроена лѣтняя золото- 
промываленная фабрика, съ четырьмя Вен
герскими двухъ-ставными станами, и на каж- 
домъ изъ оныхъ промывается въ смѣну 8 3 5  
пуда золото-содержащаго песка. При боль- 
шемъ дѣйствіи, суточная промывка прости
рается до 3 ,5 3 3  пудъ.

2 .

О б ъ  о г р о м н ы х ъ  г л ы б а х ъ  г о р н о к а м е н -
Н Ы Х Ъ  П О Р О Д Ъ ,  Р А З С Ѣ Я Н Н Ы Х Ъ  и л и  с ко- 
П Л Е Н І І Ы Х Ъ  НА Р А З Л И Ч Н Ы Х Ъ  П О Ч В А Х Ъ .
Г р а ф а  Г .  Р а з у м о в с к а г о  ( і ) .

(Сообщ. П. Я з ы к о в б ш ъ ).

Статья Г . Броньяра, о глыбахъ горнока- 
менныхъ породъ наносныхъ почвъ Швепди, 
помѣщенная въ X I V  томѣ Лѣтописей Есте- 
ственныхъ Наукъ (2) удивила меня весьма 
пріятнымъ образомъ сходствомъ наблюдеиій, 
въ оной содержавшихся, съ наблюденіями, ко- 
торыя я изложилъ девять лѣтъ тому назадъ 
въ моемъ Геогностическомъ взглядѣ на сѣ- 
верную часть Европы вообще и въ особен
ности на Россйо , напечатанпомъ сперва въ 
Санктпетербургѣ , а потомъ, въ 1 8 1 9  году

(1) Ailnales ties sciences nalurelles Т . X V III  стр. 1 3 3 — 1 4 7 .
(2 )  Стр. 5 — 22.
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въ Бсрлннѣ; это сочиненіе мало извѣстно 
конечно потому, что напечатано въ неболь- 
шемъ числѣ экземпляровъ, и что книги, изда- 
ваемыя на 'Французскомъ языкѣ въ Германіи, 
почти не доходить во Францію.

ГГоелику поприще моихъ наблюденій бы
ло обширнѣе того , которымъ занимался Г . 
Броныіръ: то упомянутое мною сходство 
тѣмъ разителыіѣе; и впрочемъ пространство 
сей обширной части Твердой земли и явле- 
нія, ею представляемый, доставили мнѣ воз
можность обнять большее число гсогности- 
ческихъ и геологическихъ точекъ зрѣнія; по 
сей -то причинЬ, болѣе нежели съ намѣре- 
иіемъ утверждать первенство моего труда 
надъ сочиненіемъ упомянутаго мною знаме- 
нитаго Ученаго, я предложу сокращепіе изъ 
той части моего Беогностическаго взгляда, 
которая относится до предмета сего раз- 
суждеиія (і).

Въ нѣдрахъ сихъ ниэкихъ или маловоз- 
вышенныхъ образованій сихъ обширныхъ 
равнииъ, начинающихся отъ подножія горъ, 
неизмѣримыхъ песчаныхъ плоскостеіт, окру-

( і )  Для составлепія сей статьи я сблизилъ и совоку- 
пилъ паблюдеиія, находящіяся въ § 5 1 , 5 2 , 5 3 , 6 1 ,  
0 2 ,  6 3 ,  6 4 ,  6 6 ,  6 7 ,  6 8 ,  6 9 ,  7 0 , 7 2 , 7 3 , 7 4 , 7 5 ,  
7 9 ,  8 0  п 81 и иа страницахъ 6 4 , 9 7 ,  98 ,  ч406 д  
19 7 ломлнутаго моего сочиненія*

Гори. Ж ури. К н . V I. 1 8 3 2 - "2
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жающихъ моря Сѣвера Европы , представ
ляется великое явленіе , которое удивляетъ 
воображеніе и , кажется , изумило до того 
Естествоиспытателей, что великіе Геогносты, 
по видимому, не осмѣливались проникнуть 
таинство присутствія въ сихъ печальныхъ 
мѣстахъ огромныхъ отторженцевъ первоздан- 
ныхъ породъ, имѣющихъ значительный измѣ- 
ненія, во множествѣ разсѣягшыхъ и очевидно 
чуждыхъ симъ почвамъ и однокачественныхъ 
съ оными валуновъ, образующихъ болѣе или 
менѣе значительные низверги.

Проходя между сихъ огромныхъ глыбъ, 
какъ бы случайно разбросанныхъ въ разныя 
стороны, сихъ осадковъ , попираемыхъ сто
пами, найдется ли человѣкъ довольно несмы- 
сленный, чтобы созерщать хладнокровно по
добное явленіе, не вопрошая самаго себя съ 
нѣкоторымъ смущеніемъ: какъ зашли сюда
сти тяжелыя тѣла, покоящіяся на сыпучемъ 
иескѣ, или на другихъ веществахъ столь же 
рыхлыхъ, и неприиадлежащія къ почвѣ , ко
торая ихъ только что поддерживаетъ? Часто 
даже песокъ уступалъ ихъ тяжести; они углу
блялись въ оный и были имъ всѣ или ча
стно засыпаемы.

Обративъ вниманіе на то , что глыбы и 
валуны сихъ низверговъ, какъ сказано выше, 
состоять изъ породъ, относящихся къ древ-
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нѣйшимъ образованіямъ, не льзя не подумать, 
что они составляютъ отломки подобныхъ 
образованій и гор ъ , которыя долженствова
ли имѣть весьма большую высоту и нротя- 
ж еиіе, судя по необъятному множеству 
сихъ отторжеіщевъ; остается токмо изыскать 
первоначальное мѣстоположеніе ихъ и т о , 
какимъ образомт* они были отъ онаго от
торгнуты и разсѣяны по симъ странамъ.

Сіи огромныя глы бы , сіи низверги валу- 
новъ, приводяіціе насъ въ изумленіе, и коихъ 
происхожденіе мы отъискиваемъ, будучи раз- 
сматриваемы со тщаніемъ, положительно сви- 
дѣтельствуютъ, что они перенесены издалека, 
изъ нѣдръ горъ Скандинавіи, Финляидіи и цѣ- 
пей ирерывныхъ возвышенностей, извѣстныхъ 
въ Россіи подъ именемъ Сѣверныхъ горъ^

Сіи глыбы разсѣяпы въ удивительномъ 
обиліи вдоль морскихъ береговъ и приморій, 
и даже весьма на большихъ разстояніяхъ отъ 
сихъ послѣднихъ , какъ я замѣтилъ это во 
время моихъ путешествій по Россіи и по 
другимъ частямъ Европы ; на прымѣръ, въ 
наиболѣе посѣщаемой части сего Государ
ства между Петербургомъ и Москвою, на 
горахъ Валдайскихъ до Бронницъ, т. е . , на 
разстонніи около 6 3  Французскихъ миль отъ 
Выборга, близъ котораго замѣчаются подоб
ные гранитовые утесы, въ чемъ мы скоро



убѣдимся (і), и въ другихъ частяхъ Европы, 
па примѣръ между Бреславлемъ п Берлииомъ 
въ окрестностяхъ Гроссена (ибо кажется оии 
не простираются далѣе въ сіго сторону): почти 
на разстояыіи 1 4 0  миль ниже самой Южной 
оконечности Скандинавіи, откуда онѣ, кажет
ся, первоначально произошли. Притомъ даже 
и нынѣ весьма удобно замѣчается направле- 
ніе действующей силы, удивительно могу
щественной, которою нѣкогда увлечены были 
всѣ сіи громады: ибо въ мѣстахъ, гдѣ оныя 
находятся въ большомъ количестве, можно 
ясно усмотрѣть, что онѣ низвержены были 
по законами нѣкотораго рода параллелыіыхъ 
линій , представдяющихъ зрѣлище столь же 
поучительное, сколь необыкновенное и въ 
особенности свойственное подобными стра
нами почти необработанными , гдѣ малочи
сленное племя человѣка никогда не стара
лось исторгнуть у неблагодарной почвы скуд
ные плоды, кои она можетъ производить при 
неболыномъ воздѣлывапіи, и не прикасалось 
къ помянутыми дБИженіямъ природы ; напра- 
вленіе сіе, кажется, довольно постоянно идетъ 
отъ Сѣверо-востока къ Ю го-западу и часто 
съ такою правильностію, что если отъ одно-

( і )  Въ другихъ иастяхъ Россіи они простираются го
раздо далѣе , и даже въ сію сторону; они нахо
дятся, по словамъ Германа, до Москвы (Voyages еп 
SiLerie, Т . I. p. 9.



го изъ сихъ древнихъ отломковъ , такимъ 
образомъ собрашіыхъ г къ следующему за  
оііымъ провести умственно ? по протяженію 
довольно явственной свиты , прямую Л Н ІІІЮ  

по тому же направленно: то замѣтимъ, что 
она почти всегда пройдетъ чрезъ средоточіе 
всѣхъ сихъ глыбъ И, будучи безконечно про
должена, снижетъ ихъ однѣ за другими какъ 
зерна четокъ (і).

f i  давно уж е предиолагалъ , что велико
лепный и многочисленный глыбы , распро- 
странснныд повсюду между Бреславдсмъ и 
ІЗерлнпомъ, представляющая въ иѣдрахъ без- 
прсдѣлыіыхъ песковъ сихъ странъ породы  
круннозсрнистаго сіенита, богатыя прекрае-

( і )  Іѵажется , что къ сей же самой эпохѣ относится 
подобное явленіе , замѣченное Горнеманомъ въ 
стспяхъ Лпвін.,, Странные виды сихъ скалъ , раз
дроблен пыхъ нлп отдѣлепныхъ однѣ отъ другихъ, 
говорить онъ , утвердили меня въ мнѣніп о зато- 
нлонін сихъ странъ н удостовѣрили, что таковое 
наводнсніе послѣдовало съ Запада. и Voyage dans 
ГАігіфіе scplcntrionale, Т . I. p. 79 . Кажется оче- 
внднымъ, что сіп раздробленныя породы, расиоло- 
женньтя на разныхъ разстояніяхъ по прямымъ чер- 
тамъ п довольно явствепнымъ паправленіямъ , не 
что иное суть какъ глыбы, отторженныя отъ раз- 
рушенпыхъ цѣпей горъ , подобным замѣчаемымъ 
нами въ Іівропѣ , и которыя, безъ сомнѣпія, при
надлежать также къ весьма древннмъ образова- 
нілмъ. Жаль, что сен разеудительныи путешествен- 
шікъ не пмѣлъ удовлетворнтельнііпшнхъ познанін 
въ Минсралогін



ною роговою обманкою и веішсою , часто 
весьма крупною , составляютъ первозданныя 
породы, нодобныя тѣмъ, который въ наше 
время имѣютъ свое мѣстоположеніе въ горахъ  
ІПвеціи. Предположеніе сіе было мною сдѣ- 
лано чрезъ сравненіе оныхъ съ образчиками 
горнокамешіыхъ породъ сей страны, находя
щимися въ различныхъ минер алогическихъ 
собраніяхъ, гдѣ я ихъ разсматривалъ. Въ 
послѣдствіи времени знаменитый Нѣмецкій 
Геогностъ (Г . Гаусманъ, если не ошибаюсь, 
ибо путешествуя по Россіи, я не могъ имѣть 
при себѣ много книгъ, даже ни Б у х а , ни 
Гаусм ана, сочиненія которыхъ однѣ нынѣ 
исключительно надобно читать для познанія 
ІНвеціи и Н орвегіи;)  также призналъ, что 
огромныя глыбы первозданныхъ породъ Ган
новера долженствовали принадлежать кътѣмъ 
же горамъ Скандинавіи, гдѣ находятъ совер
шенно подобный онымъ и въ древнихъ пхъ 
мѣстоположеніяхъ,

Изслѣдованія мои глыбъ и валуновъ окрест
ностей Санктпетербурга, въ продолжение нре- 
быванія моего въ Россіи, не позволяютъ бо- 
лѣе сомнѣваться въ томъ, чтобъ и сіи от- 
торженцы, сіи отломки древнихъ породъ, не 
принадлежали равномѣрно къ древнѣйшимъ 
Сѣвернымъ образованіямъ Европы, Сѣвера 
Россіи, или собственно называемыхъ Сѣвер-
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ныхъ горъ и въ особенности къ совершенно 
сходному образованно, составляющему кра- 
сивыя скалы гранита Финляндіи, изъ коихъ 
выработаны столь изящиыя цѣлыіыя колонны 
Казанскаго Собора.

Однакожъ не льзя не сказать, что явленіе 
глыбъ и валуновъ представляетъ удивитель
ный странности и неизъяснимыя уклотіенія; 
па примѣръ, я замѣтилъ, что оныя совершен
но сходствуютъ съ Финляндскими и Питер
скими но дорогѣ отъ Петербурга до Риги, 
на протяженіи болѣе 5 6  і  верстъ, или 1 0 і  
Французскихъ миль: почему, кажется, при
надлежали они иѣкогда къ значите л ьнымъ 
отрогамъ одной и той же системы горъ и 
почти отъ Тейлица по Дерптской дорогѣ 
въ Ригу глыбы столь же огромный, являясь 
также на весьма значительныхъ разсгояніяхъ, 
отнынѣ должны быть отнесены къ образова- 
ніямъ совершенно отличнымъ и совершенно 
разрушеннымъ, и который принадлежали го- 
рамъ} коихъ слѣдовъ не осталось, и кои 
срыты до основанія; между тѣмъ, какъ въ 
Пруссіи (и даже, если не ошибаюсь, въ Ми- 
тавѣ) въ окрестностяхъ Мемеля, въ пескахъ 
и въ самомъ руслѣ небольшой рѣчки, Дан
ною именуемой, протекающей симъ городомъ, 
а безъ сомнѣнія н далѣе, находимъ къ чрез
вычайному удивленно , тѣ же породы ,
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какія въ Финляндіи и ІІнгріи, или но край
ней мѣрѣ весьма къ онымъ близкія, какъ 
будто бы сіи громады, равномѣрно отторг- 
нутыя отъ какого либо значителыіаго от
рога Сѣвериыхъ горъ, были переброшены 
чрезъ промежуточные огторженцы или пе
ренесены на столь удивительное разстоя- 
ніѳ вторымъ столь же ужаснымъ переворо- 
томъ. Сіи глыбы и валуны пред став ляютъ 
еще наблюдателю, наипаче въ Эстляндіи, дру
гое, весьма удивительное явлепіе и заслужи
вающее тѣмъ большее вниманіе, что оно ка
жется весьма загадочнымъ. Часто, въ то вре
мя, какъ сего наимеиѣе ожидаемъ, они то 
скрываются, то показываются постепенно въ 
продолженіе болыпаго или меньшаго времени; 
однако разсматривая ихъ со тщаніемъ, пако- 
нецъ скоро открываешь причину таковыхъ пе- 
ремѣнъ и удостовѣряемся, что они замѣчаются 
только въ странахъ, покрытыхъ большими или 
меньшими неровностями, гдѣ глыбы сіи по
казываются только вдоль крутыхъ косого- 
ровъ; но какъ скоро почва понижается или 
становится болѣе или менѣе горизонтальною, 
они снова исчезаютъ точно такъ, какъ буд
то бы сіи восходящія площади слуяшли сту
пенями и точками опоры ихъ скопленія, и 
вотъ почему ихъ встрѣчаготъ всегда во мно
ж е с т в  на высотахъ и рѣдко, или разсѣяп- 
ными въ маломъ числѣ, на низкнхъ мѣстахъ,
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окружеішыхъ высотами, походящими па ко
тловину (і).

Но они такъ долго не показываются, что 
можно подумать, будто навсегда исчезли въ 
тѣхъ странахъ, гдѣ пески большой высоты, 
какъ въ Эстляидіи, гдѣ, безъ всякаго сомнѣ- 
иія, неизмеримые осадки сіи , коихъ протя- 
женіе весьма обширно , принадлежать къ 
озернымъ и рѣчнымъ наносамъ, коими изо- 
билуетъ сія губернія, и которые встречают
ся, такъ сказать, на каждомъ шагу и, восхо
дя къ глубокой древности, предшествовав
шей всѣмъ исторнческимъ свид ѣтельствамъ, 
покрывали гораздо ббльшія пространства 
земель и возвышались на ббльшія высоты, 
нежели въ наше время. ГГо длииѣ плоской 
возвышенности, состоящей изъ наносовъ Пей
пуса, ихъ не видно и до южной оконечно
сти сего обширнаго озера, гдѣ плоская воз
вышенность ощутительно понижается, и гдѣ 
они снова появляются въ самомъ озерѣ и 
иотомъ снова на поверхности почвы, потому 
что дотолѣ они были погребены въ глубииѣ 
несковъ.

( і )  Въ Бронніщахъ, но дорогѣ наъ Петербурга въ Мо
скву, слѣдуя Герману (Voyage en Siberie Т . 1, р. б), 
они находятся наппаче на сѣвериыхъ отклонахъ 
высотъ; обстоятельство достопрпмѣчательное, до
вольно показывающее , что оин нервоиачально 
принесены съ Сѣвсра.
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Однакожъ какія бы ни были причины 
продолжительнаго или почти мгновеннаго 
сокрытія сихъ глыбъ съ поверхности зем- 
ныхъ слоевъ, можно постоянно вообще за- 
мѣтить, что онѣ всегда и вездѣ находятся 
по всѣмъ радіусамъ того же направленія, по 
коему были столь далеко низринуты , если 
только ни одна изъ исчисленныхъ нами пре- 
потіъ не прерывала ихъ многочисленные 
ряды.

Такимъ образомъ все вниманіе наше дол
жно сперва обратиться на многія важныя но 
своимъ послѣдствіямъ Геогностическія явле- 
нія, которыя представляютъ намъ сіи огром
ные и многочисленные , разсѣянные оттор- 
женцы древняго міра, воспоминаніе о кото- 
ромъ было бы совершенно потеряно безъ 
сихъ почтенныхъ памятниковъ природы. Мы 
обрѣтаемъ ихъ не токмо въ видѣ отлом- 
ковъ древнихъ образованна:, подобные кото- 
рымъ находимъ въ нѣдрахъ горъ при тепе- 
решнемъ ихъ состояніи; но еще находимъ 
ихъ въ видѣ отломковъ другихъ образованій 
горъ, нигдѣ болѣе невстрѣчаемыхъ и неиз- 
вѣстныхъ болѣе въ семъ иослѣднемъ состоя- 
ніи на поверхности земли, что мы уже ви- 
дѣли. Вотъ событія и событія неопровергае- 
мыя, которыя доказываюгъ неоспоримымъ 
образомъ , что Сѣверъ нашей части свѣта , 
подобно Ю гу, переработанъ и опроникиутъ
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ужаснымъ гіереворотомъ и водотоками , коихъ 
могущество удивляетъ воображеніе. Но еще 
большее удивленіе заслуживаютъ горы Сѣ- 
верной Европы и горы Скандинавіи , лред- 
ставляющія малыя возвышенія и иеглубокіе 
логи , а не настоящія долины; несмотря на 
то глыбы, отторженныя отъ опыхъ, столь же 
огромны и даже превосходятъ величиною 
глыбы ІНвейцаріи, происшедшія первоначаль
но изъ Альповъ, и притомъ онѣ увлечены 
были на гораздо большее разстояніе; ибо 
я набралъ красивыхъ галекъ полево-шпато- 
ваго гранита Сѣверныхъ горъ между Страс- 
цова и Иваниски, въ тридцати миляхъ отъ 
Кракова, и даже встрѣчалъ значительный 
глыбы въ Эстляндін, на разстояніи 1 0 4  миль 
отъ П етербурга; но еще необыкновеннѣе 
открытіе, сдѣланное мною въ Мемелѣ, огром
ныхъ глыбъ и валуновъ превосходпаго квар- 
цеватаго песчаника, твердаго, красиаго, от- 
ііосяіцагося у Нѣмецкихъ Геологовъ къ rothe  
tohdtliegende, который составляетъ еще весь
ма красивыя скалы по берегамъ Онежскаго 
озера и которыя, слѣдователыто, находятся 
болѣе, нежели на разстояніи 2 4 5  Француз- 
скихъ миль отъ точки отторяеенія. И  такъ 
между тѣмъ, какъ пышныя долины Альповъ 
вь Савоѣ и ПІвенцаріи, окруженныя весьма 
высокими горами, изрытыя нѣкогда ужас
ными потоками, не представляютъ столько
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огромныхъ отломковъ, изъ иѣдръ ихъ изшед- 
швхъ , увлеченными не болѣе какъ на 2 0  
миль: ужасныя глыбы, влеченныя сѣверными 
водотоками, перенесены были въ двенадцать 
разъ далѣе тѣхъ , которыя влекли водотоки 
Ю га. Я. не долженъ умолчать объ другомъ 
случаѣ не меыѣе чрезвычайномъ, какъ и всѣ 
нрочіе: между тѣмъ, какъ Ингрія и окрест
ности Петербурга изобилуютъ повсюду глы
бами, постоянно отторженными отъ древнѣй- 
шихъ породъ, не представляя ни одной, ко
торая бы принадлежала къ вторичнымъ обра- 
зованіямъ, коихъ валуны пачинаютъ встре
чать нѣсколько далѣе 6 1  мили отъ столицы, 
по дорогѣ изъ Нарвы въ Дерптъ между Клейнъ- 
Пунгерномъ и Ранна-Пунгерпомъ, т. е., болѣе 
нежели въ три раза далѣе, чѣмъ глыбы, влечен
ныя южными водотоками; такимъ образомъ сіи 
вторичныя образованія, имѣющія теперь столь 
незначительную высоту , и едва воздымаю- 
щіяся на нѣсколько туазовъ надъ равнинами 
и рѣками въ видѣ отлогостей и холмовъ , 
долженствовали также нѣкогда достигать вы
соты, соразмѣриой глубинѣ водотоковъ, кои 
могли перенести отторженцсвъ ихъ на такое 
разстояпіе.

Изъ всѣхъ наблюденій, собрапныхъ въ семъ 
сочипеніи, выводится весьма необычайная, 
даже исполинская точка зрѣнія , которую 
однакоже невозможно отвергать и о кото-



рой ппкто даже не помышлялъ: что сін
древнія громады, сіи огромные отторжепцы, 
сіи почтенные памятники эпохи, которую съ 
трудомъ постигнуть можно, действительно 
долженствовали принадлежать къ миогимъ и

і
значительными системами горъ, относящимся 
къ древнѣйшимъ образованіямъ, теряющимся 
во тьмѣ времени, уклоняющимся отъ исчи- 
сленія вѣковъ, и которыя болѣе или меиѣе, 
или даже совершенно разрушены, какъ сіе 
уже мною показано.

Можетъ быть то же самое надлежптъ по
лагать и въ отношеніи многихъ горъ Г  ер- 
манін, имѣющихъ нынѣ малую вы соту, ка
ковы горы Моравіи, Ъогеміи, нижней Ав- 
стріи, отъ коихъ, кажется, отторгнуты огром
ный глыбы породъ, нагромояіденныя по рав
нинами Ъаваріи, ИІвабіи и Франконіи, уда
ленными въ наше время на удивительное 
разстояніе отъ всѣхъ горъ. хІто же касается 
до горъ Моравін, коихъ часть, прилегающую 
къ мопмъ владѣніямъ, я со тщаніемъ изсдѣ- 
довалъ, то полагаю достоверными, что оиѣ 
также некогда были гораздо выше, и что 
наибольшая часть отломковъ отторжена 
отъ оныхъ насильственными образомъ, пере- 
воротомъ совершенно отличиымъ отъ того, 
который перенеси столько другихъ на даль
нейшее разстояпіе, и который, можетъ быть 
принадлежитъ къ волкаішческимъ явлепіямъ;



помянутые отторжепцы покоятся еще па 
древнихъ ихъ мѣсторояіденіяхъ, или недалеко 
отъ оныхъ: обстоятельство стольже рѣдкое, 
сколь и примѣчателыюе, имѣющее начало 
свое въ мѣстныхъ причинахъ.

Впрочемъ каяіется весьма очевидными, что 
сіе естественное возмущеніе, ниспровергая 
порядокъ вещей, весьма различный отъ того, 
который теперь представляется нашимъ гла
зами , было одно изъ послѣднихъ и новѣй- 
шихъ дѣйствій природы, которая, безъ со- 
мнѣнія, въ сію ужасную эпоху прошла уже 
весь кругъ своихъ великихъ образованій, 
коихъ различные горизонты уже существо
вали. Вотъ почему находимъ мы ньшѣ столь
ко отторженцевъ первозданныхъ породъ, какъ 
на скалахъ гранита ниже тѣхъ колоссовъ, 
отъ коихъ они были отринуты; такъ и на 
осадкахъ переходныхъ, вторичныхъ и даже 
въ нѣдрахъ намытыхъ почвъ въ цѣлыхъ хол- 
махъ, болѣе и менѣе возвышенныхъ, состоя- 
щихъ изъ песку и дресвы: но несмотря на 
новость сихъ родовъ низверговъ не мепѣе 
также достовѣрно, что они все еще древно
сти неизмеримой для ума человѣческаго и 
никакой нсторическій памятники , никакое 
основательное преданіе не передаютъ намъ 
воспоминаній объ оной.

Сказанное мною справедливо до такой 
точности, что древнѣйшіе Географы всегда
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представляли иамъ землю таковою, каковою 
мы теперь ее видимъ, за исключеніемъ лож- 
ныхъ, или баснословныхъ понятій, относя
щихся къ великому невѣжеству и къ нред- 
разсудкамъ сихъ отдаленныхъ времени; но 
они описывали тѣ яіс самыя страны, тѣ яге 
моря , тѣ яіе рѣки древней твердой земли 
единственно тогда извѣстной и коей большую 
часть почти не знали въ теченіе долгаго 
времени. Прежде окончанія сей статьи я 
долженъ сказать , что кромѣ многочислен- 
пыхъ случаевъ, изложенныхъ мною, есть еще 
одішъ , который и для меня показался бы 
иевѣроятиымъ, если бъ я не наблюдали его 
собственными глазами: меяіду сими низвер-
гами разрушенныхъ тождественныхъ образо- 
ваній, гдѣ ряды глыбъ и валуновъ подчинены 
одному направленно, находится перерывъ или 
огромный промежутокъ около 1 5 0  миль 
иротнженія, наполненный другими образова- 
ніями совершенно различными, которыя, ка- 
ягется, относятся къ другими пунктами от- 
торженія и слѣдуютъ иному противъ пер- 
выхъ иаправленію, которое они безъ сомнѣ- 
іі ія  прервали, пресѣкшп оное подъ прямыми 
углами съ противной стороны, такъ что 
между тѣмъ, какъ глыбы, происшедшія изъ 
Сѣверныхъ горъ, несены были отъ Северо- 
востока къ ІОго - западу, сіи послѣднія , на
пр отнвъ , стремились отъ Сѣверо - запада къ
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Ю го-востоку : слѣдоватслыю необходимо 
должно допустить существованіе двухъ , или 
нѣсколькихъ водотоковъ, неравныхъ массами 
и длиною, устремленныхъ нѣкогда съ двухъ 
или нѣсколькихъ пунктовъ. Соображая сіе 
новое и единственное Геогностическое явле
ние со всѣми изложенными нами въ сей статьѣ, 
кажется, мнѣ еще надобно заключать, что въ 
слѣдствіе того же жестокаго естественнаго 
возмущенія, породившаго помянутыя явленія, 
воды , покрывавшія еще въ сію эпоху вы- 
сочайшія го р ы , были почти вдругъ устрем
лены по разнымъ, почти противуположнымъ 
направленіямъ на разныя болѣе или менѣе 
значительный разстоянія, въ измѣнявшихся 
количествахъ и съ степенями силы, наклоне- 
niff, быстроты или скорости, различавшимися 
во время ихъ дѣйствія. Впрочемъ, кажется, 
весьма естественно полагать , что ударъ, 
взаимное треніе столькихъ огромныхъ оттор- 
женцевъ разрушенныхъ горъ, встрѣчавшихся 
подъ разными необъятными углами, часто 
могли производить сложныя необычайный 
движущія силы, сообщать симъ громадамъ 
движенія, совершенно различпыя отъ перво- 
бытнаго ихъ движенія, которыя могли ихъ 
устремить по направленіямъ, отличнымъ отъ 
тѣ хъ , коимъ они первоначально слѣдовали 
и на разстоянія столь же для насъ иесоиз- 
мѣримыя , сколько неизмѣримо могущество
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сихъ ужасныхъ водотековъ древняго міра , 
иаходившагося въ состояніи разрушенія, ко
торое мы теперь едва постигать можемъ.

Кажется также достовѣрнымъ, что въ ис- 
копаемомъ царствѣ, какъ и въ двухъ другихъ 
царствахъ природы , есть породы совершен
но исчезнувшія съ поверхности Земнаго шара, 
кои нигдѣ не находятся въ первобытномъ 
ихъ положеніи въ нѣдрахъ цѣпей горъ; ма
лое вііиманіе, которое до сихъ поръ обраща
ли на разрушенный образоваиія , причиною 
тому, что невозможно опредѣлить число сихъ 
послѣднихъ.

Горл. Жури. Кн. V I. 1 8 3 2 .
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II. 3 0  0  Л О Г I я
И С К  О Н А Е М Ж X Ъ  Лг IIВ О Т I I Ж Х Ъ .

С и с т е м а  р а к о в и ііъ  п е р в о б ы т н а  го  м ір а ,
О Б Ъ Я С Н Я Е М А Я  П Р И З Н А К А М  И,  Р А З Б О Р О М Ъ  

И И З О Б Р  А Ж Е Н І Я М И  р о до в ъ ; Г . Б р о и ііа .

(Продолжение.)

Ь) Лрорлболдные, Phytiphaga, Lam . От- 
верстіе раковины цѣлыюе, при осіюваніи не
выемчатое и неканалоносное.

а) Кубареобразные, ТигЫпасеа, L am . Стол- 
бикъ нескладчатый. Раковина толстоватая, 
часто перламутровая, также шероховатая , 
башенковая или кеглеобразиая; отверстіе о- 
кругленпое или продолговатое; края разсто- 
ящіе.
5 Башенка, TurrUella, Lam . [Tarbinis sp. 

Lin.). Раковина башенковая, не перламу
тровая; отверстіе кругловатое, цѣльное; 
края въ верхней части разстоящіе. Пра
вый край выемчатый. Крышечка рого
вая.

Башенки живутъ въ моряхъ. Фиг.
1 , таблицы II I .  представляетъ спереди
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башенку* насаленну ю, ТиггіШІат іп- 
cisam, Al. B ron gn . b. показываетъ уве- 
личенную выемку праваго края (Brongn. 
calc, trap.)

5 7 . Фараногтиі, Phasianella, Lam . Раковина 
яйцеобразная или коническая, крѣикая. 
Отвсрстіс яйцеобразное, длшшопололшое, 
цѣлыюе; края илп губы въ верхней ча
сти разстоящіе : наружный , нростой ,
острый, иеотогнутый. Столбикъ гладкій, 
сжатый, при основаыіи утонченный. Кры
шечка известковая , или роговая.

Жилище Фазаночекъ составляют!» 
моря. Н а табл. I I I ,  фиг. 2 . изобра- 
жаетъ Фараноъку кубареобразную, 
P/iasianella turbinoides, L am . а. спе
реди; b. сзади. Отверстіе вверху съу- 
женное (Ann. du Mus.).

5 8 . Кубарь, Turbo, Lam . [Turbinis sp. Lin.). 
Раковина кеглеобразиая, или почти ба- 
шенковая, въ окружности никогда не 
сжатая. Отверстіе цѣлыюе, кругловатое, 
нредъпослѣднимъоборотомъпеизмѣненное; 
края въ верхней ихъ части песоедшіен- 
ные. Столбикъ дугообразный, нѣсколь- 
ко плоскій , при оспованіи неусѣченный. 
Имѣетъ крышечку.

Породы морскія. Фиг. 5 . таблицы III. 
лредставляетъ спереди въ обратномъ 
лоложеніи кубарь Лсмодесвъ, Таг-

*
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ho Asmodei, Al. B rongn., въ которомъ 
видно круглое не сомкнутое отверстіе. 
(Brongn. calc, trap.)

5 9 . Однозубка , Моподопіа , Lam . (Turhi
nts sp. Lin.). Раковина яйцеобразная или 
кеглевидная. Отверстіе цѣлыіое , кру
гловатое ; края въ верхней части раз- 
дѣлепные. Столбикъ дугообразный, при 
основаніи усѣчешіый. Снабжена крышеч
кою.

Виды однозубки водятся въ моряхъ. 
Н а табл. П І , фигура 4  изобраяшетъ 
въ прямомъ иоложеніи однозубку Цер- 
берову, Monodonta Cerberi Al. B ron gn .
а. спереди , b . сзади а. показываетъ 
зубовидный столбикъ. (Brongn. calc, 
trap.)

6 0 . Куреанъикъ, Trochus, Lam . (Trochi sp. 
L in . , Trochus et Evomphali sp. Sow .). 
Раковина коническая ; винтъ возвышен
ный, иногда укороченный, въ окружности 
угловатый, часто тонкій и острый. От- 
верстіе поперечно прижатое; края въ 
верхней части разстоящіе. Столбикъ дуго
образный, при основами болѣе или ме- 
нѣе выдающійся. Снабженъ крышечкою.

Курганчики живутъ въ моряхъ. Ф иг.
5 . табл. III  представляетъ куреангитса 
колпсѵскообрарпаео, Trochus calyptr се- 
fo r  mis Lam . а. сверху; b. сн и зу; с.
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со стороны. (Съ натуры). Фиг. в , на 
табл. III , изображаетъ куреангика 
килеватаео, Trochus carincitus Bors.
а. въ прямомъ положеніи сзади , неот- 
дѣленпаго; b. обращеннаго спереди. 
(Brongn. calc, trap.)

6 1 . Со лиечпиісъ , Solarium  L am . (Trochi sp. 
Lin.). Раковина кружечная , прижатоко- 
ническая , гіупковатая; пупокъ расширен
ный , иа внутреннихъ краяхъ оборотовъ 
мелко зазубренный , или зубчатый. От- 
верстіе почти четыре угольное. Столбика 
не имѣетъ.

Солнечники населяютъ моря. Фиг. 7 
табл. III. изображаетъ солнечника тть- 
ниспгаео , Solarium umbrosum , AL 
B rongn. а. сверху; b. снизу. Всѣ при
знаки ясно примѣтны. (Brongn. calc, 
trap.)

0) РебруШ7Ювые7 Scalaricea 7 Lam .

Столбикъ нескладчатый. Раковина толсто
ватая, часто перламутровая, также шеро
ховатая. Края часто отстоящихъ одни отъ 
другихъ оборотовъ сомкнуты кругомъ.
6 2 . Дельфинка, , Delphinula, Lam . (Turbi- 

nis sp. Lin.). Раковина почти кружечная 
или коническая , пупковатая , толстая; 
обороты шероховатые, или угловатые. 
Отверстіс цѣлыюе, кругловатое, иногда

351



треугольное ; края сомкнутые; часто 
бахрамистые, или утолщенные.

Дельфинки водятся въ моряхъ. На 
табл. I I I ,  фиг. 8 ,  изображена Делъ- 
фшнка шпористал , Delphinulci cal
car• Lam . а. снизу; b . сверху (Ann. d a  
Mas.).

6 3 . Ребрушка, Scalaria, Lam . [Tarhinis sp. 
Lin .). Раковина почти башепковая; ре
бра длиноположныя. Отверстіе кругло
ватое, съ краями соединенными, отогну
тыми.

Породы морскія. ф иг. 9  таблицы III  
представляетъ спереди Scalariam де- 
cussaiam. (Ann. d a  Mus.)

6 4 . ВерметЪу Vermetus Adans. Cuv., Lam . 
(Vermicularia L a m ., Sow .). Раковина 
тонкая, трубчатая; обороты одни отъ 
другихъ отстоящіе; вершина винта при
росшая къ постороинимъ тѣламъ (у всѣхъ 
ли породъ??). Отверстіе кругловатое, съ 
краями сомкнутыми. Снабженъ крышеч
кою.

Породы морскія. П а табл. I I I ,  ф. 
1 0 ,  изображенъ въ обыкиовенномъ по- 
ложеніи Vermetus lumhricalis L am . 
(Serpula lamhricoides L in .) , еще жи
вущая порода. Обороты при а пра
вильнее, нежели при Д (Adans. Seneg.).



у) Морщиновато - столбиковые , 
Plicacea L am .

Столбикъ складчатый. Раковина толсто
ватая , часто перламутровая, также шерохо
ватая. Лѣвый край отверстія неполукрышеч- 
ный.
6 5 . Пирамидка, Ругатідеііа Lam .) Prochi 

sp. Lin .). Раковина башенковая , безъ 
верхней кожицы. Отверстіе цѣльпое , по
луовальное , съ острымъ правымъ краемъ. 
Столбикъ при осиоваиіи выдавшійся, боль
шею частііо проколотый ,  съ тремя по
перечными складками.

Пирамидки живутъ въ моряхъ. фиг.
1 1 , на табл. I I I ,  представляетъ спере
ди 7 въ прямомъ положепіи , Ругатпі- 
dellam maculosam Lam . , иа которой 
видны складки столбика. Порода жи
вущая. (Епсусі.)

6 6 . Витогенка 7 Tornaiella Lam . (Volutce 
sp. Lin.). Раковина свитая, яйцеобразно- 
цилиндрическая, часто поперегъ струи
стая , везъ верхней кожицы. Отверстіе 
продолговатое, цѣлыюе съ острымъ на- 
ружпымъ краемъ. Столбикъ при оспова- 
ніи одно-или многоскладчатый.

Породы морскія. Иа табл. I I I ,  фпг.
1 2 ,  изображена Tornaiella sulcata 
L am . а. спереди съ складчатымъ стол-



бикомъ; b. сзади, неотдѣленная. (Съ 
натуры).

д) Большеротые, Macrostomica Lam .

Раковина ухообразная, толстая, большею 
частію перламутровая ; отверсгіе большое ; 
края оборотовъ разстоящіе. Столбика и кры
шечки не находится.
6 7 . ТІепеи/б, Sigaretus Cuv. > Lam . IIelects 

sp. L in .). Раковина почти ухообразная , 
почти круглая ; лѣвый край отверстія ко- 
роткій, винтообразно свитой. Отверстіе 
цѣлыюе, расширенное , кругло-продолго
ватое , съ краями разстоящими.

Породы морскія. Н а табл. III. ф. 
1 3  , изображенъ неопределенный иско
паемый видъ сего рода. а. сверху: Ь. 
снизу. (Съ натуры).

г) ІІсритовые, Neritacea Lam .

Раковина большею частію толстая; лѣвый 
край отверстія полукрышечный. Относящая
ся сюда породы снабжены крышечкою. Жи- 
вутъ въ водѣ.
6 8 . Плывуъка , Natica Brug1. L am . (Neritcc 

sp. L in .). Раковина почти шаровидная , 
пупкоъатая. Отверстіе цѣльное, полу
круглое ; лѣвый край его косвенный без- 
зубчатый, мозолистый: мозоль съужи-
ваетъ пупокъ, иногда лее совершенно по-



крываетъ его. Правый край отверстія 
острый, внутри гладкій. Крышечка безъ 
выпуклостей.

Плывучки живутъ въ моряхъ. И зо
браженная на табл. I l l ,  фиг. 1 4 , по
рода , есть плыву ша луковицеобраз- 
нал , Natica cepacea L am . а. спереди; 
Ь. сзади, неотдѣлапная, съ мозолью 
на пупкѣ. (Изъ Ann. du Mus. и съ на- 

•

G9. ІІерита, Merita Lam . (Meritce sp. Lin. 
Brug.). Раковина толстая, полушарови- 
дная, снизу плосковатая, безпупочная. 
Отверстіо полукруговое, цѣлыюе. Л е
вый край довольно ровный, перегород
кообразный , острый, часто зубчатый. 
Правый край внутри зубчатый, или мел
ко зазубренный. Крышечка съ неболь- 
шимъ нриросткомъ.

Нериты водятся въ моряхъ. Н а  
табл. Ш , фиг. 1 5 , изображена Meri
ta сотіоідеа Lam . а. съ боку, только 
очерченная; Ь. снизу, гдѣ зазубрины 
праваго края неясно примѣтны и ви- 
дѣнъ лѣвый полукрышечный край. (Изъ 
Броньяра и съ натуры.).

7 0 . ІІеритина, Meritina Lam . {Мег it се sp. 
L in ., Brug.) Раковина тонкая, полушаро- 
видная или овальная, снизу довольно ров
ная, безнупочная. Отверстіе полукруг-



лос. Лѣвый край плосковатый, острый; 
правый край внутри незубчатый и не за
зубренный. Крышечка снабжена боко
выми зугбомъ.

Неритиыы живутъ въ рѣкахъ. Ф . 1 6  
таблицы III представляетъ неритину 
ртьгную, Nerifina jluviatilis Lam . а. 
со стороны, гдѣ видѣнъ боковой внптъ; 
Ъ, снизу, прямой полу крышечный лѣ- 
вый край. Порода неископаемая. (Съ 
иатутры.)

£) Цтъльноротые, Pertilomica L am .
\

Раковина, снабженная крышечкою, ке- 
глеобразная или почти кружечная; лѣвыіі 
край отверстія неполукрышечный; края 
оборотовъ сомкпутые. Относящіеся сюда 
виды живутъ наиболѣе въ рѣкахъ.

7 1 . Сулсйпица , Ampullaria Lam . Helicis 
sp. L in .) , Раковина шаровидная, разду
тая , при основаиіи пуиковатая ; лѣвыи 
край пемозолнстый. Отверстіе цѣльное, 
продолговатое ; края оборотовъ сомкну
тые ; правый край острый, неотогиутый. 
Имѣетъ крышечку^.

Породы сулешшцы водятся въ прѣ- 
сиыхъ водахъ жаркихъ странъ. Фиг. 
17 таблицы III представляетъ атприі- 
lariam cochleariam Al. B ron gn . a.
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сзади, не отделенную ; Ь. спереди 
(B ron gn . calc, trapp.)

7 2 . Болотница, Раіидіпа Lam . (Helicis sp. 
L in ., Ciclostomatis sp. I ) r a p ., Bulimi sp. 
Роіг.). Раковина кеглеобразная, обороты 
винта округленные или выпуклые, образу* 
юіціе спиральную пустоту. Отверстіе кру
гловато-яйцеобразное, продолговатое, въ 
верхней его части угловатое, съ краями 
сомкнутыми; правый край острый пря
мой, крышечка кружечная, роговая.

Относяіціяся къ сему роду виды во
дятся въ текущихъ, болотистыхъ и со- 
лсныхъ водахъ. ІІа  табл. III. Фиг. 1 8 , 
представлена Раіидіпа. (Heliciies ра- 
ludinarius Schloth.) а. увеличенная ;
Ь. въ естественной велпчпнѣ. (Съ на
туры.)

ij) Ч ериуиіковы е, М еіапісва  L am .

Раковина съ крышечкою; лѣвый край пе- 
иодукрышечный; правый край острый; края 
оборотовъ разсгоящіе. Слизняки рѣчные.
7 3 . Меланопсидъ, Melanopsis L am . Рако

вина башенковая. Отверстіе цѣлыюе, 
яйцеобразно-продолговатое. Столбикъ въ 
верхней части мозолистый, при основа 
ніи усѣчениый; отъ праваго края отдѣ- 
лсішый выемкою. Находится крышечка.
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Породы рѣчиыя. Сей родъ отличается 
отъ слѣдующаго только мозолью.

7 4 . Чернушка, Melania Lam . [Helicis sp. 
Lin .). Раковина башенковая. Огверстіе 
цѣльное , яйцеобразное или продолгова
тое, при основаши выливное. Столбикъ 
гладкій, загнутый. Крышечка роговая.

Породы иноземныя, рѣчныя. Н а табл. 
H I, фиг. 1 9 , изображена спереди Me
lania Slygii Al. B rongn . Быдивная 
часть столбика: спереди неясно при- 
мѣтна. (B rongn. calc, trapp.)

Озерниковые, Lymnwea L am .
Раковина винтообразно свитая, безъ иа- 

ружныхъ возвышеній, тонкая, не перламут
ровая ; правый край острый, не отогнутыхі. 
Принадлежащіе сюда виды большею частно 
не имѣютъ крышечки. Живутъ въ рѣкахъ.
7 6 . Орерникъ, Іутппсеа L am . (Helicis sp. 

Lin . Limneus D rp.). Раковина тонкая, 
продолговатая, иногда башенковая ; винтъ 
выдающихся. Отверстіе цѣльнос, ддино- 
положное. Правый край остръ, снизу 
обращенъ къ лѣвому краю и , соединяясь 
со столбикомъ, образуетъ косвенную 
складку. Крышечки не находится.

Озерники живутъ въ болотахъ. Изъ  
породъ, принадлежащихъ къ сему роду, 
изображенъ на табл. III. Ф . 2 0 ,  орер-
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ник'б яйцеобразный, Lymncea ovum 
Al. B ron gn . а. спереди, гдѣ ясно при
мечается лѣвый край, простирающійся 
по столбику въ видѣ складки ; Ь. сзади, 
неотдѣльный (съ натуры).

7 0 . Плоскокруеъ , Planorbis M ull., B ru g., 
D r p ., Lam . (Helicis sp. Lin .). Раковина 
тонкая, кружечная; виитъ прижатый, 
мало выдающийся ; всѣ обороты съ обѣихъ 
сторонъ видимые, отверстіе продолгова
тое , лунообразное, отъ оси очень уда
ленное; правый край неотогнутый, кры
шечки не имѣетъ.

Мѣстопребываніе плоскокруговъ со- 
ставляютъ болота. Фиг. 2 1 ,  на табл. 
т . ,  изображаетъ плоскокруеа уело- 
ватаео, Planorbis subangulatus. а. 
снизу; Ь. сверху. (Ann. du Mus.).

i) Сослизнебые, Соіітпасеа L am .

Раковина винтообразно свитая, безъ наруж- 
ныхъ возвышеній , довольно тонкая, не пер
ламутровая ; правый край часто отогнутый, 
либо утолщенный. Породы земныя.

7 7 . Круелоротпка, Cyclosloma, L am . (Су- 
clostomatis sp. Drp.). Раковина разнооб
разная ; обороты трубчатые. Отверстіе 
круговое, правильное ; края сомкнутые въ 
круяіекъ, съ возрастомъ раковины рас-

»
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клоненно-отогнутые. Спабяіена крышеч
кою.

Па табл. III, фиг. 2 2 , представлена 
Cyclosloma титіа Lam . а. спереди;
b. сзади. (Ann. du Mus.)

7 8 . Ушко, Auricula Lam . (.Auricula el Cono- 
vulus Lam . , Volutce sp. Lin.). Раковина 
почти яйцеобразная или яйцеобразно
продолговатая. Отверстіе ддшюноложиое, 
при основанін совершенно цѣдьпое, въ 
верхней части съуяіеппое ; съ краями раз- 
стоящимп. Столбнкъ одно - или много- 
складчатый. Правый край или отогнутый, 
либо простой и острый.

Изъ относящихся къ сему роду ви- 
довъ, на табл. III, фиг. 2 3 ,  представ
лено ушко яйцеобразное у Auricula 
ovata Lam . а. спереди: а-у складча
тый столбнкъ; Ъ. сзади : @ отогнутый 
правый край.

7 9 . Мноеогьдъ у Bulimus B ru g ., D rp ., Lam . 
(.Helices et Bailee Lin.). Раковина яйце
образная, продолговатая, или башенко
вая. Отверстіе цѣльное, продольное, съ 
краями очень не равными, въ верхней 
части разстоящими. Столбикъ прямоли- 
нѣйный, гладки!, при осповапіп цѣлыіый, 
не выливной.
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На табл. III , фиг. 2 4 ,  нзображепъ 
Bulimus conulus Lam . а. спереди; Ь. 
сзади, ис отдѣлаішый (Ann. du Mus.)

8 0 . Куколка, Pupa Lam . (Pupa c l  Vertigo 
M ull., D a u d e b ; Helicis sp. L in .) Рако
вина цилиндрическая, очень часто тол
стая. Отверстіе неправильное, полуоваль
ное, въ нижней части округленное , ни
сколько угловатое; съ краями почти рав
ными, отогнутыми, вверху разстоящими, 
и между которыми находится плотно си
дящая столбиковая пластинка.

Фиг. 2 5 , табл. III. представляетъ 
куколку Дсфраисову, Pupa: Ое/'гап- 
cii Lam . а. увеличенную, неотдѣлан- 
ную, гдѣ впдѣиъ находящийся на сто.і- 
бикѣ зу б ъ ; Ь. въ естественной веди- 
чшіѣ. (Ann. du Mus.)

8 1 . У  ли типа, Ііеіісіпа Lam . Раковина, по
чти шаровидная, бсзскважная. Отверстіе 
цѣлыюе, полуовальное. Столбикъ мозо
листый , поперечный , плосковатый, на 
краѣ острый, при осиованіи правой губы  
(края) иѣсколькоугловатый. Крышечка ро
говая.

Улитипы водятся въ жаркихъ странахъ. 
Фиг. 2 6 ,  на табл. III, представляетъ Не- 
licinam? Fasciatam  Lam . а. въ прямомъ 
положеніи, спереди при а  мозолистое осно- 
ваніе; b. снизу, неотдѣланная. (Съ натуры.)



8 2 . Улиттса , Helix L am . (Helicis Sp. L in ., 
M ull., B rug\, D audeb.). Раковина кружеч
ная, сверху выпуклая или почти кони
ческая, иногда шаровидная; виитъ мало 
выдающшся. Отверстіе цѣлыюе, попереч
ное, очень косвенное, соприкосновенное 
съ осью; предпослѣдній оборотъ выдаю- 
щійся, края разстоящіе. Фиг. 2 7 , на табл. 
П І, изображаетъ спереди Неіісетп Jruti- 
cum Mull., гдѣ видно полу-лунное отвер- 
стіе и разстоящіе края. Порода неиско
паемая. (Съ натуры.)
С. Брюхоноеіе, Gasteropoda Lam .
(Только вод од ыіиущіл, НудгоЪгапсІііа 
L a m .; ибо породы воздух од тлшущихъ , 
РпеитпоЪгапсТііа, неизвѣстны въ иско- 
паемомъ состояніи). Раковипа или мно
гостворчатая , (что бываетъ рѣдко) , со 
створками, расположенными въ рядъ; ли
бо одностворчатая, безётолбиковая; вин
та или не находится, либо онъ бываетъ 
внутренпій, или несовершенный конечный. 
Отверстіе или длиною равное раковинѣ, 
линѣйпое; либо горизонтальное, занимаю
щее основаніе раковины и одинаковой съ 
нимъ величины.

а) Пузырные, Bullacea L am .
Раковина нѣсколько тонкая, слабо свитая, 

безъ столбика и наружнаго винта; отверстіе

5 6 2



3G3

у зк о е , длиною въ раковину, пепмѣющее на 
обоихъ краяхъ или губахъ ни складокъ, ни 
зубцовъ.
8 5 . Пузырь (Bulla, Bailee sp. Lin.). Рако

вина одностворчатая , яйце-шаровидная , 
свитая; столбика неимѣетъ; в и і і т ъ  невы- 
датощійся. Отверстіе длиною равное ра- 
ковинѣ, съ острымъ правымъ краемъ.

Пузыри живутъ въ моряхъ. Ф . 1 , 
на табл. I V , представляетъ ВиНат 
Fortisii Al. Brongn. а. сзади, не отдѣ- 
лаиный; Ь. спереди. (Brongn. calc, trap.)

0) Kan opниUjee hie, Calyplracea Lam .

Раковина одностворчатая, одпомѣстная, 
представляющая простую, почти кеглеобраз
ную, рѣдко иѣсколько спиральную пустоту; 
винта или не находится, либо онъ бываетъ 
несовершенный, конечный; столбика нѣтъ. 
Отверстіе большое горизонтальное.
8 4 . Крепидула (Сгерідиіа Lam . Patellae sp. 

Lin.). Раковина яйцеобразная, или про
долговатая, со спинкою очень часто вы
пуклою, спизу пустого; винтъ очень на- 
клоненъ къ краю. Огверстіе отчасти за
крыто горизонтальною пластинкою.

Породы водятся на утесахъ мор- 
скихъ береговъ, въ водѣ. На табл. IV , 
фиг. 2 , изображена снизу Сісрідиіа 

J'ornicafa B oiss., на которой видна по- 
Горп. Жури. Кн. V I. 1 8 3 2 . 1
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ловиішая перегородка. Экземпляръ не 
ископаемый.

8 5 . Капорница, Calyptrcea Lam . (Patella\ 
sp. Lin.). Раковина кеглеобразная , нри 
основаніи кружечная , съ вершиною вы
прямленною , безскважною , нѣсколько о- 
строю. Полость заключаетъ приросшую 
къ ней свитую лѣвую губу, или спираль
ную перегородку.

Породы морскія. На табл. IV , фиг.
3 , изображена снизу Calyptrcea eques- 
tris Lam . , не со всѣмъ отдѣланная ; 
на ней примѣтенъ внутрениій несовер
шенный винтъ, (Изъ монфора.)

8 6 . Колпаъекъ , Capulus Montf. Cuv. (Pile- 
opsis Lam . , Patellce sp. Lin.) Раковина - 
одностворчатая, косвенно-коническая, спе
реди отогнутая ; вершина крючковатая, 
нѣсколько спиральная j отверстіе округ- 
лешю-элиптическое ; передній край коро
че, острый , нѣсколько выемчатый ; зад- 
ній край болыній, округленный. На вну
тренней сторонѣ задней окраины нахо
дится продолговатое, дугообразное, по
перечное мускульное впечатлѣніе.

Породы морскія, водшціяся при бере- 
говыхъ утесахъ. На табл. IV. ф. 4 , пред- 
ставленъ Capulus cornucopice B ronn. 
Patella et Pileopsis cornucopice L a m .)



а. сверху; b. съ бока, неотдѣльный;
с. снизу.

8 7 . Лрортъяница, Fissurella Brug. Lam . (Pa
le Нее sp. Lin .) Раковина колпакообраз
ная или прижато-коническая, снизу пу
стая, снабженная на вершинѣ овалыіымъ 
или продолговытымъ отверстіемъ ; винта 
не находится.

Прорѣзиицы живутъ въ моряхъ. ф. 5. 
табл. IV  изображаетъ прортъзпицу 
еубасту/о, Fissurella lahiata Lam . 
а. снизу; b. сверху, гдѣ видна прямая 
вершина съ отверстіемъ. (съ натуры.)

8 8 . Выртьзница, Emarginula Lam . (Patellce 
sp. Lin.) Раковина щитообразно-кониче
ская, съ вершиною наклоненною; полость 
простая; задній край расщепленный или 
выкраенный.

Породы морскія. Фиг. 6 . ,  на табл. 
I V , представляетъ Emarginulam cly- 
pealam L am . а. съ бока; Ь. увеличен
ную; с. снизу, увеличенную; d. сверху, 
также увеличенную. (Ann. du Museum.)

8 9 . Щитъ, Scutus Montf. ( Parmophorus 
B la in v ., L a m .; Patellce sp. L in .) . Рако
вина продолговатая, почти параллелепи- 
педная, сверху нѣсколько выпуклая, на 
концахъ притупленная, спереди немного 
выемчатая. ІІа вершпнѣ находится жаль- 
цо, отогнутое къ задней части. Внутреи

*
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хтяя поверхность раковины нѣсколько во
гнутая.

Породы морскія. На табл. IV , ф. 7 , 
представленъ сверху S cu lu s  antipodes 
Montf. (P a rm o p h o ru s elo n ga in s  Blainv.) 
порода неископаемая. (Изъ Конхиліол. 
Монфора).

у) Ф и лли діевы е ? P hyllidicea  Lam .

Раковина или какъ у  капорницевыхъ, ли
бо многостворчатая, съ расположенными въ 
рядъ створками.
9 0 . Б л ю д еч к о , P a tella  Lam . {P a tellce  sp. 

Lin.). Раковина одностворчатая, не спи
ральная , покрывающая животное; щито
образная , или притупленно - коническая, 
безскважная и неимѣющая прикрайней 
трещины; полость простая; вершина ото
гнутая къ передней части.

Блюдечки живутъ въ моряхъ. Фиг. 
8  табл. IV  изображаетъ блю дечко бо
роздча т о е  , P a tella m  sulca lam  Bors. 
а. снизу, неотдѣланное b. сверху; с. 
передняя сторона, неотдѣланная (Brong*. 
calc, trapp.)

9 1 . Б а й да р к а , Chiton  Lam . (Chiton pr. p art. 
Lin.). Раковина многостворчатая; съ створ
ками , расположенными въ одинъ рядъ 
вдоль спинки животнаго : створки под-
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вижныя, настельныя, ноперечныя (соеди- 
неішыя въ краяхъ, при жизни животна- 
го , отвороченною кожею).

Жилище байдарокъ составляют!» мо
ря. Н а табл. IV , фиг. 9  изображаетъ 
сверху б айдарку чеш уист ую , Chiton  
squam osus L a m ., породу не ископае
мую (Епсусі.)

II. Д вуст ворчат ы  л  раковины  , C o n ch ifera
Lain. (A cep h a la  Cuv., B iv alv ia  auctt.)

Раковина всегда двустворчатая, совершен
но или отчасти заключающая животное; или 
свободная, либо прикрѣпленная ; створки 
очень часто соединены прикрайнимъ зам- 
комъ или связкою. Сверхъ обыкновенныхъ 
створокъ находятся иногда другія, случай
ный, отличиыя отъ первыхъ.

А. Д ву ж у ск у л ъ н ы л , D im y a ria  Lam .
Обѣ створки раковины означены на вну

тренней ихъ сторонѣ двумя боковыми, от- 
дѣлыіыми мускульными впечатлѣніями.

а) Т олст он оеіл, C ra ssip ed es  Lam .
Раковина правильная, большею частію ра

вностворчатая; на сторонахъ всегда примѣт- 
но —  часто очень зіяющая.
а) Т ру бож илы л , ТиЫ соІеа  Lam . {T ered o  Lin.)

Раковина, заключенная въ раковииномъ вла- 
галищѣ, и притомъ или совершенно скрытая



въ семъ послѣднемъ и либо отдѣлыіая отъ 
него , либо со всѣмъ или отчасти вросшая 
въ стѣнкѣ влагалища; или выдающаяся изъ
влагалища.
9 2 . Булавовидч, Clavagella Lam . [Teredinis 

sp. Lin.) Влагалище трубчатое, раковин
ное , спереди утонченное и отверстое, 
сзади оканчивающееся яйцеобразною, нѣ- 
сколько сжатою, и покрытою игольча
тыми трубочками, булавою, въ которой 
съ одной стороны примѣтна укрѣнленная 
въ стѣнкѣ, обнаженная створка, между 
тѣмъ какъ другая створка находится въ 
трубкѣ свободною.

Породы морскія. Фигура 1 0  табл. 
IV  представляетъ Сіаvagellam Brqc- 
chii Lam . (Teredo echinata Brocch.) 
a. b. влагалище; с. створка со внутрен
ней стороны; d. съ наружной. (Brocch. 
Conch.)

9 3 . Трубчатка, Fistulana Lam . (Teredinis 
sp. Lin.) Влагалище трубчатое, часто ра
ковинное, сзади болѣе надутое, закрытое; 
къ переднему концу утонченное; на вер- 
шинѣ отверстое и заключающее свобод
ную двустворчатую раковину ; створки 
сей послѣдней равныя, при соединеніи 
ихъ зіяющія.

Трубчатки населяютъ морскія тѣла. 
Фиг. 1 1 , на табл. I V , изображаетъ

308
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Fistiilancim ampullariam Lam . а. про
точенное наружное влагалище; b. двѣ 
заключенный створки со внутренней 
стороны; с. онѣ же снаружи. (Brocch. 
Concli.)

9 4 . С  вер л и п а  7 Т егед іп а  Lam . ( T ered in is  sp. 
Lin.) Влагалище раковинное, трубчатое, 
цилиндрическое ; на заднемъ концѣ его 
выдаются створки раковины; передніи 
конецъ открытый.

Сверлины встрѣчаются въ ископае- 
момъ состояніи. На табл. IV  ф. 1 2 , 
представлена Т егед іп а  bacillum  Lam .
( T ered o  bacillum  B rocch .), гдѣ внизу 
видны створки, выдавшіяся изъ влага
лища. (Brocch. Conch.)

(З) Камнет оъецевыЛу P h o la d a ria  Lam .

Раковина безъ трубчатаго влагалища. Связ
ка наружная. Относящіеся сюда виды имѣютъ 
либо прибавочный, огличныя отъ створокъ, 
части; или очень зіяющую раковину.
9 5 . К а м н еіпоіецъ  , P h o la s  L am . Раковина 

двуравностворчатая, поперечная; съ обѣ- 
ихъ сгоронъ зіяющая; прибавочный ча
сти раковиныя, различный, соединенный 
надъ замкомь или подъ онымъ. Верхній 
край створокъ отогнутый.

Камнеточцы яшвутъ въ камняхъ, 
покрытыхъ морскою водою. Н а табл.
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IV , фиг. 13  изображенъ каж нет о- 
чецЪ м орщ иповат ы й, P h o la s  ru g o sa  
Brocch. а. сверху, гдѣ видѣнъ отогну
тый край; b. снизу: три среднія верх- 
нія линіи ограничиваютъ двѣ части, 
которыя могутъ быть отдѣлены ; с. 
одна створка со внутренней сторо
ны, гдѣ примѣтепъ выдаювдійся зубъ. 
(Brocch. Conch-)

у) Ч еренковы л , S o len a cea  Lam .

Раковина поперечно продолговатая, безъ 
прибавочныхъ частей; зіяюіцая только на 
сторонахъ. Связка наружная.

9 6 . Ч еренокъ , S o len  L in . , Lam . Раковина 
двуравностворчатая, поперечно продол
говатая, съ обѣихъ стороиъ зіяющая, съ 
малыми, часто едва примѣтными верши
нами. Замочные зубы малые, въ разномъ 
количествѣ; иногда ихъ не находится ; 
они рѣдко бываютъ расходящіеся (diva- 
ricati), еще рѣже входятъ въ ячейки дру
гой створки. Связка наружная.

Черенки водятся на морскихъ бере- 
гахъ. Н а табл. I V , фиг. 1 4 , изобра- 
женъ въ прямомъ полошеніи, съ бока 
Черенокъ влаеалиШ /Ный, S o len  v a gin a  
Lam . , порода неископаемая. (Съ на
туры.)
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9 7 . Т Іа н о п ел , Pcinopcea M en ., Lam . [Мусе 
sp. Lin.). Раковина равностворчатая, по
перечная, на бокахъ равно зіяющая. Каж
дая створка снабжена однимъ коин- 
ческимъ замочнымъ зубомъ; мозоль сі> 
одной стороны короткая, сжатая, восхо
дящая, невыдающаяся. Связка наружная, 
прикрѣп л еішая къ мозолямъ, на длинной 
сторонѣ раковины.

Виды морскіе. На табл. IV , фиг. 
1 5 , изображена уменьшенная до [—) 2 

Р апорсеа Faujas Men. d. 1 . Groye. 
а. раскрытая снизу, гдѣ видны кони
ческие замочные зубы ; Ь. сверху, не- 
отдѣланная, гдѣ видѣнъ зіяющій край. 
(Ann. du Museum.)

9 8 . Гліщимера, Glycimeris Lam . [Мусе sp. 
Lin.). Раковина поперечная, съ обѣихъ 
сторонъ очень зіяющая. Замокъ мозоли
стый, беззубый. ІІимфы выдавшіяся на- 
руяіу. Связка наружная, на короткой 
сторонѣ раковины.

Виды, составляющіе сей родъ, во
дятся въ моряхъ.

д) РазиньковъіЛу М уасеа  Lam .

Связка внутренняя. Зубъ, служащій мѣстомъ 
прикрѣпленія связки, расширенный, ложко
образный, на одной и л и  на обѣпхъ створ-
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кахъ. Раковина , зіяющая только на одной 
или на обѣихъ сторонахъ.
9 9 . Р а зи н ъ ка , М уа  Lam . [Мусе sp. Lin.). Ра

ковина двустворчатая, поперечная, на о- 
бѣихъ сторонахъ зіяющая. Замочный зубъ 
одииъ, большой, расширенно-сжатый, о- 
кругленный, вертикально выдающінся къ 
правой сторонѣ 5 другая створка снабжена 
замочною ячейкою. Связка внутренняя, 
прикрѣнленная къ зубу и въ ячейкѣ.

Разиньки встрѣчаются въ морскомъ 
пескѣ. Ф иг. 1 6 , на табл. IV , представ
ляетъ : а. снаружи р азин ъ ку  средню ю , 
М уа in term ed ia  Sow ., цѣлыгую, зіяю- 
щую; неотдѣланную *, Ь. р а зи н ъ к у  ш и
рокую  , М уа lata  Sow ., также неот- 
дѣланную, гдѣ видны части замка съ 
ложкообразнымъ зубомъ. (Изъ Соверби.)

Ь) Т он кон оеіл , T enuipedes  Lam .

Раковина правильная, большею частно рав
ностворчатая , на сторонахъ незіяющая, или 
мало зіяющая.

а) К ваш онковы л7 M a cira cea  Lam .

Раковина равиостворчатая, на сторонахъ 
большею частію зіяюіцая. Связка внутренняя, 
или, если она бываетъ двойная , то другая 
наружная.
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1 0 0 . Лутраріл, Lair aria Lam . [Mac tree sp. 
Lin.). Раковина неравносторонняя , по
перечно продолговатая или округленная 
на боковыхъ краяхъ зіяющая. Замокъ съ 
одиимъ, нѣсколько складчатымъ зубомъ, 
или съ двумя зубами, изъ коихъ одинъ 
простой, съ находящеюся при немъ дель- 
теобразною, косвенною и внутрь вдав
шеюся ячейкою. Боковыхъ зубовъ не 
находится. Связка внутренняя, укреплен
ная въ ячейкахъ.

Виды морскіе. Фиг. 17  , на табл. 
IV , представляетъ сверху, не отдѣлан- 
ную Lutraviam gibbosam S o w ., гдѣ 
видѣпъ зіяющій конецъ. (Изъ Соверби).

1 0 1 . Кваіиоіиш, Macira Lain. (Mactree sp. 
Lin.). Раковина поперечная, неравносто
ронняя, почти треугольная, иа бокахъ 
иѣсколько зіяющая, съ вершинами вы
давшимися. Каждая створка снабяіена 
сжатымъ , складчато-желобоватымъ замо- 
чнымъ зубомъ, съ одною внутрь вдавше
юся ячейкою. Два боковыхъ, сжатыхъ , 
съ обѣихъ сторонъ приближенныхъ къ 
замку, вдавшихся зуба. Связка внутрен
няя , укрѣпленная въ замочной ячейкѣ.

Квашонки живутъ въ моряхъ. На 
табл. IV , фиг. 8 , представлена Mac
ira stultorum L in . а, Ь. обѣ неотде
ланный створки со внутренней сторо
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ны. Треугольное бѣлое мѣстечко, при 
замкѣ створки а, показываетъ оста- 
токъ еще находящейся въ ячейкѣ связ
ки , противъ которой леяштъ въ дру
гой сторонѣ ячейка. ІІадъ ячейкою при- 
мѣтенъ складчатый зубъ. Порода не
ископаемая. (Съ натуры).

1 0 2 , Толстушка у Crasscitella Lam . Ракови
на неравносторонняя, почти кружечная 
или поперечная, закрытая. Замочные зу 
бы большею частію двойные, съ лежа
щею при нихъ боковою ячейкою; боко- 
выхъ зубовъ или не находится, либо 
они бываютъ мало примѣтны. Связка 
внутренняя, укрѣпленная въ замочной 
ячейкѣ.

Породы морскія. Фиг. 1 9 ,  на табл. 
I V ,  изображаетъ Crassatellam tinni- 
дат Lam . а , b. обѣ створки со вну
тренней стороны; со всѣмъ отдѣланъ 
только замокъ, съ зубами и ячейка
ми. (Съ натуры.)

1 0 3 . 3 рицина, Erycina  L am . Раковина по
перечная, почти неравносторонняя, рав
ностворчатая, рѣдко зіяющая. Два нерав- 
ныхъ расходящихся замочныхъ зу б а , съ 
лежащею между ними ячейкою. Боковыхъ 
зубовъ два : они вдались , продолговаты, 
сяшты и коротки. Связка внутренняя, 
укрѣпленная въ ячейкахъ.



Породы морскія. Фиг. 2 0  табл. IV  
представляетъ внутреннюю сторону 
створки Еггсіпсе Elliptic се L am ., гдѣ 
замечается два замочныхъ зуба. (Съ 
натуры.)

0) Коробковыл, Corbulacea Lam .

Раковина неравпостворчатая; связка виу- 
треняя.
1 0 4 . Коробок'бу Corbula ham. Раковнна пра

вильная, неравностворчатая, неравносто
ронняя, почти закрытая. ІІа каждой створ- 
кѣ находится коническій, кривой , во- 
сходящій замочный зуб ъ , съ прилежащею 
на сторонѣ ячейкою. Боковыхъ зубовъ 
не находится. Связка внутренняя, укрѣ- 
пленная въ ячейкахъ.

Породы морскія. Фиг. 2 1 , на табл. 
IV , представляетъ СогЪиІат gallicain 
Lam . а , Ь. не совершенно изображен
ный обѣ створки , со внутренней сто
роны, гдѣ видны замочный зубъ и 
ячейка. (Съ натуры.)

у) Камнесверллщгя, Lithophaga Lam .

Раковина сверлящая, безъ прибавочныхъ 
частей и окружащей ее трубки; на заднемъ 
краѣ зіяющая. Связка наружпая.
1 0 5 . КсиинежилЪу Р ciricola Lam . (antea Ре- 

Iricola et Rape liar ia Lam .). Раковина
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двустворчатая, почти треугольная, по
перечная , неравносторонняя ; передняя 
сторона округленная, задняя утонченная, 
нѣсколько зіяюіцая. Замокъ съ двумя зу 
бами на обѣихъ, или только на одной 
сторонѣ.

Относящіяся къ сему роду виды жи
вутъ въ камняхъ, покрытыхъ моремъ. 
На табл. I V , фиг. 2 2  изображаетъ 
7саж неж ила св ер л л щ а ео , Р е ігіс о іа  
Lam . (V enus lilh o p h a ga  B rocch .) a. 
цѣлыіаго, снаружи; b. створку со вну
тренней стороны. (Brocch. Conch.)

д) Н и м ф о в ы л , N y m p h a cea  Lam .

Два или болѣе замочныхъ зуба въ од
ной и той же створкѣ. Раковина часто на 
обѣихъ сторонахъ нѣсколько зіяющая. Связ
ка наружная. Нимфы большею частію окру- 
гло-выпуклыя.
1 0 6 . К р о влн ка  у S a n g u in o la ria  L am . (S o le - 

n is  sp. Gm.). Раковина поперечная, по
чти элиптическая, на сторонахъ нисколь
ко зіяющая ; нижній край дугообразный, 
верхнему не параллельный. Замокъ съ 
двумя сближенными зубами на каждой 
створкѣ.

Кровянки живутъ въ моряхъ. Фиг. 
2 3 . табл. IV  изображаетъ S a n g u in o -  
laria m  H allow aysii S o w .; обращенная
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створка, со внутренней стороны. (Изъ 
Соверби.)

1 0 7 . П с а м м о т ел , P sam m otcea  Lam . Рако
вина поперечная, яйцеобразная или яй
цеобразно-продолговатая , на сторонахъ 
нѣсколъко зіягоіцая. Замочный зубъ въ 
каждой, иногда же только въ одной створ- 
кѣ.

Псаммотеи водятся на морскихъ бе- 
регахъ.

1 0 8 . П есъ а н к а , T ellia ria  L am . (Tellium  sp. 
Lin.). Раковина поперечная или кружеч
ная , обыкновенно нѣсколько плоская ; 
задняя сторона угловатая, съ загнутымъ 
или неправильно изгибистымъ краемъ. 
Одинъ или два замочныхъ зуба въ одной 
и той же створкѣ. Два боковыхъ, часто 
одинъ отъ другаго удаленныхъ зуба.

Песчанки встрѣчаются на морскихъ 
берегахъ. Фиг. 2 4 ,  на табл. IV , пред
ставляетъ створку песъанки ребруш - 
кообразной, T ellin a  sca la rio id es  Lam .
а. со внутренней стороны, не отде
ланную ; Ь. снаружи. Складка ясно при- 
мѣтна. (Ann. du Mus.)

1 0 9 . К оробъ7 C orbis  Cuv., Lam . {V en eris  sp. 
Lin .). Раковина поперечная, равноствор
чатая, на заднемъ краѣ безобразно не
изогнутая, съ вершинами противополож
но загнутыми. Замокъ съ двумя зубами.
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ТЗоковыхъ зубовъ два: переДній находит
ся ближе къ замку. Мускульный впеча- 
тлѣнія простыя.

Породы водятся на морскихъ бере- 
гахъ. На табл. 1Y , фиг. 2 5  , изобра- 
женъ коробъ пластинчатый у Corbis 
lamellosa Lam . а. одна створка сна- 
руж и; b. обѣ со внутренней стороны, 
неотдѣланныя. Замочные и боковые 
зубы ясно примѣтны. (Съ натуры).

1 10. Л.у'цииа у Lucina C u v ., Lam . [Veneris 
sp. Lin .). Раковина почти кружечная, 
неравносторонняя , съ вершинами малы
ми, острыми, косвенными. Замокъ раз
личный : или съ двумя расходящимися зу 
бами , изъ коихъ одинъ двураздѣльный, 
и которые съ возрастомъ раковины ис- 
чезаютъ; либо зубовъ не находится. Два 
боковыхъ, иногда не явственныхъ зуба, 
изъ коихъ передній ближе къ замку. Му
скульный впечатлѣнія одно отъ другаго 
очень удалепныя, боковыя; переднее изъ 
нихъ продолжается въ тесьму (fascia), 
иногда очень длинную. Связка наружная.

Луцины водятся на морскихъ бере- 
гахъ. Фчтг. 2 6  табл. IV  представляетъ 
Lucinam conceniricam L am . Очеркъ 
одной створки нсконченъ. а. снаружи;
Ь. со внутренней стороны, гдѣ видно 
продолженное переднее мускульное
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впечатлѣніе , и оттѣнка не предста
вленной стороны. (Сі) натуры.)

I l l . Треуеолксі, D o  п а х  L i n . ,  Lam . Рако
вина поперечная, равностворчатая, не- 
равносторонші; задняя сторона очень ко
роткая , тупая. Два замочныхъ зуба толь
ко на одиой, или на обѣихъ створкахъ. 
Отъ 1  до 2  боковыхъ зубовъ , нисколь
ко одинъ отъ другаго отдаденныхъ. Связ
ка наружная , короткая.

Виды сего рода живутъ па мор
скихъ берегахъ. ІІа табл. I V ,  фиг. 
2 7  , изображена D o n  а х  пИ іда  Lam .
а. Ь. обѣ створки со внутренней сто
роны, неотдѣланныя. Порода неиско
паемая. (Съ натуры.)

Горн . Ш урн. Кн. Г / .  1832. 5
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III. Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О.

L  З а п и с к и  Г о р і і а г о  О ф и ц е р а  о  В е р х 

н е й  С и Д Е З І И .

(Пр од о лжеыіе.)

2 . О разработки* каменпо-уголъыыхъ фле- 
цовъ в% Верхней Силе Зіи..

При опиеаніи каменно-уголыіаго производ
ства Верхней Силезіи, я не почитаю нуж- 
нымъ изобразить геогностическое положеніе 
каменно-угольной формаціи; ибо сіе частію 
было уже мною изложено при краткомъ взгля- 
дѣ на пынѣшнее состояніе горной и завод
ской промышленности въ с,ей странѣ. Кромѣ 
гого формаціи Польская и Силезская со- 
ставляютъ продолженіе одной и той же ; и 
первая изъ нихъ описана уже мною въ от- 
дѣлыюй статьѣ. Впрочемъ я буду имѣть слу
чай обратить здѣсь вішманіе на рѣзкія чер
ты, ихъ отличающія.

Главные члены каменно-угольной формаціи 
описываемой страны суть: песчаникъ, слан-
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цеватая глнна и каменный уголь, коему co
ny тствуютъ иногда желѣзныя руды.

Каменно-угольный песчаникъ, образующий 
висячую и лежачую стороны пластовъ угля, 
по виду своему, относится къ мелкозернистымъ 
конгломератамъ. Они состоять изъ зеренъ 
кварца бѣловато-желтыхъ или сѣрыхъ.

Нерѣдко встречаются въ нихъ вкраплен
ными отломки кристалловъ фельдшпата и 
слюды; что же касается до общаго свойства 
всей массы, то она болѣе однообразна.

Сланцеватая глина лежитъ очень часто пла- 
стомъ значительной толщины въ песчаникѣ и 
даже въ самомъ каменномъ углѣ, котораго 
доброе качество присутствіемъ своимъ пор
тить. Она бываетъ сильно проникнута смо
листыми частями, особенно находясь блпзъ 
камеппаго угля, такъ что можетъ горѣть 
пламенемъ; цвѣтъ ея темно-сѣрый, иногда и 
буроватый. Большое количество сѣрнаго кол
чедана, въ иныхъ мѣстахъ оной находящаго- 
ся, перемѣняетъ ее почти въ квасцовый сла- 
нецъ.

Желѣзныя руды, сопутствующія камешіо- 
уголыіымъ пласгамъ и несоставляющія пра- 
вилыіыхъ вмѣстилищъ, а болѣе разбросанныя 
гнѣздами, заннмаютъ обыкновенно мѣсто или 
въ сланцеватой глинѣ или лежать въ верхнихъ 
частяхъ пластовъ камеинаго угля, имѣгощихъ 
меньшую толщину. Руды сіи принадлежать
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къ роду шпаговатыхъ; онѣ состоять изъ угле- 
кислаго яіелѣза съ примѣсью посторошшхъ 
веществъ.

Наконецъ каменный уголь пластами зна
чительной толщины, покоится между песча- 
никомъ, перемежаясь съ вышеупомянутою 
сланцеватою глиною. ІІвленіе сіе хотя и пе 
повсеместно, но болѣе свойственно пластамъ 
Силезскимъ, нежели Польскимъ. Во многихъ 
мѣстахъ поверхность камеинаго угля или слан
цеватой глины бываетъ изпещрена прекра- 
с е іы м и  отпечатками растеній, что также бо
лее встрѣчается въ копяхъ Силезскихъ, а въ 
Польскихъ мною не замечено. Лучшіе сего 
рода экземпляры попадаются въ Л еополъдипъ- 
ерубе  и копи Яворжнтъ, принадлежащей воль
ному округу Краковскому.

Пласты каменнаго угля разделяются на 
несколько главныхъ слоевъ, явнымъ обра
зомъ разнствующихъ между собою добротою. 
Въ Кенигсъ-грубе, гдѣ занимаются выемкою 
угля для двухъ разиыхъ заведепій , требую- 
щихъ сего горючаго матеріала различнаго 
свойства, и самая выработка онаго разделе
на въ одномъ и томъ же пласте на две от
дельный операціи. Поелику уголь сей копи, 
частіто поступаетъ для возгонки цинка , а 
частію для доменнаго действія каменнымъ у- 
глемъ въ виде кокса, то его и сортируютъ 
па удобно и неудобно приводимый въ коксъ.
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Толщина Силезскнхъ пластовъ иростираст- 
отъ 3 0  дюймовъ до 3  саженъ; они падаютъ 
обыкновенно подъ угломъ 8 ° или 1 0 °. Уголь, 
оные составляющий, ііринадлежитъ къ роду 
сланцеватыхъ; онъ исполненъ бываетъ тре
щинами и можетъ быть раздѣленъ на крупно- 
ломающійся и мелкій.

Первый бываетъ обыкновенно тощъ и мало 
содержитъ смолистыхъ частей; второй же, на- 
нротивъ, оказывается большею частііо луч- 
шихъ качествъ.

При опредѣленіи его относителыгаго вѣса 
принято вообще выражать оный между 1 , 2  

и 1 , й : что зависнтъ отъ большаго или мень- 
шаго содержанія въ немъ смолистыхъ и зем- 
листыхъ частей. ІІо химическому разложение», 
во ІОО частяхъ онаго содержится отъ 6 0  
до 6 0  углерода, отъ 2 2  до 2 9  смолистыхъ 
веществъ и отъ О, 9  до 5  землистыхъ, со- 
стоящихъ изъ извести, глины и желѣзнаго 
окисла. Разумеется, что при сихъ онытахъ 
былъ употребленъ уголь свободный отъ сѣр- 
наго колчедана. Одинъ кубическій футъ та- 
коваго угля вѣситъ З З у  фунта.

Каменно-угольные пласты Силезіи рѣдко 
выходятъ на дневную поверхность; но болѣе 
скрываются въ значительныхъ глубинахъ.

Различная толщина пластовъ и ихъ поло
жение суть иервыс указатели, для пзобрѣ-
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тепія способовъ, посредствомъ коихъ они дол
жны быть выработываемы.

Углеломщикъ, закладывая работы свои въ 
какомъ бы то ни было мѣстѣ, долженъ имѣть 
въ виду не только количество добываемаго 
угля; но и выемку онаго на поверхность , 
равномѣрно укрѣпленіе копи и отливку воды, 
представляющую во многихъ случаяхъ чрез
вычайный препятствія. Онъ долженъ также у- 
мѣть пользоваться съ выгодою случаями, пред
ставляемыми природою, какъ то : трещинами 
и иными подобными обстоятельствами, кото
рыя присутствіемъ своимъ, во многихъ мѣ- 
стахъ, чрезвычайно облегчаютъ его работу. 
Н о болѣе всего онъ долженъ избѣгать та- 
кихъ работъ, которыя совершенно не соот- 
вѣтствуютъ мѣстнымъ обстоятельствамъ.

Пласты значительной толщины, при выра
ботка о і і ы х ъ ,  болѣе всего прсдставляютъ за- 
трудненія, принуждая во многихъ случаяхъ, 
отступать отъ правилъ, вообще принятыхъ 
при горныхъ работахъ. Напротивъ того пла
сты малой толщины мегхѣе затрудняютъ раз
работку. Они, имѣя всегда висячую сторону 
болѣе крѣпкую, не представляютъ опасности 
для работниковъ и не требуютъ силыіыхъ и 
мігогостоющихъ укрѣплепій, исключая тѣ 
каменно-угольные флецы, которые принадле
жать къ формаціи новѣйшей и коихъ вися
чую сторону покрываетъ глина или наносный
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песокъ. Углеломщикъ, разработывая сіи по- 
слѣдніе, находить себя принуждениымъ ста
вить дорогія укрѣпленія.

Пласты значительной толщины во всей 
своей массѣ состоять почти всегда изъ чиста- 
го камепнаго угля; но бываютъ раздѣлены 
слоями сланцеватой глины иногда на два, на 
три, или на четыре отдѣлыіые слоя. Глина 
сія, проходящая почти по всему протяженно 
оныхъ, лежитъ иногда слоемъ въ одинъ дтоймъ 
толщины и весьма много способствуетъ къ 
дѣланіго влома при пробивкѣ штрековъ. Р аз
работывая ф лецы , раздѣлепиые глиною на 
два пласта, поступаютъ обыкновенно такъ , 
что сначала выработываютъ начисто верх- 
ііій пластъ и, давъ выработанному простран
ству совершенно обрушиться, по прошествіп 
нѣсколькихъ лѣтъ, приступаютъ къ выработ
ка нижняго пласта. Выгода сего способа до
знана многолѣтними опытами.

При разработкѣ пластовъ какого бы то 
ни было рода, доляшо стараться сколь мояі- 
но сосредоточивать рудо-откатку; дѣлать у- 
глеоткаточные штреки достаточной ширины 
и неслишкомъ удаленные отъ рудоподъемныхъ 
шахтъ , дабы тѣмъ не возвышать цѣнности 
добываемаго горючаго матеріала. Дѣлать без
опасные входы въ рудники; ставить крѣпп 
съ предосторожііостію и не безъ разбора, 
дабы не производить безполезной растраты



дерева , котораго сбереженіе составляет!» о- 
дну изъ главнѣйшихъ статей гориаго хозяй
ства.

Однимъ словомъ при разработкѣ камениа- 
го угля , равно какъ и при каждой другой 
горной работѣ встрѣчается много такнхъ у- 
словій , отъ исполнещя которыхъ зависитъ 
совершенно уснѣхъ предиринимаемаго дѣла. 
Для примѣра привожу здѣсь описаніе прак- 
тическихъ работъ одной изъ главнѣйшихъ ко
пей Силезскихъ, называемой Кепиес'б-ерубс. 
Копь сія можетъ быть почтена образцовою 
во всѣхъ отіюшепіяхъ; я имѣлъ случай со 
всею точностію оемотрѣть оную и снять съ 
нея вѣрные чертежи.

Каменно-угольная копь Кенигсъ-грубе, в е 
домства Королевско - ХІрусскаго , прилегает ь 
почти къ граннцѣ Царства Польскаго , от
стоя отъ города Ъеутена на одну , а отъ 
Глейвица на три мили. Мзъ нея добывается 
каменный уголь для завода Кенигсъ-гютте.

Не входя въ подробное изслѣдоваиіе числа 
каменно - уголыіыхъ флецовъ 7 заиимающихъ 
окрестности сей копи и составляющихъ не
истощимое депо горючаго матеріала на ни
сколько столѣтій; замѣчу мимоходомъ толь
ко два пласта, Гейиицъ и Гергардъ, которыхъ 
разработкою нынѣ единственно занимаются. 
Толщина сихъ пластовъ неодинакова, по при-
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чинѣ ихъ волиообразнаго положенія и мо-

2! 5 6 " .—Главное ихъ направленіе отъ SO  къ 
N W , а паденіе подъ угломъ 8 — 1 0 °.

Пласты сіи, во всей ихъ толстотѣ, состо
ять изъ чистаго каменнаго угля, раздѣляясь, 
кромѣ того, на нѣсколько слоевъ, разнствую- 
іцихъ меячду собою добротою ; такъ на при- 
мѣръ верхній слой Гейницскаго флеца иай- 
денъ нолезыымъ для доменнаго дѣйствія кок- 
сомъ, между тѣмъ какъ пижній едва годепъ 
для работъ на цинковыхъ заводахъ. Флецъ 
же Гсргардскій, состоя изъ каменнаго угля, 
дающаго тяжелый коксъ, заключаетъ только 
въ срсдііей части своей уголь годный для вы
плавки чугуна. Главная причина сей разно
сти состоитъ въ томъ, что верхиій и нижній 
слои Гергардскаго мѣсторожденія заключаютъ 
въ себѣ много землистыхъ частей, дающихъ 
бодѣс золы , и менѣе смолистаго вещества ; 
между тѣмъ, какъ средина онаго изобилуетъ 
горючимъ веществомъ.

Четыре главныхъ збрасываній и нѣсколь- 
ко малыхъ, искажаютъ направленіе пластовъ 
бросая ихъ или въ висячую или въ лежачую 
сторону. Такъ наиримѣръ Восточный сброс'б 
(Sprung) бросаетъ Гергардскій флецъ въ ле
жачую сторону столь сильно, что опт» почти 
лежитъ на одномъ горизонтѣ съ Гсйницскимъ
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флсцомъ. Въ слѣдующей за симъ долинѣ оба 
сіи флеца размыты; но по другую сторону о- 
ігые снова появляются и, по испытаніи бу- 
ромъ, найдены сохраняющими совершепко 
свое преяшее положеиіе и годными къ раз
работка.

Другіе же главные сбросы, паходящіеся въ 
сѣверо-западной сторонѣ, бросаютъ флецы 
сіи на двадцать саженъ въ лежачую сторону, 
измѣняя нѣсколько ихъ направленіе и пода
вая оные назадъ. Трещины, отъ сего проис- 
шедшія, наполнены обломками песчаника и 
содержать такое значительное количество 
сѣрнаго колчедана, что онъ могъ бы соста
вить отдѣльный предметъ добычы.

При разработкѣ флецовъ Гергардскаго и 
Гейницскаго, поле выработки приготовлялось 
въ прежнія времена посредствомъ такъ назы
ваемой діагоналънои работы, придавая штре- 
камъ паденіе подъ угломъ отъ 5 —4Л Но 
какъ проведеніе сихъ штрековъ было сопря
жено съ большою трудностью, по причинѣ 
волнообраэнаго положеиія пластовъ; то спо- 
собъ сей оставлеиъ, а вмѣсто онаго введена 
разработка поперечными штреками, назы
ваемая 6ремяъ-береъ-аббау. Сіи поперечные 
штреки проводятся обыкновенно по падеиію 
флеца, а для откатки по онымъ угля съ ниж- 
нихъ частей въ верхнія, сгавятъ ворота на-
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зываемыя ІІѢмцами бремяенъ отъ чего они и 
получили свое назвапіе.

Подробное устройство сихъ штрсковъ из
ложу я при описаніи угле-откатки, а теперь 
предложу общія правила, коимъ должно сле
довать приготовляя поле выработки.

Приготовляя къ выработкѣ флецы какой 
бы то ни было ТОЛЩИНЫ ДОЛЯІІІО нмѣть въ 
виду углеоткатку, которая всегда должна на
ходиться въ опредѣленномъ отношеніи съ са
мой выработкой. Затрудняя первую, нельзя 
успѣшно вести послѣдшою: ибо вырубленное 
количество угля, не будучи убрано, засоряетъ 
штреки, стѣсняетъ теченіе воздуха и препят- 
ствуетъ продолженію работы.

Какимъ бы образомъ ни располагали на
чать приготовленіе поля выработки: шахта
ми, штолыіами, или квершлагами, но во вся- 
комъ случаѣ должно ихъ закладывать въ 
самомъ глубокомъ пунктѣ, единственно для 
того чтобы облегчить углеоткатку. Однимъ 
словомъ должно такъ оную устроить, чтобы 
сосуды , особливо большіе, наполненные у- 
глемъ были проводимы къ пунктамъ, доста- 
в л я ю щ и м ъ  оные на поверхность, не по воз- 
станію штрековъ, но по ихъ паденію. Закла
дывая шахты всего удобнѣе опускать ихъ 
нѣсколько въ бокъ отъ главнаго штрека. Сіе 
особливо выгодно при шахтахъ машинныхъ 
или водоотливныхъ, что же касается до шахтъ
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углеподъемныхъ, то они должны быть опуска
емы на самую средину штольнъ или штрековъ 
дабы углеоткаточные возки, бадьи или иные 
сосуды прямо могли быть подвозимы иодъ 
шахту. Кромѣ сего весьма полезно, что бы 
каждая шахта имѣла свое опредѣлепное на- 
значеыіе.

Штольны должно вести по самой лежачей 
сторонѣ, сохраняя сколь можно болѣе гори
зонтальное положеніе, или придавая имъ воз- 
станіе очень слабое. То же самое доляшо на
блюдать и при квершлагахъ или штрекахъ , 
служахцихъ только для предуготовитель- 
ныхъ работъ, изъ коихъ, въ послѣдствіи вре
мени, будетъ распространена дальнейшая раз
работка. Впрочемъ, въ какомъ бы то ни было 
случаѣ, попечепіе углеломщнка должно стре
миться къ приготовленію болынаго поля раз
работки, могущаго принести ему несомнѣнно 
большія выгоды и уменьшеніе нздержекъ. Пра
вда и то, что сіе не всегда полезно, особли
во при каменно-угольныхъ пластахъ назна- 
ченныхъ къ доменному дѣйствію; ибо они, бу
дучи подвержены вліянію воздуха и осушкѣ 
отъ находящихся въ нихъ водъ, теряютъ свое 
качество и дѣлаются негодными къ назначен
ной цѣли. Произведенные опыты въ Сп- 
лезіи показали, что части пластовъ каменнаго 
угля, заблаговременно приготовленные (т. е. 
за нѣсколько лѣтъ) , по выработкѣ оныхъ ,
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давали коксъ мелкій и дурной, совершенно 
неспособный къ выплавке чугуна. Главную 
причину сего полагаютъ въ томъ, что они 
осушены отъ воды. А по сему хотя и не 
совершенно доказано, есть ли сіе действи
тельно причиною такого явленія, должно о- 
днако стараться сего избегать.

Въ такомъ случае лучше всего руковод
ствоваться правилами более или менее по
ложительными и извлеченными изъ много
летней практики. Они состоять въ следую- 
щемъ :

Н е должно приготовлять болынаго поля 
выработки ; но соразмерять его съ углеот- 
каткою и потребностями заводскаго действія. 
Для предохранения отъ осушки каменнаго 
угля въ приготовленномъ уже поле , ста
раться избегать проводки излишнихъ штре
ковъ, исключая самыхъ необходимыхъ. При
готовленное же поле сколь мояшо поспеш
нее выработать и не начинать приготовлять 
новаго, пока старое несовершенно будетъ 
окончено.

Непоследнимъ стараніемъ углеломщнка 
должно быть также уменьшеніе доступа воз
духа въ приготовленныя ноля; ибо найдено 
опытами, что онъ осушиваетъ флецы угля, 
проникая въ глубину оныхъ около трехъ 
саженъ. ГГритомъ пробивка штрековъ и вло- 
ма несравненно затруднительнее въ частяхъ



осушешіыхъ, что не однократно замечено въ 
Кениесъ- и Луи,г1 еиъ-еру'бе.

Закладывая штреки, идущіе по направленно 
пласта и предназначенные для углеоткатки, 
доляіно придавать имъ довольно значитель
ную ширину, особливо при разработке фле- 
цовъ большой толщины, дабы можно было 
употреблять Апглійскіе возки. Ш треки сіи 
закладывать непосредственно на самой ви
сячей стороне , которая служить можетъ 
указателемъ направленія проводимыхъ штре
ковъ особливо при разработке пластовъ , 
коихъ направленіе не определено съ точно
стно.

При пластахъ же достаточно разведап- 
ныхъ Маркшейдеръ можетъ съ точностію на
значать направленіе главиаго штрека, а вме
сте съ онымъ и прочихъ.

Ежели обстоятельства не позволили насле
довать сего направленія, то, пробивая штрекъ, 
дабы не сбиться съ надлежащаго направле- 
иіа, должно по времепамъ закладывать па 
почве онаго буровыя скважины , которыя 
покажутъ съ точностію въ висячую или въ 
лежачую сторону пластъ подастся. Сохраняя 
всегда ровную почву въ штреке, случается, 
по причине волнообразнаго положенія фле
ца, оставлять иногда часть угля неприкосно
венною или же захватывать местами лежа
чую сторону. Образующіяся отъ сего углу-
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бленія забрасываются обыкновенно мелкими 
кусками угля, кои потомъ вынимаются, еже
ли штрекъ становится болѣе иенужнымъ. 
Всего же лучше, вмѣсто угля, употреблять 
пустую породу.

Закладывая средніе пли основные штреки 
должно придавать пмъ прямое направленіе, 
даже и при разработкѣ флецовъ малой тол
щины, при коихъ, но неправильному оныхъ 
напластованію, принуждены бываютъ часто 
пробиваться въ лежачую сторону. Правда 
и т о , что нроведеніе таковыхъ штрековъ 
сопряжено съ большими издержками; по опы
ты показали, что въ нихъ сохраняется все
гда хорошій воздухъ и они удобны для пра
вильной цѣлнковой разработки; посему они 
необходимы.

При разработке большихъ флецовъ, при
готовительные штреки слуяіатъ вмѣстѣ и вы- 
работочпыми ; въ слѣдствіе чего пмъ при
дается значительная ширина. Высота же оныхъ 
находится въ зависимости отъ толщины пла
ста и отъ качества висячей стороны. П о
следнее обстоятельство опредѣляетъ, должно 
ли выработать весь уголь или оставить она- 
го иѣсколько дюймовъ въ висячей сторонѣ. 
Сей остатокъ служить, вмѣсто крѣпет, осо
бенно при большихъ пластахъ, коихъ вися
чую сторону составляетъ шиферная глина.»
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Сей остатокъ не пропадаетъ; но по о к о і і-  

чаніи работы вынимается, какъ будетъ из
ложено ниже. Вообще высоту штрековъ въ 
Силезіи можно положить отъ 1~ до 2 ~  са
жени.

Поелику главные штреки долѣе всѣхъ про- 
чихъ остаются открытыми и выдерживаютъ 
сильное давленіе, то они обыкновенно быва- 
ютъ въ ширину 1~ сажени. Если же хо- 
тятъ сохранить экономическія выгоды широ
ких!» штрековъ и избѣжать невыгоды про
истекающей отъ сильнаго давленія въ оныхъ, 
то поступаютъ въ семъ случаѣ въ пачалѣ 
такъ: проводятъ штрекъ въ 2~  сажени и, 
пройдя определенное пространство, одну по
ловину онаго закладываютъ пустою породою 
отъ висячей до лежачей стороны, оставляя 
столько мѣста, сколько онаго нужно для удоб
ной рудооткатки. При работахъ же въ углѣ 
свойства мягкаго придается штрекамъ ши
рина и вышина неболѣе одной сажени.

Ежели случится изъ главиаго шткрека про
водить боковой ходъ, особенно выходящій 
подъ острымъ угломъ, то всегда предстоитъ 
опасность отъ сильнаго давленія. Во избѣ- 
жаніе несчастныхъ послѣдствій прово дятъ та
ковые штреки въ началѣ шириною неболѣе 
8  футовъ, увеличивая ихъ ширину до 1 5  
футовъ, на пятой или шестой сажени длины.
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Впрочемъ углеломщикъ не долженъ стра
шиться опасностей, грозящихъ ему при ши- 
рокихъ штрекахъ, если онъ будетъ руковод
ствоваться вышеизлол^енными правилами. ІІа- 
протпвъ того его обязанность состоитъ ста
раться сколько молшо шире вести штреки ; 
ибо они, будучи вмѣстѣ предуготовит<?лыіы- 
ми и выработочнымн, окупаютъ почти всЬ 
издержки, на инхъ употребленный.

При томъ при широкихъ штрекахъ менѣе 
получается уголыіаго муссера въ сравненіи 
съ крупнымъ углемъ, работа идетъ свобод
нее и воздухъ содержится чище. Въ отно- 
шеніи послѣдняго преимущества опыты по
казали въ Кенигсъ-грубѣ, что штреки сего 
рода, даже при длинѣ 2 0 0  саженъ, не пре- 
терпѣвади еще недостатка въ хорошемъ воз- 
духѣ. Всѣ сіи выгоды , превышая издержки 
потребныя па укрѣпленія широкихъ штре
ковъ , побудили предпочесть употреблеиіе 
оныхъ предъ узкими.

Всѣ доселѣ описанные мною штреки дѣ- 
лаются горизонтальными или ліе иногда съ 
малымъ возстаніемъ для облегченія углеот- 
катки. Многолѣтніе опыты убѣдили, что са
мое выгодное ъозстаніе оныхъ:

При деревянныхъ помостахъ. . . . 2  град.
—  плоскихъ желѣзныхъ поло-

сахъ    ~  —
—  в ы п у ^л ы х ъ ...................................  Y —

Торн. Ж ури. К н . V I. 1832. U
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При штрекахъ, имѣющихъ сего рода воз- 
станія, потребна одинаковая сила, какъ для 
откатки возка съ углемъ, такъ и для приво
за пустаго обратно.

Для откатки угля изъ нижнихъ штрековъ 
въ верхніе, употребляются штреки діагональ- 
ные или поперечные, идущіе въ направленіи 
паденія пласта. Первые полезны тогда, ко
гда паденіе сіе не превышаетъ 6  градусовъ, 
а вторые, носящіе на себѣ названіе бремръ- 
береовъ, выгодны и при паденіи 1 0  градусовъ.

Ошибочно было бы проводить діагональ- 
ные штреки для углеоткатки на пластахъ, 
имѣющихъ сильное паденіе, по вышеиз- 
ложеннымъ правиламъ. Это не только не 
облегчило бы работы ; но затруднило бы 
оную: ибо чрезъ сіе увеличилось бы про
странство, которое должно пройти съ угле- 
откаточнымъ возкомъ.

Кромѣ сей невыгоды при діагоналыіыхъ 
ходахъ существуютъ еще слѣдующіе неудоб
ства: 1 ) при штрекахъ, имѣющихъ сильное 
возстаніе ? трудно бываетъ втаскивать къ за- 
боямъ возки и 2 ) сіи штреки , пересѣкая 
подъ острымъ угломъ горизонтальные штре
ки, образуютъ уелы , которыхъ выемка въ 
послѣдствіи времени очень затруднительна и 
дѣлаетъ препятствіе въ правилыюмъ распре- 
дѣленіи выработокъ.
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Изъ сего явствуетъ, что діагопальные 
штреки могутъ быть употреблены для угле- 
откатки, только при пластахъ, которые имѣ- 
ютъ паденіе не болѣе 8  градусовъ; въ про- 
тивномъ же случаѣ несравненно нолезнѣе 
бремзъ-береи или поперечные штреки.

Бремзъ-берги, или собственно такъ назы
ваемые поперечные штреки, проводятся все
гда совершенно по линіи падеиія пласта на 
его лежачей сторонѣ. Ширина ихъ бываетъ 
въ двѣ саяіени, а высота зависитъ отъ тол
стоты пласта; они могутъ быть длиною отъ 
6 0  до 1 0 0  саяіенъ. Должно стараться вести 
ихъ по почвѣ ровной и твердой; не худо так- 
яіе оставлять въ потолкѣ слой угля вмѣсто 
крѣпи , и давать имъ сколь можно прямое 
направленіе.

Вообще при закладкѣ штрека лучше все
го вести его не непосредственно подъ шах
тами , но нѣсколько съ бо ку, соединяя его 
съ шахтой посредством!» малыхъ квер-шла- 
говъ. Сіе полезно особенно при шахтахъ, 
назначеиныхъ для водоотливкп или для устрой
ства какихъ-либо машинъ. Наиболѣе доляшо 
имѣть сіе въ виду при Брем$Ъ-бересіхъ7 тре
бующих!» достаточной и вездѣ равномѣрной 
ширины, но ширину сію не льзя сохранить, за
кладывая ихъ подъ шахтой, при коей должно 
ихъ съуживать; или же соразмѣряя Бремзъ- 
бергъ, дѣлать шахты шириною въ двѣ саже-

*
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н и , что было бы очень предосудительно. 
Впрочемъ иногда можно отступать отъ сего 
правила, ежели мѣстныя выгоды того тре- 
буютъ.

Ш треки выработочные, проводимые изъ 
продольныхъ или діагональныхъ штрековъ, за
кладываются одни отъ другихъ въ разстояніи 
трехъ саженъ , такъ что они, пересѣкаясь 
подъ болѣе или менѣе прямымъ угломъ съ 
продольными штреками, образуютъ цѣликъ, 
имѣюгцій вышину трехъ саженъ. Впрочемъ 
не доляшо считать непремѣннымъ правиломъ 
сію выпишу цѣликовъ : она можетъ быть
даже до пяти саженъ ; но никогда болѣе.

Въ нижней Силезіи бываютъ случаи, ко
гда проводить штреки одинъ отъ другаго въ 
разстояніи 8  саженъ; но сіе дѣлается для 
уменыпенія числа оныхъ; ибо проводка штре
ковъ въ сей странѣ сопряжена съ большими 
издержками.

П робивка  ш т рековъ.

При Гейницман-флецѣ , на которомъ дѣ- 
лаются штреки шириною въ І^- сажени, упо
требляются въ каждую 2 4 -часовую смѣну 
4  гау ер а, и 2  углеоткатчика. Два гауера  
работаютъ ночью, а другіе два днемъ. Пер
вые дѣлаютъ вломъ при лежачей сторонѣ 
въ ~  сажени глубиною и ставятъ крѣпи, еже
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ли сіе нужно; ray  еры же ночной смѣны обру- 
баютъ нижній слой угля по обѣимъ сторо- 
намъ боковыхъ стѣнъ на глубину ~  сажени 
и срубаютъ оный, а углеоткатчикъ отвозить 
его въ сторону. Сей уголь , неспособный 
для доменпаго дѣйствія, означается особымъ 
знакомь.

Когда нижній слой начисто вынется, то 
приступаютъ къ сбивкѣ верхняго, какъ са- 
маго лучшаго для проплавки желѣзігыхъ рудъ. 
При сей работѣ не дѣлаютъ обрубки боко
выхъ стѣнъ; ибо слой сей, будучи одарепъ 
трещинами, весьма способснъ къ разработкѣ; 
въ мѣстахъ же болѣс твердыхъ отрываютъ 
его иорохомъ.

Ежели висячая сторона крѣпка и не угро- 
жаетъ обрушеніемъ, то уголь вынимаютъ на
чисто ; ежели же она состоитъ изъ шифер
ной г л и н ы , то для безопасности оставляютъ 
въ потолкѣ угля на 6  дюймовъ.

Такимъ-то образомъ производится работа 
на Гейницман-флецѣ ; на Гергардѣ же она 
нисколько отличается.

Въ иослѣднсмъ мѣстѣ вломъ дѣлается не 
при лежачей сторонѣ, но почти въ самой 
срединѣ флеца, глубиною отъ ±  до -|- саже
ни ; и пока сія работа продолжается, дѣла- 
ютъ боковые вломы той же глубины, но 
шириною не болѣе -|- сажени. Гдѣ же каче
ство улгя позволяет!», тамъ избѣгаютъ сей
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работы, какъ излишней, сопряженной съ по
терею времени и утратою ироцентнаго со- 
держанія угля. Подрубленную симъ образомъ 
часть пласта сбиваютъ клиньями или балда
ми и тотчасъ ее откатываютъ. Висячую же 
сторону сего вынутаго пространства подпи- 
раютъ старыми стойками.

Гергард-флецъ, по качеству угля и по 
способу принятой на ономъ разработки, раз- 
дѣляется Силезскими горными людьми на нѣ- 
сколько слоевъ. Раздѣлеиіе сіе взято въ от- 
ношеніи влома, закладываемаго, какъ ска
зано , почти въ срединѣ толщины флеца и 
дѣлитъ его на слѣдующія части:

1 . Н а надъ-вломовую.
2 . —  подъ-вломовую.
5 . ---- нижній слой.
4 . —  верхиій слой.
5 . —  иадъ-выработочный уголь, и
6 . —  почвенный уголь.
Вломъ закладывается между надъ-VL подъ- 

вломовою частію; подрубленная подъ-вло- 
мовал часть сбивается или отстрѣливается, 
а верхній слой подпирается стойками. Надъ- 
вломовая часть , будучи годна только для 
цинковыхъ заводовъ, отвозится въ сторону 
и за симъ приступается к.ъ выемкѣ подъ- 
вломовой части.

Дѣломъ симъ занимаются три гауера; двое 
производятъ боковые вломы, а третій сби-
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ваетъ уголь балдою или кайлою. Уголь сей 
части флеца, удобно коксуясь, назначается 
для доменнаго дѣііствія.

Между тѣмъ, пока занимаются продолже- 
ніемъ влома, приступаютъ и къ выработкѣ 
осталыіыхъ слоевъ, что совершается или сбив
кою балдами, клиньями, или отстрѣливаніемъ. 
Въ частяхъ пласта , одаренныхъ коротки
ми трещинами, обрубка боковъ не употре
бляется.

Когда твердость угля требуетъ порохо- 
стрѣлыюй работы, то для сего пробиваютъ 
скважину въ 4 0  дюймовъ глубиною съ зна- 
чительнымъ наклонепіемъ отъ забоя къ го
ризонту штрека. Скважина сія заряжается 
4 й дюймовымъ патрономъ, который имѣетъ 
достаточную силу для нарушенія связи глы
бы угля , имѣющей толщины почти —• са
жени.

Сильиѣйшій зарядъ былъ бы безнолезенъ: 
ибо при отстрѣлпваніи не требуется совер- 
шеішаго отрѣшенія у гл я ; нужно только на
рушить связь онаго столько, чтобъ онъ об
рушился отъ своей собственной тяжести или 
легко могъ быть сбиваемъ. ІІритомъ упо- 
требленіе сильнаго заряда могло бы прине
сти большую потерю въ процентиомъ содер
жании крупнаго угля.

Мы видѣли изъ двухъ предложепныхъ раз- 
работокъ флецовъ , что при одной вломъ
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производится въ лежачей стороиѣ, а при 
другой въ срединѣ. Вообще вломъ при ле
жачей сторонѣ закладывается тогда, когда 
флецъ не толще двухъ саженъ. На толстомъ 
флецѣ закладываютъ вломъ въ средшіѣ.

При пластахъ весьма значительной тол
щины было бы весьма опасно закладывать 
вломъ при лежачей схоронѣ и проводить 
оный по всей ширинѣ штрека; ибо висящая 
надъ онымъ масса угля, по своей значитель
ной тяжести, могла бы прежде времени обру
шиться, особенно во время обрубки боковъ. 
При томъ добыча угля, остающагося при 
сей работѣ въ висячей сторонѣ, была бы 
затруднительна, тѣмъ болѣе , что не могла 
бы быть произведена ранѣе, какъ по про- 
веденіи влома на 2  или на 3  сажени впе- 
редъ. Сбивка сего угля весьма тяжела, ибо 
работники иногда и кайлою достать онаго 
не можетъ.

Впрочемъ закладка влома тѣмъ или дру- 
гимъ способомъ, какъ и выше упомянуто, не 
заключаетъ въ себѣ ничего особенно суще- 
ственнаго; но все зависитъ отъ умѣпья съ 
выгодою употреблять и принаравливать каж
дый пзъ сихъ способовъ къ мѣстнымъ об
стоятельствами

Как пмъ бы способомъ ни была пригото
влена часть угольнаго пласта для выработ
ки , процентное содержаніе угля не увели

402
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чивается; ибо опытами дознано, что гауеръ, 
работая прилежно на пластахъ различной тол
щины, добываетъ онаго всегда одно іі то 
же количество. Хотя работішкъ, закладывая 
вломъ при леяіачей сторонѣ, по всей широ- 
тѣ штрека , и обрушаетъ вдругъ большую 
массу у гля , но за то на раздробленіе ея 
потребно столько же времени и нздержскъ, 
сколько и на вырубку угля изъ самаго мѣ- 
сторождеиія.

Во время проведснія штерка дѣлается въ 
почвѣ онаго при висячемъ боку шрамъ для 
стока воды, или провода воздуха. Сей шрамъ, 
въ обоихъ случаяхъ, долженъ быть внутри 
вымазанъ глиною; онъ есть одинъ изъ глав- 
ныхъ иредметовъ, сохраііепіе котораго въ 
исправности леяштъ иа обязашгости гауе- 
ровъ, особливо тамъ, гдѣ предполагаютъ со 
временемъ закладывать работы въ большей 
глубинѣ и гдѣ рудничиыя воды отводятся 
иосредствомъ штолыіы, имѣющей соединеніе 
съ водопроводными шрамами каждаго выра- 
боточнаго штрека. ІІоелику штреки, дѣлаясь 
со временемъ не нужными, разрушаются и 
заваливаются, то шрамы, для сохраненія, при
крываются горбинами, дабы вода, скопляю
щаяся въ оставлеиныхъ штрекахъ, имѣла опре
деленное иаправлеиіе и мѣсто для сбора, а 
не могла затоплять работъ, заложенныхъ въ 
шізшихъ горизонтахъ. ПІрамы дѣлаются ши-
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риною И глубиною ОТЪ Y сажени и нѣсколько  
болѣе.

Съ продолженіемъ штрека неразлучна и 
постановка крѣпи, которая здѣсь очень про
ста и состоитъ изъ однѣхъ стоекъ съ пере
кладинами. Твердой крѣпи здѣсь не употре- 
бляютъ, потому что бока штрековъ состо
ять изъ плотнаго и крѣпкаго угля, а вся 
опасность заключается въ одной висячей сто- 
ронѣ. Стойки ставятъ или съ перекладинами, 
или однѣ перекладины укрѣпляютъ поперегъ 
ш трека, загоняя оныя въ гнѣзда глубиною 
въ 1 0  дюймовъ, такъ чтобы они сколь мо
жно плотнѣе прилегали къ потолку штрека. 
Стойки, коими случается подпирать средину 
перекладинъ, вкапываютъ въ почву штрека 
иа глубину 4 ХЪ дюймовъ. Ихъ должно ста
вить сколь возможно перпендикулярнѣе къ 
висячей сторонѣ и упирать тонкимъ кон- 
цемъ въ перекладину, а толстымъ въ почву 
штрека. Дабы стойка плотнѣе держалась на 
перекладинахъ, вырубаютъ въ верхнемъ кон- 
цѣ оной полукруглое углубленіе, сообразное 
выпуклости перекладины. Многіе охуждаютъ 
с іе , утверждая , что таковыя стойки легко 
раскалываются отъ нажима перекладины.

Разсматривая впрочемъ многія изъ укрѣ- 
пленій, въ штрекахъ употребляемыхъ, замѣ- 
чается вообще болѣе таковыхъ стоекъ, кои 
раскалываются въ нижнихъ частяхъ или тре

і
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скаются въ срединѣ. Посему пе доляшо бо
яться употребленія стоекъ съ вырубами, но 
ставить ихъ только съ разборомъ, а именно 
въ штрекахъ, претернѣвающихъ меньшее да- 
вленіе.

Дерево, употребляемое на крѣпи въ Си- 
лезіи обыкновенно сосновое. Его рубятъ вес
ною и очистивъ отъ коры, даютъ просох
нуть; ибо найдено, что сухое дерево болѣе 
выдерживаетъ рудничную сырость и проти- 
вустоитъ гнилости. Притомъ послѣ сушки 
оно легче , а по сему и способнѣе къ до
став кѣ на рудникъ. Въ штрекахъ, въ вися
чей сторонѣ коихъ не оставляютъ угля, но 
выработываютъ оный начисто, кромѣ стоекъ 
съ перекладинами, загоняютъ еще за послѣд- 
нія горбины, дабы не осыпался шиферъ и 
не вредилъ работающнмъ. У зкіе  штреки во
все не укрѣпляются, по въ мѣстахъ, гдѣ діаго- 
нальные штреки или бремзъ-берги пересѣка- 
ютъ продольные; тамъ должно бываетъ ста
вить много укрѣпленій. Для устаиова сихъ 
укрѣпленій (для чего нѣтъ опредѣленныхъ 
правилъ) соображаются съ мѣстными обстоя
тельствами.

Перпендикулярныя шахты, по причинѣ сы- 
гіучаго грунта, укрѣпляются цѣлыіою сру
бовою крѣпыо, а въ мѣстахъ болѣе твердыхъ 
полусрубовою. Шахты же для углеоткатки
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паровыми воротами укрѣпляются сильиѣе и 
раздѣлены двойными ванд-рутами.

ІІо угламъ углеподъемпаго отдѣленія шах
ты прибиты планки, имѣющія толстоту и 
широту 5 ХЪ дюймовъ. Онѣ служатъ для вѣр- 
наго хода тонны и не допускають 5 ХЪ дюймо- 
вымъ щапфамъ оной задѣвать за стѣны шах
ты. Рудоподъемное отдѣленіе загораживается 
наглухо, отъ служащаго для входа.

(Продолжение впредь.)

4 0 6

\



407

n H H u vvvu xm viH U V H viw vH vm w vu vvvvvvw w vu vttvvvu vvvvw vvvB u

IV . Г О Р Н О Е  ДѢЛО и М ЕТ А Л Л У РГИ !.

О М Е Х А Н И Ч Е С К О Й  И Х И М И Ч Е С К О Й  О Б Р А 

Б О Т К А  с в и н ц о в ы х ъ  р у д ъ  в ъ  А н г л і и ;  
с о ч .  Гг. К о с т а  и П е р д о і і н е .

(Продолжеыіе.)

Срсівненіе Анелійскихъ способовъ съ ттьмщ 
коимъ слтьдуютпъ на твердой яемлтъ 
Европы.

Мы намѣревалпсь статью сію заключить 
точнымъ сравнешѳмъ Апглійскихъ сиособовъ 
съ тѣми, которымъ слѣдуютъ на твердой 
землѣ; но вскорѣ убѣдились въ томъ , что 
трудъ сей представляетъ весьма важныя пре
пятствия. Надлежало опредѣлить сравиеніе 
между содержаніемъ рудъ, свойствомъ и плав
костью породъ оныхъ, потерею металловъ 
и употребленіемъ горючаго матеріала.

Мало такихъ рудъ, которыя были изслѣ- 
дованы или разложены мокрымъ путемъ ; 
содержаніе же прочихъ извѣстно намъ толь
ко по результатамъ, выведеннымъ изъ опы- 
товъ, произведенныхъ сухимъ путемъ: по
сему мы и не мошемъ сдѣлать никакого
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точнаго замѣчанія о содержаніи металла въ 
сихъ послѣднихъ, ибо сей второй способъ 
испытанія почти всегда влечетъ за собою 
погрѣшности , измѣнягощіяся по свойству 
употребляемаго при семь случаѣ плавня и 
зависятъ болѣе или менѣе отъ вниманія, съ 
коимъ производилась операція.

Если яіе мы мало пзвѣстны о содержаніи 
рудъ, то еще менѣе имѣемъ понятія о свой- 
ствѣ соединенпыхъ съ ними породъ и степе
ни плавкости оныхъ, болѣе или менѣе вы
сокой: два послѣдніе случая имѣютъ большое 
вліяніе на употребленіе горючаго матеріала.

Когда же содеряіаніе рудъ опредѣлено не
удовлетворительно, то не льзя исчислить и 
потери свинца, случающейся при металлур
гической обработкѣ.

Накоиецъ, употребленіе горючаго матеріа- 
ла въ различпыхъ заводахъ можетъ быть 
сравнимаемо не иначе, какъ приблизитель
но , ибо , чтобы назначить степень ж ара, 
производимаго горючимъ матеріаломъ, над
лежало бы совершенно узнать свойство онаго.

Изъ всего вышесказаннаго видно, что мы 
должны ограничиться изложеніемъ только 
нѣкоторыхъ сравненій между способами, у- 
потребляемыми для возстановленія свницо- 
выхъ рудъ. Сіи сравненія хотя и не совсѣмъ 
полны, одпакожъ могутъ привесть насъ къ 
важиымъ заключеніямъ.

і



Годовое количество свинца, выплавляема- 
го въ настоящее время въ Европѣ, прости
рается до 7 2 5 ,0 0 0  метр, квшіталовъ. Три 
седъмыхъ часты сего количества выплавляет
ся въ Англіи; почти столькоя;е въ Испаніи; 
остальная же часть въ Германіи и въ Россіи. 
Фраиція въшлавляетъ свинца не болѣе 
части , которой едва достаточно на удовле
творение —1— ея потребленія.

Способъ возстановленія свинцовыхъ рудъ 
можно раздѣлить , судя по виду печей для 
сего употребляемыхъ, на три главные класса: 

Способъ въ отражательной печи,
Способъ въ полувысокой печи и 
Способъ въ Шотландской печп.
Сначала займемся мы нзложеніемъ спосо

ба въ отражательной печи.

Способъ во^ст ановленгл р у д ъ  въ от раж а
т ельн о й  п еги .

Главные заводы, въ коихъ употребляются 
отражательный печи для возстановленія свпп- 
цоваго блеска, суть: заводъ Пезей въ Савойѣ, 
Пуллауенъ въ Бретани, Блейбергскіе заво
ды въ Каринтіи, выше упомяігутые Апглій- 
скіе п нѣкоторые пзъ заводовъ Испаніи.

Въ одномъ изъ обширнѣйшихъ Испанскихъ 
заводовъ , устроенномъ въ Адрѣ на берегу 
Среднземнаго моря, слѣдуютъ способу сѣ- 
верной части Валлиса : посему мы и не мо-

409
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жемъ сообщить никакого особеішаго мнѣ- 
нія объ Испанскомъ способѣ обработки свин- 
цовыхъ рудъ (і).

Равнымъ образомъ мы не будемъ говорить 
здѣсь ничего и о Корнваллисскомъ способѣ, 
потому что мы не зцаемъ онаго совершенно.

Вотъ краткое описаніе различныхъ метал- 
лургическихъ операцій :

Въ Пезеѣ (2) сначала обжигаются шлихи 
при постепенно возвышаемой темлературѣ ; 
потомъ приводить ихъ въ тѣстообразное со
стоите и получаютъ свинецъ въ большомъ 
количествѣ чрезъ противодѣйствіе сѣрписта- 
го и окисленнаго свинца на сѣрнистыя со- 
единенія. Лишь только металлъ перестаетъ 
течь, то начинается прожиесініе;  усилива- 
ютъ ж аръ, набрасывая на подъ печи дровъ 
или у гл я , которыя служатъ въ одно и то 
же время горючимъ матеріаломъ и возста- 
новительнымъ средствомъ, а потомъ извле- 
каютъ послѣдній свинецъ.

Сыпь состоитъ изъ 1 2 5 0  килограммовъ ; 
операція продоляіается 1 6  часовъ.

(1 )  П о нѣкоторымъ образцамъ Испанскпхъ рудъ, до- 
ставленпымъ въ Горную школу, видно, что онѣ, 
кажется, нмѣютъ то же положеніе въ нзвестнякѣ , 
какое свойственно большей части Лнглійскихъ рудъ, 
съ коіши овѣ пмѣютъ велнчайіпее сходство.

( 2) См. статью Г . Пювнса , помѣщенную въ Annales 
ties Mines, 1817 .
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Н а подѣ отражательной печи остаются 
шлаки , которые послѣ переплавляются въ 
шахтной кривошесточпой печи и даютъ евн- 
нсцъ и пустые шлаки.

Въ Пуллауенѣ (і), при плавкѣ рудъ въ 
отражательной печи , слѣдуютъ различными 
способами.

Первый способъ. ІІасыпаютъ чистаго шлиха 
безъ всякой примѣсп; потомъ иачииатотъ 
плавку при сильномъ жарѣ: лишь только
температура, быішіал въ пачалѣ операціп 
чрезмѣрио возвышенною, уменьшится до кра- 
снобураго цвѣта, то обяшгаютъ шлихъ, пе- 
ремѣшивая оный лопаткою по всей поверх
ности иода, и такими образомъ обоянкеи- 
пый шлихъ приводятъ въ тѣстообразное со- 
стояиіе и получаютъ свинецъ изъ оіьаго. 
Теплота на поверхности пода иоддсряшваст- 
ся въ приличной степени короткими дрова
ми. Вскорѣ пастастъ время иережиганія: 
температура возвышается чрезъ пабрасыва- 
ніе на подъ большаго количества дровъ. Сл
етаются шлаки, которые переплавляются въ 
кривошесточпой печи. Сыпь состоитъ изъ 
1 3 0 0  килограммовъ. Опсрація продоляіается, 
смотря по свойству рудъ и по качеству го
рючаго матеріала, отъ 1 6  до 2 4  часовъ.

( і )  Всѣ сообщенный нами срѣдѣнія о ГГуллауенскомъ 
заводѣ, извлечены изъ неизданной статьи Г . Байло, 
бывшаго воспитанника Горной школьт.

Горн . Ж ури. К)/. П .  1832. 7



Второй способъ. Смѣшиваютъ съ рудою 
обломки стараго желѣза и во время гіерва- 
го получаса яіаръ возвышаютъ постепенно; 
потомъ постоянно поддеряшваютъ окый до 
самаго окончашя опсращіи. Остается ро- 
штейнъ, содержаний во 1 0 0  отъ 1  до 1  -- про
цента.

Н а сыпь употребляется руды до 7 0 0  ки
лограмм операція продоляіается до 5  часовъ.

Въ Райбелѣ ( і ) ,  въ Карш ггіи, операція 
начинается обжиганіемъ руды , которое про
должается отъ 6  до 7 часовъ; потомъ ста
раются возбудить иротиводѣйствіе сѣриоки- 
слаго свинца и свішцоваго окисла па сѣраи- 
стыя соедииенія; наконецъ набрасываютъ у- 
голь на подъ печи. Остаются шлаки, содер
жание свинца неболѣе 5  во 1 0 0  ч., и след
ственно весьма убогіе для переплавки въ кри- 
вошесточиой печи.

Сыпь состоитъ изъ 3  Вѣискнхъ цеитне- 
ровъ (1С 8 килогр.) ; операція продолжается 
отъ 1 0  до 1 2  часовъ.

Ш лихи, проплавляемые въ Пезеѣ , содер
жать : по разлояіенію 8 3  и по пробѣ, про
изведенной съ чериымъ плавнемъ, 7 6  во 1 0 0  
частяхъ. Они состоять почти изъ чистаго 
свинцоваго блеска. Часть породы, остающа
яся послѣ промывки , состоитъ изъ сѣрио-

( і )  См. Richesse m ineral?, кн. 5 ,  стр. 2 5 9 .
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кпслаго барита и жслѣзнаго колчедана. Смѣ- 
щеніе , обрабогываемое въ ХІуллауенѣ (отъ 
8  до 64: на 1 0 0  ІІуллауенскихъ шлиховъ и 
отъ б до 5 0  на 1 0 0  шлиховъ Гельгоатскнхъ), 
по пробѣ содсржитъ иеболѣе 5 8 ,6 0  во 1 0 0 ,  
а иногда и менѣе сего количества. Тамош- 
ній свинцовый блескъ соедшіенъ съ боль- 
нішѵіъ количеством!» цинковой обманки, квар
ца и малою частію жслѣзнаго колчедана. 
Каринтскіе шлихи содержать средішмъ чн- 
сломъ до 7 2  во 1 0 0 .

Руда соединена съ углероднокпслою из
вестью, кварцемъ, сѣрнокпслымъ и окислен- 
иымъ циикомъ. Іірішомішмъ , что Ролдпвель- 
скіе шлихи обыкновенно даюгъ свинца отъ 
7 0  до 7 2 ,  а иногда п до 7 7  изо 1 0 0  ча
стей ; они состоять изъ руды , сопровож
даемой цинковою обманкою, галмеемъ, же- 
лѣзнымъ колчеданомъ, углеродиокислою из
вестью и проч. Эльстонъ-Морскіе шлихи со
держать во 1 0 0  частяхъ отъ 6 5  до 7 5 . Р у 
ды Дербшнайрскія сосгавляетъ свинцовый 
блескъ, перемѣшанпый съ углероднокислымъ 
сзппцомъ, сѣрпокислымъ баритомъ , углеро- 
днокнслою и плаішковокпслою известью. Мы 
не нмѣемъ достовѣрныхъ свѣдѣній о проб- 
номъ содержанін сихъ рудъ , но сказываютъ, 
что изъ 1 0 0  частей оныхъ получается свин
ца средними числомъ 6 6  частей ; впрочемъ

*



4 1 4

должно замѣтить, что всѣ Апглійскія руды 
довольно богаты.

1 0 0  килограммовъ Пезейскихъ шлиховъ да* 
ютъ въ отражательной печи: свинца 6 5 ,4 1
килогр. (і) и 1 6 ,5 7  кил. ш лаковъ, съ со- 
держаніемъ во 1 0 0  ч. отъ 2 8  до 2 9 . Изъ сихъ 
шлаковъ въ кривошесточной печи, выплавляет
ся чистаго свинца 4 ,5 9  килограмма. И  такъ, 
изо 1 0 0  частей Пезейскихъ шлиховъ полу
чается всего свинца 7 0 . Дѣйствителыіая по
теря будетъ 1 3  ч. свинца на 1 0 0  ч. шлиха 
или 1 5 ,6 6  на 1 0 0  частей содержанкагося въ 
нихъ свинца.

Въ Пуллауенѣ получаютъ по первому спо
собу изъ 1 0 0  килогр. шлиха 3 5 ,5 5  килогр. 
шлаковъ, содержащихъ во 1 0 0  4 0  частей
свинца, которые переплавляются въ криво
шесточной печи, при чемъ теряется, по про- 
б ѣ , всего 4 ,4 7  на 1 0 0  шлиха или 7 ,6 2  на 
10 0 . і

При второмъ же способ!» теряется не бо- 
лѣе 1 ,1 8  на 1 0 0  свинца. Предположив!» та- 
кимъ образомъ, что испытаніе произведено 
было съ одинаковою точностію посредствомъ 
одной и той же методы надъ всѣми шлиха
ми , обрабатываемыми которымъ-либо изъ 
упомянутыхъ способовъ, потеря по пробѣ,

( і )  См. статью Г . Бертъе , вт» Annales des Mines, 
1 8 2 0 .
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а слѣдовательпо и истинная потеря, будетъ 
гораздо меньшая при Вѣнскомъ способѣ.

Не льзя рѣшить у больше ли бываетъ 
дѣйствительной потери при обоихъ спосо- 
бахъ въ Пуллауенѣ 7 чѣмъ въ Пезеѣ ? Если 
допустить у что опыты въ семъ послѣд- 
немъ мѣстѣ производились съ тѣмъ же флю- 
сомъ и съ тѣмъ же попеченіемъ 7 какъ и въ 
Пул. іауеиѣ у то полагать можно , что истин
ная потеря при первомъ способѣ будстъ 
почти такая ж е, какъ и въ Пезеѣ ? и что 
следственно потеря при второмъ способѣ 
будетъ мепѣе.

Въ Каринтіи предполагаемая потеря свин
ца бываетъ 8 ?о 5  па 1 0 0  ч. шлиховъ, даю- 
щихъ по расплавкѣ въ отражательной печи 
6 6  частей чистаго металла.

Въ Голливелѣ изъ 1 0 0  ч. шлаковъ получа- 
ютъ свинца почти столько ж е, сколько вы
плавляется онаго въ Пезеѣ изъ того же ко
личества руды ; шлаки сіи имѣютъ почти о- 
динаковое содержаніе. Если справедливо, что 
проплавляемые въ семъ заводѣ богатые шли
хи даютъ иногда , какъ увѣряли насъ , пзъ 
1 0 0  частей чистаго металла до 7 0  частей; 
то изъ сего слѣдуетъ 7 что здѣшняя потеря 
въ свинцѣ весьма мало разнится отъ потери 
Незейской.

Въ Ли у руды у будучи промываемы ме- 
нѣе , чѣмъ въ Савойѣ , не могутъ быть такъ
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богаты , какъ руды Псзейскія. Если изъ 1 0 0  
частей сихъ рудъ получается средшшъ чи- 
Сломъ свинца 6 6  частей, то вѣроятно, что 
иѣкоторыя изъ нихъ даютъ по крайней мѣ- 
рѣ 6 8 . Кромѣ того доляшо заключать , что 
при сей обработкѣ потеря свинца не должна 
быть столь большою, какая случается при 
вышепомянутыхъ способахъ.

И зъ всего выше приведешіаго здѣсь ви
дно будетъ , что хотя и нѣтъ возмояшости 
исчислить действительную потерю свшгца 
при различпыхъ обработкахъ рудъ въ отра- 
жательпыхъ печахъ; по въ нѣкоторыхъ о- 
ная ие превосходить 1 5  или 1 6  ч. на 1 0 0  

свинца, содержащегося въ шлихахъ , и что 
при Вѣнскомъ способѣ она бываетъ еще 
меыѣе.

Въ Пезеѣ на операцію въ отражательной 
печи употребляютъ одни дрова.

Н а 1 0 0  килогр. шлиха, дающаго до 7 0  
кил. свинца, употребляется сосповыхъ дровъ 
0 ,3 3 3  стера (стеръ содержитъ 2 0  куб. саж.) 
й набрасываютъ на подъ печи 2 ,7 5  кил. у- 
йля. Если предполагать вообще съ Г . Бертье (і), 
что Савойскій сосновый стеръ, высушенный 
на воздухѣ и такой, какой употребляется 
въ заводахъ, вѣситъ до 3 2 5  килограммовъ, 
и что , по пспытапіямъ Гг. Клемана и Де-

4 1 6

( t )  См. Chimie appliquec aux arts, Г . Дюма.
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зорма ( і ) ,  килограмма какого ішбудь лѣсу, 
высушеішаго на воздухѣ , при сженіи про
изводить 2 ,9 4 5  единицъ жару или теплоты; 
то увидимъ, что 0 ,5 5 3  стера сосновыхъ 
дровъ дадутъ теплоты 5 1 ,7 1 0 8  единицъ.

Килограмм!» древеснаго угля производитъ 
теплоты 7 0 5 0  единицъ; 2 ,7 5  килограм. (2) 
представать теплотворной величины 1 9 ,3 8 7  
едшшцъ.

Такиаіъ образомъ все количество горюча
го матеріала, употребляемаго въ отражатель
ной печи въ ІІезеѣ па 1 0 0  ч. шлиха, пред
ставить теплотворной величины 3 3 G ,4 9 5  е- 
дишіцъ.

Н а возстановлеіне шлаковъ, полученпыхъ 
изъ 1 0 0  килогр. шлиховъ, употребляется въ 
кривошесточной печи 5 ,9 0  килограм. угля 
или 4 1 ,5 9 5  едштнцъ теплоты.

Количество теплоты, употребляемой на 
извлечете свинца нзъ 1 0 0  кил. руды въ Пе- 
зеѣ равно 3 7 8 ,0 9 0  ед., что составить на 
1 0 0  килогр. свинца 5 4 0 ,1 2 8  ед.

Въ ІІуллауенѣ, во время операціи, произ
водимой но первому снособу, жгутъ дрова

(1 ) См. Dictionnaire technologique, article Combu
stible.

( 2) Древесный уголь хотя и употребляется какъ воз- 
етановптельное средство , однаколѵь какъ онъ так
же сжигается, то должно принимать въ расчетъ н 
производимую пмъ теплоту.



или фашшшикъ; а по другому, каменный
уголь.

Н е зная вѣса фашинника, мы не можемъ 
определить и теплотворной величины онаго, 
посему должны ограничиться единственно о- 
предѣленіемъ теплоты , производимой камен- 
ііымъ углемъ.

Въ сей печи обработываютъ смѣсь, со
стоящую нзъ шлиховъ Пуллауенскихъ и Гель- 
гоатскихъ (иервыхъ отъ 2 5  до 6 4 ,  а вто- 
рыхъ отъ 2 7  до 5 0  частей па 1 0 0 ) ,  кои 
заклгочаютъ свинца во 1 0 0  частяхъ, сред- 
иимъ числомъ , 5 4 ,4 4 :.

Н а 1 0 0  килограм. шлиха сжигаютъ 0 ,3 6  
гектолитра каменнаго угля посредственной 
доброты.

Предположивъ , что гектолитръ вѣситъ 9 0  
килогр. ; 0 ,5 6  ч. гектолитра будетъ равна
5 2 ,4 0  килограм.

Килограммъ каменнаго угля самой низ
шей доброты, по словамъ Г . Клемана, про- 
изведетъ теплоты только 5 9 3 2  единицы. Мы 
думаемъ, что килограммъ сего угля средне
го качества, употребляемаго въ ХІуллауенѣ, 
дастъ теплоты 6 0 0 0  ед. г следственно 5 2 ,4 0  
килогр. произведутъ 1 9 4 ,4 0 0  единицъ. Кро
ме сего употребляется дубовыхъ и буковыхъ 
дровъ 0 , 2  стера.

Пусть тяжесть одного стера крѣпкнхъ 
дровъ будетъ равна 3 7 0  килограм. ; то 0 ,2
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стера будутъ вѣсить 7 4  килогр. и произве- 
дутъ теплоты 2 1 7 ,9 5 0  единицы

И  такъ въ отрадіателыюті печи въ Пул- 
лауенѣ употребится теплоты 4 1 2 ,3 3 0  еди- 
ипцъ.

И зъ 1 0 0  килогр. упомянутаго шлиха о- 
стается 2 7 ,0 3  кпл. бѣлыхъ шлаковъ; на пе
реплавку о і і ы х ъ  требуется угля 1 1 ,4  килогр.; 
следовательно теплоты употребится 8 0 ,3 7 0  
еднннцъ.

Такимъ образомъ полное число едипицъ 
теплоты, употребляемой въ отраліателыюй 
печи на обработку 1 0 0  килогр. смѣси шли
ховъ , доставляюіцихъ свинца 5 2  части, при 
иервомъ Пуллауенскомъ способе будетъ 
4 9 2 ,7 0 0 ;  что составить 9 4 7 ,5 0 0  едипицъ 
на 1 0 0  частей чистаго свинца.

ГІри второмъ способѣ на обработку 1 0 0  

килогр. смеси шлиха, дающаго 5 2 ,8 6  свин
ца, употребляется каменнаго угля 0 ,4 8  гек
толитра , иредставллющаго 4 3 ,2 0  килогр. 
или 2 5 9 ,2 0 0  едипицъ теплоты: следователь
но на 1 0 0  частей свинца будетъ 4 9 0 ,3 5 2  
единицы.

Въ Рай беле, въ Каринтіи, на 1 0 0  квнн- 
таловъ (5 1 4 5  килогр.) свннца, унотребляютъ 
смолистыхъ дровъ 2 7 7 7  куб. футовъ ( 6 9 ,4 2 5  
куб. метр); что составить 4 4 0  килогр. дровъ 
или 1 ,2 9 5 ,8 0 0  едипицъ теплоты на 1 0 0  килогр. 
свинца.
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Въ прочихъ заводахъ Каринтіи, гдѣ 
обработываются нестолько трудноплавкіе 
шлихи , чѣмъ въ Райбелѣ , употребляется , 
но словамъ F . Вилдьфосса, втрое мень
ше горючаго матеріала, именно на 1 0 0  килогр. 
свинца 8 6 3 ,8 6 6  едиыицъ теплоты.

Въ Роллпвелѣ на І00  килогр. шлиха сжи- 
гаютъ каменнаго угля средней доброты 5 0  
килогр. или 3 0 0 ,0 0 0  едшшцъ. Изъ 1 0 0  ча
стей сего шлиха свинца получается 7 0 ;  что 
составить на 1 0 0  килогр. свинца 4 2 8 ,5 7 1  
единицы

Припомиимъ здѣсь, что мелкій коксъ , 
употребляемый въ шахтныхъ печахъ, не и- 
мѣетъ никакой цѣны; слѣдственно и не со
ставляете. никакого счета.

Въ Ли употребленіе горючаго матеріала 
весьма немного разнится отъ предъндущаго: 
на обработку 1 0 0  кил. свинца издержива- 
готъ 7 7  кил. каменнаго угля или 4 6 2 ,0 0 0  
едипицъ теплоты; одпакожъ къ сему коли
честву должно присовокупить еще употре- 
блепіе въ кривошесточной печи, о коемъ 
сообщенный иамъ свѣдѣнія довольно сомни
тельны, и потому не должно пренебрегать 
оными, ибо въ Ліі рѣшителыю употребля- 
ютъ на нагрѣваніе кривошесточной печи 
крупный коксъ. Надобно также замѣтпть, 
что хотя мы и означили ту же самую тепло
творную величину въ камеішомъ у гл ѣ , угю-



требляемомъ въ Ли, какую и въ Голдпвель- 
скомъ, но первая изъ ішхъ конечно выше 
послѣдней.

Въ Грассиигтонѣ употребленіе горючаго 
матеріала гораздо меньше, чѣмъ въ Голлнве- 
лѣ п вч> Ли.

Вообще видно , что для извлеченія свин
ца изо 1 0 0  килогр. шлиха, употребляется :

Въ П езеѣ:
тепл, единицы: 

въ отражательной печи 3 5 6 4 0 6 )
— - кривошесточной . . . 4 15 9 5 J ^8090  ед.

Въ ІІуддауенѣ: 
п р и  1 -мч> способгъ: 

въ отражательной печи 4 1 2 3 5 0 )
—  кривошесточной . . . 8 0 5 7 0 1

п р и  2-ж'Ъ способгъ :
въ отражательной печи 2 5 9 2 0 0 )

> 2 5 0 9 0 0 _________—  к р и во н і есто чііои . . . --------  —
Въ Каринтіи :
a) въ Райбелѣ:

въ отражательной печи................ 8 6 8 8 6 6  
b ) въ другихъ заводахъ :

въ отражательной печи...................  5 7  5 9 1 0 __
Въ Голливелѣ: 

въ отражательной печи 5 0 0 0 0 0 1
—  кривошесточной—  ............Ч|о0 0 0 0 0  —

Въ Л и :
въ отражательной псчп 5 0 0 0 0 0 )
—  кривошесточной —   V •

4 2 1
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Н а полуішгіс 1 0 0  «шЛОграм. свиіща 
потреоляется : J

Въ П е зе ѣ :
* П е п л .  е д и н и ц ы  *

въ отражательной печи 4 8 0 7 0 7 )
—  кривошесточной — 5 9 4 2 1  r ^ B 1 2 8  ед. 

Въ Пуллауенѣ: при t -лѵъ способгъ:
въ отражательной печи 7 9 2 9 4 2 )
—  кривошесточной — 1 5 4 5 5 8 } 4 7 5 0 0  

При 2-мъ способгъ: въ отраяіа-
телыюй иечи..........................................  4 9 0 3 5 2  

Въ Каринтіи: 
въ отражател. печи въ Райбелѣ 1 2 9 5 8 0 0 —
—  прочихъ заводахъ .....................  8 6 5 8 6 6  —

Въ Голливелѣ:
въ отражательной печи 4 2 8 5 7 1 )  9
—  кривошесточной — ? }

Въ Л и  :
въ отражательной печи 4 5 4 5 4 5 )  9 

•—  кривошесточной — ? (
И зъ сихъ таблицъ видно, что количество 

теплоты , употребляемой на обработку бо- 
гатаго свшщоваго блеска, во время операцій 
въ отраигателыіыхъ иечахъ въ Англіп и въ 
И езеѣ , почти одно и то ж е ; а если и есть 
въ оноаіъ какая нибудь разница, то она ско
рее будетъ въ пользу Англійской обработ
ки. Въ ІХуллауенѣ, въ отражательной печи 
употребляюсь почти 7 6 0 0 0  единицами бо- 
лѣе теплоты, чѣмъ въ ГГезеѣ, для возстано-
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влешя одного мстрическаго квинтала ими- 
ховъ. Разность сія происходить, бсзъ со- 
мнѣніл , отъ того , что пропорція жильной 
породы въ шдихахъ Пуллауеискихъ гораздо 
значительнѣе, нежели въ шлихахъііезепскнхъ. 
Въ Каринтіи унотреблсніе горючаго материа
ла весьма велико: это, можетъ быть , про
исходить отъ свойства рудъ или отъ несо
вершенства работы , а можетъ быть также 
и отъ обѣихъ сихъ причинъ вмѣстѣ. ІІако- 
нецъ Вѣнскій способъ есть тотъ , при коемъ 
употребляется мепѣе теплоты, но не долж
но забы вать, что возстановнтельнымъ сред
ством!» при ономъ употребляется чугунъ или 
желѣзо (і).

( і )  Сравпсиіе горючпхъ матеріаловъ, по числу тепло- 
творныхъ едпнпцъ (ca lo rics), показалось памъ бо- 
лѣе точиымъ и удобнымъ къ приведение какого  
либо заключения, чѣмъ всѣ другіе способы; впро
чемъ но было еще произведено иадлежащаго пз- 
слѣдовапія сему сравпепію и пе извѣстно, можетъ 
ли оно быть полнѣе. Теплота, освобождающаяся 
чрезъ горѣніе тѣла, распространяется тсченісмъ воз
духа , что происходить естественно н чрезъ нспу- 
сканіе лучей; отношеніе между количествами те
плоты , распространенными тѣмъ п другпмъ обра
зомъ , изменяется съ каждымъ горючпмъ веще- 
ствомъ. II потому надобно бы при способѣ въ от- 
ражательпыхъ печахъ брать въ расчетъ сіе разли
чие въ отношеніи къ распространенно лучей подъ 
рѣшеткою, ибо въ сихъ сравненіяхъ мы жедасмъ 
показать количества теплоты, употребленной на 
выплавку 1 0 0  килогр. свинца, отдѣльно отъ того, 
что они стоятъ.

I



Любопытно было бы сравнить употребле
ние теплоты въ обыкновеиныхъ криізошесто- 
чнмхъ печахъ и въ печахъ Англінскихъ или 
Slag-hearih; но наши свѣдѣнія объ употре- 
бденіи теплоты въ помянутыхъ slag-hearth, 
недостаточны. Одпнъ изъ работниковъ въ 
Эльстонъ-Моорѣ увѣрялъ насъ , что для воз- 
становлепія шлаковъ почти одного содержа
ния со шлаками, получаемыми въ Г іезеѣ , 
издерживаютъ только отъ 2 2  до 2 4  буассо  
к о к с а ; что составить около 1 9  квинталовъ 
на топну или 2 0  квинталовъ свинца, т. е. 
1  квинталъ кокса на 1  квшіталъ свннца. 
Результатъ сей будетъ весьма не удовлетво- 
рнтеленъ, потому что въ П езеѣ употребля- 
ютъ 5 ,9 0  килограм. у гл я , почти одной цѣ- 
ны съ 6 ,7 5  кил. к о к са , иа 4 ,8 0  килограм. 
свинца, что и будетъ на 1  квшіт. свинца 
около 1 ,5 0  к. кокса. Возможно впрочемъ , 
что шлаки Эльстонъ-Моорскіе были для плав
ки удсбнѣе, чѣмъ П езейскіе.

Въ П е зеѣ , иа расплавку 1 0 0  килограм. 
шлиха въ отраяіатедьиой печи, требуется 1  

часъ и 1 7  мішутъ; въ ХІуллауепѣ, если смѣсь 
шлиха по пробѣ содержнтъ въ 1 0 0  ч. 5 8 ,6 0  
частей свинца и когда дрова горлтъ на рѣ- 
ш еткѣ, она проплавляется въ 1 часъ и 1 5  
минуть. При Вѣнскомъ способѣ нужно 5 2  
минуты; въ Голлнвелѣ 5 0  минуть; въ F p ac-  
сшігтонѣ 4 8  минуть и въ Ли 4 4  минуты.



Мы в и дѣ л и уже , что обработка рудъ въ 
отражателыіыхъ печахъ Сѣвернои Апгліи про- 
изводится скорѣе чѣмъ въ Пезеѣ или въ Пул- 
лауеиѣ. Второй способъ, употребляемый въ 
послѣдпемъ изъ сихъ мѣстъ одшіъ только 
можетъ противостоять способу Вѣнскому.

Проплавляемые въ сихъ различныхъ заво
дахъ пілпхи ішѣютъ различное содержаніе. 
Очевидно, что количество получаемаго изъ 
оныхъ свинца не всегда пропорціопально ко
личеству шлиховъ; одпакожъ весьма легко 
определить оное изъ тѣхъ показапій, кото
рыя сообщены нами о получеиіи сего ме
талла.

Въ Аигліи при каждой плавильной печи 
задолжается 4  работника, по два въ смѣну: 
такпмъ образомъ всякій работникъ работаетъ 
въ сутки 1 2  часовъ. Въ Пуллауенѣ задол
жается ихъ при печи 8  человѣкъ, по 4  въ 
смѣну, продолжающуюся также 1 2  часовъ. 
Но въ Апгліи два работника за 1 2  часовъ 
получаютъ ншлшіговъ или 8  франк. 2 5  с.; 
а въ Пул.іауенѣ четыре работника за тѣ яіе 
1 2  часовъ получаютъ только 4  франка 5 5  с.

Итакъ, при обработкѣ свипца, равно какъ 
и при обработкѣ желѣза, работники Аиг.іій- 
скіе въ одно и то же время сработаютъ бо
лее, нежели Францучзскіе; за то и плата, 
производимая онымъ въ Англіи, превышаетъ 
плату во Франціи.
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Бъ Пуллауенѣ при помяпутыхъ печахъ за 
должается столько же людей, сколько и пріг 
другихъ печахъ, устроеиныхъ въ семъ заво- 
дѣ; всѣ они получаютъ одинаковую плату.

Выплавка свинца въ извѣстное время въ 
Англіи бываетъ гораздо болѣе, чѣмъ въ ХІул- 
лауенѣ при обоихъ способахъ; изъ сего слѣ- 
дуетъ, что и расходы на плату работникамъ 
распределяются здѣсь пропорціонально менѣе; 
но разность сія будетъ примѣтна меньше при 
первомъ, нежели при второмъ способѣ.

Въ Пезеѣ платятъ рабочимъ дороже, не
жели въ Пуллауенѣ: здѣсь при каждой от
ражательной нечи употребляется 1 2  чело- 
вѣкъ , изъ коихъ въ 1 6  часовую смѣну за
должается только четверо. Сіи четыре работ
ника получаютъ въ мѣсяцъ или за  1 5  смѣнъ, 
въ каждой по 1 6  часовъ, 1 5 6  франковъ; что 
составить за  каждую смѣну по 1 0  ф. 4 0  с. или 
за 1 2  рабочихъ часовъ по 7 фр. 5 5  с.

Способъ въ кривошестогнои или полу вы
сокой іиахтнои пеги.

Главные заводы, въ коихъ наиболѣе упо- 
требителенъ сей способъ обработки свинцо- 
выхъ рудъ, су т ь : Віаласъ и Видльфоръ, во 
Франціи; Тарповицъ въ Силезіи; Ведринъ въ 
Б елгіи ; Блейбергъ иа Рейнѣ и Ш лаустгаль  
въ Гарцѣ. О Фрейбергской свинцовой плав- 
кѣ мы не упоминасмъ здѣсь , потому что

\



проплавляемыя въ семъ мѣстѣ руды весьма 
м ногосложны.

Вотъ оппсаніе смхъ операцій:
Бъ Віаласѣ и Вильфорѣ шлихи обжига

ются въ отражательной печи; обояхженный яіе 
шлихъ, будучи смѣшаиъ съ разными продук
тами, какъ т о : шлакомъ и глетомъ, возста- 
новляется въ кривошесточной печи.

Въ Тарновицѣ шлихъ переплавляюсь въ 
полувысокой печи съ чугуномъ. Немедленно 
извлекаютъ чистый свинецъ и роштейпъ, со- 
деряіаицй по пробѣ во 1 0 0  отъ 1 - 1  до 2  

процеитовъ металла.
Въ Ведринѣ руды, смѣшаииыя съ краснымъ 

желѣзнымъ окисломъ и съ прибавленіемъ ков- 
кихъ шлаковъ, переплавляются въ низкой пе
чи, будучи прежде обожжены съ нѣкоторыми 
разностями. Изъ иихъ непосредственно извле
каются свинецъ и убоіче шлаки.

Въ Блейбергѣ, близъ А хепа, руда про
плавляется въ смѣшеніи съ погашеною из
вестью и сплавленными шлаками , въ криво
шесточной печи. Смѣсь сія производить сви- 
иецъ и бѣдные шлаки.

ду въ полувысокой печи съ помощію чугу
на; потомъ извлекаютъ свинецъ и богатые 
роштейиы, а сіи послѣдніе, будучи обожже
ны, переплавляются и вновь доставляютъ свн- 
нецъ и роштейиы. Такимъ образомъ опера- 

Горн. Жури. К ». V I. 1832 . 8
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ція повторяется иѣсколько р а зъ , до тѣхъ 
поръ, пока роштейиы не сдѣлаются совершен
но убогими.

Руды, проплавляемыя въ Віаласѣ и Виль- 
форѣ, состоять изъ свинцоваго блеска; изъ 
нихъ по обояіженіи получается свинца мо- 
крымъ путемъ 6 0  частей, изъ 1 0 0 . Жильную 
породу сихъ рудъ составляетъ углеродно- 
кислая известь, сѣрнокислый баритъ, кварцъ, 
углероднокислый горькоземъ, желѣзный о ки
сель, желѣзо , цинкъ и сѣрнистыя сурьмяный 
смѣси.

Въ Тарновицѣ обработываютъ весьма бо
гатый свинцовый блескъ, на 1 0 0  частей ко- 
тораго жильной породы имѣется не болѣе 
3  или 4  частей ; несмотря на с іе , свинца 
получается не болѣе 4 0  частей.

Мы займемся единственно изложеніемъ об
работки богатаго свинцоваго блеска, чего 
будетъ достаточно для доказательства нашихъ 
сравнения. Жильная порода сихъ рудъ состо
итъ изъ углероднокислой извести, желѣза и 
окисла цинка.

Въ Ведринѣ руда состоитъ изъ смѣшенія 
большаго количества углероднокислаго и сѣр- 
нистаго свинца, сопровождаемыхъ красною 
охрою, ягелѣзнымъ колчеданомъ и сѣрыистымъ 
цинкомъ. И зъ 1 0 0  частей сихъ рудъ полу
чается свинца средними числомъ 5 2  части.

Ълейбергскія руды, разсѣянныя въ позд-
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нѣйшемъ песчаникѣ, содержать по пробѣ во 
1 0 0  ч. 3 2 ,5 .

Клаустальскія руды состоять изъ свинцо
ваго блеска, содержащаго по иробѣ отъ 4 0  
до 4 2  во 1 0 0  частяхъ; жильную породу ихъ 
составляютъ углероднокислая известь, сѣрио- 
кислый баритъ, кварцъ и шпатовое желѣзо.

Изъ сравцеція предложенныхъ нами спо- 
собовъ , употребляемыхъ въ Віаласѣ , Виль- 
форѣ и Ведрцнѣ, мы не видимъ никакого 
средства точнымъ образомъ опредѣлить пред
полагаемую потерю свицца. Г. Леваллуа од- 
ііаіі.ожъ думаетъ, что въ Віаласѣ и Вильфорѣ 
она бываетъ меньше, нежели въ Пезеѣ.

Все заставляете думать, говорить Г. Мане, 
что въ Тарновццѣ потеря свпнца весьма мало 
превышаете цотерю, случающуюся при дуч- 
шнхъ обыкновенных^» методахъ. Истинная 
утрата сего металла при богатой плавкѣ ire 
должна превышать 1 3 ,5  на 1 0 0  частей руды, 
содержащей по пробѣ свинца до 8 2  частей, 
пли 1 6  на 1 0 0  ч. свинца.

Въ Блейбергѣ получаютъ свинца изъ 1 0 0  

ч. руды 25» частей. Предполагаемая потеря 
есть 7, 5  на 1 0 0  ч. шлиха или 2 3  на 1 0 0  ч. 
содеряіащагося въ рудахъ свинца.

Въ Клаусталѣ, по словамъ Г . Вильфос- 
са , потеря свинца по пробѣ простирается 
болѣе 1 2  на 1 0 0 , если руда пройдетъ чрезъ 
всѣ операціи, т. е ., будетъ приведена въ ро-

*
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іптеинъ и потомъ изъ онаго извлечется сви- 
нецъ. Нредположивъ , что при очшценіи и 
возстановленіи прбизойдетъ потери свинца не 
болѣе 5  частей иа 1 0 0 , то останется нечи
сленной потери но обработка» 7 на 1 0 0  ча
стей , что будетъ весьма немного. ІХослѣд- 
ствіе сіе, по видимому, необыкновенно, когда 
размыслимъ о бѣдности рудъ и многократ
ных ъ опсраціяхъ, коимъ ихъ подвергаютъ, 
также и о продуктахъ прежде извлеченія изъ 
оныхъ всего металла. Можетъ быть опыты 
были произведены недовольно точно.

Трудно извлечь изъ предъидущаго положи
тельное заключеніе о потерѣ свинца, слу
чающейся при обработкѣ свинцоваго блеска 
въ кривошесточныхъ печахъ. Неизв естно, 
почему нѣкоторые утверждаютъ, что оная 
бываетъ здѣсь всегда больше , чѣмъ въ пе
чахъ отрашательныхъ.

Поелику въ Віаласѣ и Вильфорѣ пропла
вляются обожженные шлихи съ довольно боль
шими количествомъ прочихъ продуктовъ; то 
мы и не можемъ опредѣлить употребленіе 
горючаго матеріала, иначе, какъ приблизи
тельно. Вотъ послѣдствія, по коимъ мы за- 
ключаемъ объ ономъ. Па обжиганіе 1 0 0  ки
лограм. употребляется каменнаго угля 4 0  
килогр. (і), представляющаго 2 4 0 .0 0 0  ед. тепл.

( і )  Х о т я  въ окрсстноетяхъ Віалаеа и ВильФора на
ходится весьма хорошій каменный уголь; но мы



величины и 1 6 1  килогр. дровъ, даюіцихъ 
4 7 4 .1 0 0  единицъ. Такимъ образомъ тепло
творная величина, употребленная на обож- 
женіе, будетъ состоять изъ 7 1 4 .1 0 0  единицъ.

1 0 0  килограм. нглиха даютъ около 8 9  
обожженнаго шлиха; на возстановленіе она
го въ кривошесточной печи, употребляется 
около 4 5  килограм. древеснаго угля. Сіи 
4 5  кил. угля представляготъ 5 1 7 .2 5 0  единицъ: 
изъ чего слѣдуетъ, что на обожженіе и воз- 
стаиовлеиіе 1 0 0  килограм. шлиха употреб
ляется вообще теплоты 1 .0 5 1 .5 5 0  единицъ.

Предположивъ, что 1 0 0  килогр. шлиха 
произведутъ 5 0  килогр. нродажнаго свинца, 
т. е., количество, выведенное нами изъ про- 
грессіи вероятностей, то для возстановленія 
1 0 0  килогр. продажнаго свинца потребно 
теплоты 2 .0 6 2 .7 0 0  единицъ.

Въ Тарновицѣ на возстановленіе 1 0 0  квин
таловъ шлиха, содержащаго во 1 0 0 , 6 7  ча
стей свинца, употребляется кокса около 6 0  
куб. футовъ.

Тонна (Силезская мѣра) кокса вѣситъ 2  

квинтала. Пространство сего количества кок
са, есть 7 ,1 1  куб. футовъ. Изъ сего видно, 
что 1  куб. футъ содержитъ въ себѣ 0 ,2 8

думаемъ, что на обожженіе евпнцовыхъ рудъ упо
требляется оный средней доброты: вотъ причина, 
по коей нолагаемъ на килограммъ сего угля тепло
творной величины не бо.іѣе 6 0 0 0  единицъ.

Л о  1

Ч



квинтала, или 5 0  Ну б. футовъ 1 4  квинта
ловъ. И  такъ, на обработку 1 0 0  килогр. 
шлиха сжигается только 1 4  килогр. кокса, 
соотвѣтствуюіцаго 8 8 .8 3 0  ед. теплоты: что 
составить 1 3 2 .5 8 2  един» на 1 0 0  килограм. 
чистаго свинца,

Въ Ведринѣ на 1 0 0  килогр. рудной смѣси 
употребляется около 3 4  килогр. древеснаго 
у гл я ; изъ помянутаго количества рудъ из
влекается свинца 3 2  килограмма; что соста
вить на 1 0 0  кил. рудъ 2 3 9 .7 0 0 ,  а на 1 0 0  
кил. свинца 7 4 9 .0 6 3  ед. теплоты. Къ сему 
должно присовокупить еще количество горю
чаго матеріала , употребляемаго на обжига- 
піе нѣкоторой части рудъ; но оная весьма 
незначительна и такъ какъ существуетъ въ 
стружкахъ, коихъ вѣсъ намъ неизвѣстенъ, 
то мы и не можемъ судить о его теплотвор- 
номъ содержаніи.

Въ Блейбергѣ на 1 0 0  кил. шлиха издер- 
живаютъ 2 6 ,6  килогр. кокса ( і ) ,  дающаго 
теплотворнаго вещества 1 6 8 .7 7 7  единицъ, и 
5 ,3  килогр. древеснаго угля, соотвѣтствую- 
щаго 2 5 .2 6 5  сдиницамъ. Всё же количество 
теплоты будетъ: на 1 0 0  килогр. шлиха
1 9 2 .0 4 2 , а на 1 0 0  килогр. свинца 7 6 8 .1 6 8  
единицъ.

( і )  Uiehesse m incralc, t. III., p. 2 6 7 .
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Иногда употребляютъ одинъ только смо
листый древесный уголь ( і) .  На 1 0 0  к и л .

( і )  Можетъ быть покажется слишкомъ необыкповен- 
иылъ, что для одной и топ же работы употребля
ютъ кокса только 2 6 ,6  кил., а древеснаго угля 
болѣе 5 ,3  кп д.; между тѣмъ какъ сіе послѣднее ве
щество заключаетъ въ себѣ гораздо больше тепло
ты , чѣмъ коксъ. Мы нашли одна&ожъ въ сочшіе- 
ніи Г . ВидлеФОса, о обработкѣ мѣдныхъ рудъ, что 
при плавкѣ одинаковой шихты въ полувысокой печи, 
сжигаютъ 1 4 5 1  Фуитъ смолистаго древеснаго угля, 
или 1077 >г>. крѣпкаго древеснаго угля пли, нако
нец!. , 1 1 6 5  Фунтовъ кокса. Полученные отъ сей 
обработки 1 0 0  килограммовъ роштсйна, возста- 
новляются или 42  килограммами древеснаго угля, 
или 2 6  кнл. кокса. ІІапослѣдокъ во 2 нзданіи Ме- 
tallurgie du fo r , соч. К арстена, сказано, что если 
к о к съ , употребляемый въ полувысокой печи на 
возстановденіе желѣзныхъ рудъ , производить ме- 
нѣе ж ару, чѣмъ древесный уголь; то иапротнвъ 
случается когда употребляютъ его для переплавки 
чугуна въ кривошесточной или въ низкой печи , 
устроенной на мансръ Внлъкпнсоновой. Г. Карстенъ 
подтверждаетъ оіи результаты непосредственными 
опытами. Въ Вилькинсовой печи, ішѣющей боль
шую высоту, сравненіе должно благоиріятствовать 
древесному углю, употребленіе коего ограничивает
ся почти половиною. Это доказываетъ также, по
чему уиогребленіе теплоты меньше въ Англін въ 
slag -heaits , гдѣ сжигается коксъ, чѣмъ въ Пезеѣ, 
въ коемъ въ кривошесточной нечп употребляется 
древесный уголь. Изъ сего должно заключить, что 
если горючій матсріалъ состоитъ изъ древеснаго 
угля, а возстановляемыя онымъ вещества бываютъ 
трудноплавки, то выгоднѣе употреблять шахтныя 
печи вы сокія, нежели низкія.

Во Ф рсйбергѣ, гдѣ въ полувысокихъ печахъ об- 
работываютъ серебряный, свішцовыя и мѣдныя
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шлиха сжигается онаго 4  1 ,5 0  килогр. , ііред- 
ставляюіцихъ 2 9 2 ,5 7 5  единицъ теплоты, или 
на 1 0 0  килогр. свинца 1 0 6  кил., ішѣюіцихъ 
теплоты 1 ,1 7 0 ,5 0 0  единицъ,

хІто касается до употребления горючаго 
матеріала при обработкѣ рудъ въ Іа р ц ѣ , 
то мы не можемъ опредѣлить онаго потому, 
что въ КлаустаЛъ на обжиганіе рсштейна 
употребляется фашинникъ, котораго вѣсъ 
намъ цензвѣстенъ.

Ж такъ употребляется вообще:
На 1 0 0  килограм. шлиха,

Въ Віаласѣ и Вильфорѣ:

рудьт» дѣйсхвіе извѣстнаго количества кокса бы
ваетъ менѣе дѣйствія древеснаго угля (См. Мешоіге 
d e P e rd o n n e , An. des Mines, & тшпж. 1 8 2 7  г .) ; но 
выгода, представляемая симъ послѣдішмъ предъ к о к -  
сомъ , различна , смотря но свойству оисрацій. Т а-  
кимъ образомъ при средоточенпой пли сырой ила- 
вкѣ (R oharbeit) бѣдпыхъ рудъ она бываетъ слабѣе, 
чЬмъ при илавкѣ мѣдныхъ роштейновъ, изв.іекае- 
мыъхъ при окоычаніи сей обработки.

теп. ед.

въ отражательной

—  кривошесточной
въ Тарповицѣ,  .................................
—  Ведринѣ................................. ...

8 8 8 5 0 .
2 5 9 7 0 0 .

Блейбергѣ (Boer) ч. 1 9 2 0 4 2  или 
2 9 2 5 7 5 .



Н а  1 0 0  к а л о е  р . св и н ц а : 
Въ Віаласѣ и Вильфорѣ:

Въ обжигательной \ —  1 4 2 8 2 0 0
>печи

-— кривошесточной) —  6 3 4 5 0 0
2 0 6 2 7 0 0 .

Въ ТариовшуЬ 
■—  Ведринѣ . . 
— ІЗлейбсргѣ

1 3 2 5 8 2 .  
7 4 9 0 6 3 .  

7 6 8 1 6 8 или 
1 1 7 0 3 0 0 .

Въ Віаласѣ и Вильфорѣ употребляется те
плоты значительное количество, что проис
ходить, быть можетъ, отъ малой плавкости 
рудъ.

Въ семь заводѣ испытывали способъ Пе- 
зейскій, но неудачно. Впрочемъ, кажется, 
что испытапіе сіе было произведено не съ 
падлешанршъ впиманіемъ. Желательно, что 
бы для сего сдѣданы были новыя пркушеніл: 
ибо, вѣроятно , что при допущеиіи Пезей- 
скаго способа, весьма много будетъ сбере
гаемо горючаго матеріала.

Въ Ведринѣ и Блейбергѣ употребленіе го
рючаго матеріала на плавку убогихъ рудъ, 
между собою весьма мало разнится. Количе
ство теплоты, употребляемой въ кривоше- 
сточиыхъ печахъ, бываетъ гораздо меньше, 
чѣмъ въ печахъ отражателыіыхъ: послѣдствіе, 
коего должно надѣяться потому, что въ кри
вошесточной печи горючій матеріалъ нахо
дится въ соприкосновепіи съ расилавляемымъ
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веществомъ, и чрезъ то удобиѣе извлекать 
изъ него всю возможную пользу. Н о не дол
жно посему полагать, что бы кривошесто- 
чная печь способствовала къ значительному 
сокращению расходовъ на заготовлепіе го
рючаго матеріала. Весьма важно замѣтить , 
что сей послѣдній продается не по пронор- 
ціопальному содержание» въ немъ теплоты : 
такъ, напримѣръ, дрова, изъ 1 0 0  частей ко
ихъ получается вообще отъ 1 8  до 2 0  ч. та
кого по вѣсу угля, какого 4 1 ,6  кил. сжи
гается въ Ълейбергѣ на 1 0 0  килограм. шли
х а , и которые соотвѣтствуютъ 2 1 0  килогр. 
дровъ, коихъ теплотворное содержаніе со
ставить 6 1 8 4 5 6  единицъ. Сіи 4 1 ,5  килогр. 
угля продаются за ту же самую цѣну, какъ 
и 2 1 0  кил. дровъ, съ присовокупленіемъ 
издержекъ на жженіе оныхъ.

Поелику въ Тарновицѣ на возстановленіе 
свинцоваго блеска употребляютъ ж елѣзо, 
то расходы на горючій матеріалъ бываюгъ 
весьма незначительны. Замѣтимъ однакожъ, 
что употребляемые на проплавку 1 0 0  кил.

. шлиха, 1 4  килогр. кокса (изъ 1 0 0  ч. коего 
получается 1 0  ч. золы), соотвѣтствуютъ 2 8  
килограммамъ каменнаго у гл я , теряющаго 
въ золѣ на 1 0 0  ч. 5  частей, и слѣдователыю 
лучшаго качества протпвъ употребляемаго 
въ Пуллауенѣ. И  такъ, прпсовокупивъ къ 
цѣнѣ онаго издержки па жяіеніе, весь рас-
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ходъ на сей коксъ будетъ соотвѣтствовать 
цѣнѣ, платимой за 4 5 ,2 0  килогр. каменнаго 
угля, потребляемаго при Вѣнскомъ снособѣ 
въ Пуллауенѣ. Впрочемъ должно припомнить, 
что Пуллауенскіе шлихи не такъ богаты , 
какъ шлихи Тарновицкіе.

Въ Віаласѣ и Вильфорѣ, на обработку 
1 0 0  килогр. шлиха употребляютъ: при об-
жигаыіи 5 ,  а при плавкѣ 1 часъ. Въ Ведринѣ 
1 часъ; въ Тарновицѣ 2 0  минутъ. Что же 
касается до времени, употребляемаго па плав
ку помяиутаго количества рудъ въ Блейбер- 
г ѣ ; то оное намъ неизвѣстно. Предполо- 
шивъ, что въ Віаласѣ и Вильфорѣ обжиганіе 
рудъ производится въ одно время съ плав
кою оныхъ, посредствомъ большаго количе
ства нужныхъ для сего печей , то изъ вы- 
шесказаннаго слѣдуетъ, что плавка шлиховъ 
въ Віаласѣ и Внльфорѣ чаще производится 
въ кривошесточныхъ, нежели въ отражатель- 
ныхъ печахъ въ Пезеѣ и Пуллауенѣ. Въ  
Тарновицѣ работа происходить еще скорѣе, 
чѣмъ при которомъ нибудь изъ упомянутыхъ 
способовъ, въ отражательной печи, включая 
сюда также и Вѣнскій способъ.

При кривошесточной печи въ Тарновицѣ, 
и вообще при всѣхъ другихъ видахъ криво
шесточныхъ и полувысокихъ печей, задол
жается по три работника: такимъ образомъ 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ рабочая плата бываетъ
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одинакова, издержки на топну свинца бу- 
дутъ пропорціональиы скорости работы и 
содержанію руды ; слѣдователыю, въ Тарно- 
вицѣ онѣ бываютъ весьма незначительны.

Работники, задоляіаемые при кривошесточ- 
ной печи , гораздо менѣе трудятся, чѣмъ 
тѣ , кои работаютъ у  отражательной печи ; 
а потому иервымъ можно было бы произ
водить и плату меньшую. И  такъ, по ра
венству сыпи, проплавляемой въ одно и то 
же время, рабочая плата будетъ больше 
при обработкѣ въ отражательной печи.

Способъ въ Шотлапд скихъ пеъсіхъ.

Обработка свинцовыхъ рудъ въ Шотланд- 
скихъ печахъ донынѣ введена только въ од
ной Сѣверііой Англіи. Она была вводима 
такяіе и въ Пезеѣ.

Въ Англіи сначала обяшгаютъ руду въ 
отражательной печи; потомъ отделяется боль
шое количество свинца въ печи особеннаго 
устройства чрезъ иѣкоторый родъ растогіле- 
нія, ироизводимаго въ низшей температурѣ; 
а шлаки переплавляются въ slcig-hearth. Г г. 
ІЗомонъ и Дюфренуа описали сіп операціи съ 
надлежащими впиманіемъ.

Три сыпи, изъ коихъ каждая въ 8  квин
таловъ, переплавляются въ обяшгатсльной 
печи въ 2 1  ч а са ; при чемъ потребляется 
каменнаго угля 5  квинтала на 2 4  квинт.
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шлиха: что составить около 1 2  килогрдммовъ 
на 1 0 0  кил. шлиха.

Мзъ 1 0 0  частей обожженной руды по
лучается въ Шотландской печи 6 6  ча
стей свинца , на возстановленіе коего издер
живается горючаго материала весьма немно
го. Если операція производится довольно ско
ро , то не болѣе какъ въ половину часа из
влекают!. свинца 1  Апглійскій квинталъ: та- 
кимъ образомъ 1  квинталъ плавится только 
2 0  мииутъ, или 1 0 0  килогр. 4 0  мииутъ.

ІІастоящихъ свѣдѣній о потсрѣ свинца 
мы не имѣемъ.

Обработка сія представляетъ , по видимо
му, иѣкоторыя выгоды , особенно въ отно- 
шеиіи къ употребленію горючаго матеріала. 
Шотландская обработка, оставленная нынѣ въ 
ІІсзеѣ, необходимо отличается отъ сего способа.

Въ ІІезеѣ потеря свинца при сей обра- 
боткѣ была на 1 0 0  ч. шлиха б частей —  
болѣе у нежели при обыкновенномъ способѣ 
въ отражательной печи.

На 1 1 4  килогр. обожяѵепаго шлиха, полу- 
чеипаго изъ 1 0 0  кил. шлиха сыраго , упо“ 
требляется 4 2 ,6  древеснаго угля и 8 ,1 2  кил. 
дровъ въ Шотландской нечи; а для пере
плавки 1 8  кил. шлаковъ, остающихся при сей 
операціи, въ кривошесточной печи пздержи- 
ваготъ еще 1 5 ,5  килогр. древеснаго угля. 
Все же употреблепіе горючаго матертала на
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возстановленіе 1 0 0  килогр. шлиха, кромѣ 
обожженія онаго, будетъ: 5 8  кил. древесна
го угля и 8 , 1 2  кил. дровъ; что составитъ 
болѣе, чѣмъ въ Блейбергѣ и Ведринѣ, гдѣ 
въ кривошесточныхъ печахъ переплавлдютъ 
гораздо бѣднѣйшія руды, нежели въ Пезеѣ.

Наконецъ , на извлечете 1 0 0  килогр. свин
ца въ Шотлапдскихъ печахъ, потребно вре
мени около 4  часовъ.

Впрочемъ, подобное сравненіе Шотланд
ской печи съ отражательною, устроенных!, 
въ Пезеѣ , съ большею подробностію изло
жено въ статьѣ Г . Пю виса, помѣщенной въ 
Annales des Mines, 1 8 2 7 .

З а к л ю ' с е п ъ е .

И зъ всѣхъ способовъ возстановленія свин
цоваго блеска, есть самый выгодный тотъ, 
въ коемъ употребляется при возстановлепіи 
въ отражательной или кривошесточной печи 
желѣзо и чугунъ, какъ въ разсужденіи у- 
потребленія горючаго матеріала, такъ и рас- 
ходовъ на плату работникамъ. Потеря свин
ца,' происходящая при семъ способѣ , не мо
жетъ превышать т о й , какая случается при 
другихъ обыкновенныхъ методахъ; она быть 
можетъ была бы еще сильнѣе при Вѣнскомъ 
способѣ, если бы прибавленіе желѣза не вле
кло за собою расхода, который однакожъ
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можно наградить бережливостію въ другихъ 
частяхъ.

Тарновицкія руды богаче рудъ Пуллауен- 
скихъ, и имѣютъ между собою различное 
качество; посему трудно сдѣлать сравненіе 
между способами Вѣнскимъ и Тарновицкимъ. 
Несмотря на сіе , кажется, что издержки 
на горючій матеріалъ весьма неважны въ 
Тарновицѣ, а скорость, съ какою проплав
ляются сыпи , не многимъ больше ГІуллау- 
енской; но въ Тарновицѣ сверхъ того при
совокупляется еще расходъ па дѣйствіе раз- 
дувальныхъ мѣховъ.

Потеря свинца и издержки на горючій ма- 
теріалъ въ рудкикахъ Сѣверной Апгліи, не 
превосходить кажется тѣхъ, какія бываютъ 
въ заводахъ твердой земли, найлучшимъ о- 
бразомъ устроеиныхъ; расходы па горючій 
матеріалъ въ Англіи бываютъ можетъ быть 
еще и менѣе.

Апглійскіе способы особенно отличаются 
чрезмѣрною скоростью работы, что весьма 
много способствуетъ къ уменыненію платы 
работнпкамъ.

Способъ въ кривошесточной или полувы
сокой печи вообще не представляетъ тѣхъ 
сбереженій, какія бываютъ въ печи отража
тельной, исключая нѣкоторыхъ особепныхъ 
случаевъ. Денежные расходы на заготовленіе 
горючаго матеріала, по сен методѣ, быва-

/
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ютъ зиачителыіѣе, къ чему присовокупляют
ся также издержки на дѣйствіе мѣховъ, безъ 
чего можно обойтись при плавкѣ рудъ въ 
отражательной печи. Впрочемъ возможно, что 
кривошесточная печь выгоднѣе для плавки 
бѣднѣйшихъ рудъ.

Что яіе касается до способа обработки 
свинцовыхъ рудъ въ ІПотландскихъ печахъ, 
то каж ется, что употребляемый въ Англіи 
мояіетъ быть противопоставленъ, при обра- 
боткѣ иѣкоторыхъ рудъ, работѣ въ печи 
отражательной.
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О Р О И О М I Я,

И ЛII

ГОРОЗАКОН ГЕ ЗЕМНОВОДНОЙ СФЕРЫ*

Основаніе Оропоміи составляете система
тическую связь иижеслѣдующаго тройственно- 
пролорціональнаго взаимнаго закона При
роды :

1) Объема выпуклыхъ пространствъ зе- 
мныхъ материКовЪу математически вычисля- 
емыхъ по порядку ихъ величинъ: Азіи, всей 
Америки, Африки, сѣверной Америки, Евро
пы, Новой 1’олландіи и острововъ.

2 )  Длины  важнѣйшихъ ртькъ, протекаю- 
щихъ чрезъ сіи материки, по прОтивуполож- 
нымъ между собою  направленіямъ отъ цен- 
тральныхъ ихъ возвыш енностей до впаденія 
своего въ океаны или моря, которы я излу-

Горп. Жури. Кн. V I. 1832. 9



чистымъ теченіемъ своимъ ограничиваютъ вы
пуклый долосклоны (і) каждой части свѣта.

3) II  прогрессивной постепенности нер- 
пендикулярныхъ доло -уступовъ (градацій) 
первокласныхъ горныхъ толюсовъ (2), обра
зовавшихся изъ первоздаиныхъ коллоссаль- 
і і ы х ъ  формаційу усматриваемыхъ на среди- 
нѣ своихъ матсриковъ.

Важнѣйшіе долосклоны каждой части свѣ- 
та и толюсные ихъ долоуступы опредѣля- 
ются математическими средствами дѣйстви- 
тельиыхъ измѣреній, или вычисленіями по 
системѣ Ороиоміи.

А  взаимность и пропорція общихъ Оро- 
номическихъ законовъ Природы, образовав
шихся въ началѣ своемъ Физшсо-жеханиъе- 
скижи центральными силажи самой же При
роды, доказываются въ истинѣ своей , не 
только абсолютныжи множителями означаю
щими толюсныл высоты, которыя вычи
слены изъ пространствъ относителыіыхъ имъ 
материковъ; но и тождественными мѣрами

(1 )  ЗАорениое Русское слово долосклопъ технически 
выражаетъ выпукло-изгибистую покатость матери
ковъ, а не прямой какой-ли бо скатъ или сжлопъ, 
и потому смыелъ онаго на другомъ каком ъ-либо  
лзыкѣ прямо однимъ словомъ изъяснеиъ быть не 
можетъ.

(2 )  Слово толюсъ (T h o liis) въ техипческомъ смыслѣ 
озпачастъ горный замокч, выпуклыхъ магериковъ 
земли. Орономія стр. 8 и табель системы опой.



дѣйствительныхъ измѣреній высоты горъ, не
посредственно опредѣляемыхъ въ каждой ча
сти свѣта порознь.

Словомъ сказать высоты главныхъ все- 
мірныхъ еоръ вычисляются изъ объемовЪ 
относительных^» имъ материковъ, которыя 
результатами своими совершенно одинако
вы съ вымѣренными на самомъ дѣлѣ толюс- 
пыми еорсіми. Изъ чего обнаруживается уди
вительная правильность естественнаго творе- 
нія Природы въ образовании выпуклой зе
мноводной наружности.

Кромѣ сего математически соображая по- 
иостепеиность прогрессивныхъ величинъ: зе- 
м і і ы х ъ  материковъ, ихъ долосклоиовъ и то
лю сны хъ долоуступовъ въ отиошеніи взаим
ной местности и Географической обширности 
океановъ и морей, обтекающихъ свои материки 
и острова, можно обнаружить, по сравнении 
толюсныхъ высотъ, самыя глубокія морскія 
мѣста, а чрезъ то Орономикески определять 
подводную глубину главныхъ океановъ и мо
рей, не дѣлая нарочитыхъ измѣреній посредст- 
вомъ лота или водоларнаео колокола, како- 
выя и производятся въ самыхъ только иеглу- 
бокихъ моряхъ, да и то сопряжеішыхъ съ 
великимъ трудомъ и даже съ сомиителыіымъ 
вѣроятіемъ. А для глубочайшихъ океановъ 
не представляется въ наукахъ никакихъ прак
тических!» способов!» къ нзмѣреніямъ ихъ дна.
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Но такъ какъ каждое открытіе, по разу
му своей тпеоріи, должно быть подвергнуто 
строжайшимъ математико - пр an in wi е с л им ѵ> 
пзслѣдоваиіямъ , то я и предполагаю неиз- 
лишнимъ раскрытие орономическихъ зако- 
новЪу въ цодробнѣйшемъ ихъ излояіеніи при 
новомъ изданіи Ороиомической науки. А  до 
того нынѣ присовокупляю къ прежнимъ ея 
доказательствамъ слѣдующее совершенно по
вое :

Невымѣрениая высочайшая вершина Афри- 
канскаго толюса, подъ назваыіемъ Геореіев- 
скаео, аналитически предопредѣляемая мною 
въ Орономіи до 6 =г (2 2 - j - 2 ) = 2 .2 - | - 2  верстъ 
перпендикулярной высоты надъ поверхностно 
океана геогр. шир. 4 5 ° не подлежитъ ни ма- 
лѣйшему въ ономъ сомнѣнію, по причинѣ 
той, что измѣренныя горы по близости сѣв. 
геогр. шир. 1 0 °, изъ склоиовъ коихъ начина
ются источники рѣки Баеаръ-элъ-ацрема, 
сливающейся съ Абиссинскимъ Ниломъ, ока- 
залися тамъ горныя вершины Гишъ (Гешъ 
Geesh) высотою до 4-|- и Амидъ-амидъ до 
4  верстъ. Слѣдовательно Европейскій гигантъ 
Шол’б-бланъ, имѣющій высоты 4-|-, ниже г. 
Гише ~  версты.

Подобно сему и въ южн. геогр. шир. 10°, по 
новѣйшему измѣренію Д увиллл , въ предѣ- 
лахъ источниковъ Конео, Заиры и прочихъ
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рѣкъ, на горномъ хребтѣ, г. Цамби обна
ружилась высотою до 4А верстъ.

А  но этому съ одного eeoepcicfiwtecKcieo 
взгляда на ситуацію Африки представится 
взору то горное свойство , что цѣпн оныхъ, 
простираясь противуположно между собою 
къ средииѣ Эѳіоніи концентрируются и смы
каются съ Георгіевскимъ толюсомъ , отку
да вытекаютъ источники вершинъ отдалеи- 
нѣйшаго Н ила , подъ назвапіемъ рѣки Ба- 
еаръ-элъ-абіада, которая начавшись изъ скло- 
новъ толюсныхъ Лунныхъ горъ сливается 
потомъ съ Баеаръ- элъ-ацремомъ и Нубіи- 
скимъ Ниломъ. Таковымъ естественнымъ мѣ- 
стоположеніемъ центральной Зѳіопіи явно 
обнаруживается высочайшее начало Нила и 
съ тѣмъ вмѣстѣ несомнѣнность превосход
ства тѣхъ колосалъныхъ высота, изъ скло- 
новъ коихъ вытекаетъ рѣка Нилъ и дру
гихъ съ оною сообщающихся.

Слѣдователыю основываясь симъ рѣши- 
телыіымъ фактолѵь Природы и сходствомъ 
Орономической пропорціи для толюсовъ: Азіи, 
Америки, Европы и проч., положительно дол
жно заключить, что высочайшая точка Геор- 
еіевскаео толюса не ниже можетъ быть тѣхъ 
высотъ , которыя найдены измѣреиіями на 
ровноотдаленныхъ вѣтвяхъ горы : Гииіъ ,
Амидъ-амидъ и Цамби , которыя тамъ не 
досягаютъ еще до снѣяшаго предѣла. Какъ
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напротітъ того въ эпоху таянія экваторныхъ 
снѣговъ, находящихся па вершинахъ Геореіев- 
скаео толюса , произрождаготся въ окре- 
стностяхъ оныхъ сильные періодическіе дожди, 
отъ которыхъ вскорѣ наводняются Эѳіоп- 
скія , Абиссинскія и Нубійскія рѣки , а за  
тѣмъ весь Египетский ТІилъ возвышается, вы- 
стунаетъ изъ своего корыта и разливается 
вдоль смежныхъ высотъ до наполненной Делъ- 
ты7 сливающейся съ Средиземными моремъ.

По окончаніи же въ Эѳіопіи таковой до
ждевой эпохи, и совместное съ опою разли- 
тіе Нила  ниспадаетъ и вступаетъ въ гори- 
зоитъ обыкновеннаго своего лоліа7 оставляя 
повсюду слѣды плодотворнаго наноснаго ила7 
м а гр а ж да гощаго щедро всю ту страну обиль- 
нѣйшимъ хлѣбородіемъ , прозябающими ни
сколько кратъ въ продолжепіе круглаго года.

М такъ, хотя сими доказательствами исти
на Орономіи подтверждается уже совершен
но 7 но въ подкрѣпленіе оныхъ можно при
совокупить еще и то важное замѣчаніе, что 
принимая въ сообраяееніе измѣреішыя досс- 
лѣ снѣжныя высоты на горахъ лежащія, по 
направленно дуги земнаго квадранта отъ ио- 
люсовъ къ экватору, окаяеется фириѵеское 
образовапіе снѣжнаго иредѣла въ знойпомъ 
экваторномъ поясѣ на іщнтралыіыхъ Афри
те анскихъ горахъ, по крайней мѣрѣ, высотою 
въ 5 —, 6  и 6 — верстъ. Въ противпомъ же
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случаѣ, таяніе снѣговъ, притяженіе и хими
ческое разложеніе облачпыхъ влажностей, на 
тѣхъ горахъ образующихся при усиленной 
экваториой температурѣ , не могло бы на 
оныхъ произвести вышеописанныхъ дожде- 
выхъ феноменовъ.

Въ заключеніе всеобщаго Орономіѵсескаео 
изложенія, нетрудно замѣтить каждому къ 
какой полезной цѣли клонятся основные за
коны онаго. Безъ всякаго сомнѣнія, изыска- 
иія вѣрнѣйшихъ средствъ къ опредѣленію дѣй- 
ствителыюй наружной земной фигуры, кото
рая нынѣ извѣстиа болѣе въ Астроножи- 
ъескомъ смыслѣ, нежели какъ въ Физиков 
ееоерафиъескомъ и Геолоетсескожъ;  равно 
точнѣйшаго познанія въ Климатолоеіщ съ 
раскрытіемъ вѣроятнѣйшаго результата о об
щей земной Геолоеіи и постепенныхъ рпохъ 
ееоеностшесксіео образованія гориыхъ фор- 
жацій , представляющихъ иовсемствеинымъ 
своимъ наслоеніемъ изгибистый шаровидный 
земной свод'б, предстоять для ума  и наукъ 
высшими изученіями природы, каковыя если 
ненынѣ, то вскорѣ послѣ сего должны раз
вернуться отъ первороднаго своего естествен- 
наго нагала; подобно тому, какъ древесныя 
вѣтви произрастаютъ и расширяются отъ дѣй- 
ствующей жизненной силы, проистекающей 
отъ своего корил,; ибо всѣ частности одно
го цтълаео должны происходить отъ своего
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центра къ кругу у и образовать чрезъ то 
естественный идеала систематической пау
ки (і)„

Полковникъ Антонъ Терлецкій.

2.
О С О Е Д ИII Е III И КІАII ИСТОЙ РТУТИ СЪ БРО

МИСТЫМИ м е т а л л а м и . Г.  К а л ь о  (Саіі- 
liot) (з).

(Сообщ . Варвішскнмъ.)

Кіанистал ртуть и бромистый потас- 
сій. Чрезъ смѣшепіе растворовъ сихъ ве
ществъ получается кристаллически! осадокъ, 
к.оторый, по отдѣленіи его, вторичномъ рас- 
твореніи въ водѣ и кристаллизованіи, пред
ставляетъ новое соединеніе въ чистомъ со
стоянии Оно кристаллизуется большими тон
кими чешуйками, имѣющими перламутровый 
блескъ; растворяется въ водѣ и алкоголѣ, и

(1 )  О Ороцомііі первоначально упомянуто было въ 
1 8 2 6  году въ моей книгѣ подъ заглавнемъ: Теоріл  
и П ракт ика нзмѣренія горъ барометромъ, на стр. 
8 8  и 8 9 ;  послѣ о семъ же напечатано было въ 
разиыхъ вѣдомостяхъ; а за  тѣмъ Основщьл систе
ма Оропоміи изложена додробнѣе въ журналѣ 
Указатель Открытій, въ V III томѣ №  5-го  пер
вая статья. Оная также напечатана и отдѣльно 
отъ Указателя, п продается въ кнпні. магаз. Гене- 
ральнаго ЦІтаба, Греч«а, Смирдина и въ Москвѣ у 
Ш иряева.

(2 )  Изъ PoggcndorfPs A.imalen. 1 8 3 1 .  № 8. S. 6 2 0 .
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пріітомъ болѣе въ горячемъ нежели въ холод- 
і і о м ъ . Содержитъ 8 .7 4  проц. кристаллнза- 
ціонной воды и имѣетъ вкусъ подобный ртут- 
нымъ солямъ вообще.

Въ слояхъ растителыіыхъ щелочей сіе со- 
единеніе производить осадки, состоящіе изъ 
водородо-бромнокислыхъ растителыіыхъ осно- 
ваній и кіанистой ртути.

Разведенного азотною кислотою оно пре
вращается въ азотнокислое кали и броми
стую ртуть, при чемъ отделяется водородо
бромная кислота; впрочемъ въ семъ случаѣ 
всегда остается часть неразложившейся кіа- 
нистой ртути.

Отъ прокаливанія сіе соединеніе разла
гается. При семъ отдѣляются многіе газы, 
въ числѣ коихъ легко отличить можно кіанъ, 
а въ остаткѣ получается уголь, бромистый 
и кіанистый потассій.

6 0 0  частей совершенно высушенной соли, 
обработаны будучи сѣрноводороднымъгазомъ, 
доставили 3 7 8  сѣрнисгой ртути, а изъ жид
кости надъ симъ осадкомъ стоящей получе
но 1 8 8  бромистаго потассія. Почему сія соль 
состоитъ изъ

Кіапистой ртути. . . 6 8 .4 9 .
Бромистаго потассія. 3 1 .5 1 .
Что соотвѣтствуетъ Берцеліусовой фор

му лѣ :
2H g'C 2 N 2 -J-К В г 2
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къ которой для кристаллического состоя- 
иія должно прибавить 4  атома воды.

Кіапистал ртуть и бромистый содій. 
Сей составь получается подобно предъиду- 
щей соли; кристаллизуется длинными, листо
ватыми , серебрянобѣлыми иглами, которыя 
въ влажномъ воздухѣ не изменяются, но въ 
сухомъ воздухѣ чрезъ нѣсколько дней ли
шаются частно блеска и кристаллизаціонной 
воды. Весьма удобно растворяется въ водѣ 
и алкоголѣ и разлагается кислотами и соля
ми растительныхъ основаній. Состоитъ изъ 

Кіанистой ртути. . . 6 0 ,5 2  2  агома.
Бромистаго содія . . 2 6 .4 5  1  —
Воды  ...............  7 .0 5  5  —
хІто соотвѣтствуетъ формулѣ: 2 IIg,C 2N 2 -|- 

N a B r 2 - { -З О Н 2.
Кіанистая ртуть и бромистый баритъ 

получается чрезъ смѣшеніе сихъ веществъ 
въ пропорции =  3 1 9 . 1 4 :  1 8 3 .5 1 .  Образую
щаяся отъ сего соль имѣстъ видъ ТОІІКИХЪ,
квадратныхъ, весьма блестящихъ листочковъ, 
которые растворяются въ водѣ и алкоголѣ, 
содержать 1 1 . 8 0  процентовъ кристаллизаціон- 
ной воды и осаждаются солями раститель
ныхъ основаній.

5 0 0  частей безводной соли чрезъ обрабо- 
тываиіе сѣрповодороднымъ газомъ доставили 
2 9 0  сѣрнистой ртути, и потомъ по осажде- 
ніи сѣрнокислымъ нагромъ 1 4 5  сѣриокислаго



барита. Посему при содержапіи воды въ ней 
находится

Кіапистой ртути. . . 5 5 .9 8  2  атома.
Бромистаго барія. . 5 1 . 1 9  1 —
В о д ы ..............................  1 1 . 8 5  6  —
Сообразно съ формулою 2 Hg,C 2N 2 + В а  

В г 2 + б О І І \

Кісінистая ртуть и бромистый строп- 
тгй. Кристаллизуется ромбоидальными ли
сточками; растворяется въ водѣ и алкоголѣ; 
па воздухѣ вывЬтривается, не лишаясь одна- 
кожъ кристаллическаго вида, и при темпера- 
турѣ близкой къ той степени, когда сіе со- 
единеніе разлагается, отдѣлиетъ всю кристал
лизационную воду. Состоитъ изъ

Кіаиистоп ртути. . . 5 9 .2 0  2  атома.
Бромистаго стронтія. 2 8 .2 9  1  —
В о ды   1 2 .5 1  6  —

Соотвѣтственпо сЬормулѣ : 2 lI« N 2 C 2 -{-
S rB r2 _|_0O H 2.

Кромѣ сихъ соединепій, кіаиистая ртуть 
образуетъ также двойиыя соли съ броми- 
стымъ кальціемъ, бромистымъ магнезіемъ, и 
водородо-бромиокислымъ аміякомъ.

Л о о
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О.

О РАЗЛОЖЕН ІИ АЛКОГОЛЯ ХЛОРОМ Ъ.
Ю . ЛиБИГА. ( і ) .

(Сообщ. Варвинскимъ.)

Занимаясь изслѣдованіемъ дѣйствія хлора 
на алкоголь, Г . Либигъ получилъ слѣдующія 
послѣдствія :

1) Ежели пропускать сухой хлорный газъ  
чрезъ совершенно очищенный и горячій вин
ный спнртъ до тѣхъ поръ, пока перестанетъ 
образоваться соляная кислота, то алкоголь 
наконецъ превращается въ твердую, бѣлую 
кристаллическую массу.

2 ) Сіи кристаллы состоять изъ особеннаго 
тѣла, названнаго Г . Либигомъ хлоралъ  (отъ 
словъ хлоръ и алкоголь) въ соединеніи съ 
водою.

3) Чистый хлоралъ состоитъ изъ хлора, 
углерода и кислорода; жидокъ, тяжелѣе воды 
и въ ней растворяется.

4 ) Хлоралъ производить съ водою два со- 
единенія, изъ коихъ одно представляется въ 
видѣ бѣлаго, въ водѣ совершенно нераство- 
римаго порошка.

3) Водянистыми щелочами хлоралъ пре
вращается въ новое хлористое соедииеніе угле-

( і )  Изъ Poggendorffs Annalen. 1 8 5 1 . St. 11 . S. 4 4 4 .

«
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рода и муравьиную кислоту. Безводными ще
лочами онъ не разлагается.

6) Новое хлористое сосдиненіе углерода 
можетъ быть также весьма удобно получено 
чрезъ перегонку виннаго спирта съ избыт- 
комъ хлористокислой извести. Оно можетъ 
также образоваться чрезъ перегонку хлори
сто-кислой извести съ пригорѣло- уксуспымъ 
спиртомъ.

4.

О НОВООТКРЫТОЙ ПОРОДИ ПАЛЬЦЕКР Ы- 
ЛА, ОБЪ ИСКОПАЕМОЙ КАРАКАТИЦ® ? 
ИЛИ ИіІД ІЙСКИХЪ ЧЕРНИЛАХЪ, ВЪ ЛІА- 
с® Л а й м ъ - Р е ж и с а ,  и ОКОПРОЛИТАХЪ 
ИЛИ ИЗВЕР ЖЕІІІЯХЪ РЫБОЯЩЕРА ВЪ 
ЛІАСѢ ИДРУГИХЪ ФОРМАЦІЯХЪ ; В. Б  УК-
кл а нд а , П р о ф е с с о р а  М и і і е р а л о г і и и  
Г е о л о г і и  въ  О к с ф о р д с к о м ъ  У ни
в е р с и т е т ® (і ).

I. Л а л ъ ц ек р ы л ъ  (Pterodcictylus). Сей эк- 
земпляръ пальцекрыла открыть послѣдняго 
Декабря дѣвицею Маріею Аннингъ ? и отно
сится къ новооткрытому виду помянутаго

( l )  Bui. des sc. natur. ct dc Geologic, Octohre, 1 8 2 9 .

»
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исчсзпувшаго рода, который пандепъ по сіс 
время только въ Золенгофенскомъ литогра- 
фическомъ известнякѣ. Авторъ почитаетъ сей 
послѣдній почти современнымъ Англійскому

Головы у  сего экземпляра не достаетъ, 
прочая же, хотя раздѣлеиная часть скелета, 
почти совершенно цѣла. Когти длиною сво
ею довольно превосходятъ тѣ же части паль- 
цекрылов’б долеоносаео и коротконосаео , 
Pterodactflus lorigirosiris et brevirostris, 
(которыхъ извѣстны только два экземпляра, 
подробно описанные Кювье), и показываютъ, 
что онъ принадлежитъ другой породѣ, кото
рую предлагаютъ назвать Pterod. macronyx; 
по величинѣ своей описываемый экземпляръ 
почти равняется вороиѣ ; статья сопровож
дается рисункомъ сего ископаемаго живот- 
н аго, которое изображено Г . Клифтомъ. 
Авторъ давно догадывался, что нѣкоторыя 
неболынія кости , открытыя въ ліасѣ Лаймъ- 
Режиса, и отпоснмыя къ птицамъ, принад
лежать скорѣе роду палыдекрыла; нынѣ до
гадка сія подтверждена. 1 8 2 5  Г . Миллеръ, 
въ Бристолѣ , замѣтилъ Г . Буккланду, что 
кости, найденныя въ Стопесфильдскихъ ас- 
пидныхъ слашдахъ, должно отнести къ упо
минаемому необыкновенному семейству ле- 
тавшихъ гадовъ. Г . Ъуккландъ готовъ нынѣ 
принять сіе мнѣніе и даже полагаетъ, что



жесткокрылыя насѣкомыя, которыхъ падкры- 
лія встречаются въ Стонесфильдскихъ аспид- 
ныхъ сланцахъ, составляли , можетъ быть , 
пищу нальцекрыловъ.

Авторъ также думаетъ, что большая часть 
костей Тильгатскаго лѣса, которыя почи
тали птичьими, относится, можетъ быть,  
къ исчезнувшему семейству помянутыхъ га- 
довъ, и заключаетъ изъ присутствія ихъ въ 
сихъ различныхъ мѣстахъ, что родъ пальце- 
крыла существовалъ въ теченіе всего періо- 
д а , въ который образовалась большая из
вестняковая формація Верхней Ю р ы , отъ 
діаса до мѣла, включительно •, впрочемъ онъ 
изъявляетъ сомпѣпіе касательно нѣкоторыхъ 
остатковъ нтицъ, встречающихся до начала 
тр ети ч н ы хъ о б л а стей.

II. Ископаема л каракатица или ИиЭіи- 
скіл ъернила. Въ ліасахъ Лаймъ-Режиса встрѣ- 
чается отвердѣлос чернаго цвѣта животное 
вещество, подобное черной жидкости, кото
рая находится въ мѣшечкѣ каракатицы; и 
одинъ знаменитый художники , видѣвшій изо
бражение , нарисованное, за четыре года до 
сего времени , сею ископаемою краскою, объ
явили, что оно сдѣлано чернилами карака
тицы. Цвѣтомъ и плотностію сіе вещество 
почти совершенно сходствуетъ съ гагатомъ; 
оно весьма ломко ; изломъ его блестящей; 
порошскъ бураго цвѣта, подобно истертой
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каракатицѣ живописцевъ; оно встрѣчается 
отдѣлыіыми массами, почти подобными, по 
ихъ величинѣ и формѣ, яіелчнымъ пузырямъ, 
болѣе широкимъ при ихъ основаніи и посте
пенно съуживагощимся къ шейкѣ.

Сіи мѣшечки прикрѣплены къ остаткамъ 
двухъ нѳизвѣстныхъ породъ слизняковъ, изъ 
коихъ одна относится, вѣроятно, къ орто- 
цератиту, другая же къ крылаткѣ (Loligo).
1 . Въ одномъ изъ сихъ видовъ, мѣшечекъ, 
заключающій отвердѣвшую жидкость, окру- 
женъ тонкою оболочкою перламутроваго 
блеска, которая образовала внутренній слой 
раковины; сія послѣдняя имѣетъ наружную 
форму и волнистую поверхность ортоцера- 
тита. Въ хранящемся у Автора лучшемъ эк- 
земплярѣ, верхняя камера имѣетъ около 5  
дюймовъ глубины и 2  дюйма въ поперечни
ке ; сія-то камера заключала помянутый мѣ- 
шечекъ и другія мягкія части животнаго. 
Дно полости оканчивается рядомъ круговыхъ 
и поперечныхъ пластинокъ, которыя пред- 
ставляютъ камеру и ячейки белемнита, и 
лежатъ одна на другой, подобно столбику, 
составленному изъ часовыхъ стеколъ. Самая 
возвышенная часть сихъ пластинокъ нахо
дится въ пепосредствепномъ соприкосновеніи 
съ осиоваиіемъ мѣшечка величина осталь
ной части быстро уменьшается , почти въ 
томъ же содержаніи, какое замѣчено въ пла-
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стинкахъ белемнита. ІІадъ самою нияіпею ча
стно сихъ слоевъ не замѣчается никакого 
удлишгенія раковины, ни слѣда влагалища. 
Наружная раковина на многихъ образцахъ 
совершенно исчезла; но перламутръ ея все
гда бываетъ сохраітенъ и обыкновенно силь
но сжать, такъ что образуетъ тонкую, ров
ную перепонку , которая облекаетъ черпи- 
лосодержащій мѣшечекъ. Авторъ предпола- 
гаетъ назвать сіе ископаемое животное прл- 
мороеом’б белемпито-образнымъ (Orthoce- 
ras belemnifoides). 2 . Въ крылаткахъ, педа- 
вно открытыхъ въ ліасахъ, мѣшечки прика
саются къ роговымъ остаткамъ, какъ это 
замѣчается въ крылаткѣ обыкновенной ; но 
непосредственно внизу находится тонкая пла
стинка ячеистой и губчатой углероднокислой 
извести, прикрѣпленная къ роговой пластнн- 
кѣ. Авторъ предлагаетъ для сего вида на- 
званіе крылатки древней (Loligo antiqud).

III. Копролиты или ископаемы л извер- 
женгл. Докторъ Буккландъ открылъ, по о- 
громному количеству экземпляровъ, что ис
копаемый кости, называемый на мѣстѣ ихъ 
пахождепія безоарами, которые встрѣчают- 
ся въ большомъ количестве въ Лаймъ-Режи- 
сѣ , въ однихъ и тѣхъ же слояхъ ліаса съ 
костями рыбоящера, составляютъ нзверже- 
нія сего животнаго. Оиѣ сходствуютъ, по 
своей величинѣ и формѣ, съ продолговаты- 

Горн. Жури. Кн. V I. 1832 . 10
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ми гальками или картофелемъ , и имѣютъ 
вообще отъ двухъ до четырехъ дюймовъ въ 
длину, и отъ одного до двухъ дюймовъ въ попе- 
речникѣ. Цвѣтъ ихъ черноватосѣрый; существо 
ихъ походитъ на отвердѣлую глину плотна- 
го и землистаго сложенія. Докторъ Брантъ 
показалъ, что изверженія сіи приближаются, 
по своему химическому со ставу , къ album 
grcecum. Въ иихъ встрѣчаются въ большомъ 
количествѣ кости и чешуи рыбъ. Чешуи от
носятся , каж ется, къ Dapedium politum и 
другимъ рыбамъ, заключеннымъ въ ліасѣ. 
Кости принадлежатъ рыбамъ и небольшимъ 
рыбоящерамъ. Внутренность копролитовъ рас
положена, въ видѣ складки, винтообразно 
изогнутой вокругъ центральной оси. П о
верхность ихъ представляетъ впечатлѣнія, 
очевидно произведенный кишками живыхъ 
животныхъ. Во многихъ цѣльныхъ скелетахъ 
рыбоящеровъ, открытыхъ въ ліасѣ, копро- 
лпты примѣчены посреди реберъ и близъ 
т а з а ; они находились въ животномъ во вре
мя его смерти. Сверхъ сего Д-ръ Буккландъ 
откры лъ, что въ копролитахъ заключаются 
костяныя кольца сосалъ каракатицъ, смѣ- 
шанныя съ помянутыми чешуями и костями. 
Всѣ сіи тѣла прошли, кажется, чрезъ киш
ки рыбоящеровъ, не бывъ измѣнены дѣй- 
ствіемъ пищеваренія, и Д-ръ Брантъ ыашелъ, 
что въ разностяхъ копролитовъ черпаго цвѣ-

і
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та, сей послѣдшй пропзошелъ отъ вещества, 
одинаковаго, по свонмъ свойствамъ , съ ис- 
копаемымъ мѣшечкомъ, который встрѣчает- 
ся въ ліасахъ. Изъ сего слѣдуетъ , что ры
боящеры питались каракатицами древнихъ 
морей, также рыбами и даже малыми не
делимыми своей породы.

Авторъ также открылъ, при содѣйствіи 
Г г. Миллера и Бранта, что небольшія кру- 
глыя тѣла чернаго цвета, съ гладкою по
верхностно, которыя смѣшаиы съ костями 
въ пижнихъ слояхъ ліасовъ, па берегахъ Са- 
верны, близъ Бристоля, составляюсь разно
сти копролитовъ; онѣ сосуществуготъ , ка
жется , съ симъ слоемъ костей и встрѣчают
ся во многихъ мѣстахъ, удаленныхъ одно 
отъ другаго. Г . Ъукклаидъ получилъ также 
отъ Г . Миллера подобные неболыніе шари
ки чернаго цвета изъ известняковаго пла
с т а , почти на-нижней части слоя, образуе- 
маго углеродистымъ известнякомъ, въ Бри
столе. Въ семъ пласте встречаются въ боль
шомъ количестве зубы акуллъ, кости , зу 
бы и иглы другихъ рыбъ ; найденные же 
въ пемъ копролиты принадлежать, можетъ 
быть, другимъ небольшими гадамъ, или ры
бамъ , а заключенные въ ліасе—  слизняками, 
жившими въ ископаемомъ кораблике, аммо- 
шітахъ и белемнитахъ.
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Въ собраніи Даймъ - Режиса хранится ис
копаемая рыба , которая открыта въ ліасахъ 
и заключаетъ въ своемъ тѣлѣ рыбоящера ; 
а въ собраніи рыбъ изъ мѣла окрестностей 
Д у в а , и которое принадлежитъ Г . Мантелю, 
находятся два экземпляра Л  mice Luvesiensis, 
изъ коихъ каждый имѣетъ внутри копролитъ. 
Авторъ предлагаетъ назвать сіи копролиты 
Amici-coprus ;  нзверженія же, извѣстныя подъ 
именемъ безоаровъ, и которые относятся 
къ рыбоящерами, Г . Буккландъ предлагаетъ 
означать назвапіемъ Jchiy'osauro-copruSj а ко
пролиты ископаемыхъ гіеннъ назвать ІІуепа- 
coprus.

З а  четыре года до сего времени Авторъ 
нашелъ изверженія, въ видѣ шариковъ, и 
которыя, по своей формѣ, не имѣли сход
ства съ изверженіями рыбоящеровъ, храня
щимися въ собраніи ископаемыхъ органиче- 
скихъ тѣлъ, изъ слоевъ Пильгатъ-Ф ореста, 
Г . Мантеля. Г . Букклапдъ относить сюда 
помянутыя ископаемый и полагаетъ, что на- 
хожденіе копролитовъ земиоводныхъ не под- 
лежитъ сомнѣнію, ибо остатки ящеричныхъ 
встрѣчаются въ большомъ количествѣ въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ Авторъ открыли ископаемыя 
извержепія, по показанію Г . Ричардсона, въ 
Вильтшайрѣ. Г . Буккландъ, замѣтивъ, при 
изслѣдоваиіи многихъ образцовъ, что шари- 
кообразныя изверженія рыбоящеровъ сосго-
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лтъ изъ винтообразно-свитой пластинки зе
млистой фосфорнокислой извести, иашелъ , 
что сіе строеніе имѣетъ весьма большое сход
ство съ строеніемъ мнимыхъ еловыхъ ши
ше къ или іиіі мѣла и рухляковъ; посему 
оиъ нолагаетъ, что сіи тѣла, носящія съ 
давняго времени столь несвойственное имъ 
названіе гиіі7 составляютъ также изверженія. 
Онъ открылъ , что многія изъ нихъ заклю- 
чаютъ чешуи рыбъ, и несутъ на ихъ по
верхности впечатлѣнія кишекъ, въ которыхъ 
онѣ образовались; сверхъ сего разложеніе 
Д-ра Прута показываетъ, что онѣ сходству- 
ютъ по своему составу , съ другими копро- 
литами. Спиралытыя кишки настоящихъ акуллъ 
и скатовъ , представляютъ сходство , кото- 
рымъ объясняется нроисхождепіе спиралыіа- 
го строенія сихъ гиіі, равно какъ и извер- 
женій рыбоящера; зубы же и небныя кости 
акуллъ, и другія хрящеватыя рыбы, иахо- 
дящіяся въ большомъ количествѣ въ ОДІІОМЪ 

слоѣ съ гиііу заставляютъ, съ вѣроятностію, 
предположить, что сіи послѣдніе происходятъ 
отъ помяиутыхъ животныхъ. До совершенна- 
го объясненія сего предмета, предлагаютъ 
дать симъ гиіі пазваніе Julo-coprns. Мпогіе 
хорошіе образцы ихъ,  открытые въ камено- 
ломняхъ Маастрихта, хранятся въ собраніи 
Полковника Наультона, въ Ферлей-Кестлѣ, 
близъ Бата. Д-ръ Буккландъ нашелъ также

4G3
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одинъ копролитъ между нѣкоторыми иско
паемыми плодами въ Лондонской глииѣ, и 
открылъ двѣ другія разности того же ве
щества въ коллекціи ископаемыхъ органиче- 
скихъ тѣлъ, собранной въ послѣднее время 
Г г. Мурчисономъ и Ліеллемъ въ Э , въ Про- 
вансѣ. Одинъ изъ сихъ копролитовъ заклю
чается въ слояхъ прѣсиоводной каменноу
гольной формаціи ІІю во ; другой же встрѣ- 
чается въ пластахъ насѣкомо-содержащаго р у
хляка ? покрывающаго пласты гипса, въ Э . 
Сіе засгавляетъ Автора заключить, что нз- 
верженія плотоядныхъ животныхъ, земиыхъ 
и водяныхъ, сохранились въ формаціяхъ 
всѣхъ временъ, отъ углеродистаго известняка 
до потопной формаціи. Изложенные здѣсь 
факты служатъ важнымъ доказательствомъ, 
что повсюду, гдѣ копролиты встрѣчаются въ 
большомъ количествѣ, поверхность Земнаго 
шара была въ покойиомъ состояніи.

И зъ письма Д-ра Прута къ Профессору Б ук- 
кланду; видно, что первый ученый произвелъ 
разложеніе копролитовъ Лаймъ-Режиса и Вест- 
бури, на Севернѣ, и открылъ, что всѣ они 
много сходствуютъ, по своему составу, з а 
ключая фосфорнокислую и углероднокислую 
и звесть, съ мало примѣтнымъ и непостоян- 
і і ы м ъ  содержаніемъ желѣза, сѣры и углистыхъ 
веществъ. Относительное содержаніе главныхъ 
началч, представляетъ, кажется, небольшое
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различіе въ разныхъ образцахъ п даже въ 
разныхъ частяхъ одного и того же экземпля
ра ; по сему строгаго разложенія не дѣлано. 
Н о фосфорнокислую известь можно почи
тать составляющею иоловипу трехъ четвер
тей всей массы.

Д-ръ Прутъ изслѣдовалъ также всѣ дру- 
гіе образцы копролитовъ, упоминаемые въ 
сочиненіи Г . Буккланда, и думаетъ, согла
сно съ нимъ, что они происходить отъ пе
реварившихся костей. Гуано или дюіш мор
скихъ птицъ, встрѣчающися иа Перуанскомъ 
берегѣ и прилежащихъ къ нему островахъ, 
представляетъ подобный примѣръ сохранеиія 
нзверженій настоящаго времени въ видѣ пла
стовъ и массъ, которые іімѣютъ иногда отъ 
5 0  до 6 0  футовъ толщины. Сіе гуано от
личается однако химически отъ всѣхъ копро
литовъ , которые изслѣдовапы Д-ромъ Пру- 
томъ, и содеряштъ большее количество мо- 
чеваго вещесгва. Г . Буккландъ предлагаетъ 
присоединить его къ копролитамъ подъ на- 
званіемъ O rnitho-coprus.
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