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I. Г Е О Г Н О З І  Я.

ГеОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢ11ІЕ ОКРЕСТ- 
II ОСТЕ Й К ОЛЧЕД АНСК.АГО II З ы Р Я  Н- 
СКАГО СЕЛЕПіЙ. (і)

(Тѵ. Т о м с о н а . )

Рѣка ХІсеть , протекающая близъ Камен- 
скаго завода , принимаетъ въ себя , въ его 
окреетпостяхъ , съ дѣвой стороны рѣчки : 
Каменку, Грязную и Колчеданку; а съ пра
вой Синару, близъ селенія Зыряискаго. Но 
направленно главной долины рѣки Жсети 
простираются преимущественно горы извест- 
ковыя. Трудно рѣшить, къ какому образо- 
ванію онѣ относятся , къ формаціи ли гор- 
иаго известняка или цехштепновой ? Мзвест- 
пякъ имѣетъ сложеніе плотное, либо мелко
зернистое и даже въ иѣкоторыхъ мѣстахъ 
кристаллическое, цвѣтовъ различныхъ: бело
го, сѣраго, желтоватаго и темнаго; твердо
сти довольно значительной. Н ѣкотсрые раз-

( і )  ІТолчеданскоѳ селеніе лежитъ отъ Каменекаго за
вода на В остокъ въ 18 , Зы рянское же въ 50  вер- 
стахъ.

Торп. Ж ури . К н. I X .  1 8 5 2 . 1
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ности е го , будучи напитаны смолою, отъ 
тренія обнаруживаютъ запахъ сѣроводород- 
наго газа. Въ семь известнякѣ находятся 
раковины устричныя , особенно лѵе изоби- 
луетъ оиъ вермикулитами или камнеточцами, 
кои проростаютъ въ немъ въ видѣ цилиндрп- 
ческихъ трубочекъ, прямыхъ и искривлеи- 
ныхъ.

Пласты известняка, имѣя крутое паденіе, 
разбиты по различнымъ направлеиіямъ тре
щинами и простираются отъ КО къ SYV. 
Таковое противоиололшое направленіе пла- 
стовъ съ главного долиною Исети, безъ со- 
мнѣнія доляшо имѣть вліяніе па наружную 
поверхность известняковыхъ горъ. Ж дей
ствительно, тамъ гдѣ только раскрыты тол
щи известняка, повсюду примѣтиы скалы, 
слѣды великихъ разрушении По берегамъ 
Мсети, Каменки , Синары и Кунары возвы
шаются огромные ихъ утесы въ 15 и болѣе 
саженъ. Громады сіи, на выступахъ, покры
ты зеленыо и кустарпикомъ. Гладкія стѣиы 
ихъ или навислыя скалы отражаются въ рѣ- 
к а х ъ , омывающихъ ихъ подиожіс. Въ го- 
рахъ сихъ по различнымъ направлепіямъ за
ключаются пещеры иногда значительной дли
ны и ширины. Сталактиты и сталагмиты 
украшаютъ ихъ внутренность. Въ округѣ 
Екатеринбургскихъ за подо въ мало такихъ 
мѣстъ, которыя бы могли сравниться съ ире-
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лестыо шйвоппсныхъ видовъ окрестностей Ка- 
менскаго завода.

Изъ постороннихъ пдастовъ въ сей ф ор
мами находятся :

1) Пласты и прослойки еипса, по Исети, 
цвѣтовъ бѣлаго и желтаго , толщиною отъ 
2 вершковъ и до аршина. Гипсъ составляетъ 
иредметъ добычи, для приготовления алеба
стра.

2) Пластъ квасцоваео слсшца  блпзъ Ка- 
менскаго завода по Мести. Сей сланецъ имѣетъ 
строеніе слоистое, твердость весьма малую, 
такъ тіто удобно дѣлптся на плиты.

П;у/> минераловъ ; прожилки окристалло- 
ваппаго известияковаго пшата.

руд'б : преимущественно желѣзняки, 
разсѣянпые въ известпякѣ въ видѣ почкова- 
ті.іхъ массъ большими и малыми гнѣздами, 
по рѣкамъ Синарѣ, Кунарѣ и въ особенно
сти въ окрсстпостяхь Камепскаго завода. 
Они добываются для плавки на чугуиъ. Они 
состоять изъ бураго желѣзнаго камня, плот- 
наго или охрпстаго.

Мѣдныя руды Свято - Чудовскаго рудника 
по Кхнарѣ, какъ то: красная мѣдпая руда, 
мѣдная лазурь и зелень, частію малахитъ и 
самородная мѣдь въ маломъ количествѣ, со
провождаемый глинистыми желѣзняками и 
охрами, заключены въ сей же формаціи.

*
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По Исети , близъ Каменскаго завода, из- 
вестковыя горы, постепенно понижаясь, скры
ваются, и вмѣсто оныхъ, близъ селепія Кол- 
чеданскаго, является песчаникъ. Н а простран- 
ствѣ болѣе трехъ верстъ , по обѣимъ сто
ронами Исети, близъ селенія Колчеданскаго, 
производится съ давнихъ времени добыча 
песчапаго камня, употребляемаго на жерно
ва. Порода сія , занимая значительное про
странство, составляетъ огромныя горы, ме
стами обнаженный со стороны теченія рѣки. 
Они раздѣлены по длинѣ на горизонтальные 
слои , сверхъ того разбиты трещинами , но 
направленію слоенія вертикальными. Вообще 
песчаникъ, встрѣчаемый въ сихъ обнажені- 
яхъ, обнаруживаетъ либо явственное , либо 
непримѣтное смѣшепіе минераловъ : квар
ца, лидійскаго камня, весьма рѣдко углерод
нокислой извести, части коихъ связаны гли
нистыми цементомъ. Въ отношеніи цвѣ та, 
сложенія и величины частей, сей песчаникъ 
представляетъ слѣдующія разности.

1) Плотная или какъ бы сливная м асса, 
цвѣтовъ желто-зеленаго, красиаго, бураго и 
преимущественно сѣраго, съ изломомъ зано
зистыми , составляетъ первую разность , по
читаемую самымъ лучшими жерновымъ кам- 
немъ. Подобная порода, простирающаяся по 
лѣвому берегу Синары , образуетъ огром
ные утесьт красповато-бураго цвѣта.
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Вь ней замѣчены прослойки углеродно- 
кислой извести.

2) Вторая разность песчанаго камня , со
стоящая изъ скопленія мелкихъ зеренъ квар
ца, лидійскаго камня , соедииенныхъ также 
глипистымъ цементомъ, но только окрашен- 
нымъ въ значительномъ количестве окисломъ 
желѣза и отъ того принимающимъ красно
вато-бурый цвѣтъ, имѣетъ твердость гораз
до меньшую противу перваго, такъ что мас
са его, пролежавъ долгое время на воздухѣ, 
отъ вывѣтриванія бѣлѣетъ и отъ малаго уда
ра распадается въ порошекъ. Высокіс бере
га долшіъ Колчеданки и Грязной, въ отвѣ- 
сѣ до десяти и болѣе саженъ , составлены 
изъ сей породы, тамъ гдѣ пласты, принимая 
удивительную параллельность, являются какъ 
бы норачито и тщательно складенными, нмѣя 
при семъ горизонтальное гюложеніе. Круп
нозернистый песчаникъ, преимущественно со
держащий въ себѣ глинистый цемептъ, желто- 
вато-бѣлаго и бураго цвѣта, съ крупными 
зернами вышеозначенныхъ минераловъ, пред- 
ставляетъ пласты настоящаго конгломерата, 
положеігіс коего въ пластахъ другаго песча
ника весьма явственно. Онъ составляетъ от
дельные толстые прослойки, по правой сто- 
ронѣ И сети, равнымъ образомъ по рѣкамъ 
Синарѣ и Черной. По Колчеданкѣ и Гр яз- 
ной онъ не встречается. Въ рыхломъ иесча-
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никѣ найдено окаменѣлое дерево близъ устья 
рѣки Колчеданки.

П ласты  песчаігаковъ простираются, сооб
разно главной долинѣ, отъ Юго-запада къ Сѣ- 
веро-востоку, съ значительнымъ уклоггеиіемъ 
отъ горизонтальной лииіи; толщина ихъ не
постоянна. Наружный видъ песчаиокамен- 
ныхъ горъ, болѣе утесистый, нежели поло- 
гій , ясно показываетъ ихъ неравномѣрнЬе 
разрушеніе. М дѣйствительно подошвы, рав
но какъ и самые отклоны сихъ горъ усѣя- 
ны отторженцами песчаника, а лога и до
лины преисполнены пескамн и глинами раз- 
личныхъ цвѣтовъ.

И зъ постороітихъ пластовъ въ песчани- 
кѣ находятся :

П ласт ы  роеоваго и ирвестковаео ка 
м н я . Въ семъ отношеиіи заслушиваетъ внима- 
ніе такъ называемая Кремневая г о р а , по 
правой сторопѣ Синары, состоявшая изъ весь
ма толстыхъ пластовъ темносѣраго рогова- 
го камня. Вся гора раздѣлена какъ бы на 
четыре соединенный между собою скалы, въ 
коихъ весьма явственно залегаютъ прослой
ки голышеваго сланца. Жилы же бѣлаго 
кварца, вертикально и правильно прорѣзы- 
вающія помянутые пласты, придаютъ темно- 
сѣрымъ скаламъ особенно пріятный видъ. 
Судя по другимъ обнаженіямъ, ясно пока- 
зывающимъ, что пласты роговаго камня на-

і
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ходятсл подчиненными песчанику, можно съ 
вѣроятностіго предположить, что описываемая 
гора роговаго камня заключалась въ песча- 
ішкѣ, который, въ послѣдствіе времени, по 
причинѣ меньшей своей твердости , разру
шился и обнажилъ оную. При подошвѣ крем
невой горы, до самаго берега Синары, по
коится россыпь крупнозериистаго песка жел- 
товато-бураго цвѣта. Въ сей россыпи встрѣ- 
чаются небольшими валунами и гальками 
агатъ, сердоликъ, роговой и лидійскій ка
мни и кремень. Отдѣлыіые куски крем ня, 
сердолика и лидійскаго камня, соединенные 
весьма плотиымъ глинистымъ цемеитомъ жел- 
товаго-бѣлаго цвѣта, образуютъ родъ брек- 
чій. Искуственныя обнажепія прежнихъ раз- 
работокъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по рѣкѣ 
Синарѣ, вѣроятио существовавшая для раз
работки жерповыхъ камней, удостовѣряютъ, 
что сія брекчія простирается въ глубину 
около двухъ сажеиъ и болѣе.

П ласт ы  иявестковаео ка м н я  встрѣча- 
ются преимущественно по Сипарѣ ; цвѣтовъ 
бываютъ они: чернаго, сѣраго и изжелтобѣ- 
лаго. При треиіи сего известняка, обнаружи
ваете онъ запахъ сѣроводороднаго газа; сло- 
жеиіе имѣетъ плотное, либо зернистое и 
вскипаете съ кислотами. Въ нѣкоторыхъ пла- 
стахъ его заключаются почки и небольшія гнѣз- 
даокисленнагои водяшісто-окисленнаго желѣза.
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Изъ различныхъ тлишь, перемежающихся 
съ пластами песчаниковъ, заслуживаетъ осо
бенное вниманіе глина чернаго цвѣта, зале
гающая въ глубинѣ отъ 2 до 5 саяіенъ, въ 
видѣ толстыхъ пластовъ и прослоиковъ. По
крышкою оной служить большею частію си
невато бѣлая или сѣрая глины, который, по
степенно измѣняясь въ тдвѣтахъ, переходятъ 
въ черную глину. Постель же описываемой 
глины составляетъ рыхлый песчаникъ, либо 
песокъ зеленовато-сѣраго цвѣта , происшед
шей очевидно чрезъ разрушеніе того же пес
чаника. Въ сей-то черной глинѣ, какъ дол
жно полагать , проникнутой минералыіымъ 
углемъ, находится лигнитъ (смолистое дере
во, бурый уголь) отдѣльными кусками раз
личной величины , бураго или чернаго щвѣ- 
та, съ раковистымъ изломомъ. Сей лигнитъ 
угобно рѣжется ножемъ , въ поперечномъ 
изломѣ блестящъ и при иакаливаиіи издаетъ 
весьма непріятный смолисто-сѣрный запахъ. 
Крюмѣ смолистаго дерева, черная глина за
ключаете. въ себѣ тоякіе игольчатые, бѣлые 
и прозрачные кристаллы селенита, мелкіе 
зерна янтаря , такъ же кубы и неправиль- 
ныя массы сѣрнаго колчедана, который ино
гда находятся и въ самомъ лигнитѣ. Мѣсто- 
рожденіе сего лигнита встрѣчено по Исети 
близъ деревни Черпоскутовой, равнымъ об- 
разомъ но рѣкѣ Черной близь деревни Чер-
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пушки и близъ устья Колчеданки. Въ ссмъ 
послѣднемъ мѣстѣ, года за три передъ симъ, 
были производимы развѣдки на каменный 
уголь; но онѣ были неудовлетворительны. 
Въ 1851 году , снопа приступили къ раз- 
вѣдкѣ для иадлежажаго изслѣдованія мѣсто- 
рождспія. Въ селеніи Колчеданскомъ, па воз
вышенности 7 омываемой съ' одной стороны 
Исетыо, а съ другой Колчеданкою, заложе- 
на была шахта , которою на 6 саженяхъ 
пройдены слѣдуюіція породы : па первыхъ
двухъ саженяхъ обыкновенная краснобурая 
глина, въ ішжпихъ слояхъ коей встрѣчались 
гальки и обломки иородъ, входящпхъ въ 
сосгавъ здѣшнихъ несчаішковъ; за нею слѣ- 
довала синевато - сѣрая глина, мѣстами чер
ная, къ осязанію нѣжная, тонколистоватаго 
сдоженія , содержащая куски лигнита, или 
смолистаго дерева, чистые или проникнутые 
колчедапомъ ; за сего глиною па 4 сажени 
продолжался песчаникъ разсыпной, состоящій 
изъ округлениыхъ зеренъ кварца и лидійска- 
го камня. Песчаникъ сей въ двухъ верстахъ 
отъ Колчеданки по дорогѣ въ Каменскій 
заводъ , является плотньтмъ съ кремннстымъ 
цементомъ. Онъ, вѣроятно, покоится на томъ 
известнякѣ , который простирается въ о- 
крестностяхъ Каменскаго завода. Изъ поис- 
ко въ , нынѣ производіімыхъ, можно сдѣлать 
рѣшитсдьный В Ь ІВ О Д Ъ , что ни въ Зырянскомъ
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ни въ Колчеданскомъ селеиіяхъ ие находит
ся даже и признаковъ каменнаго угля. Здѣш- 
ыіе песчаники принадлежать либо къ трау- 
матамъ , либо къ нодчинениымъ пласгамъ 
формаціи горнаго известняка и открытіе въ 
нихъ каменнаго угля очень сомнительно. 
Здѣсь нѣтъ даже и признаковъ, сходныхъ съ 
характеристикою каменноугольной формащи. 
Лигнитъ, встречаемый въ слояхъ глины, по
коящейся на песчаникѣ или известнякѣ, и 
кремнистый песчаникъ (трауматъ), принятой 
за красный, ввели въ заблужденіе и пода
ли поводъ къ отыскиваиію минералыіаго у- 
гл я , въ формаріяхъ вовсе несоотвѣтствен- 
ныхъ его мѣсторожденію. Но там ъ , гдѣ за 
сими породами слѣдуюті» образованія новѣй- 
шія, очень вѣроятно, что при надлежащих!» 
иоискахъ найдутся толщи каменноугольныя.

/
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и.  И С Т О Р I  Я  Г Е О Л О Г  I  И .

О б о з р ѣ і і і е  у с п ѣ х о в ъ  Г е о л о г і и  и  п р и -

М Ѣ Н Е Н І Й  С Е Й  Н А У К И ,  В Ъ  1 8 5 1  ГО Д У .

(Рѣчь, читанная: Г. Е \ э, въ засѣданін Ф ранцузскаго  
Геолотнческаго Общества, 50 Января 1832 года.)

Мм. Г  г.

Ммѣя во второй разъ честь представить 
вамъ обзоръ усиѣховъ Геологіи и примѣне- 
ній ея въ продолженіс исполпившагося года, 
я памѣренъ изложить ихъ въ порядкѣ при- 
нятомъ мною прежде.

Н аука постепенно дѣлается болѣе обшир
ною ; она безпрерывно пріобрѣтаетъ новыя 
отрасли изслѣдованій; многочисленные жур
налы въ пѣсколько мѣсяцовъ переносятъ но
выя открытія изъ конца въ конецъ свѣта, 
и большая часть записокъ Геологическихъ 
становится классическою или достигаетъ вы
сочайшей точки познаиіп въ настоящее время.

Состояніе науки, которое въ скоромъ вре
мени сдѣлаетъ недостаточною жнзнь человека 
для объятія опой во всей иолнотѣ, лишаетъ 
меня возможности быть столько краткіімъ
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сколько бы я желалъ, и съ другой стороны 
побуждаетъ меня представить вамъ скорѣе 
критическій перечень ф а к т о в ъ , нежели пол
ную дпссертацію, которая требовала бы ідѣ- 
лаго тома.

Особы, занимавшаяся постоянно Геологіею, 
да простятъ мнѣ нѣкоторыя подробности, 
назначенный для тѣхъ изъ сочленовъ нашихъ, 
которые менѣе знакомы съ состояиіемъ науки.

Послѣ исчисленія новыхъ обществъ и вновь 
предпршштыхъ періодическихъ изданій, имѣю- 
щихъ болѣе или менѣе предметомъ Геологію, 
я разсмотрю главнѣйшіе труды въ области 
сей науки , въ теченіе 1851 года, именно: 
Геогиостическія описанія нѣкоторыхъ мѣст- 
іюстей или цѣлыхъ областей, Геологическія 
карты , общіе трактаты, творенія и записки 
палеонтологическія. Иотомъ я изложу факты 
или проблеммы Геологическія, наиболѣе об- 
ратившія на себя вниманіе Геологовъ, и за
ключу перечнемъ предпринятыхъ въ повѣй- 
шее время буровыхъ скважинъ или Артезіян- 
скихъ колоді^евъ и представденныхъ оными 
р езу льтато въ.

Въ 1851 году, безпокойномъ въ Европѣ 
въ смыслѣ политическомъ и въ отношсніи 
къ охранение здоровья, не льзя было ожидать 
учрешденія новыхъ ученыхъ обществъ и пред- 
пріятія исвыхъ издаиій. Несмотря па то въ 
Англіи составились два новыхъ общества, одно



SGG

въ Бед фор дѣ, другое въ Чичестерѣ. Въ нер- 
ііомъ изъ сихъ городовъ осповаиъ музеумъ; 
философическое п литературное общество 
Чичестера составляетъ также коллекции

Чувствуя цѣиу ежегодныхъ кочевыхъ со- 
браній Швейцарскихъ и Нѣмецкихъ естество
испытателей, натуралисты и физики остро- 
вовъ Ъританскихъ имѣли первое подобное 
собраніе, въ Септябрѣ прошедшаго года, въ 
городѣ Іоркѣ. Иѣкоторые отличные члены 
трехъ Университетовъ: Эдипбургскаго, Окс- 
фордскаго и Кембриджскаго, сдѣлалвсь гла
вами сего новаго движенія Ученыхъ, и нѣтъ 
сомнѣпія , что рождающееся общество въ 
скоромь времени сдѣлается весьма много- 
численнымъ, и будетъ спльпо содействовать 
успѣху физическихъ и естественныхъ иа- 
укъ. Отчетъ о засѣданіяхъ въ Іоркѣ уже 
печатается ( і) ; городъ Оксфордъ назначенъ 
мѣстомъ собрапія въ будущемъ году, и упра- 
вительный комитетъ на нынѣшній годъ имѣ- 
етъ предсѣдателемъ своимъ Г. Букланда.

Въ Англіи почти нѣтъ общества, котораго 
члены не должны бы были платить какой 
либо суммы денегъ, и какъ Англичане во
обще больше ревнители славы ученой и на
родной; то нѣтъ сомнѣнія, что общество сіе

( і )  Онъ полученъ въ Парижѣ въ пѳрвыхъ числахъ
Ію н я , 1 8 3 2 .  П ер. \
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въ скоромъ времени будетъ издавать пре
восходный записки ? и подобно обществами 
Королевскому и Геологическому распреде
лять награды людямъ? занимающимся пауками. 
Оно желаетъ особенно войти въ сношенія 
съ подобными обществами твердой земли. 
Такими образомъ составятся ігаконецъ боль- 
шіе ученые конгрессы ? которые 7 сближая 
возвышешіыхъ людей различныхъ странъ свѣта, 
прекратить соперничества и обратятъ каче
ства и хіозпашя каждой націи къ общей 
пользѣ ихъ всѣхъ.

Говоря объ А ііг л іщ  я долженъ замѣтитщ 
что первая выдача награды за труды Геоло- 
гическіе, основанной Г. Волльстономщ была 
присуждена Г. В. Смиту 7 автору Геологи
ческой карты Англіи, который впервые при
менили ігризпаки палеонтологические къ от- 
личію формацій Вриташи.

На твердой землѣ Европы болынія еже- 
го диыя собранія учеиыхъ не имѣли мѣста; 
въ ІІІвейцаріи по причииѣ безпокойствъ по
литически xj»7 въ Германіи по причинѣ холеры. 
Засѣдапія7 имѣвшія быть въ Вѣыѣ7 отсрочены 
до нынѣшняго года.

Изданіе трудовъ ученыхъ обществъ Англіи 
не потерпѣло отъ страждущаго состояпія 
Европы.

Въ ІХІотландіи изданъ шестой томъ заиіі- 
сокъ Вернернінскаго общества ? еодержащій
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три Гсологичсскія статьи, какъ то: оппсаше 
Сновдонскаго хребта, въ Княжествѣ Валлій- 
скомъ Г. Стюарта Ментиса; интересную запи
ску о жилѣ асфальта въ гнейсѣ холмовъ 
Кестлълидскихъ, близъ Дингвелля, въ Англіи, 
Г. Витама, и статью объ окамепѣлыхъ костяхъ 
различныхъ пещеръ Англіи, Г. ІОпга.

Новое общество ІІыоксстля на Тейпѣ или 
ІІортумберлаида и Дсргама , издало 2 и 5 
части нерваго тома своего, богатаго свидѣ- 
тельствамн о мѣстнои Геологіи.

Въ торговлю поступили первый томъ in 4° 
Траітзакцій философическаго и литератур- 
наго общества въ П лимутѣ, и содержитъ 
Геологическую моиографііо окрестностей сего 
города, соч. Г. Гсина.

Если не удивительно, что Королевское и 
Геологическое общества въ Лопдонѣ печата- 
ютъ каждый годъ богатые томы, то появленіе 
и успѣхъ подобныхъ изданій провиіщіялътіыхъ 
тѣмъ болѣе достойны удивленія, что они не 
покупаются всѣми Геологами Апгліи : одни
любители и люди богатые поддеряшваютъ 
предпріятія сего рода.

Новый томъ транзакций геологическаго 
общества въ Лоидонѣ недавно вышелъ изъ 
печати.

Общество Кориваллисское занято издапі- 
емъ 4 тома трудовъ своихъ.
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Если общество Верперіяиское запоздало 
въ своихъ изданіяхъ по причинѣ существо- 
вахня трехъ учепыхъ журналовъ въ Эдинбур- 
гѣ; то въ замѣііъ того литературные инсти
туты Инвернеса (Northern institute), Банжи 
и даже Перта , Скарборуга и Бристоля , и 
общество естественной исторіи Ъельфеста 
въ Мрландіи, обѣщаютъ печатать статьи Гео
логическая. Наконецъ Гг. Вебстеръ и Эііпс- 
вортъ иоперемѣнно читали ііурсы : геологін 
въ Лондонскомъ Королевскомъ Институтѣ. 
Г. Лайель сдѣлался профессоромъ Геологіи 
въ высшемъ училищѣ Лондона, и обширное 
собраніе покойнаго Соверби старшаго было 
куплено особою , предназначившею его для 
паставленія публики.

Во “Франщи только общества въ Бордо 
и Страсбургѣ были дѣятельными. Первое 
недавно издало тетрадь, хіослѣдиее печатаетъ 
2 часть перваго тома запнсоіеь своихъ.

Въ Марсели приступили къ изданію уче- 
иаго журнала , иодъ заімавіемъ : Annates
des sciences et de l’industrie du midi de la 
France. Въ немъ будутъ помѣщаться трутды 
жителей Лангедока и Прованса.

Вы знаете, что Г. Буде окончили второе 
геологическое путеіиествіе свое, въ сопро- 
вожденіи учешіковъ.

Въ Гермапіи продолжаются всѣ извѣстныя 
иеріодическія изданія , и кромѣ того Map-



бургское общество и Императорская Леополь- 
динская Академія издали по одііому тому.

Я  не могу умолчать о Геологических!» 
статьяхъ Берлиискаго журнала : Jahrbiicher 
fur xvissenschaftliche Rritik.

Берлинская Академія наукъ предложила 
награду за разрѣшеиіе, въ 1853 году , во
проса: торфъ, есть ли вещество растительное?

Профессоръ Щекмапъ началъ издавать въ 
Вѣнѣ журналъ Естественной исторіи.

Г. Вальхнеръ читаетъ курсы Минералогіи и 
Геологіи въ Карлсруэ , столицѣ Герцогства 
Ъаденскаго, и Г. Рейхъ началъ читать курсъ 
Палеонтологіи, во Фрейбергѣ.

Сверьхъ того я нахожу въ Изидѣ (Isis yon 
Ocken № 8 ? 18‘28) любопытный перечень 
нредметовъ Геологическихъ и налеонтологм- 
ческихъ, которыми увеличились многія част
ный и пубдичныя собранія. Я  предлагаю пу- 
тешествующимъ натуралистамъ просмотреть, 
и изчисленіе сіе и нашъ каталогъ коллекцій 
Германіи.

Наконецъ я замѣчаю ? что Минеральная 
контора въ Гейделъбергѣ не выслала к а 
талога своихъ Геолого-палеонтологическихъ 
коллекцій, между тѣмъ какъ Виртембергское 
общество въ Эслингенѣ нродолжаетъ обога
щать кабинеты частныхъ людей путешествія- 
ми; предпринятыми па акціяхъ. Нѣкто Г. 
Тейшвангеръ ? изъ спекуляціи у отправился

Г о р л . Ж ури . К и. IX .  1832 . 2
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даже въ Соединенные Ш таты для составленія 
минеральных!» собраній.

Въ Италіи политическая безпокойства оста
новили правильное изданіе Болонскаго жур
нала Естественной исторіи, въ которомъ уча
ствовали П роцессоры Бартолони , Ранзани, 
Александриии и Оріоли.

Полиграфъ, издаваемый въ Веронѣ Г. Бер
ти, е ъ  половинѣ 1850 г- заступилъ мѣсто 
Тревизскаго журнала , и лѣтописи наукъ 
Ломбардо-Вснеціяпскаго Королевства, изда
ваемый in  4°, въ Вичеицѣ, Г. Фузипери, за- 
мѣнили ХХавійскій журналъ Естественной ис
тория. Наконецъ Г. Віессе (Vieusseux), жп- 
вущтй во Флорвпціи, объявилъ о яіелаиіи сво- 
емъ издавать на Италіянскомъ языкѣ жур- 
налъ математическихъ, физическихъ и есте
ственных!» наукъ.

Въ Сициліи довольно дѣятелыіо занимают
ся Геологтего Гг. Гемелларо, Феррара, Сцпна, 
Г. Алессо, Нава, Я. Алесси, Жіякомо, Б ер 
нардо, Ла-Вія и друг.; а Г. Филиппи, въ Іѵа- 
танѣ, въ особенности занимается Копхилліо- 
логіею.

Польская рсволгоція остановила основаніе 
Горпаго журнала, предполояісттпос Гг. ІІуінемъ 
и Реклевскимъ. Въ странѣ сей нѣтъ cure 
особенной каѳсдры для Геологіи, и перемѣ- 
іценіе Ксльцской Академіи въ Варшаву, столь 
полезное для другихъ отраслей познаній, мо-
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жетъ повредить успѣхамъ Геологіи, потому 
что особы, занимающіяся ссю наукою, должны 
оставить горы и жить посреди иапосовъ.

Мы еще не знаемъ достоверно, окончено 
ли С. Петербургскимъ Минералогическимъ 
Обществомъ изданіе перваго тома записокъ 
его на Русскомъ и Нѣмецкомъ языкахъ.

Императорская С. Петербурская Академія, 
съ 1830 года, начала издавать новый поря- 
докъ записокъ своихъ на Французскомъ язы- 
кѣ ; Гг. Купферъ и Гессъ поместили уже 
въ иихъ Гсологическія иабдюденія свои.

Московское Общество Естествоиспытате
лей продолжаетъ ежемѣсячиое изданіе тру
довъ своихъ на Французскомъ язьікѣ, и къ 
величайшему удовольствію друзей наукъ мы 
можемъ сказать, что общество сіе имѣетъ 
10,000 рублей для ежегодныхъ расходовъ, 
изъ коихъ 3000 назначены для путешествии 

Съ 1820 года Русскій или С. Петербур- 
скій Горный журналъ чрезвычайно улуч
шился, и основапіе Горпаго Корпуса припо- 
ситъ уже плоды въ лицѣ множества питом
це въ его, разсѣяішыхъ по всему безмѣриому 
пространству Российской Имперіп. Три по- 
слѣдніе года ссго журнала содержатъ, понс- 
тинѣ, статьи чрезвычайно важныя, весьма 
часто сопровождаемый раскрашенными кар
тами, число которыхъ простирается уже до 
семыіадцатн. ІІриложеніе сихъ послѣднихъ

*
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неоцѣпенно для иностранца. Ие имѣя нужды 
учиться Русскому языку, съ простымъ бук- 
варемъ въ рукѣ можно легко понимать ихъ, 
потому что термины науки тѣже самые и 
все затрудненіе состоитъ единственно въ раз- 
личіи литеръ. Записки самыя примѣчательныя 
имѣютъ предметомъ нѣкоторыя части сѣвер- 
ной Россіи , Уралъ и области пограничныя 
съ Турціею.

Для показанія достоинства сего изданія я 
намѣренъ изложить вкратцѣ его содержа- 
ніе и надѣюсь доставить тѣмъ удовольствіе 
обществу. Всѣ статьи вообще располагаются 
въ немъ по слѣдующему раздѣленіго: Минера- 
логія, Геологія, минеральная Химія, Ъибліо- 
графія и Смѣсь. Статьи оригинальныя по 
большой части имѣютъ предметомъ Геологію 
и Горное дѣло, рѣдко другія науки. Съ 1829 
года редакція тщательнѣе занималась Ъибліо- 
графіею. Статьи иностранныя были перево
димы вполнѣ и несравненно большее число 
ихъ было разобрано нежели прежде. Палеои- 
тологія также имѣла болѣе мѣста въ семъ 
журналѣ, и можно сказать , что онъ сооб- 
щаетъ Русскимъ читателями всѣ новѣйшія 
открытія, ежедневно производимыя въ обла- 
стяхъ Геологіи и Металлургіи. Наблюденія 
геологическія болѣе и болѣе распространя
ются въ Россіи , и скоро Горный журналъ 
сдѣлается необходимымъ для каждаго Геолога
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или по крайней мѣрѣ почувствуютъ нужду 
переводить оригиналыіыя статьи въ самомъ 
Петербурге, или виѣ Россіи.

ГІе оставляя материка стараго свѣта , я 
долженъ упомянуть о двухъ новыхъ свѣтиль- 
никахъ познаній , начинающихъ возгораться 
на Востокѣ : я разумѣю ученый Институтъ 
въ Каирѣ и га зету , издаваемую на Турец- 
комъ и Французскомь языкахъ въ Констан
тинополе.

Удивительные успѣхи просвѣщеиія въ Сое- 
диненныхъ ІНтатахъ продолжаютъ изумлять 
старую Е вропу, съ трудомъ оставляющую 
привычные пути.

Новое ученое общество и музеумъ осно
ваны въ Честерѣ, въ Пенсильваніи , и въ 
Массашусетсѣ образуются въ настоящее время 
многіе лицеи, которыхъ главная цѣль состо- 
итъ въ учрешденіц коллекціи породъ и мине- 
раловъ , въ составленіи Географическихъ и 
Геологическихъ картъ, и вообще въ распро- 
странеиіи естественныхъ наукъ и полезныхъ 
позиаиій.

Новый университетъ образуется въ Уыо- 
Іоркѣ на оспованіи Нондонскаго. Должно на
деяться, что онъ будетъ имѣть болѣе успѣха 
нежели сей послѣдиій , боровшійся долго съ 
предразсудками, самыми закоренѣлыми и част
ными выгодами отлпчныхъ ученыхъ или срод- 
пыхъ ему заведеній.



3 1 5

Наконецъ Г. Итенъ, Профессоръ Рисслар- 
скаго училища въ Тройсѣ , предпринималъ 
.Геологическія путешествія съ своими учени
ками. ХІослѣдняя книжка Силлиманскаго жур
нала, содержитъ наблюденія сдѣланиыя во вре
мя таковаго путешествія, плодолжавшагося 
шесть иедѣль и стоившаго каждому ученику 
1500 франковъ или по 35 фр. въ день. ІІодъ 
руководством!, искуснаго наставника, таковыя 
нутешествія несравненно скорѣе могутъ нау
чить Реологіи нежели всѣ возможные курсы 
и кабинеты. Они для Гсологіи то-же, что по
левая ботаника для сей послѣдней науки.

Геологическія коллекціи №>ю-1оркскаго ли
цея, Общества естественной исторіи въ Фи- 
ладельфіи и Албашг, Франклинское общест
во въ ХІровиденціи и друг, значительно ум
ножаются.

Въ Канадѣ два общества, въ Монреалѣ и 
Квебекѣ , иредставляютъ цвѣтущую будущ
ность ; коллекпди ихъ обогащаются и каяідое 
изъ нихъ печатаетъ по второму тому своихъ 
записокъ.

Д  могу прибавить еще, что Президентъ рес. 
публики Рватималы основалъ, въ 1829 году? 
родъ ученой Академіи, подъ названіемъ Эко. 
помическаго общества друзей отечества. Об
щество сіе напечатало уже томъ трудовъ сво- 
ио» in 4° въ 1829 году (Memoric de la  So- 
cicdad de los Amigos di Guatemala), и из-
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даетъ съ 1850—1831 года ежемѣслчный жур
налъ , in  8°, (Mensile Giornale), содеряіащій 
по большой части географическія и стати- 
стическія статьи.

Общество Естественной исторіи на остро
ва Мавриція? должно было предпринять изда- 
ніе трудовъ своихъ.

ІХослѣ сего обозрѣпія обществъ и періо- 
дическихъ изданий, я перехожу къ исчисленію 
Геологическихъ описаній различныхъ странъ 
свѣта (і).

ІХІотландію посѣтили два искусные Прус- 
кіе Геодога; Гг. Эйнгаузенъ и Ороііъ Дехенъ. 
Будучи весьма хорошо знакомы съ Геоло- 
гіею Гермаиіи они тѣмъ лучше могли изъ- 
учить классическую почву Шотландін. Путе- 
шсствіе сге доставило уже намъ 5 весьма 
интересныхъ ошісаііій, помѣщенныхъ въ Архи
ве Г. Карстена.

Порфиръ вершины горы Бенъ-Невиса по
коится; по свидетельству ихъ, па гранитѣ, или 
возвышается не надъ нимЪ; но въ видѣ во
ронки ; изъ средины массы гранита или сіе-

( і )  Въ Отчстѣ объ  уенѣхахъ Гсологін за  1850 годъ, 
часть сін была выпущена. Такъ какъ бюллетень 
напіъ едѣлалея ыынѣ нроетраннѣе , мы номѣщаемъ 
здѣсь го, что относилось къ 1830  году, н нолага- 
емъ соответствовать въ семь о.іучаѣ желанію о б 
щества. Cot.
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нита. Подобный мѣстонахожденія нерѣдки въ 
Норвегіи.

Огшсаніе трапповъ и песчаниковъ Артурсъ- 
Сита ново только по разрѣзу Саллебори-Край- 
га ; но описаніе острова Ски чрезвычайно 
важно, подтверждая, что сіенитъ и селагитъ 
новѣе ліяса ; что сіенитъ древнѣе селагита; 
что базальтъ нроизведенъ огненнымъ извер- 
женіемъ еще новѣйшимъ, и что ліясъ остро
ва Ски , въ соприкосновеніи съ ячеистымъ 
сіенитомъ, измѣнился или превратился въ зер
нистый известковыіі камень.

Поясненіе о базальтахъ, о большой жилѣ 
ретинита въ Скюрѣ , и о базальтовыхъ ди- 
нахъ , посреди оолитовъ, соотвѣтствующихъ 
Юрассической формаціи , въ низшей поло
сти острова Эгга, способствуютъ къ лучше
му познанію почвы его.

Ихъ описаніе острова Эррена, описаннаго 
уже 4 Геологами, (Гг. Джемсеномъ, Макку- 
дохомъ, Нсккеромъ и мною), интересно нан- 
болѣе по сравненію его съ подобными на- 
чертаніемъ Гг. Муркиссона и Седжвика (Trans, 
geol. N. S. vol. I ll , p. 1.), въ коемъ сіи Гео
логи , судя по положенію и окаменѣлостямъ 
красныхъ песчаниковъ и известковыхъ кам
ней на сѣверо - восточномъ берегу острова, 
принимаютъ породы сіи за соотвѣтствеиныя 
древнему песчанику (gres pourpre), горному 
известняку, или формаціи каменнаго угля,
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горькозсмному известковому камню и пе
строму песчанику.

Гг. Эйнгаузенъ и Фонъ Дехенъ выводятъ 
то же заключение, по менѣе настаиваютъ на 
семь искуствеішомъ раздѣленіи одной вели
кой толщи краснаго песчанаго камня.

Г. Маккгилливрей пояснилъ иоложеиіе по
роди гнейса, змѣевика и жилъ гранитныхъ и 
трапповыхъ на впѣшнихъ островахъ Гебрпд- 
скихъ (Ed. phil. journ . Oct. 1850).

Г. Джемсенъ напечатали Геологическія за
писки о толщахн графита въ гнейсѣ, къ 
Сѣверу отъ Каледонскаго канала , и о цен
тральной группѣ Грампіянской, окружающей 
Caestleton of Braemar, и состоящей изъ гра- 
нитови и сланцевъ (Edimb. phil. journ . Oct. 
1850).

Изъ записокъ его видно, что Профессоръ 
сей, нѣкогда столь ревностный нептунистъ , 
принялъ идеи Гютона, даже въ отношеніи къ 
граниту и жиламъ сей породы.

ГІи одними новыми наблюденіемъ не кон
чилось преніе между Г. Маккулохомъ и Гг. 
Муркиссономъ и Седжвикомъ, относительно 
гранита Кейтнеса, новѣйшаго, по свидѣтель- 
ству сихъ послѣднихъ, нежели Юрассическая 
формація въ ДІотландіи. Они не отвѣчали 
еще Г. М аккулоху, оспорившему вновь сіе 
любопытное показаніе (Quart, journ. 1829).
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Н аконецъ, я долженъ упомянуть объ от- 
крытіи новыхъ подводныхъ лѣсовъ у сЬверо- 
восточнаго берега ІНотландіи, и запискѣ, о 
кремняхъ мѣла и глшшстыхъ пластовъ, со- 
стовляюіцихъ берегъ моря близъ Нетерзеда. 
Сіе показаиіе любопытно потому , что кре
мень и плавикъ , минералъ довольно обык
новенный, чрезвычайно рѣдки въ НІотландіи, 
и что можно сдѣлать вопросъ : не состав
ляетъ ли мѣлъ морскаго дна близъ залива, 
иазываемаго 'Firth of Murray.

Въ Аигліи, въ послѣднее время, печатались 
не только записки Геологическія, но полныя 
монографін нѣкоторыхъ странъ, или отдѣль- 
пыхъ формацій ; таковы сочиненіе Г. П. С. 
Мартеня о мѣловой почвѣ западной части 
Суссекса (Geolog*. Memoir on a p a rt of "Wes
te rn  Sussex); превосходное твореніе F. Фи- 
липпса, о берегахъ Іоркшайра (Illustrations of 
the geology of lorkSchire;) вновь нросмотрѣн- 
ное сочиненіе о сей же странѣ , Гг. Бирда 
и Іонга (Geological survey of the coast of 
lorkshire) , и Геологическое оиисаше Сом- 
мерсетшайра и пещеръ сей области, содержа- 
щихъ кости животныхъ , Г. Роттлера (Deli
neation of the W ortliwestern division of the 
County of Sommerset, &.).

H долженъ также упомянуть, что Гг. Роб- 
бердсъ и Тсйлоръ издали по сочиненно, о древ- 
кихъ напосахг» береговъ Норфолка , содер-
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жащихъ кости и окамеиѣлостн. Расположе
ние и образованіе сихъ осадковъ были объ
яснены споромъ между сими Геологам и.

Въ числѣ всѣхъ сихъ сочипеній твореніе 
Г. Филипса занимаетъ первое мѣсто , ибо 
содсржитъ малѣйшія подробности , относи
тельно различных!» из в е ст ко в ыхъ, пссчаныхъ, 
рухляковыхъ и камеііноуголыіыхъ толщъ Ан- 
глійскаго лика; оно иредставляетъ описаиія 
и рисунки всѣхъ свойственныхъ имъ окаме
нелостей доселѣ несовершенно извѣстныхъ.

Въ Лондонскихъ Геологическихъ Трансак- 
ціяхъ за 1850 годт,, мы находишь три статьи, 
отпосящіяся до Англіи.

Первая Р. Филиппса имѣетъ предметомъ 
группу породъ переходныхъ Кумберланда и 
Вестмореланда, и два значителыіыхъ взбро
са пластовъ (failles) въ горномъ известковомъ 
камнѣ. Вторая , есть пространное описаніе 
горькоземнаго известняка іі низшей части 
пестраго песчаника, Гг. Муркиссона и Седж- 
вика. Авторы принимаютъ сіи толщи за 
равноцѣнныя пяти низшимъ породамъ вто
ричной формаціи Германіи, за исключеніемъ 
мушелькалька, что давно уже было сказано 
однимъ изъ секретарей нашихъ, безъ пред- 
ставленія однако же достаточныхъ доказа- 
тельствъ. (і) Въ южной части Англіи горь-
( і )  Г. Б уэ, кажется, разумѣетъ Гг. Эли де Бомона нли

ДюФреыуа. П ер.

I
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коземный аггломератъ замѣняетъ вторичный 
красный песчаный камень и цехштейнъ. Крас
ный песчаникъ наиболѣе распространенъ (de- 
ѵеіоррё) въ мѣстахъ, гдѣ онъ покрываетъ ка
менноугольный , имѣя сообразное съ нимъ 
напластованіе. Наконецъ авторы утвержда- 
ютъ , что горькоземный известковый камень 
есть механическій осадокъ моря. Третья статья, 
Г. Дела Ъеша 7 заключаетъ новыя наблюде- 
нія надъ трапповыми жилами одной части бе- 
реговъ Девоншайра.

Первый томъ транзакцій общества есте
ствоиспытателей въ Ныокестлѣ , на Тейнѣ, 
заключаетъ 15 Геологическихъ статей, изъ ко- 
ихъ шесть имѣютъ предметомъ трапповыя жилы 
и дѣйствіе ихъ на каменноугольный песчаникъ 
или породы горнаго известковаго камня, въ 
Нортумберландѣ (і). Каменноугольныя копи се
го Графства представляютъ прекрасный слу
чай видѣть уголь превращенными въ коксъ 
трапповыми массами. Г. Францискъ Ф орстеръ 
напечатали обширную статью объ угольныхъ 
копяхъ сѣверной части Княжества Валлійс- 
скаго ; Г. N. Вудъ очень подробно опи
сали пласты каменнаго угля въ ІІортумбер- 
лаидѣ, и породы висячаго и лежачаго боковъ

( і )  Статьи сіи принадлежать Гг. Воддлю , М. Ф орсте
ру, Тривеліену и Ф . Ф орстеру, и Вильямсонь-Пи-
лю. Coz.
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ихъ въ семъ Графствѣ и въ Кумберландѣ ; 
Г. Ггатонъ составилъ обзоръ и разрѣзы крас- 
паго пссчанаго камня, лежащаго подъ горь- 
коземнымъ известпякомъ, въ Графствѣ Дер- 
гамскомъ ; наконецъ замѣчанія о берегахъ 
Твида, близъ Бервика въ ІПотландіи , были 
представлены Г. Виикомъ ; а краснымъ пес- 
чаникомъ сего графства занимался Г. Витамъ.

Въ числѣ другихъ записокъ касательно 
Аигліи достойны замѣчанія: Статья, Г. Седж- 
вика, о горпомъ известковомъ камнѣ , раз- 
дѣленномъ на 3 или даже на 7 толщъ; другая, 
Гг. Эйнгаузена и Фонъ Дехена, о жилахъ 
графита въ зеленоватомъ или діоритовомъ 
порфирЬ Борровдаля (Karst. Arch. В. 1 , 
Н. 2.) ; описаніе острова Джерзея, состояща- 
го изъ кристаллическаго сланца и гнейса , 
лрорѣзаннаго гранитными жилами и што
ками, Г. Нельсона; описаиіе жилъ и пластовъ 
траппа въ горпомъ известковомъ кампѣ се
верной Апгліи, Г. В. Погона; обозрѣніе ока
менелостей вторичныхъ и переходныхъ по- 
родъ въ древнихъ наносахъ Бирмингама, Г. 
Джюкеса (Mag- of nat. his. juill. 1831); чрез
вычайно важная статья, Г. Гильбертова , о 
наносахъ , содержапціхъ морскія раковины , 
близъ Престона (Лаикшайръ) , въ 6 миляхъ 
отъ моря и 300  футахъ высоты надъ его 
поверхностно. Раковины сіи имѣютъ гораздо 
болѣе сходства съ тѣми, которыя нынѣ жи-
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вутъ близъ бсрсговъ Апгліи, нежели съ ока
менелостями Суффеольскаго кряжа. Наконецъ 
Г. Трнммеръ открыдъ на вершинѣ горы Мо- 
эль - Трифейна , близъ Кернарвона, въ Княяіе- 
ствѣ Баллійскомъ наносную дресву, содержа
щую раковины, который свойственны морю, 
омывающему Аиглію. Раковины сіи были достав
лены Лондонскому Геологическому обществу. 
Сверьхъ того онъ иашедъ, что древпіе нано
сы графства Керпарвонскаго, между Сиовдон- 
скимъ хребтомъ и иродивомъ Мипейя, встр Ь- 
чаются не только въ долшіахъ, но въ бокахъ 
и на вершина хъ горъ, и что они содержать 
обломки породъ первоздаішыхъ и мѣловыхъ. 
Общая высота до которой достигают!» сін 
наносы , мѣстамп потсрнйе скалы , не нре- 
вышаетъ 1000 футовъ. Для объяснения 
сего явлепія надобно предположить , или 
высшее стояиіе моря, или возвышеніе мате
рика, или наконецъ великій иотопъ. Съ дру
гой стороны, въ равнипахъ или страпахъ хол- 
мистыхъ , случается нерѣдко , что наносы, 
произведенные древішмн озерами или рѣками, 
покрываютъ ньшѣ возвышенности, раздѣлен- 
иыя долинами. Таково покрав ней мѣрѣ мпѣ- 
піе нѣкоторыхъ Геологовъ.

Въ Мрландіи г. В и верь , одшіъ изъ уче- 
пѣйшихъ геологовъ Апгдіи , оипсалъ юго- 
восточную часть сего острова и представнлъ 
петрографическую карту ся Лондонскому

и
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геологическому обществу. Опъ обѣщаетъ 
чрезъ нисколько лѣтъ описать западную часть 
острова, еще неописанную , и тогда полная 
карта его будетъ совершенно окончена. С е
верная часть, какъ вамъ извѣстпо, была опи
сана Гг. Ііергеромъ, Копиберомъ, Гукклан- 
домъ (Trans. Geol); западная Гг. Виверомъ, 
Стеффенсомъ, сГиттопомъ и Гизекс; мѣсто- 
рояідеиія каменнаго угля въ Коішаутѣ, . Ьпі- 
стсрѣ и Ізелликсстлѣ описаны Г. Гриффи- 
томъ (три отдѣлыіыя статьи подъ заглавіемъ: 
de Miner, and geological snrw ey etc; осталь- 
пыя части будутъ описаны Г. Виверомъ, ко
торый могъ бы уже составить полную карту 
Ирландіи; сему доказательствомъ служитъ та, 
которую онъ позволилъ миѣ срисовать; но 
скромность его равняется его зпаііію и онъ 
желаетъ сдѣлать трудъ свои столько совер- 
шешіымъ, сколько можно ожидать того отъ 
одного лица.

Изъ трудовъ Гг. Вивера и Гриффита яв- 
ствуетъ , что часть Ирландскихъ антраци- 
товъ лежитъ подъ древиимъ песчапымъ кам- 
немъ , (grcs p o u rp re), и что сен послѣднііі 
иокрывастъ всегда породы переходный, бу
дучи паиластованъ въ иномъ смыслѣ.

Вы не будете требовать отъ меня по- 
дробпаго излояіеиія трудовъ геологических!» 
во Фрапціи , сдѣлавшпхся извѣстнымп въ 
концѣ 1850 и 185 в года. Вы знакомы съ



ними лучше нежели кто-либо, и потому мнѣ 
остается только наименовать ихъ.

Гг. Эли де Бомонъ и Дюфренуа издали 
пространный и важныя записки свои о За- 
падѣ , Юго-западѣ и цеитрѣ Франціи. Они 
дѣягельно продолжаютъ заниматься, подъ ру- 
ководствомъ Г. Брошана, окончапіемъ гео
логической карты Франціи, для чего въ 1850 
году посѣтили юго-восточную часть Коро
левства , а въ прошедшемъ Пиренеи и край 
юго-западный.

Г. Клеркъ напечаталъ геологическую ста
тью о шиферной формаціи Ардепнскаго Депар
тамента.

Г. Тиррія весьма хорошо описалъ Юрас- 
сическій извествовый камень верхней Саоиы 
и его пещеры , равно глинисто- желѣзистыя 
толщи, которыя его покрываютъ и принад
лежать къ зеленому песчанику. Съ тѣхъ 
поръ опъ имѣлъ случай сдѣлать нѣкоторьія 
новыя наблюдения, въ слѣдствіе коихъ почва 
Шайля (Chailles) должна быть отнесена къ 
верхней части Оксфордской глины, а не къ 
коралъ-рагу, а Рюптскій известковый камень 
къ корнбрашу. Собрать нашъ, Г. Турманъ, 
хорошо изъучилъ породы Монтбелліярда, гдѣ 
напдастоваиіе яснѣе нежели въ верхней Саонѣ. 
Говорятъ, что онъ составилъ любопытные 
профили для показанія подъема платовъ.
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Г. Коклень продолжаетъ наблюдеиія свон 
надъ молассомъ и наносами Мюльгаузена.

Гг. Манесъ и Крейсакъ напечатали весьма 
наставительную статью о юго-западной Фрам- 
ціи ; мы имъ обязаны лучшимъ познаніемъ 
распростраиенія первозданныхъ породъ въ 
Вандеѣ ; небольшаго каменно-уголыіаго бас
сейна у сѣверной границы сей области, и 
распредѣленіе ио ней ліяса. Особенно изло
жили они въ пей драгоцѣпныя подробности 
о наслоеніи вторичныхъ пластовъ въ нижней 
Ш арантѣ , иредметъ , которыми уже зани
мался Г. Дюфренуа.

Вы знаете что Г. Пасси, за два года предъ 
симъ, представили Руанской Академіи Гео
логическое описаніе Департамента Нижней- 
Сены. Сочинеыіе сіе печатается и не вышло 
еще въ свѣгъ, только по остановкѣ въ гра- 
вированіи подробной геологической карты.

Г. Гравъ сообщили интересныя подробно
сти о ІІивелерскомъ и Онельскомъ кантонахъ, 
Уазскаго Департамента. Въ Горномъ жур- 
налѣ (Annales des mines) напечатана извѣст- 
ная статья, Г. Евг. Робера, о раковинномъ 
песчаникѣ, заключающемъ обломки морскихъ 
раковъ , и лежащемъ надъ Парижскими из
вестковыми камнемъ, въ Бреги и Нантель-ле- 
Гордуэнѣ.

Въ Оверньи , Г. Лекокъ издалъ руковод
ство для нутешествія къ Пюи-де-Дому, и Г.

Г о р н , Шу'рн. К н . I X .  1832. 3

I
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Ъулье напечатали наблюденія свои въ Кан- 
талѣ, къ которыми приложили геологическую 
карту.

Гг. Лекокъ и Пегу продоляіали помѣщать 
записки свои въ Клермоитскомъ ученомъ 
журналѣ (Annales scientifiques de Clermont). 
Первый изъ ішхъ окончили , съ помощію Г. 
.13улье, собраніе видовъ и разрѣзовъ, равно 
наставительный околлекціи породи Пюи -де- 
Дома, и руководство для иутешествія по сему 
Департаменту. Записки Гг. Дюфренуа иКлейн- 
шрода были напечатаны въ 1850 году.

Со времени появленія сочшіенія Гг. ПІо- 
бара и Реньяка, о третичной формаціи Де
партамента Лота и Гаронны, и двухъ статей 
Г. Жуанне , о ночвѣ Жиронды и б у р  о  в ы  х ъ  

скважинахъ, проводимыхъ близъ Бордо, ни
чего не вышло въ свѣтъ о юго-западной 
ФрапнДи, ктаомѣ записки сочлена нашего, Г. 
Биллобеля, о вулканахъ Жиронды.

Г. Турналь издали описаніе и геологиче
скую карту Департамента Одскаго. Онъ за
ключаетъ , что третичныя толщи Лангедока 
покоятся на синихъ морскихъ иди подъ-Ап- 
пени нскихъ рухлякахъ.

Г. Денойе (і) сообщить вамъ мысли Г. Ребу- 
ля о Департамептахъ Гсродскомъ и Одскомъ.

( і )  Секретарь общества, взявшій на себя составденіе  
отчета о  трудахъ его. Пер.



Въ Монпелье, Г. Марсель дс Серръ, послѣ 
изданія записокъ своихъ о Воклюзѣ , Сали- 
неллѣ и Руссильонѣ , составилъ нисколько 
новыхъ, готовыхъ къ тисненію, п между про- 
чимъ обзоръ окаменѣлыхъ растепій Модевы.

Двѣ гсологическія записки Г. Парето, о 
Департамент]’. Варскомъ, заставляготъ ;келать, 
чтобъ опъ составилъ изъ ішхъ особую моногра- 
фію, потому что Департамептъ сей, содержа 
всѣ почти члены вторичиаго образоваиія, не 
выключая пестраго песчаника, мушелькалька и 
порфировыхъ толщъ, обнимаетч. одинъ изъ 
концевъ большой геологической системы, ха
рактеризующей, какъ я замѣтилъ иидѣ, всю 
юго-восточную Европу и Альпы.

ІІ составилъ записку о любопытаомъ мѣ- 
сторожденіп гипса, содержащаго кварцъ, близъ 
Фигу, въ Руссильопѣ.

Пусть пригшсываютъ это дѣйствію огнен- 
ныхъ или кнелотныхъ изверженій, пусть опро- 
вергаютъ сію теорію ; все останется спра- 
ведливымъ, что тамъ сіенитовая или діори- 
товая масса, въ виду толстой жил ы , нахо
дится посреди известкового камня , отъ ко- 
тораго отдѣлспа поясомъ дымчатой вакки 
(cargneule) и извести, изобилующей голышемъ. 
Сверьхъ того , кажется , жила сія проникла 
не венлошь чрезъ известковый камень, по 
раздЬлеіга на двѣ части стѣною (butte) сей 
породы.

*
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ІІзвѣстно, что послѣднее Нидерландское 
Правительство предприняло геологическое 
изсдѣдованіе всего Королевства ; главными 
исполнителями сего назначены были Гг. Фатіъ 
Б реда, Фаиъ Горкумъ и Омаліусъ д7 Аллу а. 
Для ускоренія сего предпріятія Брюссельская 
Академія и Гарлемское Общество наукъ на
значили награды за онисаніе ыѣкоторыхъ 
областей, чему мы обязаны двумя статьями 
о Герцогствѣ Люксенбургскомъ. Одна изъ 
нихъ Г. Штейнингера, другая Г. Коши (1825).

Въ 1830 году Гг. Дюмонъ и Давре (Da- 
ѵіеих) представили Брюссельской Академіи 
каждый по значительному сочиненно о про- 
винціи Литтихской. Послѣдній издалъ, въ со- 
обществѣ съ Г. Вилькенсомъ, небольшое со- 
чиненіе объ угленосныхъ и известковыхъ 
породахъ Бельгіи, и въ запискѣ своей, объ 
окрестностяхъ Литтиха, принимаетъ Англій- 
ское раздѣленіе переходныхъ известковыхъ 
иородъ и сланца, древняго песчаника (gres 
роигргё) и каменноугольнаго песчанаго камня. 
Трудъ сей служить пополненіемъ трудовъ Гг. 
Эйнгаузена и Фонъ-Дехена, и какъ говорятъ, 
исправляетъ классификацию , предложенную 
Г. Розе.

Въ концѣ 1829 года появились въ Бельгіи 
два мало извѣстныя сочиыснія на Голланд- 
скомъ языкѣ: одно Г. фанъ Бреды, есть гео
логическое описаніе Арденнской области и
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особенно доломита, находящагося въ оной, 
близь Дюрбюи (in 4°, съ 4 рисунками); дру
гое Профессора Броииа, о средствахъ вос
пользоваться безплодною почвою той же об
ласти (in 8°).

Политическія безпокойства воспрепятство
вали Гарлемскому обществу принять въ 1831 
году, требовашюе имъ описаніе южнаго Б р а
банта. Несмотря на то Г. Морренъ не ща- 
дилъ трудовъ для изученія окаменѣлостей 
третичпыхъ осадковъ и наносовъ Фландріи. 
Весьма было бы желательно , чтобъ онъ 
описалъ всѣ кости жабъ, грызуновъ и мде- 
копитающихъ, открытыхъ имъ въ третичпомъ 
известковомъ камнѣ Брабанта. ОкамеігЬдостн 
сіи , голышевые осадки, столь изобильные 
въ сей породѣ, и кости, найдеиныя Г. Фаиъ 
Гессомъ въ столбѣ одного изъ подземелий 
Мастрихта, дѣлаютъ чрезвычайно сомнитель- 
пымъ истинный возрастъ толщъ сихъ , при- 
знанныхъ за третичныя Гг. Котшберомъ, 
Буккландомъ , Фиттономъ и Гони. Нѣтъ ли 
достатсчнаго повода причислить ихъ къ груп- 
намъ самымъ новѣйшимъ ?

Въ Германии, мы находимъ, во первыхъ въ 
Герцогствѣ Бадепскомъ, сочиненіе Г. Эйзен- 
лора о Кейзерштулѣ , сочиненіе Г. Альт- 
гауза, о прѣсноводномъ гипсѣ и молассахъ, 
въ Гегау, и описаніе нижняго округа Нек- 
к ер а , Г Бронна. Г, Килпштеііиъ описалъ
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Одеивальдъ, ПІпессартъ и древнѣйшія вто
ричный толщи Веттеравскія ; Г. Вальхнеръ 
очень подробно описалъ Кандернскіе желѣ- 
зистые осадки, частно наносные, частіто при- 
надлежащіе зеленому песчанику, о которыхъ 
и я ммѣлъ случай говорить въ запискѣ своей, 
имѣющей предметомъ древнѣйшіе вторичные 
пласты тамошніе,

Въ Королевствѣ Виртембергскомъ, послѣ 
ііоявленія іілассическаго сочиненія Г. Албер- 
ти и ирекрасныхъ картъ Гг. Эйнгаузена и 
фонъ Дехена, Докторъ Гель (Hehl) напеча- 
талъ нѣсколько статей, изъ коихъ послѣдняя 
имѣетъ предметомъ жилы и воронки базаль
та (eu lots) въ юрассическомъ известковомъ 
камнѣ; пещеры въ сей породѣ, и зернистую 
желѣзную руду на дневной поверхности. Онъ 
приписываетъ образованіе сей послѣдней изо- 
билыіымъ газамъ, минеральнымъ источпикамъ, 
огненнымъ явленіямъ и частію ищетъ начала 
ихъ въ желѣзистомъ оолитѣ низшей полости 
юрассическаго известняка Германіи. Оиъ по- 
лагаетъ даже, что, такимъ образомъ, пещеры 
могли быть наполнены желѣзною рудою.

Г. Алберти готовить новое сочиненіе о 
ксйперѣ , углистыхъ рухлякахъ, на коихъ 
опъ покоится, и мушелькалькѣ его покры- 
вающемъ. Онъ покаяіетъ , ' что три породы 
сіи содержать однѣ и тѣже окаменѣлости.



Ъ У І

Профессоръ ІПублсръ ггродолжаетъ обо- 
гощать статистику Виртембергскаго Королев
ства, издаваемую Г. Меммингеромъ, очень 
обстоятельными Геологическими описаиіями 
(Jahrb. fur Statist. 1850. II 2, и Beschr. des 
Konigr. WurL. II. 8). Въ послѣдней книшкѣ 
сего творсиія описываетъ о і і ъ  округъ Урах- 
скій.

Гг. Ф охтъ и ІПверинъ обѣщаютъ множе
ство Геологическихъ свѣдѣній о Ваваріи, 
имѣющей менѣе дѣятелыіыхъ Геологовъ не
жели другія части Германіи. Г. Фойтъ на- 
печаталъ записку о прѣсноводномъ бассейнѣ 
Рисса (im BiessJ посреди ІІѢмецкой Юры. 
Г. Гоффъ составилъ описаніе Герцогства 
Кобургскаго, страны интересной, потому что 
кейперъ содсряштъ въ ней значительную 
толщу доломита, и что близъ оной возвыша
ются, безъ посредства графнтоваго известня
к а , доломиты и юрассическій известковый 
камень , покоющіеся на песчаиикѣ и рухля- 
кахъ ліяса. Отчетъ его о нивеллированіи про
странства меяіду Готою и Кобургомъ имѣетъ 
связь съ симъ описаиіемъ.

Въ Саксоніи, Г. Таушнеръ, описалъ Кес- 
сельдорфскую металлоносную формацію древ- 
ііяго вторичнаго образовапія. Г. Мартини 
подробно изслѣдовалъ мѣсторояіденіе яіелѣз- 
ныхъ рудъ па граішцѣ гранита н сланца , вт. 
округѣ ІПнебергскомъ (Iiarst. Arch. В. 20
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tab. 2). Г. Клшіштешіъ посѣтилъ Альтен- 
бергскіи штокверкъ и Циннвальдъ , и пред
ела вилъ результаты подземныхъ работъ, пред- 
принятыхъ для изслѣдованія истинпаго поло
ж ена сіенита , въ отношении къ мѣлу и зе- 
леному песчанику. Такой же партизапъ плу
тонизма , какъ ХХрофессоры Вейсъ и Гоф- 
мапъ , о і і ъ  думаетъ, что въ семь случаѣ не 
должно торопиться произнесеніемъ приговора, 
и находить вѣроятнымъ, что вторичные пла
сты продолжились въ подмывы или пещеры 
крутыхъ скалъ сіенита , такимъ образомъ , 
что мѣлъ кажется покрытымъ сею поро
дою (і).

Г. Іосса помѣстилъ въ Русскомъ Горпомъ 
журналѣ (№ 1, 1831,) геологическое опнса- 
ніе и карту Альтенберга и Циннвальда. Графъ

( і )  Мы соверш енно согласпы съ мнѣпіемъ Г. К лпп- 
штсііна. Лихтлохн штольны, залож енной въ про- 
тивупололшомъ берегу Эльбы, д о к азы вают ъ елиш- 
комъ ясно, что пленеръ (который Г. Бѵэ иазы - 
ваетъ дгЬломъ) пластами , почти горизонтальными, 
деяштъ на сіеііптЪ. Если нѣтъ спора, что сей ио- 
слѣднін пронсхождсш я плутоннчсскаго , то  ничто 
не подаетъ повода къ заключепію, чтобъ оиъ былъ 
иовѣе плейера. Гсогиозируя въ окрестностяхъ Дрез
дена и М ейеена, въ Маѣ 1 8 3 0  года , мы поеѣтн- 
ди мѣсто , указанное Г. Вейссомъ , близъ деревни 
В енн-белс , которая прославилась его опнсаніемь : 
мы осматривали его очень внимательно , и впдѣли 
въ немъ то же самое, что Г. Клнпгатейнъ, К-отта 
и некоторы е другіе ІѴ огноеты , ноеѣщ авш іе его  
прежде н иоелѣ ыаеъ. П ер.



Мшістсръ старался доказать списком!» ока
менелостей тѣхъ пластовъ , которые обна
ружены гранитиымъ изверженіемъ близъ Го- 
генштейна , что въ ссмъ мѣсгѣ находились 
оолиты иизшаго разряда. Г. Наумаиъ еще 
яснѣе показалъ, что граниты между Саксо- 
ніею и Богеміею иовѣе породъ переходныхъ.

Гг. Цобель и Карналь пополнили свѣдѣ- 
ыія наши о каменноугольныхъ пластахъ, въ 
трагшовомъ порфирѣ , и другихъ толщахъ 
образованія вторичнаго и древнѣйшаго въ 
нижней части Силезіи, Глацѣ и горахъ, со- 
сѣдствеішыхъ съ Богеміею (Karst. Arch. В. 
3 und 4). Сочииеніе ихъ въ связи съ тру
дами Г. Мотеглека, Раумера и Эсгаузена ; 
оно несравненно нростраішѣе записокъ Гг. 
ІЗуха и Ш ульца и на степени ііозіташй 
въ настоящее время. Бреславское ученое об
щество и Г. Глоккеръ обѣщаютъ новыя све
ден! я о верхней Силезіи.

Въ Архивѣ Карстена есть статья, Г. Де- 
хена, о золотѣ сей области.

Г. Клобекъ особенно занимался вторич
ными островами на третичной почвѣ Бран
денбурга. Геологи должны быть ему благо
дарны за сіе трудное дѣло , которымъ Г. 
Гофманъ занимался уже во всей сѣверпой 
Германііг, плодомъ его было открытіе новыхъ 
мѣсторожденій вторичнаго гипса и другихъ 
древшіхъ нородъ.



Г. Карстенъ вновь занимался яитаремъ 
въ ХІруссіи , о которомъ говор ил ъ уже Г. 
Зйпгаузенъ 7 въ отчетѣ , о путешествіи сво- 
емъ въ Помераиію и на островъ Рюгенъ 
(Karst. Arch. В. 18).

Г. Цинкенъ у горный чиновники въ Магд- 
шпрунгѣ , составилъ Геологическую карту 
восточиаго Гарца , и обѣщаетъ новыя под
робности о мѣсторожденіи селенистыхъ ми- 
нераловъ , вблизи огнеродныхъ массъ. Ему 
принадлежать отчасти открытіе палладія въ 
Гарцѣ. Г. Циммерманъ издалъ геологиче
ское руководство для путенгествія по Гар
цу ; онъ иапечаталъ интересную статью 7 о 
желѣзныхъ штокахъ, сопровождагоіцихъ жилы, 
и о горизонта л ьныхъ жидахъ (filons couches) 
діорита или траппа, въ сей цѣпи горъ; пред- 
метъ , которымъ занимался уже Г. Роберъ. 
Г. Секендорфъ наблюдалъ соприкосновеніе 
траумата съ гранитомъ , и нашелъ въ гра- 
нитовидныхъ жилахъ обломки первой поро
ды, содержащіе раковины.

Въ Траизакціяхъ Геттшігеискихъ друзей 
іср н аго  искуства , мы каходимъ статью Г. 
Ш триппельмана, о буромъ углѣ Габихтс- 
вальда; другую, Г. Ш варценберга, о базаль- 
товыхъ жилахъ и положеніи ихъ въ третич- 
ныхъ и вторичпыхъ породахъ Габихтс - валь- 
да ; третью , о третичной формаціи Альме- 
роде, Г. Штриппельмана, и наконецъ боль
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шое сочипепіе Г. Гаусмана 7 о вторичныхъ 
толіцахъ береговъ Везсра. Несмотря на нѣ- 
которыя пятна7 который указалъ въ пемъ 
Г. Гофманъ7 оно останется трудомъ7 кото
рый можетъ быть поставлепъ наровнѣ съ 
творепіемъ Г. Фрсйеслебена7 о Маисфельдѣ 
и Тирингенѣ.

Г. Гофманъ, съ своей стороны^ подарилъ 
пасъ изданіемъ, дѣлающимъ эпоху въ иаукѣ; 
я разумѣю его превосходную карту и ат- 
ласъ разрѣзовъ сѣверо- западной Гермапіи. 
До снхъ поръ еще не являлось въ свѣтъ геоло
гической карты столь обильной подробно
стями , несмотря на то 7 что составленіе 
Гя7 по неправильному распрсдѣленію породъ 
въ Гермапіи7 должно быть несравненно труд
нее 7 нежели бы то было во Франціи или 
Англія.

Весьма жаль 7 что сей ученый не присо- 
вокунилъ къ картамъ своимъ полнаго опи- 
санія скверо-западной Германии Но несча
стно 7 утомленный осьмилѣтиимъ изслѣдова- 
піемъ одной и той-же страны 7 онъ поторо
пился воспользоваться иозволеиіемъ путе
шествовать по Италіи 7 и составилъ только 
два тома текста. Первый есть полный трактатъ 
объ орографіи сей части Гермапіи7 достойный 
величайшей похвалы; во второмъ о і і ъ  разсуж- 
даетъ о нѣкогорыхъ частныхъ формаціяхъ и во- 
иросахъ геологическихъ7 касаясь только слегка
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главпаго предмета своего. Записка Г. Вельт- 
гейма, о красномъ песчаномъ камн'Ь, камснномъ 
углѣ и порфирахъ, помѣщена въ коицѣ сей кни
ги. Очень жаль, что столь ученый горный чино
вник ъ не можетъ сообщить намъ многочислен- 
ііыхъ наблюденій своихъ въ Маясфельдѣ и Гар- 
цѣ. Говорятъ, что опъ составилъ чрезвычайно 
подробный карты областей сихъ; по военно
топографическое управленіе въ Берлшіѣ не 
дозволило ихъ напечатанія.

Герцогство Мекленбургское , страна ров
ная и волнистая , доселѣ не обращала на 
себя вниманія Геологовъ. Въ 1825 году, Г. 
Брухиеръ, познакомюіъ насъ съ холмами юяі- 
пой части онаго , изобилующими мѣломъ и 
лигиитомъ, или квасцовою землею, лежащею 
среди песковъ. Въ 1829 году Г. Блюхеръ 
напечаталъ общее обозрѣніе сего Герцогства, 
и занимался соляными ключами, въ ономъ на
ходящимися, коихъ начало, въ породахъ тре- 
тичныхъ , кажется еще еомнительнымъ. Гип- 
совыя толщи, найденныя подъ наносомъ, бу- 
дутъ окончательно изслѣдованы , и позпаиіе 
окамѣыелостей, которое Г. Блюхеръ пріобрѣлъ, 
во время пребыванія своего меяіду нами, до
ставить намъ всѣ иіелаемыя подробности о 
раковинахъ третичнаго известняка, довольно 
рѣдкаго въ сей области. Послѣ нзданія за
писокъ нашего сочлена (і), Докторъ Каст- 
ѵі )  Г. Блю хера.
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иеръ также занимался соляными источниками 
береговъ Балтійскаго моря , сдѣлавъ сводъ 
наблюдеиій Гг. Блюхера и Эйнгаузена.

Г. Фонъ-Дехенъ подробно описалъ два руд
ника третичнаго бураго у гл я , въ округѣ 
Брюльскомъ, близъ Бонна (Karst. Arch. В. 5. 
Н. 2).

Г. Ш тифтъ издалъ описаніе Герцогства 
Нассаускаго , чрезвычайно драгоцѣнпое по 
теоріи его минералыгыхъ источниковъ, и под- 
робностямъ о діоритахъ и скорлуповатомъ 
камнѣ (Scliaalstein) переходнаго образованія. 
Скорлуповатый камень есть порода трап- 
повая съ примѣсыо обломковъ известковаго 
камня н сланцевъ , или измѣненный и даже 
одутловатый (boursoufle) сланецъ, составая ю- 
іцій то жилы и прослойки (filons couches) , 
то зальбанды жилъ иолевошпатовыхъ и ро- 
говообмаиковыхъ или діоритныхъ.

Г. Бро ішъ внимательно осмотрѣлъ два мѣ- 
ста, изобилыіыя раковинами, близъ Бенеберга 
и Графепберга, на берегахъ нижияго Рейна. 
Онъ нашелъ въ первомъ только переходный 
окамеиѣлости, во второмъ раковины третич
ный. Г. Гениггаузъ принимаетъ ту ж е клас
сификаций ; слѣдовательно Г. Фоттонъ по- 
грѣшилъ, отнеся породы Графепберга къ зе
леному песчанику Ахена. Въ обонхъ мѣ- 
стахъ есть нѣкоторые сходные роды, но виды 
ихъ отличны. Г. Броннъ оказалъ услугу нау-
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кѣ 7 опредѣливъ сіе обстоятельство , не до
вольно точно изслѣдованное Г. ІНлотгеймомъ, 
въ его Геологическомъ обозрѣніи трехъ ска- 
заішыхъ мѣстъ.

Гг. Лёве и Иогератъ снова посѣтили пор- 
фировыя сопки 7 возвышающіяся надъ перс- 
ходнымъ глинистымъ сланцемъ горы Млен- 
бергъ въ округѣ Арнебергскомъ. Онѣ тѣмъ 
примѣчателыіы 7 что входятъ клиньями въ 
пласты сланца и примѣтно ихъ измѣняютъ : 
это воронкообразный толщи огненнаго про- 
нсхожденія. Г. Шлейденъ открылъ куски ра- 
ковиннаго сланца (?) въ семь порфирѣ ; Г. 
Штейнингеръ наблюдалъ любопытную желе
зистую жилу въ переходномъ сдаицѣ Гундс- 
рюкка.

Въ Австріискпхъ владѣніяхъ, относительно 
Богеміи 7 мы находимъ опиеаше древней и 
вторичной формаціи , у подошвы ІІспо.шн
ек ихъ горъ7 Г. Мотеглека, и общее обозри
т е  формацій сего Королевства 7 Г. Іфіппе. 
Гр афъ Разумовскій описалъ часть первоздан- 
ныхъ породъ Моравіи, заключающихъ метал
лоносный мѣсторожденія и между прочигпъ 
смолистый кварцъ (Isis ? 1851 ;) а я сооб
щили Лондонскому Геологическому обще
ству обзоръ и геологическую карту всей Мо- 
равіи.

Докторъ Рейхепбахъ обѣщастъ къ Пасхѣ 
описаніе окрестностей Броіша. Графъ Ра-
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зумовскій напечатать мысли свои о Вѣп- 
скомъ песчаиикѣ и нѣкоторыхъ окамеиѣло- 
стяхъ окрестностей сей столицы. Г. ХХарчъ 
представилъ разрѣзъ и описаиіе всего тре- 
тичнаго бассейна Вѣискаго, которые совер
шенно согласны съ сказашіымъ мною объ 
ономъ. Въ Геологическомъ журпалѣ (і) Г. 
Аккеръ напечаталъ статью о вулканаческнхъ 
пуиктахъ Штиріи.

Вамъ извѣстны: записка Г. Муркисоиа объ 
Альпійскомъ известковомъ камнѣ съ отпе
чатками рыбъ, близъ Зеефельда въ Тиролѣ, 
и прекрасное сочинепіе, сопровождаемое раз- 
рѣзами столь иитересныхъ Зальцбургскихъ 
горъ? покойиаго Лиля-фонъ- Лиліеибаха. Вы 
знаете также, что Гг. Муркиссонъ и Ссдж- 
викъ занимались сею областію, и состави
ли общій разрѣзъ Альповъ отъ Зальцбурга 
до Венеціи. Сочиненію сему предшествовало 
другое о Венеціанскихъ Альпахъ. ІІ также 
говорилъ коротко о Зальцбургѣ. Предъ смер- 
тію своею Г. Лиль-фоиъ-Лиліеыбахъ настаи
вать о достовѣрности нахожденія ліяса въ

( l )  Journal tie geologic^ public par MM. Bone, JoLert ,  
aine et Roset. Изданіе журнала сего прекратилось.
Г. Ъуэ , главный редакторъ онаго , нздаетъ пынѣ 
безсрочное собраніе записокъ Геодогическпхъ is 
П алеонтолош ческпхъ , подъ заглавіемъ : Mcmoires 
gcologitjucs ct paleontologiques, etc., въ первомъ то- 
мѣкоихъ поиѣстнлт» нѣеколько статей, извлечешіыхъ 
нзъ Горнаго журнала нашего. П ер.

\



горахъ тамошнихъ ; послалъ къ Г. Бронну 
собраніе окаменѣлостей горъ сихъ , и оста
вить по сему предмету небольшое сочине- 
ніе доселѣ неизданное. Г. Ростгорнъ пер
вым описалъ подробно известковый камень 
съ гинуритами долины Гозау, близь Ауссе, въ 
Штиріи. Окаменѣлости толщъ сихъ были 
уже извѣстны, но ихъ слишкомъ часто смѣ- 
шивали съ тѣми, кои принадлежать форма- 
ціи солеиосиой. Владѣлецъ обширныхъ заво- 
довъ въ Вольфбергѣ, въ Карнитіи, сей уче
ный имѣетъ обширное и прекрасное собра- 
ніе минераловъ, породъ и окаменѣлоетей, и 
давно занимается Геологіею своего отечества^ 
Онъ недавно составилъ Геологическую кар
ту, заключающую южную ІДтирію и Крайнъ. 
Мздаиіе сіе будетъ драгоцѣішо? потому что 
со времени Г. Гаккета ничего подробиаго не 
являлось въ свѣтъ объ интересной области сей.

Гг. Ш тудеръ и Кес|)ерштейнъ познакомили 
насъ съ нѣкоторыми частями Каринтш и 
Сѣверной Ш тиріи. Труды ихъ суть истіш- 
ныя пріобрѣтенія для науки. II здѣсь напо
минаю только о сихъ разсѣянныхъ отрывкахъ 
породъ вторичныхъ съ третичными ракови
нами , и сихъ молассахъ, сопровождав мы хь 
аггрегатами иемзъ и трахитовъ, близъ Цилли. 
Г. Ш тудеръ проникъ даяіе въ Кроацію , и 
видѣлъ лучше меня мѣсторожденіе сѣры и 
лигнита, съ окаменѣлостлми рыбъ и насѣ-



комыхъ, въ Радсбоѣ. Сей Геологъ посѣтилъ 
также вновь ІІредлццо, гору Мулаццо и гору 
Балдони, въ южном'ь Тиролѣ. Онъ принадле- 
жить къ числу тѣхъ, которые принимаюсь 
пзмѣненіе известковыхъ породъ вдіяніемъ огня 
и которые считаютъ зернистый известковый 
камень съ идокразомъ горы Монзони и 
Иредаццо , за измененную породу юрасси- 
ческой формаідіи. Г. Цейшнеръ обнаружи
ваешь то же мнѣніе. Наконецъ, Г. ІІеккеръ 
обѣіцаетъ сообщить наблюдения своп въ Ис- 
торіи, который вмѣстѣ съ изложенными мною 
и тѣми , которыя я намѣренъ еще сдѣлать 
извѣстными, доиолнятъ совершенно позианіе 
страны сей, покрытой вторичною формаціеіо, 
характеризуемою пуммул.тами.

Въ Геологическомъ журналѣ (Journ. de 
Geologie) номѣщены карты всѣхъ горныхъ 
окру го въ Банната и свѣдѣиія о славніпішихь 
рудникахъ Трансильваміи. Касательно Венгріи, 
въ теченіе прошедшаго года, не вышло въ 
свѣтъ ничего , кромѣ сообщеинаго мною, 
о третичной формаціи страны сей, и записки, 
въ которой я утверждаю , что Г. Беданъ 
ошибся, принявъ, что прѣсноводный извест
ковый камень Сигдета образуется попынѣ. 
Обширная толща сія, отличная по сохранив
шимся черепьямъ раковинъ , принадлежит ь 
иослѣдней третичной эпохѣ или періоду древ- 
иихъ наносовъ. Она находится посреди ъо- 

Г о р н . Ж у р и . К п . I X .  1832. 4



3 45

сточной равнины Вепгріи, покрайней мѣрѣ 
150 или 200  футами ниже прѣсноводнаго 
известковаго камня , который покрываетъ 
пески верхнего разряда третичной формаціи 
и минералогически подобенъ известковому 
камню Лота и Гаронны. Я  представилъ Лон
донскому Геологическому обществу описаиіе 
и карту всей Трансильваиіи. Самыя любопыт
ный изъ заключеній моихъ состоять въ 
слѣдующемъ: соленосная формація принадле- 
житъ образованно третичному; металлоносные 
порфиры суть огпенныя изверженія, связую- 
щія трахиты съ вторичными и древними 
порфирами; они новѣе Карпатскаго песчапаго 
камня , слѣдователыю и мѣловой формаціп; 
наконецъ то , что до сихъ поръ называется 
трауматомъ , въ Траіісильваиіи, есть нечто 
иное какъ Карпатскій песчаный камень вто
ричнаго образоваиія, не претерпѣвшій пере
мены, или болѣе или менѣе измѣнившійся.

Система Карпатскаго хребта тѣсно свя- 
зяна съ Альпами, интересное строеніе коихъ 
обратило на него вниманіе Геологовъ. Гг. 
Лилль, П у шъ, Цейшнеръ, Кеферштейнъ н я, 
занимались хребгомъ Карпатскимъ въ 1826, 
1827, 1829 и 1850 годахъ. Обзоръ Г. Пуша, 
присоединенный имъ къ описанію Польши, 
прсдставлялъ, по моему мнѣнію, въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ , лояшуго классификаціго ; но
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со времени послѣдняго путешествія его, въ 
1850 году, мы почти во всемъ согласны.

Огромная рухляково-песчаная толща , за
ключающая известпякъ съ водорослями, по
коится на новѣйшемъ Юрскомъ или Альпій- 
скомъ известковомъ камнѣ. Она содержитъ 
известковые пласты, заключающіе белемни
ты и аммониты, и имѣющіе нѣкоторое сходство 
съ такъ называемымъ scaglia (фаянсовымъ из- 
вестнякомъ). Все, что лежитъ выше сей тол
щи, должно принадлежать зеленому песчанику, 
или подчиненной ему системѣ, которая отли
чается нуммулитами; но что лежитъ ниже, 
относится къ формаціи юрассической. Очень 
новое возстаиіе Татры произвело изгибы 
Карпатскаго песчаника и даже могло подей
ствовать такимъ образомъ на молассы сѣ- 
вернаго подножія Карпатскаго хребта.

Г. ІІушъ напечаталъ нѣкоторыя замѣчанія 
о Галиціи, но большая часть оныхъ заим
ствована изъ сочиненія, которое Г. Лилль 
прислалъ нашему обществу, и которое было 
ему сообщено.

(Будетъ продолжеиіе.)
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III. П Е Т Р О М А Т О Г Н О З І Я .

С о к р а щ е н н о е  р у к о в о д с т в о  к ъ  с и с т е м а 

т и ч е с к о м у  О П Р Е Д Е Л Е Н Н О  И С К О П А Е 

М Ы Х  Ъ  Р А  С Т Е І І І Й ,  В С Т Р Е Ч А Ю Щ И Х С Я  В Ъ  

Р А З Л И Ч Н Ы Х Ъ  П Л А С Т А  Х Ъ  З е М Н А Г О

ШАРА.

(П родолж епіе.)

10. Семейство. Х войны л. C onifer св.

Растенія сего семейства суть всѣ древес
ный ; ст ебли  ихъ , обыкновенно многовѣт- 
вистые и раздѣляющіеся по большой части 
весьма правильно, никогда не бываютъ раз
вилистые, какъ стебли П лауновъ, и каковы
ми , вѣроятно , были бы стебли С а ^в ы х ъ  
растеній, еслибъ они естественно раздѣлялись; 
напротивъ того вѣтви Х войны хъ  растепій 
бываютъ или кольчатыя, какъ сіе замечает
ся въ главныхъ отрасляхъ СосенЪ (Pinns) , 
Е л е й  (Abies), Лиственнии/ѣ (Larix), Аравксі- 
р ій  (Araucaria), К уннинеам іи  (Cunninghamia), 
или иротивунолояшыя, какъ въ иѣкоторыхъ 
М оліж евелышкахъ  (Juniperus) и Насгъдиикть
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(Ephedra); иди гюперемѣнныя и двустороннія, 
какъ второстепенный вѣтви Е ле й , Листвен- 
пи и/в, Аравкарій , К уннинеам ій , Тиссовъ (Та- 
xus) и всѣ вѣтви ЖишедревовЪ (Thuya, Туія, 
Ту..) (1) ; или, наконецъ, перемежныя и без- 
порядочно расположенный, какъ въ Ноео- 
плодахъ  (Podocarpus), въ Гинко двудольной  
(Gingko b ilo b a , L.) и нѣкоторыхъ другихъ 
родахъ.

Внутреннее строеніе сихъ стеблей пред- 
ставляетъ съ нсрваго взгляда великое сход
ство со стеблемъ Двустъмллиспіныхъ де- 
ревьевъ тѣмъ, что возрастаніе ихъ въ по
перечнике такъ яіе происходитъ отъ но- 
стененнаго образованія древесныхъ слоевъ, 
изъ коихъ старые покрываются молоды
ми , а между слоями коры , новѣйшіе окру
жены старейшими ; самая же древесина и- 
мѣетъ строеніе, весьма отличное отъ строеиія 
истинныхъ Двустъмллистпныхъ деревьевъ (2). 
Считая излишнимъ говорить здѣсь о раз-

(1) Въ названіи Thuya мы прншшасмъ букву у  после
дуя Ад. Броньяру, тѣмъ болѣе, что отъ онаго проис- 
всдено названіе T h u y te s , рода пскопаемыхъ расте- 
ній, какъ ниже сего показано ; но другіе Ботани
ки вмѣето буквы у  ставятъ j  или і. Я. 3.

(2) Іѵизсръ, въ прибавления къ своей превосходной за- 
шіскѣ о Строенін растеній, довольно хорош о пока- 
залъ сіе особенное строеніе древесины .Хвойныхъ 
растеній. K ieser , Meraoire sur l’O rgauisatiou des 
plaules. 1 vol. in-i" ., Harlem , 1 8 i± .
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личіи сего строенія Х войны хъ  растеній, за* 
мѣтимъ однакожъ, что оно, вмѣстѣ съ осо- 
бениымъ образоваиіемъ ихъ произродитслъ- 
ныхъ органовъ, совершенно огдаляетъ о і і ы я  

отъ другихъ Д вуеіъліллист иы хъ  деревьевъ. 
Однакожъ отъ образа возрастапія сихъ де
ревьевъ происходите, что кора оиыхъ вскоре 
дѣластся неправильною, и не сохраняетъ, по 
прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, никакого сле
да прикрепленія листьевъ; и такъ снаружи сіи 
стебли совершенно похожи на стебли Д ву-  
стьмл . 1 и с in и ыхъ деревьевъ, но не имеютъ ни
какого сходства со стеблями Саеувыхъ  ра- 
стеній.

Лист ья Х войны хъ  раст ен ій  представля- 
ютъ весьма замечателыіыя отличія , по раз
лично родовъ, къ коимъ они принадлежать, 
и могутъ служить признаками ихъ. Во мно- 
гихъ родахъ сіи листья суть линейные, у т 
вержденные на черешке короткомъ и су- 
ставчатосоедшіенномъ. со стеблемъ ; таковы 
суть листья въ Тиссахъ  , ІІоеоплода х ъ , 
Е л л х ъ .  Въ Соснахъ листья соединены и даже 
срослись многіе вместе основаніемъ своимъ 
въ общемъ влагалище: сіи листья совершен
но игольчатые.

Въ Можжевелъникахъ, К ипарисахъ  (Си- 
pressus) и Ж ирпедревахъ  листья сидячіе и да
же разширенные при есноваігіп, противу- 
полояшые или кольчатые; по въ двухъ пер-



548

выхъ родахъ вѣтви имѣютъ направленіе во 
всѣ стороны; въ послѣднемъ онѣ всѣ распо
ложены поперемѣішо иа одной и той же 
плоскости и съ удивительною правилыюстію.

Въ нородахъ К уннинеам іи  (Cunningliamia; 
Pinus lanceolata, L.; Belis7 Salisb.) листья 
плоскіе, ланцетовидные или щетииоватые, ос
трые, сидачіе или даже нѣсколько спускные, 
утверждены въ видѣ спирали и раскинуты съ 
двухъ сторонъ на вѣтвяхъ.

Подобное расположеніе замѣчается на Аме- 
])икапскнхъ породахъ Аравкаріщ  но на Арав- 
каріи высокой (Araucaria excels a , Ait.) съ 
острова Норфолька, листья почти кониче- 
скіе и толстые, располояіены вокругъ вѣтвей.

Наконецъ, листья принимаютъ видъ совер
шенный въ нѣкоторыхъ родахъ: въ родѣ Д а м 
мары, (Dainmara, Humph.; Agathis Rich.) они 
плоскіе, овальные, цѣльпые и пересѣкаемые 
всликимъ множествомъ маленькихъ , весьма 
тоикихъ и параллельныхъ яшлокъ.

Въ родѣ Листовтыпвепиика (Pliyllocladus. 
Podocarpus aspleniifolius, Labill), листья ром
боидальные, и срединная жилка ихъ произ
водить косвенныя жилки, параллельный меж- 
ду собою, весьма тонкія, отъ чего листья сіи 
подобны перышкамъ пѣкоторыхъ породъ П а
поротника Аспленіи  (Asplenium) ; въ родѣ 
Гинко  (Ginkgo bilob a , L ) f листья имѣютъ 
совершенно видъ нѣкоторыхъ породъ JIcoG-



жоки (Adiantiiin) или М леков ласки  (Tricho- 
lijanes) съ листьями простыми: листья Ги/і/со 
іші.ютъ видъ опахала и снабжены топкими, 
совершенно равными и развилистыми жилка
ми, какъ листья сказанныхъ ІІапоротішковъ.

Изъ сихъ примѣровъ лвствуетъ, что видъ 
листьевъ у свойственный Европейскимъ или 
Сѣверо - Американскшиъ Х войпы м ъ растепі- 
лжЪу не принадлежитъ всѣмъ вообще расте- 
ніямъ сего семейства.

И лодот ворепіе  сихъ растеній , не мснѣе 
различествуетъу по наружному образованно: 
жужескіе цвтътки или имѣютъ видъ сережекъ, 
сложенныхъ изъ сиднчихъ двумѣстпыхъ пыль- 
никовъ у снабжешгыхъ перепончатымъ греб- 
немъ ; или расположены колосьями , сосч яв
ленными изъ щитовидныхъ чешуекъ , содер- 
жащихъ одномѣстные пыльники на нижней 
поверхности своей. Первый видъ плодотво- 
ренія замѣчается въ Сосиахъ , Е ллхЪ у Лист- 
веннпцахъ, Кедрсіхъ ; второй въ Тисссіхъ, 
МожжевелъникахЪу Ж изнедревах'ь , и проч.

Ж енскіе цвтътки , или лучше яичечки 
бываютъ отдѣльные, голые или обвернутые 
некоторою шелухою; но по большой части 
они скучены многіе вмѣстѣ въ промежуткѣ 
или чаще на верхней поверхности чешуекъ, 
к о ихъ соединение образуетъ конусы или шиш
ки, болііе или мепѣе правильные или шары, 
состоящіе изъ щитовидныхъ чешуекъ.

5 1 9
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Видь п расположеніе сихъ чешуекъ столь
ко различествуетъ, въ разныхъ родахъ 7 что 
можно почти всегда узнать ихъ по сему од
ному только признаку. 8Ггожъ касается до 
строенія ліснскихъ оргаповъ , то было бы 
весьма продолжительно и почти совершенно 
безполезпо здѣсь говорить объ ономъ; по мож
но читать о семъ предметѣ въ превосход- 
номъ сонииеніи покойнаго Ришара (1) и въ 
запискѣ Роберта Бровна. (з) Мы замѣтимъ 
только, что по наблюденіямъ сихъ двухъ зна
менитых!» ІЗотапиковъ, величайшее сходство 
въ семъ отношеніи открывается между се
мействами Хвойны хъ  и Саеувыхъ растепій., 
и можемъ предпологать, что въ древнія вре
мена, измѣнепіл въ строеніи, подобный замѣ- 
чаемымъ нынѣ въ плодахъ Хвойны хъ деревъ, 
находились такъ же и въ Саеувыхъ расте 
нілхъ .

Руководствуясь сими иознаніями о строе- 
ніи Х войны хъ  раст еній , при изслѣдываніи 
ископаемыхъ , видимъ, что многія растенія 
древняго міра должны относиться въ семъ 
семсйствѣ , или къ тѣмъ же родамъ , кои 
ньшѣ существуютъ, или къ близкимъ родамъ.

(1) M cmoire sur les Coniforcs et les Cycadees , 1 vol. 
in-4°, avee planches, 1826.

( 2) A ppendice hotaniipie du Voyage du capitaine Iving 
a la N ou velle -llo llan d e , et Annalcs des sicnces natu- 
rclics, tom. 8 p. 221.
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Мы удобно различаемъ вопервысс'б расте- 
ііія рода Сосны (Pinus) но виду ихъ плода 
и по расположенно листьевъ: мы знаемъ во
семь различныхъ илодовъ сего рода, но два 
пзъ нихъ во миогомъ сходствуютъ съ плода
ми живущихъ породъ.

Ископаемые листья Сосны, извѣстны намъ 
только тѣ , кои найдены Турпалемъ въ Ар- 
миссанѣ, близъ ІІарбоіша. Листья сіи соеди
нены по пяти вмѣстѣ , и сіе расположеніе 
извѣстно только въ четырехъ живущихъ по- 
родахъ Сосны (і); но длина оныхъ листьевъ, 
локазываетъ новую породу. Въ семъ же са- 
момъ мѣстѣ найдены вѣтви, не имѣщія листь
евъ, по совершенно сходныя съ вѣтвями Сос
ны, и особливо Сосны еорной  (Pinus Mug1- 
lio, Poir.y.; наконецъ, тамъ же замѣчены му- 
ліескія сережки, подобныя сереяікамъ Сос
ны , но о н ѣ , каяіется , принадлежать двумъ 
разнымъ породамъ , по различно величины 
сихъ сереяіекъ и вида тычинокъ , на двухъ 
найденыыхъ образцахъ.

( t )  Въ Лпннеевой системѣ растепій, изданной Ш преы- 
гелемъ, означены  породы  Сосны  съ пятерными листья
ми (lo liis  G и inis) следующими именами: Pinus excelsa , 
L a m b . (К едръ высокій) въ ІІепалѣ и Б утанѣ, P in u s  
S tr o b u s  L. (К.одръ Американскін) въ Сѣворной Аме- 
рикѣ, P in u s  Cembra, L . (К.едръ Сибпрскій) па Алъ- 
пахъ въ средней Европѣ и въ Сѣвсрной Азін и 
P in u s  occidentalism  Sw . (К едръ западный) въ Запад
ной Ипдін. Л. 3.

*
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Крылатое сѣмя, найденное въ томъ же мѣ- 
стѣ, произошло, вѣроятно, отъ растенія изъ 
рода Сосны.

И такъ мы мояіемъ предпологать, что сіи 
пскопаемыя вѣтви , листья , одна изъ сере- 
жекъ и можетъ быть сѣмя, принадлежали од
ной и той же иородѣ Сосны, коей Ад. Бронь- 
лръ далъ назвапіе Pinus pseudo-sirobus (Сос
на ложнокедровая).

Вт орой  разрядъ Х во й ны хъ раст еній , зак- 
лючаетъ роды съ листьями простыми, отдель
ными при основаніи, болѣе или мснѣе линей
ные, сочлененные со стеблемъ, опадающіс (са- 
duca): таковы суть роды Taxus  (Тиссъ), Родо- 
carpus (іІогоплодъ,) Таходіит  (Тиссовидъ), 
Abies (Ель) и L a r ix  (Лиственница). Сіи роды 
явственно различаются по плодамъ ихъ ; но 
намъ не извѣстио пи одного изъ ископае- 
мыхъ плодовъ, который можно бъ было от
нести къ онымъ. Что касается до располо
ж ена листьевъ, то по различно онаго , сіи 
растенія могутъ составлять три особенные 
разряда :

1. Кедры  и Лиственницы , въ коихъ листья 
собраны пучками въ большомъ числѣ на мо
лод ыхъ вѣтвяхъ.

2. Е л и ,  коихъ листья расположены отдѣль- 
по двойною спиралью съ четырьмя листами 
въ каждомъ оборотѣ оной, и потому состав
ляюсь восемь рядовъ.



3. Тиссы у Н оеоплоды  и Тиссовид’б, ко- 
ихъ листья представляготъ подобное иредъи- 
дущему расноложеніе, то есть, утверждены 
въ видѣ простой спирали изъ восьми листь
евъ, которая дѣлаетъ три оборота до листа 
(девятаго), сидящаго прямо поверхъ перваго 
листа; листья, кои кажутся разсѣянными, рас
положены двумя рядами, по малочисленное, 
нежели въ Е л л х ъ ; отъ чего вѣгви имѣютъ 
видъ совершеиныо различный.

Мы не знаемъ ни одного, хотя нѣсколь- 
ко совершеинаго ископаемаго растенія, кото
рое можно бы отнести къ двумъ первымъ 
разрядамъ, то есть къ Л ист венницамъ, Кед- 
ралг'б или Е л л л ъ ,  какъ по листьямъ, такъ 
и по плодамъ ихъ. Одинъ только несовер
шенный плодъ сходству етъ съ плодами Е л е й , 
о коемъ ниже сего будетъ сказано.

Многія породы, напротивъ того, могутъ, 
кажется , принадлежать къ т рет ьему р а з 
р я д у .  Большая часть образцевъ ихъ , най
дены въ Верхиеосадочныхъ или Третичныхъ 
областяхъ, какъ то въ Лигпитовыхъ форма- 
ціяхъ, наиримѣръ въ Мейснерскихъ, Габихг- 
вальдскихъ, Комотавскихъ въ Богеміи, такъ 
же въ Прѣсноводныхъ областяхъ, какъ въ 
Армиссанѣ. Здѣсь не находили плода, по об- 
разецъ Армиссанскій пределы вляетъ впрочемъ 
не большую округленную почку , подобную 
иочкамъ Дхепскнхъ цвѣтковъ въ Тиссахъ .



Въ Отонесфильдѣ найдено одно растете, 
которое по расположенно и ішду его листь
евъ, также, по видимому, нрипадлежитъ къ 
сему разряду ; сіе растеніе сопровождается 
плодами, кон, вероятно, отъ него произошли 
и но виду своему имѣютъ великое сходство 
съ плодами Ноеоплода , покрытыми мяси
стою шелухою.

Ад. Ъроньяръ далъ пазваніе Taxiies  (Так- 
ситъ, Тиссовикъ) всѣмъ онымъ ископаемымъ 
растепіямъ, кои съ одной стороны подобны 
Тиссамъ (Taxus) и Ногоплодажъ (Podocar- 
piis), а съ другой —  Тиссовиду (Taxodium, 
Rich., Schuberlia, Mirbi).

Д ругой  разрядъ Хвойны хъ растпеній, по 
расположенно листьевъ, содсржитъ роды 
Cunninghamia  и Araucaria: въ сихъ расте- 
піяхъ листья , обыкновенно пдоскіе , утвер 
ждены въ видѣ сближепныхъ спиралей; они 
совершенно сидячіе, даже нѣсколько спуск
ные по краямъ ихъ, несуставчатые на стеб.іѣ 
и часто расположенные двумя рядами. Сіи 
то Х во й н ы л расіпеніл , по листьямъ ихъ, 
весьма сходствуюгъ съ извѣстными породами 
ПлауновЪ  (L у сор о d іа с с ак) , отъ чего произ- 
ходитъ великое сомнѣпіе въ отношеніи къ 
ископаемымъ растепіямъ, кои имѣютъ види
мое съ ними сходство. Образъ расположепія 
листьевъ на сихъ растеніяхъ въ видѣ спирали 
двумя рядами и подобныхъ видомі, и вели
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чиною въ одной и той же части вѣтви, ка
жется, свойственъ симъ прозябаемымъ и про
исходить отъ горизонтальнаго положенія сихъ 
вѣтвей, которое зависитъ отъ строенія стебля 
сихъ растеній и не замѣтно въ П ла уп а хъ . 
Правильно перистое расположеніе вѣтвей сихъ 
деревьевъ есть новый признакъ, который 
рѣдко замѣчается въ Л ла ун а хъ . Наконецъ, 
прерывы въ развитіи, видные на поверхности 
сихъ вѣтвей, или отъ особеннаго сжатія и 
утолщенія, или отъ сблнженія мѣстоприкрѣ- 
пленія (insertio) листьевъ, совершенно несо- 
вмѣстпы съ образомъ развитія П лауновъ.

Сіи признаки подали поводъ думать, что 
нѣкоторыя изъ ископаемыхъ растеній Пестра- 
го  песчаника Нижнеосадочной или древпѣй- 
шей Вторичной области въ Сульцъ -о- бенѣ 
въ Вогезскихъ горахъ, принадлежать свой- 
ственнѣе семейству Х войны хъ , нежели 1Тла- 
ун н ы хъ  растеній. Новые образцы, и осо
бливо части плодотворенія, открытый Воль- 
цемъ , коему мы обязаны почти всѣми по- 
знаніями объ ископаемыхъ растепіяхъ сей 
формаціи, подтверяідаютъ наше мпѣпіе, и ,  
кажется, показываютъ, что сіи растенія, чис- 
ломъ отъ трехъ до четырехъ породъ, со
ставляют!. совершенно новый родъ, который 
имѣетъ наибольшее сродство съ прозябае- 
мыми родовъ А равкаріи  и К уш ш пеам іи . 
Сей родъ у Ад. Бропьяра означенъ назва-
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ніемъ Voltzia  (Вольція), по имени учеігаго 
Геолога, коему Ботаника объ ископаемыхъ 
растеніяхъ одолжена столь занимательными 
открытіями.

Вѣтви различныхъ породъ В о льц іи  суть 
перистыя, покрытыя листьями, раположен- 
ными въ видѣ спирали; сіи листья бываютъ 
или почти коническіе и приросшіе основа- 
ніемъ, часто разширепнымъ (какъ въ Арав- 
каріи высокой (Araucaria excelsa, slit.), или 
плоскіе, іцетиноватые, сндячіе и нѣсколько 
спускные (какъ въ Ам ериканскихъ Араква- 
р ілхъ  и въ К уннипеам іи); сіи же листья 
часто иногда нѣсколько согнуты наподобіе 
серпа.

П ло д  отворныя ъасти представляются въ 
видѣ шишекъ, состоящнхъ изъ чешуекъ, не
плотно на подобіе черепицы лежащихъ; видъ 
и расположеніе ихъ нисколько различеству- 
ютъ въ разныхъ породахъ : въ шишкахъ
В о льц іи  корот колист ной  (Voltzia ЬгеѵіГо- 
Ііа), которыя Ад. Броігьяръ видЬлъ. утвер- 
ждеиными па конечности вѣтви сей породы, 
чешуйки довольно сближены, коротки, ши
роки и весьма явственно трехдолыіыя ; на 
боковыхъ доляхъ миогихъ изъ нихъ видна 
бороздка, вверху оканчивающаяся неболынимъ 
сосочкомъ или рубцемъ, который, кажется, 
соогв Ьтствовалі. прикрѣпленію сѣмени. П о
сему можно думать, что каждая чешуйка



содержала со внутренней стороны по два или 
по три сѣмени, подобно тому, какъ чешуй
ки Лравкарій  содержать только по одному 
сѣмени.

Другой, отпеъатотсъ имѣетъ видъ шишки, 
принадлежащей иородѣ, отличной отъ образ
ца т о й , отъ которой онъ взятъ; по, веро
ятно , относится онъ къ породѣ, которую 
Ад. Ъронъяръ назвалъ Voltzia rig id  а (Воль- 
ція окрѣплая). Въ семъ отпечаткѣ не такъ 
явственъ видъ плода, какъ въ нредъидущемъ 
образцѣ; но онъ такъ же состоитъ изъ че
шуекъ отдаленныхъ, продолговатыхъ, усѣ- 
чепныхъ и отчасти трехлонастпыхъ на ко
нечности ихъ: сіп чешуйки ея тонѣе , и на 
нихъ не видно отличительнаго знака при- 
крѣпленія сѣмянъ.

В Ьроятно, что сіи два образца ископае
мыхъ плодовъ не принадлежать времени со- 
зрѣванія сѣмянъ, но цвѣтѣнія, или поздней
шему времени, отъ чего ирисутствіе сѣмяпъ 
не такъ отличительно. ІІа вгоромъ образцѣ, 
о коемъ уяіе сказано, замечается родъ тол
стой сережки, признаки коей не могутъ быть 
явственно опредѣлены ; но она по общему 
своему виду, во многомъ походить на му- 
жескія сережки, свойственныя Сосать.

Послѣдній разрядъ Хвойны хъ раст еній , 
который надобно изсл Ьдовагь, содеряштъ по
роды съ листьями противоположными ИЛИ



5 5 8

менѣе коническими или щетиноватыми, си
дячими пли даже спускными , рѣдко сустав
чатыми на стеблѣ.

Къ сему разряду принадлежать роды: Мож
жевельника, Кипарисъ  и Т у іл  или Ж ияне- 
древъ.

Въ породахъ Туги, листья всегда кресто
образно противоположные, и всѣ вѣтви рас
положены въ одной и той яіе плоскости.

Внрочемъ л и с т ь я  Т уіи  суставъсипой (Thuya 
articulata, Desf.) расположены кольцеобразно 
no четыре вмѣстѣ и спускные: они, такимъ 
образомъ, составляютъ родъ небольшихъ вла- 
галшцъ, подобпыхъ влагалшцамъ молодыхъ 
вѣтвей въ Хвю щ ахъ  (Equisetum); по въ сей 
Туіѣ замѣчателенъ тотъ признакъ, что листья 
или зубчики двухъ послѣдователыіыхъ су- 
ставовъ не перемежаются между собою.

Въ Можжевелъпикахъ и К ипарисахъ  листья 
бываютъ или противуноложные или кольчатые 
по три вмѣстѣ: листья сіи часто весьма длин
ные , острые и шиловидные, нмѣютъ тотъ 
особенный признакъ, что листья прошлогод- 
нихъ вѣтвей весьма различествуютъ длиною 
и видомъ отъ новыхъ листьевъ.

Между ископаемыми извѣстны многія ра- 
стенія, относящіяся къ сему отдѣленію.

t. Двѣ породы Туіи  съ плодами, явствен
но различествующими отъ плодовъ Кипариса 
и Мояіжевелышка, съ листьями, подобными 

Г о р и . Ж у р и . К н .  I X .  1832. 5
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листьямъ растсній сего отдѣленія. Обѣ по
роды происходятъ изъ формаціи Лѣпной гли
ны (Argil е plastique) Верхиеосадочной или 
Третичной области: одна изъ Комотау въ
Ъогеміи, особливо примечательна по плодамъ 
своимъ, утвержденнымъ на весьма длшшыхъ 
вѣтвяхъ , безъ боковыхъ отраслей; другая, 
изъ ІІидды, близъ "Франкфурта, похожа, по 
виду плода своего , на Туію  восточную  
(Thuya orientalis, L.); по отличается отъ 
оной значительнейшею величиною плода.

2. Два растеиія изъ Комотау и Ыидды 
имѣютъ такъ же противуположныя листья, 
подобный листьямъ ЗІожліевельниковъ и Ки- 
парисовъ , и вѣтви, какъ у сихъ растеній, не
правильно расположениыя во всѣхъ напра- 
вленіяхъ. Ад. Броньяръ далъ симъ ископае
мымъ растеніямъ названіе Ju n ip erites  (ІОни- 
периты, Можшевеловики).

3. Весьма отличительное растеніе, о коемъ 
Г. Ъропнъ сообщилъ подробныя свѣдѣнія (і), 
находится близъ Франкепберга въ Тсссенѣ. 
Масти сего растепія съ давияго времени были 
почитаемы за колосья Злаъ ны хъ  растеиій (2) 
или за шишки Е лей ', образцы плода пока-

(1 )  L eonhard, Zcitsehr. fiir M ineral., 1 8 2 8 .
( 2)  ІІапрпмѣръ К а н а р е й н и к а  лугсовш и аго  (P h a laris  

bulbosa, Cav.). См. Нерп, основ. М пнералогіи, сочни.
В . Ссвергииа. С. П ет ер б у р га , 17 9 8 , кн. 2 , стран. 
1 3 5 .—  Я. 3 .
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зываютъ, что оно весьма близко къ К и п а - 
рисаж'б; но листья его расположены шестью 
иди семью, а не четырьмя рядами, съ про- 
тивуположными парами ихъ, какъ у всѣхъ 
извѣстныхъ Кипарисов'б. Сомнительно, чгобъ 
всѣ измѣнеиія листьевъ, которыя Г. Броипъ 
изобразилъ , могли принадлежать одному и 
тому же растепію; но многіе изъ иихъ, ка
жется, болѣе сходствуютъ, какъ Ад. Броньяръ 
доказали гіо другими образцами, си листья
ми Водорослевида Брардова  (Fucoides Вгаг- 
dii) въ семеііствѣ ІІоростовъ. (і). Сіе сонребы- 
ваніе морскихъ п земныхъ ( сухонутныхи) 
растеній ие удивительно: примѣры его намъ 
извѣстиы въ горѣ М ойте-Б о л к а , въ Золен- 
гофеиѣ, въ Грубомъ известішкѣ въ окрест- 
ностяхъ Парижа, и во многпхъ другихъ мѣ- 
стахъ.

Ад. Броньяръ означили образцы ископае
мыхъ растеиій сего разряда, именеми Си- 
pressites  (Купресситъ, Кипарнсникъ, Кипари- 
совпкъ).

4. Г. Штернберги показалъ намъ подъ 
именемъ Thuytes  (Туитъ, Жизнедревпкъ,

( і )  ІІѢтъ сомнѣнія о  сходствѣ образцсвъ F u co id es  
B r a r d i i , найдсиныхъ въ Піалыхенсопѣ съ П ор о
ет амп: явствеппная ткань нхъ различна отъ ткани  
Соеудистыхъ р астен ій ; н о  образцы  пскопаемыхъ  
растеній въ Ніальпеысонѣ и  Ф ранкепбергѣ нмѣютъ 
очевидное между собою  сходство.

*



3G1

Жизнедревникъ) весьма примѣчателыіыя ра- 
стенія 7 иайденныя въ Стонесфильдѣ близъ 
Оксфорда 7 и въ Зсленгофепѣ близъ Эйх- 
штета. Сіи растеітія 7 по расположенно ихъ 
вѣтвей и листьевъ7 имѣютъ видимое сходство 
съ Ж изнедр ева м и  (Thuya)7 но плодотвориыя 
части ихъ неизвѣстны. Г. Ш тернбергъ до- 
ставилъ такъ же изображенія малыхъ ко- 
лосъевъ 7 кои сидятъ на концахъ вѣтвей и 
весьма похожи на мужескія сережки Ж изне- 
древовъ. Что касается до породъ сего рода7 
то намъ извѣстны тѣ изъ нихъ 7 о коихъ 
говорить Ш тернбергъ ; но Ад. Броньяръ 7 
имѣвъ случай разсматривагь образцы ихъ7 
обѣщаетъ издать точнѣйшія изображенія ихъ.

Сіи растенія7 и особливо Туит ъ р а зсло -  
н ивш ійсл  (Thuytes divaricatus)7 по величинѣ 
и правильности ихъ7 напоминаютъ велпколѣп- 
ный Японскъи жизнедревъ (Thuya doIabrata7 
L.). (i) H o 7 съ другой стороны 7 одна изъ

( і )  Л іго н с к ій  Ж и зн едревъ  есть высочайш ее п очень  
красивое дерево съ вѣтками весьма отличными п о  
своему виду. В ерхняя часть ихъ состоитъ изъ  
листьевъ яйцевидныхъ , весьма гладкпхъ, сверху  
выпуклыхъ и свѣтлозелеиы хъ, а снизу впалыхъ и 
спѣж нобѣлы хъ, словоиъ: он а  представляется будто  
сдѣланного пскуственпо съ пом ощ ію  орудія скобли  
или с т р у г а , cLolabra , по Лат.; отъ  чего дано сей п о
род !> дерева иазваніе T huya d o la h r a ta ,  Ліизнедревъ  
скобельпы й; но  мы называемъ оную  Ж али есревом ъ  
Л поиским 'б  , потом у что деревья сей породы  и з-  
вѣстны доселѣ въ одной только Я п он іи .— 3 . Л .
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породъ, которая отличается отъ прочихъ по 
многимъ отношеиіямъ, то есть Туит ъ остро
лист ны й, (Thuytes acutifolia), имѣетъ на 
концѣ одной изъ вѣтвей своихъ, небольшой 
плодъ, которы й, по видимому, составляетъ 
часть оной и показьтваетъ весьма малое сход
ство съ плодами Ііоеоплодовъ. Сія же самая 
порода отличается отъ другихъ своими пе
ременными, весьма острыми листьями, и сбли
жается , по видимому, съ Н оеоплодомъ ъе- 
шуйъатымъ  (Podocarpus imbricata), родя
щимся на Двѣ. Тоже можно сказать о Туи- 
лпь кипарисовидном'б (Thuytes cupressifor- 
mis), и потому двѣ только первыя породы 
Thuytes d ivaricata  (Туитъ разслопившійся) 
и Thuytes expansa  (Туитъ разтяшеішый), 
должны занимать мѣсто близъ Туги  или 
Ж изнед рева. Для рѣшенія сего, нужны но
вые образцы, въ хорошемъ состояніп.

Особливо было бы важно узнать, къ ка- 
кимъ растеніямъ относятся различные плоды, 
находимые въ Стонесфильдѣ въ тѣхъ же 
слояхъ. Нѣкоторые изъ сихъ плодовъ при
ма длежатъ, вѣроятно, Саеувымъ растеніямъ, 
Д ] > у г і е  Хвой/гымЪ, а иные растеніямъ Одпо- 
стъмллистнъімЪ; но они вообще находятся 
въ весьма худомъ состояніи, и для показанія 
отношенія ихъ надобно видѣть сіи плоды 
прикрѣпленными къ тѣмъ растеніямъ, отъ 
которыхъ они происходить.
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Послѣдшш группа ископаемыхъ растеній, 
которую мы знаемъ только весьма несовер
шенно , означена непосредственно послѣ се
мейства Х во й н ы х ъ  раст ен ій :  потому что 
сіи растснія имѣютъ нѣкоторое сходство по 
общему ихъ виду съ Т у и т а м и , находящи- 
мпся въ Стонесфильдѣ, и притомъ въ фор- 
маціяхъ, почти одновременныхъ. Ископаемый 
сіи были найдены въ Витби; они иредстав- 
ляютъ стебли, раздѣленыые на многочислен
ный, перистыя, извивистыя вѣтви, покрытый 
весьма короткими листьями, въ видѣ яйце- 
видныхъ или коническихъ сосочковъ; листья 
сіи, кажется, утверждены въ видѣ спирали, 
и не противуположны четырьмя рядами, какъ 
въ Т у іл х ъ  и Т уит ахъ , чѣмъ они явственно 
различаются. Кромѣ того вѣтви ихъ не дво- 
якоперистыя и не расположены съ такою 
правилыюстію. Ад. Броньяръ далъ названіе 
JBr a ch yp h y  llum  (Кор отк о л истъ) симъ особеп- 
иымъ растеніямъ, коихъ образцы, находимые 
въ Вигби, представляютъ, по видимому, двѣ 
породы ихъ.

З а  симъ слѣдуетъ методическая роспись 
извѣстныхъ породъ сего семейства.

I. Сосна, Pinus. Л ист ья соединены но  
два  , по т ри и л и  по п я т и  въ одномъ и  
толіъ же в л а е а л и щ т ; иіиш ки сост олт ъ  
иръ чешуекъ черепитчат ыхъ  , расш ирен-
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ны хъ па вершинть своей в’б видтъ рожбои-
далъиаео кружка.

1. С осна лож нокедроеал. 
P in u s  p s e u d o s tr o b u s  (в/am- 
в и ,  ram i; л и ст ъ л , fo lia; 
сереж ки, amenta; стьмепа, 
sem ina). P rodr. 1 0 7 ,2 1 4 .

2. Сосна Ж орт елова. P i 
n u s C o r te s ii  (шишка, stro- 
Lilus). P rodr. 1 0 7 ,2 1 5 .

5. Сосна Д еф ран сова . 
P in u s  D e fra n c ii  (шишка, 
strobilus). Prodr. 107 .212 .

4. С осна Фожасова. P i 
n u s F a u ja s i i  (ш иш ка , stro -  
bilus). Prodr. 107 .

5. С осна ук р а ги сн н а л . 
P in u s  o rn a ta  (гииш ка, stro 
bilus) P rodr. 1 0 7 ,2 0 8 ; Co
rn'tes o rn a tu s , Sternb. tab. 
5 5 , fig. 1 e t 2.

С. С осна сродст вен н ал . 
P in u s  f a m i l i a r  is  (гииш ка, 
strobilus). Prodr. 1 0 7 ,2 0 8  ; 
C oniles f a m i l ia r i s ,  Sternb* 
tab. 4 6 , fig. 2.

7. Сосна м елкоп лодн ая . 
P in u s  m ic ro c a rp a  ( гииш ка, 
strobilus). Prodr. 107 .

8. Сосна крю гковат ал . 
P in u s  u u c in a ta  (гииш ка , 
strobilus). Prodr. 107 .

П рѣсноводная П алеотер- 
ная «і»ормація В ер хнеоса- 
дойной нлп Третичной о б 
ласти. Армиссанъ.

Известнякъ въ П ротей
ной пли Рухляко-песчано- 
морской «ъормаціп выше
означенной  области , №  1. 
О крестности П лезанса.

Грубы й плп Трптоповы й  
пзвестнякъ (C alcaire g ro s-  
sicr  ou triton ien , Al. Br.) въ 
Т ритоновой  или И звестко- 
вопесчаппковой Формаціи 
вы ш еозначенной области, 
№  1. Арксль, близъ Парижа.

Тамъ же.

Лпгпнтъ въ Р ухл як ово- 
угольной Формацш выше
означенной области, №  1. 
Валькъ въ Богеміи.

Т а  же порода, «ьормація 
п область. Т рпбдпцъ въ 
Богеміп.

Т а  же порода, Формація 
и область.
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9. С осна п ри гол іал . P i 
n u s d e c o r a ta  (гииш ка, s tr o 
bilus). Prodr. 107 .

10. С осла  ги ароп лоди ал . 
P in u s  sphcer o c a rp a ,  Prodr. 
2 0 8 .

Т а  же п ор ода , Ф ормація  
и область. Э ркслебснь , 
близъ Гельмштедта.

II. Ель. Abies. Л ист ья одинакіе7 ут вер 
жденные вь видгь двойной спирали  восьмью  
р я д а м и  , часто неравной д лины  , и р а с 
ст авленны е въ двіь стороны; ш иш ки со
ст оят ь ис'б чешуекъ, не пред  став ляюшрххъ  
конечнаео круж7са.

Е л ь  ли ст еен н и ц еви дн а л .
A b ie s  la r ic io id e s  (гииш ка, 
s tro b ilu s) . P rod r. 107 .

III. Такситъ. Taxites. Л ист ья одинакге, 
сидящ ге на корот ком у черешкп, , суст ав
чатые и утверж денные прост ою  спиралью , 
м алочисленны е, в'б двіъ ст ороны р а ск и н у 
тые.

1. Т а к си т ъ  Т р р н а левъ . 
T a x i te s  T o u r n a li i  (вѣ точ -  
кп, ramuli). P ro d r . 1 0 8 ,2 1 4 .

2 . Т а к си т ъ  Л а н гс д о р -  
гровъ. T a x i te s  L a n g s  d o r f i i  
(в и т о ч к и , ramuli). Prodr.
1 0 8 ,2 0 8 .

5. Т акси т ъ  т он коли ст 
н ы й. T a x i te s  te n u ifo l ia  
(вгъточки, ramuli). Prodr.
1 0 8 ,2 0 8 .

П рѣсноводиая П ал еотер -  
ная Форм aid я B ep x n eo ca -  
дочноп или Т ретичной  о б 
ласти. Армиссанъ.

Лигнитъ С оассонекій  (L i
gn ite so isso n n o is, Al. Br.) 
въ Р ухляково -  угольной  
Формаціп вы ш еозначенной  
области, №  1. ІІидда близь  
Ф р а н к ф у р т а .

Лигнитъ въ вы ш еозна
ченной Ф ормаціи и области  
№  2. К .омотау въ Богеміи.
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П орода, Формація и о б 
ласть какъ выше въ № 2. 
О крестности К асселя.

Т а  же порода, Формація 
и область , какъ въ №  4. 
Гора Мейснеръ.

4. Такситъ разнолист 
ный. T a x ite s  d iv e r s ifo lia  
(втьтогки, ramuli). Prodr.
1 0 8 ,20S.

5. Такситъ иглистый.
T a x ites  a c icu la r is  (втвтог- 
к и , ramuli). Prodr. 108,
208 ; P h y ll i te s  a b ie tin a  ,
D escr. g e o lo g . des env. de 
Paris, p. 362 . p i. 11. Jig 13.

6. Таксит ъ иогоплодпи- Сланцеватый известпякъ  
ковидны й. T a x ite s  p o d o -  въ В ерхнею рской Формаціи 
ca rp o id es  (вгъточки и пло- С р ед н еосадочн ой  нлн и о - 
ды, ramuli etfruetus). Prodr. вѣіппей Вторичной области. 
108 ,200 . С тон есФ и лъдъ , въ ОкоФОрд-

шайрѣ въ Англіи.

IV. Вольція. Voltzia. Втьтви перист ы я; 
лист ья, прикрепленны е вокруеъ вш ивей, 
сидячіе и несколько  спускные и л и  р а с 
ширенные при основании , и почти кони- 
чес кіе , часто располож енные д ву м я  р я 
дами. П лоды  образую т ъ колосья или, 
слабкія  ш и ш ки , сост оят ся изъ чешуекч», 
довольно о т д а лен н ы хъ , черепитчатыхъ, 
б о лее  и л и  м е н е е  глубоко  р а з д е л е  ииыхъ  
па т ри лопаст и.

і . В о л ъ ц і  л  корот ко- 
лист нал. Tro ltz ia  brevifo -  
Ііа (втьтви и плоды , rami 
et fructus). P rodr. 108 ,190.

2. В о л ъ ц і л  жесткал. 
V o ltz ia  r ig id a  (вгъточки и  
плоды, ramuli et fructus?) 
P rodr. 108 ,190 .

Пестрый песчаникъ въ 
П естропесчаниковой Ф о р -  

маціп ІІнж неосадочной или 
древнѣйшен В торичной о б 
ласти, С ульцъ-о-бспъ близъ  
Зальцбурга.

Тамъ же.
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3. В ольц іл  ост роли ст - 
п а л . V o l t z i a  a c u tif o l ia  
(втьтви, ra m i). Prodr. 108, 
190 .

4. В о л ьц іл  р а зн о л и с т -  
н а л . V o l t z ia  he te r  оp  h y  l la  
(вгъточки,  ram uli). Prodr. 
1 0 8 ,1 9 0 .

5. В о л ъ ц і л  к р а с и в а л . 
V o l t z ia  e le g a n s , Al. Br. laid. 
4 2 4 .

П естры й песчаникъ въ 
П естропесчаниковой Фор- 
маціп Н иж неосадочнои или 
древнѣйшей В торичной  о б 
ласти. С ульцъ-о-беиъ близъ  
Зальцбурга.

Т ам ъ  ліе.

Тазіъ ж е.

V. Юниперитъ. Juniperites. В е т в и  бес
порядочно располож енны м; л и с т ь я  корот- 
кіе  , т упы е  , утверж денные ш ироким ъ ос- 
нованіемъ, и  крестообразно пр от и вуп  о лож 
ные чет ы рьм я р я д а м и .

Лигнитъ въ Р ухл я к ово
угольной Форіяаціи В ср х-  
неосадочиой нли Т ретич
ной области.

Тамъ же.

1. Ю н и п ери т ъ  корот ко-  
лист ны й. J u n ip e r i te s  Ъге- 
v i f o l i a  (втъточки,  ramuli).
P rod r . 1 0 8 ,2 0 8 .

2. Ю н и п ер и т ъ  ост ро
ли ст н ы й . J u n ip e r i te s  сіси- 
t i f o l i a  (втточкщ  ramuli).
P rod r. 1 0 8 ,2 0 8 .

3 . Ю ни перит ъ чуж дый.
J u n ip e r i te s  a l ie n a  ( вит оч
к и , ramuli). P r o d r .  1 0 8 ,2 0 8 .
T h u y te s  a l ie n u s , Sternb. tab.
4 5 , f ig .  1 .

VI. Купресситъ. Cupressites. В е т в и  бес
порядочно располож енным; л и ст ья  ут вер- 
ждены въ в и д е  сп и р а ли  шестью и л и  семью  
р я д а м и , сидякіе  , расш иренны е при  осно-

Т ѣ  же порода, Ф ормація  
и область. Сметінна въ Ъ о - 
геиіи.
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ваши; плодъ состоитъ изъ ш/итовидныхъ 
ъ е ш у й , ознагенны хъ въ средотоъіи ісони- 
ъескимъ сосоъкомъ.

Ж у  п р с с  с и тп ъ Г ул ъ м а -  
/еовъ. C u p ressites  H u lm a n n i , 
Broun. in Leonh. Zeitschr.fiir 
M iucr. F rodr. 1 0 9 ,1 9 0 .

Пестрый пссчаппкъ въ 
Hot тропеечанпковой Фор- 
маціи Иш кпсооадочпой или 
древнѣйшей Вторичной о б 
ласти. Ф ранкенбсргъ въ 
Гессснѣ.

VII. Жизпедревъ. T huya. JSmmeu пере- 
же ж пы л, правильно располож енный на од
ной и т ой же плоскоснш ; ли ст ья  кре
стообразно прож ивуполож ные ъетыръмл 
р яд а м и ; плодъ состоитъ изъ м а л а  во ъисла  
накладны хъ ъешуй, оканъиваюшуіхсл круж- 
комъ, ознаъеинымъ на верхней ъасти своей 
болте и л и  менте острою вершиною , ино
гда назадъ загнут ою .

1. Ж изпедревъ т ои кій . 
T h u y a  g r a c i l i s  (вттоъки и  
плоды  , ramuli e t fructus). 
Prodr. 1 0 9 ,2 0 8 .

2. Ж изпедревъ Л а п гсд о р -  
(роаъ. T h u y a  L a n g s  d o r f i i  
(плоды, fructus). Prodr. 1 0 9 , 
208 .

5. Ж и зп едревъ? злаковы й. 
T h u y a ? g r a m in e a  (віъ/пог- 
пи, ramuli). Prodr. 109 ,208 ;  
T h u y te s  g r a m in e u s , Sternb.
lab. 35 4. (an o f  f i n i s  
T h u y a e  a r tic u la ta ?  , Yahl.)

lig.

Лигнитъ въ Р ухляково- 
угольной Ф ормаціи В е р х -  
н еосадочпон ндп Т рети ч 
ной области. Іѵомотау въ 
Богемін.

Т ѣ  же порода, Формація 
н область. Нпдда блпзъ  
Ф ранкфурта.

Тѣ же порода, Формація 
и область. П ерутцъ въ Б о -  
геміи.
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VIII. Туитъ. Tliuytes. Втыпви, какъ въ 
Ж изнедревахъ; плодъ  неизвіьстенъ.

Сланцеватый пзвеетнякъ1. Туит ъ р а з е  лонивиіій- 
сл. T h u y ite s  d iv a r ic a ta  , 
Sternb. tab. 3 7 , fig . 1, 4 el 
tab . 39? P r o d r . 1 0 9 ,2 0 0 .

въ В ер хнею р ск ой  Формащи 
С реднеосадочно и нлн н о -  
вѣйшей В торичной  области. 
ЗолеыгоФенъ, блнзъ Э н хт-  
штедта въ Ъаварін; С гон ес- 
ф п л ь д ъ  въ ОксФордшайрѣ въ 
Англіп.

Тѣ же п ор ода , Формація 
и область. СтонесФіільдъ.

Тамъ. же.

Тамъ ж е.

2. Туит ъ раст лж енный.
T h u y te s  ex p a n sa , Sternb. 
tab. 38 , tig. 1, 2; Prodr. 1 0 9 ,
2 0 0 .

3. Т уит ъ ? кипарисовид- 
пый. T h u y te s? cu p ress ifo r -  
m is , Sternb. tab. 5 3 , fig. 2;
Prodr. 1 0 9 ,2 0 0 .

4. Т уит ъ? ост ролист 
ный. T h u ytes?  a c u i i fo l ia ,
T r o d r .  1 0 9 ,2 0 0  , T h u ytes  
a r tic u la tu s ,  Sternb. lab. 53. 
fig. 3.

Х во й н о е  раст ет е сомнит ельное.
IX. Коротколистъ. Brachyphyllum. Втьтви 

перист ы л, неправильно располож енны л на  
одной  и т ой же плоскост и; ли ст ъ л  весь
м а  корот кіе, кониъескіе, нтьсколъко п о хо 
жее н а  сосогки  , размтъіценные въ видть 
спирали .

Ж орот колист ъ сосоъко-
ват  ый. Б  г  a c h y р  h y  П и т  
m a m m il la r e , P rodr. 109 , 
2 0 0 .

Н пжній или Ж елѣзистый  
оолнтъ Н иж нею рской Ф о р 

ма и,іи С реднеосадочной или 
новѣйш ей Вторичной о б 
ласти. Витби въ Іоркш аирѣ.

(Б удеть продолжение.)
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IV. X  И  M I  Я.

Р у к о в о д с т в о  к ъ  р а з л о ж е н і ю  н е о р г а н и - 

ч е с к и х ъ  т ѣ л ъ . Г. Б е р ц е д і у с а .

(Продолженіе.)

Трет ій  Примтъръ. Если разлагаемое со- 
держитъ щелочь, то для извлеченія оной 
употребляютъ особенный способъ, который 
удобонсполнимъ, если минералъ растворяет
ся въ кислотахъ. ГІредположимъ, что раз
лагаемое состоитъ изъ крем незем а, нат ра7 
извест и  и гли н о зем а , какъ напр : м езолит ъ, 
то порошкообразной минералъ растворяется 
въ водородохлорный кислотѣ и приводится 
въ состояніе тѣстоподобиой массы, которую 
выпариваютъ досуха, смачиваютъ крѣпкою во- 
дородо-хлорною кислотою , а послѣ водою ; 
кремнеземъ отделяется процѣживаніемъ, и 
отмывается. Потомъ къ раствору приливаютъ 
аміяка, для осашденія глинозема, и наконецъ 
изъ процѣженнаго раствора известь отде
ляется иосредствомъ щавелевокислаго аміяка. 
По совершеніи сихъ осажденій растворъ со- 
держитъ постоянную щелочь , а еще болѣе
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нашатыря; онъ выпаривается досуха, соль про
каливается въ взвѣшсхгаомъ платииовомъ ти- 
глѣ, до тѣхъ поръ пока болѣе не улетучивается 
аміяковой соли, послѣ чего осадокъ взвеши
вается. Температура, употребляемая при иа- 
грѣваніи, не доводится до расплавлехіія массы, 
потому что при сей степени ж а р а , часть 
хлористаго щелочнаго соединенія могла бы 
улетучиться. Сіе хлористое соединеніе можетъ 
нмѣть основаніемъ кали, натръ или лптину : 
въ послѣднемъ случаѣ оно расплывается на 
воздухѣ; въ двухъ же первыхъ сего не прц- 
мѣчается. Ежелй по прибавленіи сахарпокие- 
лаго аміяка, растворъ не подогрѣвалп, то из
весть осадилась не вся и осадокъ содержитъ 
хлористый кальхдій, привлек ающій сырость , 
присутствие коего весьма легко можетъ быть 
дознано, если растворъ производить осадокъ 
по нрилитіи углеродиокислаго аміяка. Если 
руда содеряіала въ себѣ горькоземъ, то оиъ 
остается въ прокаленной смѣси , и можетъ 
быть легко отдѣленъ водою, которая сего не 
растворяетъ, такъ что можно даже съ удов
летворительною точностію опредѣлить коли
чество оиаго.

Д л я  опредѣлептя природы отдѣлеішой щело
чи, ибо она можетъ быть иди калп или натръ, 
употрсбляютъ различный средства. Можно , 
напримѣръ, приливать въ кислотный растворъ

/
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виннокаменной кислоты и подвергать легко
му нагрѣванію , при чемъ осаждается ки
слое виіпюкаменокислое кали, или прибавля- 
ютъ плавиково-кремнистой кислоты , кото
рая образуетъ осадокъ плавиково - кремни- 
стокпслаго кали ; отъ хлористой платины , 
осаждается двойная соль, имеющая основані- 
емъ кали и платину; если же ни одно изъ 
упомянутыхъ явленій не обнаружится, то 
это есть доказательство, что основаиіе испы
туемой соли есть натръ. Если же случайно 
представится смѣшеніе сихъ двухъ щелочей, 
то весьма трудно получить ихъ въ отдѣль- 
помъ видѣ и притомъ произвести разложеніе 
сіе съ такою точностію, что бы можно было 
вѣрнѣшнимъ образомъ определить взаимныя 
относительный качества оиыхъ. Изъ многихъ 
способовъ, мною изслѣдованныхъ, слѣдующій 
удавался паиболѣе: полученную соль смѣши- 
ваготъ съ кристаллами двойнаго хлористаго 
соедипенія, сосгоящаго изъ содія и платины, 
на одну часть соли повѣсу употребляютъ За
части двойнаго хлористаго соединенія; и сіе- 
количество действительно достаточно и для то
го, что бы нотассій могъ замѣыить содій, со
держащиеся въ двойной соли , въ томъ слу
чае, если испытуемая соль содержитъ един
ственно хлористый потассій. Смѣсь раство
ряется въ иебольшомъ количестве воды, рас
творъ подверженный весьма умеренному жа



ру, выпаривается досуха, потомъ обработы- 
вается алкоголемъ, который, растворяя хло
ристый содій, образовавшійся въ смѣшеніи, 
равно какъ и излишество двойнаго хлори
стаго соединенія содія и платины, не обнару
ж и ваем  ни малѣйшаго вліяиія на новопроис- 
шедшую двойную соль, имеющую основаниями 
платину и кали. Она обмывается алкоголемъ, 
просушивается и взвѣшивается; 100 частей, 
сей соли содержать 30 ,73 . хлористаго по- 
тассія; вычитая вѣсъ его изъ вѣса употреб
ленной соляной смѣси, получаемъ вѣсъ хло
ристаго содія; количества щелочей вычисля
ются по количеству хлористыхъ соединений.

1Тримтисаніе. Употребление одной хлорис
той платины неудобно; ибо самомалѣйшій из- 
бытокъ сей соли содѣлываетъ относительно 
малое количество кали растворимыми въ ал
коголе, который имѣетъ сильное стремленіе 
къ разложенію простой платиновой соли. 
Двойная же соль съ такою удобностію рас
творяется въ воде, что не возможно обой
тись безъ алкоголя.

Четвертый прижтьр'б. Если руда, содержа
щая въ составе своемъ щелочь, не раствори
ма въ кислотахъ, то ее измельчаютъ въ тонкій 
порошокъ и отделяютъ водою грубейшія ча
сти, такъ, какъ выше сего сказано, и просу
шивши оный, прокаливаютъ съ углероднокнс- 
лымъ баритомъ , взятымъ въ пять разъ бо-
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лѣе по вѣсу, углероднокислый баритъ по
лучается изъ неокристаллованнаго азотиоки- 
слаго барита, чрезъ осаяідеиіе углероднокис- 
лымъ аміякомъ. Прокаливаніе производится 
въ платниовомъ тиглѣ при весьма возвышен
ной температурѣ. Получается спекшаяся, но 
несплавлеішая масса, которая растворяется 
въ разведенной водородохлорной кислоте; 
по большей части кремнеземъ остается въ ви
де нсрастворимаго волокиистаго порошка. 
Растворъ выпаривается досуха , и для от
делен» я кремнезема обработываегсл, какъ уже 
выше сего было сказано. Пели желаютъ 
определить не только количество кали, но и 
другихъ составныхъ началъ (ingrediens,) то 
сіи осаждаются аміякомъ, поступая по вы
ше показанному ; баритъ осаящаютъ сѣрною 
кислотою. Но изследоваиіе отпосителыіыхъ 
количествъ другихъ тЬлъ производится го
раздо съ большею точпостію, обработывая 
щелочью, а количество щелочи, содержащееся 
въ руде, определяется особеынымъ способомъ 
посредствомъ углеродиокислаго барита; и по
сему, по осаждеши кремнезема, въ растворъ 
вливается смешеніе сЬрпокнслаго аміяка и 
едкаго аміяка; глиноземъ, железный окислъ, 
сѣрнокислый баритъ осаждаются вместе , и 
сей общій осадокъ, имея меныиій объемъ, 
способнее къ отщелачивапію, представляя бо- 
дЬе затрудненій, если бы онъ состоялъ изъ 
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одного глинозема (внрочемъ осадокъ можетъ 
быть разложенъ водородохлорною кислотою , 
которая растворяетъ всѣ соли, исключая сѣр- 
нокислаго барита). П роцѣженный растворъ 
можетъ еще содержать въ себѣ известь*, его 
обработываюгъ щавелевокислымъ аміякомъ, 
процѣживаготъ и осадокъ отщелачиваьотъ. П ро
зрачный растворъ сливается съ промывными 
водами, выпаривается досуха , сухая масса 
кладется въ платиновый тигель, предвари
тельно взвѣшеиный и снабженный покрыш
кою, вогнутою внутрь онаго , и осторожно 
нагрѣвается; она разлагается съ небольшпмъ 
вскипаніемъ, отдѣляя аміякъ и сѣрнистоки- 
слый аміякъ ; послѣ сего остается жидкая 
масса, заключающая въ растворѣ кислую сѣр- 
нокислую щелочную соль, которая, до пере
хода въ среднюю соль, выдерживаетъ сильный 
краснокалильный ж а р ъ , въ течеиіе весьма 
продолжительного времени. Для отдѣленія 
избытка сѣрной кискоты, я кладу въ тигель, 
платиновою ложечкою, кусочекъ углеродпоки- 
слаго аміяка ; тигель въ слѣдъ за симъ закры
вается, оставляя однакоже въ немъ ложечку до 
тѣхъ поръ, пока не отдѣлится вся аміяковая 
соль. Углероднокислый аміякъ кладется въ ти
гель, по совершенномъ отвердѣніи вещества, въ 
немъ заключающагося; ибо въ противномъ слу
чай жидкая соль, вскипаетъ и закидываетъ брыз
гами ложечку, послѣ чего опредѣленіе вѣса со
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ли, нрпставшей къ  оной, сопряжено съ боль
шими затрудненіями и не можетъ быть совер
шенно точно. Избытокъ сѣриой кислоты от
деляется въ соединеніи съ аміякомъ , а ще
лочная соль дѣлается среднею.

Чтобы узнать какая именно щелочь, сое
динена съ сѣрною кислотою, соль растворяютъ 
и кристаллизуготъ. Сѣрнокислое кали весьма 
удобно можетъ быть отличено отъ сѣрнокисла- 
го натра или сѣрнокислой литины, когда каж
дая изъ сихъ солей находится отдѣлыю; по если 
мы усматриваемъ смѣшеніе сихъ сѣрноки- 
слыхъ солей, или когда наруяшый видъ полу- 
чеішыхъ кристалловъ несовершенно точно 
опредѣленъ, то должно взять извѣстное ко
личество обожженной соли , растворить въ 
водѣ и прилить уксусиокислаго барита; про- 
іуЬжепный растворъ выиариваютъ досуха, ук
суснокислую соль чрезъ иагрѣваше превра- 
щаютъ въ углеродиокислую. Обработывая 
водою массу, оставшуюся послѣ прокаливанія, 
прибавленный баритъ (можетъ быть въ из- 
лишествѣ ) остается въ видѣ нерастворимой 
углеродиокислой соли. Растворъ насыщается 
водородохлорною кислотою и выпаривается 
досуха. Если полученная соль плывуча, то 
заключаютъ, что она есть хлористый литій, 
если же нѣтъ, то ее должно обработывать, 
какъ выше сказано, двойною платиновою 
солью.

*
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Лримтърѣ m pem iu. Если минералъ заключа
етъ въ себѣ горькоземъ, то онъ получается вмѣс- 
тѣ съ сѣрнокислою щелочною солью въ видѣ 
сѣрнокислаго горькозема, присутствіе коего 
легко познается., если къ полученному, изъ со- 
лянаго смѣшенія сгущенному раствору, приль- 
ютъ въ избыткѣ ѣдкій амхякъ, осаждающих 
часть горькозема. Если сіе дѣхіствительно про
исходить, то растворъ выпариваютъ досуха, 
для улетучиванія аміяка, потомъ снова раство- 
ряютъ въ водѣ и обработываютъ уксусно
кислыми баритомъ, какъ сказано выше сего; 
по прокалеиіи, горькоземъ не растворяется, а 
щелочь извлекается водою.

Примтъъаніе. Прежде при разложеніи ми- 
нераловъ, заключающнхъ щелочь, употребляли 
азотнокислый баритъ. Способъ сей уже о- 
ставленъ, ибо азотнокислый баритъ, окисляя 
платиновые тигли, могъ быть единственно упо- 
трёбляемъ при прокалкахъ въ серебряныхъ 
тигляхъ , на кои онъ также нѣсколько дѣй- 
ствуетъ, а кремнеземъ получался съ примѣсью 
части хлористаго серебра. Кромѣ сего неу
добства, азотнокислый баритъ плавится и ки- 
питъ , такъ что при прокаливаніи можетъ 
произойти утрата чрезъ разбрызгиваніе. 
Г елеи ъ  (Gehlen) первый предложили упо- 
требленіе углероднокислаго барита.

Гораздо позже Ѳееери/6 (Eg'gertz ) про
бовали свинцовый окислъ при разложеніи
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альбита; а Т . Бертье  нредлолшлъ недавно 
азотнокислый свинецъ при платиновыхъ ТИ
ГЛЯ ХЪ у и окислъ свинцовый при ГЛШІШІЫХЪ , 
для разлояіенія минераловъ, содеряіащихъ 
въ себѣ щелочь. Хотя свинцовый окислъ 
ы можетъ быть употребляемъ, но онъ пред- 
ставляетъ однакоже мпогія неудобства, глав
нейшее изъ коихъ состоять въ томъ , что 
тигли портятся при возстановленіи свинца. 
Опъ также весьма трудно растворяется въ 
водородо-хлорной кислотѣ , и слѣдователыю 
при раствореніи прокаленной массы употре- 
бллютъ азотную кислоту; при семь случаѣ 
получается значительное количество азотно- 
кислаго аміяка , чрезъ осажденіе аміакомъ 
всѣхъ иосторониихъ въ растворѣ находив
шихся веществъ; и сей азотнокислый аміякъ, 
при выпариваніи досуха , вздувается и раз
брызгивается , нослѣ чего получается азот
нокислая щелочная соль , чрезъ разчнсленіе 
состава коей нельзя опредѣлить вѣсъ щелочи 
съ такою же точиостію, какъ при серноки
слой соли или хлористомъ соединеніи.

Производя количсственныя разложенія, точ
ные результаты цѣнятся столь дорого, что, 
не обращая вниманія на дороговизну мате- 
ріаловъ , занимающіеся химіею доляшы удер- 
яіивать себя изъ экономическихъ видовъ , 
употреблять посредственные реагенты; но за
меняя ихъ совершеннейшими, какія только



достать могутъ, они скорейшими путями из- 
влекаютъ вернѣйшія поыятія о природе тѣлъ, 
подвержшшыхъ изслѣдоъапіямъ ихъ (і). И  на-

( l )  Г . Б ерцеліусъ  предпочитаетъ употреблять при р аз-  
лож еніи щ едочпы хъ камней углсроднокнслы й б а -  
рптъ, замѣнля имъ азотнокислы й свпнецъ, предло
женный Г . Бертье. Очевидно , что съ углероднокис- 
лымъ барнтомъ спдавлеШе производится гораздо  
трудыѣе н обы кновенно въ нисколько пріемовъ , 
нрп чемъ встречаю тся неизбѣяшыя потери. Ы апро- 
тнвъ же того процессъ  сей соверш ается весьма уд о б 
н о , прн употреблен ін  азотнокислаго свинца п ок ан 
чивается соверш енно, подвергая смѣсъ вліяпію к рас-  
Нокалнльнаго ж ара, въ теченіе J; ч а с а ; производя  
разлож еніе съ свпнцовымъ окисломъ , вредятъ д о 
брокачественности платиновыхъ тиглей, какъ т о  и 
упемннаетъ Берцеліуеъ; по нрп употребленін а зо т -  
нокпелаго свинца азотная кпелота окисляетъ всѣ  
тѣ вещ ества , к ои  бы могли возстановить свинцо
вый о к и с л ъ ,  а пары азотной  кислоты , нанолняющ іо  
тигель, не допуекаю тъ горючимъ газамъ, въгорнѣ о т 
деляющимся, пронпкать въ опый. Ч то же касается  
до другаго неудобства, замѣченнаго Г. Б срцеліусом ъ, 
ч то  въ коицѣ п р оц есса  получается азотнокислая  
щ елочная соль , а н е сѣрнокислая, то его весьма 
легко м ож но отвратить. О бработы вая сплавленное  
п въ водѣ р аствор ен н ое вещество азотн ою  кисло
тою , к ото р а я  растворить все, исключая кремнеземъ; 
осаж дая свинцовый окислъ сѣрною кислотою , н ки
пятя жидкость съ углероднокислымъ аміякомъ , 
процѣж енны й растворъ будстъ содержать щ елочи  
въ видѣ сѣрнокислы хъ солей, коп, п о  больш ой ча
сти, сопровож даю тся сѣрнокислымъ горькоземомъ. 
Для раздѣленія спхъ двухъ основан ій , уп отребл я
ю сь , слѣдуя Б ерцеліусу, уксуснокислы й баритъ, пли 
ж е приливаютъ ѣдкой извести, для осаж денія горь- 
к о зем а , ц оахарнркнелаго амідьа, дли отдѣлснія и з-
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конецъ, количество щелочи можетъ быть так
же определено, употребляя, какъ я уже вы
ше сего сказалъ, водородофлуорную кислоту 
или смѣсь чистаго плавиковаго шпата и сер
ной кислоты (см. количественное разложе- 
иіе g* ) для растворенія составиыхъ частей 
нерастворимаго минерала; а получаемая сер
нокислая соль разсматривается но предъиду- 
щимъ правиламъ.

П ят ы й  примтьръ. Получимъ въ отдель
ности составныя части какого-либо горючаго 
тѣла, наприм. соединенія, состоящаго изъ 
стьрнис/пой лы ьди , стьрниспіаео /келіыш  и 
стърпистаео цинка .

А.) Тѣло сіе приводится въ порошекъ 
и обработывается въ стеклянной колбѣ цар
скою водкою. Металлы растворяются, отдѣляя 
сѣру ; вареніе продолжается до тѣхъ поръ, 
пока сѣра не обнаружится въ видѣ капелекъ. 
Для ускорепія разложенія, сѣра отдѣляется 
процѣжйваніемъ, отщелачивается со вссвоз- 
можнымъ тщаніемъ, что бы не удержала часть 
металлоиоснаго раствора, просушивается подъ 
вліяніемъ умѣреннаго жара и потомъ взвѣ-

всстп. Растворъ, будучи выпарепъ досуха, доставить 
сѣрнокислую щелочную соль.

М ожно бы было также отдѣдить горькоземъ нрн- 
лнтіемъ въ растворъ баритовой  воды, оеаждешемъ  
избы тка барита углероднокпслымъ аміякомъ , вы- 
нариванісмъ н прокалнваніемъ ; остатокъ есть щ е
лочная углеродпокнедая соль.
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шивается. Часть опой перешла въ состояніе 
сѣрной кислоты , для разложенія коей нри- 
ливаютъ въ растворъ хлористаго барія; оса
докъ сѣрнокислой соли просушивается, про
каливается и даетъ, чрезъ вычисленіе но 
атомистическими таблицами, нѣкоторое к о 
личество сѣры. Мзлишекъ барита осаждается 
сѣрною кислотою, или, лучше, растворяютъ 
снова нѣкоторую часть разлагаемаго смѣ- 
шенія, для опредѣленія относителыіаго содер- 
жанія металловъ. Растворъ долженъ быть весь
ма киселъ, чрезъ него пропускаютъ струю 
сѣрноводороднаго газа , производяіцаго оса
докъ двусѣрнистой мѣди ; она растворяется 
въ азотном кислотѣ, сѣра отдѣляется процѣ- 
живаніемъ, а мѣдь осаждается избыткомъ ѣд- 
каго кали, или избытокъ кислоты отдѣляется 
выпариваніемъ, и въ растворъ вливается лишь 
только то количество аміяка , которое не
обходимо для растворенія мѣднаго окисла ; 
послѣ чего въ растворъ прибавляготъ ѣдкаго 
кали до тѣхъ норъ, пока осядетъ весь мѣд- 
ііый окиселъ , и яіидкость измѣнитъ свой 
цвѣтъ. Желаемыя слѣдствія получаются тѣмъ 
скорѣе, чѣмъ сгущеннѣе растворъ; если же 
онъ былъ слишкомъ слабъ, то потребенъ про- 
межутокъ нѣсколькихъ часовъ, для произве- 
деиія совершеииаго осажденія мѣди, въ видѣ 
воднаго голуба го соединенія. Если аміяка 
не прибавили, то образующійся студенистый
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осадокъ весьма трудно отщелачивается, но 
присугствіе сехі щелочи содѣлываетъ его зер- 
нистымъ, тяжелымъ и удобнымъ къ отмыва
нию. Процѣживаніе дѣлается надъ взвѣшсн- 
ною цѣдилкою, а отмываніе горячею водою; 
осадокъ просушивается и накаливается безъ 
цѣдилки; отъ вѣса недокиси мѣди можно пе
рейти къ вѣсу самаго металла.

В.) Остающійся растворъ смѣшивается съ 
азотною кислотою и кипятится , какъ для 
окисленія желѣза , такъ и для изгнанія 
сѣроводороднаго газа. Пго оставляют!» въ 
нокоѣ и отдѣляютъ осѣвшую сѣру процѣ- 
шиваніемъ и отщелачиваніемъ. Прозрачный 
растворъ насыщается аміякомъ , для осаж- 
денія нѣкоторой части желѣзпаго окисла, а 
послѣ сего все количество желѣза осаждается 
яитарнокислою содою такъ, какъ сказано вы
ше сего (примѣръ I 11, П.). Цинкъ, но про* 
цѣживапіи, отщелачивается и осаждается уг- 
лероднокислымъ кали. А потомъ все осгаю 
щееся выпаривается досуха ; и по изгнаніи 
аміяка, сухая масса должна быть щелоч
ная, необходимое условіе, для совершеннаго 
осажденія цинка; она обработывастся водою, 
которая растворяетъ всю щелочную соль , 
не оказывая пи малѣйшаго вліянія на окислъ 
цинка; опъ отщелачивается, высушивается и 
прокаливается, и даетъ вѣсъ цинка, который 
по совокупленіи съ вѣсами сѣры, мѣди и яіе-
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лѣза, долженъ производить u/Ьлое, соответ
ствующее вѣсу употребленной смѣси.

Примтисаніе. Кла/іропѵб имѣлъ обыкновеніе 
осаждать мѣдъ желѣзомъ. Мѣдь, такимъ обра- 
зомъ полученная, отмывалась, просушивалась 
и взѣшивалась; но симъ способомъ извлекаюсь 
единственно приблизительные результаты, по
тому ли чточмѣдь поглощаетъ во время просу- 
шиванія кислородъ? или отъ того, что осажда- 
ющія частицы желѣза смѣшиваются весьма ча
сто съмѣдыо, имѣявидъ, подобный черной сажѣ? 
и слѣдователыго вѣсъ мѣди съ точиостію опре- 
дѣлить не возмояшо. Способъ сей однакояш 
весьма хорошъ, если поступаютъ слѣдующимъ 
образомъ: въ растворъ, содержащій мѣдь при- 
ливаютъ сѣрной кислоты; если же онъ содер- 
яіалъ въ себѣ азотную кислоту, то долженъ 
быть выпариваемъ до тѣхъ поръ , пока вся 
кислота совершенно не улетитъ; остающееся 
разводятъ водою и нагрѣваютъ до вскипанія. 
Когда растворъ начнетъ кипѣть, въ него опус- 
каютъ яіелѣзную пластинку, хорошо вычи
щенную, или, еще лучше, широкую пластинку 
шести, обмытую разведенною сѣрною кисло
тою, и деряіатъ оную до тѣхъ поръ, пока не 
осядетъ вся мѣдь. ХІослѣ чего мѣдь отделя
юсь отъ яіелѣза, обмываютъ кипяткомъ, скла
дываюсь въ приличный стеклянный сосѵдъ , 
прокаливаюсь, пропуская струю атмосфер- 
чаго воздуха, для сояіяісііія угля, отдѣленнаго
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желѣзомъ, и обработываютъ водородомъ для 
возстаіювленія мѣднаго окисла, который весь
ма легко могъ образоваться. Потомъ при- 
боръ оставляется. Если же стали бы отмы
вать мѣдь на цѣдилкѣ и сожгли цѣдилку 
вмѣстѣ съ мѣдистыми частицами, кои не мог
ли быть отъ нея отдѣлены, то получили бы 
небольшое количество кремпеземокпслой 
мѣди , которая несовершенно возстановлена 
водородомъ, и мы должны бы были, приняв
ши ее за окиселъ, вычитая вѣсъ бумаяшой 
золы, опредѣлить вычисленіемъ количество 
заключающейся въ ней мѣди. О вѣсѣ мѣди 
съ точностію заключить невозмояшо по осад
ку, отдѣлещюму сѣроводороднымъ газомъ, ибо 
сѣрнистое соедииеиіе окисляется при просу- 
шиваніи и содѣлывается отчасти кислотнымъ. 
Но взявши определенное онаго количество 
и наполнивши имъ маленькую реторту, вы
дутую на лампѣ, и иагрѣвая до тѣхъ поръ, 
пока избытокъ сѣры, сырость и сѣрная ки
слота будутъ отдѣлены, въ остаткѣ полу
чается мѣдь въ наименьшей степени осѣрен- 
ности, и по вѣсу сего односѣрнистаго сое- 
диненія можно вычислить вѣсъ мѣди (l).

( l )  В отъ весьма занимательное разлож еніе, к отор ое  
ішѣстъ нѣкоторое сходство съпрсдъидущнмъ, исклю
чая то , что составньтя части разлагаемаго тѣла 
находятся въ окисдспномъ состоянін. Разлагается  
мішералъ, состоящ ій изъ к н ся отъ : м ы ш ьяковой ,
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Шестой, примгьр'б. Въ природѣ находятся 
смѣшенія , состояіція изъ сложныхъ мехал- 
лическихъ тѣлъ , кои не льзя почитать дей
ствительными соединеніями, но знать составь 
ихъ весьма часто необходимо. Предполо
жишь себѣ подобное ископаемое, состоящее 
изъ сіьрьіу м ы ш ьяка , сюръмы , лселтьяа, ко - 
балът а , шшкелЛу м іьди , свинца  и серебра.

р5оср5орной, яіслтълнаго о к и сл а  и м гьднаго  о к и сл а  
(мышьяковокислое жедѣгзо). Для оиредѣ.іеыія коли- 
чественнаго содержанія каждаго изъ началъ, Г. Б ер -  
цсліусъ нрсдиисываетъ слѣдующіи способъ .

а) Минералъ обработы ваетея водородохлорною  
кислотою; изъ нроиеходищ аго раствора отдѣлястся  
ыерастворснмая пустая иорода (la  gangue), иосдѣ чего  
ириливаютъ въ избыткѣ водородоеѣры окислаго а- 
міяка. О бразовавш ійся осадокъ, соетоящ ій изъ сѣр- 
нистаго жслѣза іі сѣрмиетой мѣди, обработы ваетея  
водородохлориою  кислотою , растворяющ ею един
ственно сѣрипстоо желЧзо. Остающаяся стърнистая 
літьоь обж игается н доставляетъ мѣдный окислъ.

L) Растворъ, содержащий желѣзо , кипятится съ 
азотн ою  кислотою . ЛКелтрнал перекись  осаждается.

с) Растворъ, изъ к о его  осадили желѣзо и мѣдь 
водородо-сѣрнокнслы мъ аміякомъ , удерживастъ ки
слоты еѣрномышьяковую и я>ос«*>орыую. К го смѣ- 
шиваютъ съ водородохлор ною  кислотою , въ слѣд- 
ствіе чего осаждается еѣрнистый мышьякъ.

О садокъ обмы вается, сушится п взвѣшивается. Е го  
растворяготъ въ царской водкѣ , осаждающ ей нѣ- 
еколько сѣры, к оторая  также взвѣшивается. Осталь
ная jkc часть он ой  находится ви вігдѣ сѣрной ки
слоты, количество к оей  определяется п о  разчисленію  
состава осадка, ироизводимаго баритовою  солью . 
Вѣсъ сѣры, содержащийся въ сѣрнокисломъ баритѣ,



При подобныхъ обстоятельствахъ первое усло
вие состоитъ въ отдѣленіи тѣлъ электро-от- 
рицательпыхъ отъ тѣлъ эдектро-положитель- 
ныхъ; разложеніе, которое чрезъ раствореніе 
въ кислотахъ произведено быть не можетъ и, 
для достиженія сего , уиотребляютъ спо
со б у  основанный на свойствѣ тѣлъ электро- 
отрицателыіыхъ, образовать съ хлоромъ ле- 
тучія соединенія. Посреди стеклянной тру
б оч ку  около 8 дюймовъ длиною, выдувается 
шарикъ , въ который ссыпается порошко
образное вещество, подвергаемое разложение», 
послѣ чего ириборъ взвѣшивастся. Тотъ ко- 
нецъ трубки, изъ котораго отдѣляется газъ, 
утончается и загибается такимъ образомъ, 
что бы могъ быть опущеннымъ въ стклянку, 
наполненную до -|- перегнанною водою; послѣ 
сего изъ сосуда, къ другой оконечности тру
бочки нрикрѣпленнаго, заставляютъ отд еляться

сложенный съ вѣсомъ сѣры, первоначально отдѣ- 
ленной , даетъ настоящий вѣсъ всего количества  
сѣры , которая по вычнтанін пзъ сѣрщістаго мы
шьяка , опредѣляетъ вѣсъ мышьяка , по коему ис
числяется количество мы ш ьяковой кислот ы.

d) Растворъ, изъ коего осадили сѣрнистыи ш -  
шьякъ, водородо-хлорною  кпелотою , кипятится для 
изгнанія всего сѣроводороднаго газа. Е го еливаютъ 
въ стклянку , насыщаютъ аміякъ, и по прилитіи 
раствора хлористаго кальція, затыкаютъ оную. Т а 
кимъ образомъ получается осадокъ Фосфорнокислой  
извести, чрезъ разчислоніе к оего  заключаютъ о  вѣсѣ 
ф о сф о р н о й  кислот ы .

5SG
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хлоръ, который, прежде нежели достигиетъ 
до вмѣстилища разлагаемаго порошка, пропу
скается чрезъ трубку набитую хлористымъ 
кальціемъ (см. фиг. 2.). Отдѣливъ такое ко
личество хлора , что бы весь воздухъ изъ 
средины прибора былъ вытѣсненъ, шаръ умѣ- 
репно пагрѣваютъ жаромъ винноспиртовой 
лампы; металлы начинаютъ соединяться съ 
хлор ом ъ, сѣрою, мышьякомъ и сюръмою, и, 
перегоняясь, сгущаются въ банкѣ, наполнен
ной перегнанною водою.

Дѣйствіе производится медленно, и его 
стараются продлить въ течеиіе нѣсколькихъ 
часовъ , не дожидаясь впрочемщ что бы со
вершенно разложилось все количество упо- 
требленнаго вещества; ибо если бы и оста
лись неразложенныя частицы, то о н ѣ , имѣя 
тотъ же составь какъ и прежде процесса, мо- 
гутъ быть вычтены изъ вѣса обработывае- 
маго смѣшенія (і).

( і )  Сей сп о со б ъ  почитается Г. Берцеліусомъ удобнѣи- 
іпимъ при разлож енін  пнккелевыхъ и кобальтовы хъ  
рудъ (мыіпьяково - сѣрниетыхъ соединеніп). В отъ  
нѣкоторы я п одробн ости , объясняющая пронзведеніе  
сихъ опытовъ.

Ш арикъ Л , иаходящ ійся посреди трубочки В ,  
должепъ быть столь велпкъ, что бы могъ оставать
ся, п о  насыпаніп порош ка, до пустынь. Т р убк а  
взвѣшиваетея пустою , а потомъ съ вещ ествонъ, въ 
н ее вложеннымъ.

Сосудъ s i., отдѣляюіцій х д о р ъ , должепъ имѣгь въ 
объемѣ ок оло половины кубичоскаго Фута (litre).
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А. Разложимъ первоначально остающееся 
въ шарикѣ; вещество въ оиомт» находящееся, 
смывается водою, стекающею въ стаканъ; вт-, 
трубочку вливаютъ пѣсколько азотной ки
слоты , для споспѣшествованія растворенію 
образовавшагося хлористаго свинца;то, что 
не растворяется ни водою, ни кислотою, есть 
смѣшеиіе хлористаго серебра и неразложен- 
ныхъ веществъ.

Въ п его  всыпается емѣеь, состоящ ая изъ марганцо
вой перекиси: и поваренпой соли, которая въ слѣдъ 
за  симъ облпвается водою, наполняющею шаръ по- 
крайней мѣрѣ до половины. Т рубка Г., набитая  
хлористыми кальцісмъ, вытягивается съ двухъ сто- 
ронъ н соединяется съ Л  посредствомъ каучу
ковой трубочки. Излишнее количество газа осво
бождается изъ стклянки 1' иредохраиительною тр уб
кою  t.

К_огда вссъ прнборъ сложенъ, то  наливается сѣр- 
ная кислота посредствомъ ш нрокогорлой трубки е. 
Смѣеь разгорячается, отдѣляя хлоръ въ значитель- 
номъ количеетвѣ; должно обращ ать впнманіо что
бы шаръ А  не былъ подверженъ сильному дѣйствію 
ж ар а; и б о  отдѣлеиіе газа было бы слишкомъ 
обильно. К.огда хлоръ вытѣсшітъ соверш енно весь 
воздухъ , кислородъ коего мотъ бы перевести нѣ- 
к отор ое количество мышьяка въ мышьяковистую 
кислоту, то шарнкъ Л  ыагрѣвается впниосшіртовоіо 
лампою, пламя коей  однакоже не должно быть слиш
комъ живымъ. Х одъ  процесса требуе гь, что бы при 
замедленіи отдѣлеиія хлор а добавлять новое, коли
чество сѣриой кислоты. Н о негеченін 12 чаеовь онъ  
оканчивается.

Если струя хлора отдѣляется медленно; то хло
ристое желѣзо прямо возгоняется, не будучи увле



a) Хлористое серебро извлекается посред
ствомъ ѣдкаго аміяка ; аміяковый растворъ 
насыщается водородо-хлорною кислотою; осаж
денное хлористое серебро отмывается, про
сушивается и взвѣшивается.

■
b) Кислотный растворъ содержитъ въ себѣ 

хлористыя соединенія: желѣза, никкеля, мѣди 
и свинца. Свинецъ осаждается сѣрноіо кис
лотою, и растворъ, вмѣстѣ съ образующимся 
ыерастворимымъ осадкомъ, выпаривается до
суха, для изгнанія теплотою излишня го ко
личества сѣрной кислоты, которая бы могла 
удерживать сѣрнокислый свинецъ въ раство- 
ренномъ состояиіи. Высушенная масса обра-
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каемо въ изогнутую  часть Ь\ п о  для больш ей вѣр- 
ности  , посреди сей части выдувается (въ Ъ'.) нѣ- 
сколько меныпій шарикъ, подобны й JJ: то хлор и стое  
желѣзо, к о то р о е  бы могло быть увлечено, въ ономъ  
и сгущается.

П о  окончания п роц есса, нѣкоторая часть летѵ- 
чихъ кпелотъ находится прилипшею къ трубкѣ Л , 
начиная отъ отверстія шарика до конца трубки.

Она нагрѣваетея, въ нѣеколъкихъ мѣстахъ, весьма 
умѣренно, что бы пе возгонять хлор и стое ж елѣзо, 
к отор ое  можетъ случайно находиться на внутрсинпхъ  
стѣнахъ трубки. П ослѣ чего растворъ углеродно-  
кислой щ елочной соли вливается въ трубку с. Струя  
угольной кислоты, при семъ случаѣ отдѣляющ аяея, 
увлекаетъ пары летучихъ кнелотъ. Загнутую  тр уб
ку обмакпваютъ нѣсколько разъ въ воду, для смытія 
слѣдовъ кислоты, которая могла бы остаться; сте
кающая жидкость приливается къ раствору, н а х о 
дящемуся въ стклянкѣ F.
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ботывается водою, нерастворяющею сѣрно- 
кислый свинецъ, вѣсъ коего чрезъ вычисленіе 
иокажетъ количество свинца, находящагося 
въ составѣ опаго.

c) Растворъ насыщается аміякомъ въ не- 
болыномъ избыткѣ, а желѣзный окислъ оса
ждается янтарнокислою содою.

d) Въ растворъ ириливаютъ въ йзбыткѣ 
сѣрную кислоту и осаждаютъ мѣдь посред- 
ствомъ сѣрноводороднаго газа, а осадокъ об- 
работывается подобно тому, какъ объяснено 
въ пред'ьидущемъ иримѣрѣ.

e) Остающійся растворъ кипятится, для 
отдѣленія всего поглощснпаго сѣрноводород- 
паго газа. Послѣ чего приливаютъ въ из
бытка ам іякъ , для вторичнаго растворенія 
окисловъ кобальта и никкеля, и прибавляютъ 
до тѣхъ поръ кали, пока не исчезнетъ голу
бой цвѣтъ раствора, который процѣжпвается: 
остающійся на цѣдидкѣ окислъ никкеля от
щелачивается, просушивается и прокаливает
ся. ІІо его вѣсу заключаютъ о вѣсѣ самаго 
никкеля (і).

щ ) Химики обязаны  симъ епоеобом ъ Г . Ф иллипсу/  
при исибдненіи его необходим о должно обращ ать  
вниманіе на нѣкоторыя предосторож ности. Амія- 
жовый растворъ обоп хъ  окисловъ должепъ быть 
весьма сдабымъ; вода, употребляемая для разведенія  
е г о , варится въ т е ч е т е  весьма продолжительнаго  
времени , для изгианія поглощ еннаго ею воздуха, 
t i e  обы кновенно производится въ герметически за- 

Г о р н . Ж ур н . К н . I X .  1 8 3 2 .  7
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f) Остаюіційся красиваго цвѣта растворъ 
или иѣсколь к.о окрашенный , выпаривается 
для улетучиванія вес • о аміяка.. Перекись 
кобальта осаждается. Ее отмываютъ , нро- 
сушиваютъ, и посредствомъ продолжительна - 
го накаливаиія приводятъ въ состояиіе закиси, 
вѣсъ коей опредѣляетъ количественное со- 
держаніе кобальта.

куиоренном ъ сосудѣ. ІХоелѣ чего прибавляютъ ѣдка- 
го  калп до тѣхъ поръ, п ок а болѣ е не обр азует
ся значит ельнаго осадка яблоч нозеленаго ідвѣта 
(ннккеля) и растворъ изъ голубаго цвѣта, к о то -  
рымъ онъ  былъ ожрашенъ, не сдѣдается краспымъ  
и притомъ болѣ е нлп менѣе темнымъ , смотря но  
больш ему иди меньшему количеству к обальта, въ 
немъ заключающемуся. Стклянка закупоривается  
и раствору даютъ отстояться, что бы на днѣ сосуда  
могъ собраться соверш енно весь осадокъ. Онъ 
еостоитъ  изъ иііккелеваго окисла; окислъ к обальта  
находится въ растворѣ. Ж ехудо здѣсь присовоку
пить, что окпелъ к обольта, въ растворѣ находящ іи- 
ся, нмѣетъ весьма больш ое стремленте къ кислороду, 
удобн о  п ереходя  въ соетоян іе  перекиси; соединив
шись съ онымъ, опъ осаждается въ видѣ чернаго  
порош ка, что удобнѣ е происходить при сгущ ениомъ  
растворѣ. Осажденный ннккелевын окислъ, неемѣ- 
інанъ съ кобальтомъ , еелп онъ растворяется въ 
разведенной кнелотѣ, не оставляя чернаго осадка  
к обальтовой  перекиси , к отор ая  впрочемъ можетъ  
быть легко отдѣлена скорымъ процѣжпваніемъ, если  
н е употребленъ нзбы токъ кислоты , к отор ая  бы  
способствовала къ его  растворенію . Сей сп особъ  
разлож епія въ о собен н ост и  выгоденъ нрп отдѣленіи  
бодьш аго количества никкеля отъ  мал а го  количе
ства кобальта.
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В) Кислотный растворъ, въ коемъ сгущены 
всѣ летучія части, иагрѣвается для изгнанія 
избытка хлора. На днѣ стклянки находится 
смѣшеніе сюрмянистой кислоты и сѣры, к о 
торую отдѣляготъ. Растворъ содержись кисло
ты: водородо-хлорную, сѣрную и мыіньяковую.

a) Онъ насыщается аміякомъ, для удо- 
стовѣренія, не содержать ли кислоты въ рас- 
творѣ такихъ веществъ, кои бы могли быть 
осаждены сею щелочью. ІІослѣ чего прили- 
ваютъ излишекъ кислоты и осаждаютъ сѣр- 
ную кислоту хлористыми баріемъ. Образую- 
щійся въ то же самое время мышьяковокислый 
баритъ остается растворенными въ избыткѣ 
кислоты.

Но отдѣленіи осадка сѣрнокислой соли, 
излишекъ барита осаждается сѣрною кисло
тою , растворъ процѣживается. Онъ содср- 
шитъ мышьяковую кислоту, въ дѣйствитель- 
номъ присутствии коей удостовѣряготся слѣ- 
дующими способомъ.

b ) Но онредѣленіи количествъ всѣхъ дру
гихъ т ѣ л ъ , содержащихся въ разлагаемомъ 
минералѣ , складываютъ числа имъ соотвѣт- 
ствующія и предиолагаютъ, что разность меж
ду суммою ихъ вѣсовъ и вѣсомъ минерала, 
взятаго ча разложеніе, есть мышьякъ. Раство- 
ряютъ полуторное пли двойное, сравнительно 
съ опымя», количество чистаго желѣза (па пр. 
желѣзной проволоки) въ селитряной кислотѣ,
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и растворъ сей смѣшиваютъ съ растворомъ 
мышьяковой кислоты, и осаждаготъ ѣдкимъ 
аміякомъ мышьяковокислое желѣзо. ІОО ча
стей железа, изъ коихъ вычитается ~  про
цента углерода, составляютъ 143,5 желѣзной 
перекиси, а то количество, которымъ осадокъ, 
взвѣшеішый и прокаленный, превосходить вѣсъ 
вышеупомянутаго числа, есть мышьяковая кис
лота, по разчисленіи состава коей опредѣ- 
лится вѣсъ самаго мышьяка.

c) Сѣра, смѣшанная съ сюрмяпистою кис
лотою, отделяется чрезъ раствореніе сей по- 
слѣдней въ сгущенной водородо-хлорной ки
слоте. Нерастворяющаяся сѣра отмывается 
водородо-хлорною кислотою, а послѣ водою; 
она взвѣшивается и вѣсъ ея присовокупляет
ся къ вѣсу сѣры, находящейся въ сѣрноки- 
сломъ баритѣ ; сумма ихъ равняется всему 
количеству сѣры, заключавшейся въ миітералѣ.

d) Въ растворъ, содержании хлористую 
сюрьму, приливается вода; осаждающаяся сюрь- 
мянистая кислота, по процѣжеши pacTROj^a, от
мывается , просушивается и прокаливается. 
Процѣженныи растворъ приводится выпари- 
ваніемъ въ меньшій объемъ и сюрьма, въ со
ставе его частію заключающаяся, осаждается 
полоскою полированнаго желѣза; осадокъ от
мывается , просушивается и взвѣшивается. 
Вѣсъ его, сложенный съ вѣсомъ сюрьмы, об
разующей сюрмянистую кислоту, равняется



5 9 4

всему количеству сюрьмы , которая содер- 
ѵ жалась въ разлагаемомъ веществѣ. Вмѣсто 

того , чтобы растворъ первоначально обра- 
ботывать водою , можно также вдругъ оса
дить всю сюрьму посредствомъ желѣза.

Во всѣуъ предъидущихъ примѣрахъ я ста
рался совоку пить по возможности всѣ тѣ пра
вила , кои могутъ быть принаровлены къ 
произведение обыкновепыѣйшихъ раздожепш, 
иаиболѣе встречающихся.

Въ отпошеиіи же тѣхъ сложиыхъ раздо- 
жспіп, при коихъ вышеупомянутые способы 
не могу тъ быть приспособлены, занимающіеся 
оными должны сами, соображаясь съ свои- 
ствомъ ископаемыхъ, опредѣленнымъ предва
рительными разложсиіями, придумывать свои 
частные (individuels) способы, установивъ для 
себя нѣкоторыя особенпыя правила, будучи 
однакоже всегда убѣждены, что наилуъш ій  
аналит иіескіІі способъ р  агэ л  о жен іл  есть 
7Л отъ, но еда точность въ еео исполнении  
яависитъ наижентъе отъ искуст ва $ани- 
ж а ю uij аео с л  оныжъ.

При всѣхъ разложеніяхъ слушаются непз- 
бѣжныя потери, слѣдствіе міюгочисленныхъ 
процессовъ, коимъ подвергаются разлагаемыя 
тѣла. Они у оиытныхъ химпковъ рѣдко про
стираются свыше двухъ процентовъ на 100, 
а при разложепіи двонныхъ или тройныхъ 
соединеній обыкновенно не превышаютъ но-
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луироцента на 100. Потеря сія не должна 
быть поправляема чрезъ иадбавлепіе недо- 
стающаго къ количественному содержание 
различныхъ составныхъ частей, ибо можно 
легко ошибиться, прибавляя болѣе къ одному 
тѣлу нежели къ другому; и тѣ разложенія, 
у  коихъ сумма опредѣленныхъ составныхъ 
частей точно соотвѣтствуютъ вѣсу употре- 
блениаго вещества, заслуживаюсь гораздо ме- 
нѣе вѣроятія нежели тѣ, гдѣ и большая по
теря означена съ откровенностью.

Если потеря превосходить 2  процента па 
100, и значительность оной не возможно при
писать ошибкѣ или кеудачѣ при разложеніи, 
то сіс заставляетъ предполагать, что разла
гаемое вещество содержитъ въ составѣ сво- 
емъ щелочь или иногда какую либо кислоту 
и обыкновенпѣе водородо-флуорную; въ ио- 
слѣднемъ случаѣ, ископаемое претерпѣваетъ 
чрезъ накаливаніе примѣтную потерю , по
степенно увеличивающуюся при продолжен- 
номъ дѣйствіи теплоты.

Несовершенное отмываиіе осадковъ, у  не- 
опытныхъ Химиковъ, весьма часто, вмѣсто 
потери, производить уведиченіе въ вѣсѣ и 
сіе считается еще большею ошибкою, неяіелн 
и самая утрата. Бъ рукахъ же оиытнаго 
Химика увеличеиіе вѣса происходить отъ 
того, что закиси: желѣза марганца, кобальта, 
и проч., находящіяся въ рудѣ , перешли въ



состояыіе перекисей, и слѣдовательно дл/Г 
извлеченія вѣрныхъ результатовъ количество 
прпсоедшшвшагося кислорода должно быть 
исключено. Сіе обстоятельство часто прене
брегал ось и содействовало къ скрытію дѣй- 
ствителыіыхъ потерь. Другая причина уве
ли чепія вѣса состоигъ въ томъ , что при 
осажденіи окисловъ или зезіель образуются 
основпыя соли, напримѣръ, съ сѣрною, водо- 
родо-хлорпою или съ другою какою либо при
бавленною кислотою, и кои не разлагаются 
при накаливаніи, но могутъ разложиться толь
ко  при той температурѣ, коей рѣдко под
вергаются они прежде взвѣшиванія. При оса- 
жденіяхъ ѣдкимъ аміякомъ всегда образуются 
основпыя соли, если онъ не былъ ириливаемъ 
въ большомъ избыткѣ, и если растворъ не 
держали въ теченіе пѣкотораго времени вмѣ- 
стѣ съ осадкомъ. Я  сказалъ уже выше, что 
при обработываиіи растворомъ кали иско
паемыхъ, содержащихъ глиноземъ, обыкновен
но находятъ нисколько большее количество 
вѣса глинозема , потому что онъ удержи- 
ваетъ кали.

Въ составленін результатовъ или посдѣд- 
ствій разложенія надобно въ особенности 
обратить вішманіе на согласованіе сихъ резуль
татовъ съ законами химическихъ пропорцій. 
Если же они не подходягъ подъ сін законы, 
то разложеніе считается ложпьшъ , и нзы-

3 9 6



5 97

скиваютъ причины ошибокъ. Когда послѣд- 
ствія разложеній прямо противны законамъ 
химическихъ иропорцій , то не должно счи
тать ихъ исключеніями изъ общаго правила, 
или какъ доказательствомъ противу само
стоятельности и несправедливости о н ь і х ъ  ; 

подобпьтя сему объясненія показали бы толь
ко  иевѣдѣніс о трудности извлечь точные 
результаты и совершенное невѣжество. Виро- 
чсмъ , несообразности могутъ произойти и 
отъ того, что разложеніе не было сдѣлано 
съ совершенно чистымъ образчикомъ или про
изведено надъ смѣсыо чисто механическою; 
прогнвурѣчіе съ атомистическими законами 
можетъ быть также приписано и тому об
стоятельству , что часто разлагаются одно- 
образиыя тѣла вмѣстѣ окристалованныя, но 
несоставляющія постоянныхъ химическихъ 
соединений.

(Б у д е т ъ  п р одолж ен и е.

I
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(П родолженіе.)

Уелеподъемка по шахтаж'б.
Если добытой уголь не можетъ быть до- 

ставлеиъ на дневную поверхность прямо изъ 
рудника по штрекамъ, имѣющимъ съ оною 
непосредственное сообщсиіе ; то для сего 
опускаются шахты и уголь поднимается по
средством!. оныхъ. Сего рода углеподъемка 
разделяется въ Верхней Силезіи на три ро
да : на углеподъемку кривошипами , конны
ми воротами и паровыми машинами.

Первый родъ углеподъемки, какъ самый 
простой и удобный къ постройкѣ, бываетъ 
почтин еразлучно соединенъ съ самою простою 
углеоткаткою бадьями. Онъ весьма выгоденъ 
при разработке малыхъ флецовъ , на коихъ 
опускаемыя шахты имѣютъ незначительную 
глубину, и гдѣ количество добываемаго угля 
невелико, такъ что достаточно одной шахты 
для подъема оиаго.
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Углеподъемные сосуды состоять обыкно
венно изъ ящпковъ или бадей, заключающихъ 
въ себѣ отъ одного до трехъ кубическихъ 
футовъ угля. Если углеподъемная шахта п- 
мѣетъ ноложеніе наклоненное, то употребля
ются возки, иоднимаіощіе около пятнадцати 
кубическихъ футовъ угля.

При поворотѣ работаютъ обыкновенно 
два человѣка , иногда три, а при другихъ 
случаяхъ и четыре ; удобнѣе всего ограни
читься двумя работниками: ибо работа боль
шими количествомъ людей при семь дѣлѣ 
неудобна.

Два работника , при глубинѣ шахты отъ 
18 до 20  саженъ, могутъ поднять до 2 2 0  
кубическихъ футовъ угля въ смѣиу , что 
стоить :

Двумъ углеподъемщикамъ. . . .  1 р. 64: к.
Н а разныя пособія............................— 16 к.

И т о г о .  . . I p .  G9 к.
П а  флецахъ, при разработке которыхъ 

опускаемыя шахты имѣютъ уже болѣе значи
тельную глубину , для подъема угля ставят
ся конные вороты. Но какъ разработка ка- 
мешю-уголышхъ флецовъ идстъ всегда до
вольно скоро и воротъ на одномъ мѣстѣ 
остается неболѣе нѣсколькихъ лѣтъ, то во
роты сіи строятся сколько возможно съ мень
шими издержками.
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При углеиодъемкѣ таковыми машинами 
употребляютъ ящики , вмѣщающіе въ себя 
восемь кубическихъ ф у то в ъ , которые ста
вятся на подъемный помостъ или прикре
пляются къ воротовому канату.

Если при подъемѣ угля употребляютъ ящи
ки, вмѣщающіе восемь кубическихъ футовъ, 
то діаметръ канатнаго барабана къ длинѣ 
воротоваго рычага должепъ относиться, какъ 
1: 4, и въ томъ случаѣ рычагъ имѣетъ длину 
20  футовъ.

Когда же на мѣсто 8-футовыхъ ящпковъ 
употребляютъ 1 5 -или 1 5 -ф у то в ы е , и хо
тят;. поднимать оные одною лоніадыо, то ка
натный барабанъ и рычагъ должны быть какъ 
1: 7. Въ такомъ случаѣ діаметръ канатнаго 
барабана равенъ тремъ футамъ и шести дюй- 
мамъ, а длина рычага бываетъ въ 25  фута.

При коныомъ вороте одна лошадь, въ 12- 
часовую смѣну, можетъ поднять 825 куби
ческихъ футовъ угля изъ глубины 20  или 
25  саженъ.

Коль скоро ящикъ изъ рудника поднять, 
то ставятъ его на заводскій возокъ, на ко- 
торомъ или отвозятъ къ самому заводу или 
только къ мѣсгу выгрузки.

Подъемка 850  кубическихъ футовъ угля 
обходится:

ІІа  содержаніе ворота въ одну 
смѣну......................................................5 р. 45 коп.
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Двумъ углеиодъемщикамъ . . . .  1 p. 51 кои.
Одному работнику, занимающе

муся зацѣпленіемъ ящиковъ къ 
пороговому кан ату .......................... —

П а освѣщеніе одной смѣны . . 15 -|- —

И того . . 5 р .  86^- коп.
Углеподъемка конными воротами очень по

лезна при средней глубинѣ, особенно тамъ, 
гдѣ таковой воротъ должепъ существовать 
неболѣе года на одномъ мѣстѣ. П ри глубшіѣ, 
болѣе значительной, она становится дороже 
и можетъ быть съ выгодою замѣкена паро
выми машинами.

Устроивая углеподъемку паровыми маши
нами надледіитъ имѣть въ виду: многіе ли 
годы копь въ состошііи доставлять вдругъ 
большую массу угля для подъемки, и не у 
множастъ ли она расходовъ углеоткатки по 
длинными штрекамъ.

Основываясь на семь, додяшо стараться 
помѣщать у гл е подъемны я пар о вы я машины 
въ центрѣ угольныхъ разработокъ, п распро
странять работы сколь можно равномѣрнѣе 
вокругъ оиыхъ.

11а Силезской копи Кеиигсъ-грубе для ѵг- 
леподъемки поставлены двѣ паровыл маши
ны, коихъ паровые цилиндры имѣготъ но 16 
дюймовъ въ діаметрѣ: одна іга Рейль-шахтѣ, 
а другая на Ш арнгорстъ шахтѣ.
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Капать, при семъ употребляемый, для пред
охранения отъ скорой порчи , смазывается 
смѣсыо изъ воску съ талькомъ , какъ при 
дѣланіи оиаго, такъ и по совершешюмъ его 
окопчаніи. Па 45 сажеиъ длины оиаго пола
гается 48 фуптовъ тальку и 4 фунта воску. 
Такимъ образомъ приготовленный капать бы- 
ваетъ несравненно прочнѣе и при довольно 
сухихъ шахтахъ онъ можетъ выдерживать 
отъ 5 до Зу  лѣтъ. Послѣ каждой смѣны 
каиатъ вытаскивають на дневную поверх
ность, дабы онъ иросохъ.

Углеподъемныя шахты устроены въ Ке- 
нигсъ-грубе такъ , что продольной углеог- 
каточный штрекъ входить въ короткій бокъ 
оныхъ, а бремзбергъ въ длинный. Для удоб- 
нѣйшаго подвоза возковъ по бремзбергу 
подъ шахту , устроенъ подвижной помостъ, 
снабженный маленькими чугунными колесами, 
на коихъ онъ бѣгаетъ по чугунной дорогѣ 
и можетъ быть симъ средствомъ передвпгаемъ 
и37» одного отдѣленія шахты подъ другое. 
Горизонтъ передвижнаго помоста находится 
вровень съ горизонтомъ бремзберга, который 
внрочемъ лежитъ нѣсколькими дюймами выше 
горизонта углеоткаточиаго штрека. Изъ сего 
видно, что если бъ не существовало подвиж- 
наго номоста, то спускт» возка изі» бремз
берга подъ шахту былъ бы чрезвычайно за
труднителен!».
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Когда возокъ спущенъ по бремзбергу къ 
шахтѣ , то его втаскиваютъ на подвижной 
помостъ и подводптъ подъ одно изъ отдѣ- 
леній шахты, гдѣ зацѣпивъ стоящій на ономъ 
яіцикъ съ углем ъ, поднимаютъ его. Потомъ 
помоетъ передвнгаютъ подъ другое отдѣленіе 
шахты, откуда на возокъ спускаютъ пустой 
ящикъ и зацѣпивъ его бремзберговой верев
кой  , откатываютъ къ забоямъ. Сіе продол
жается безпрестанно и съ неимовѣрнымъ про
вор ствомъ до тѣхъ поръ , пока возки про- 
ходятъ по бремзбергу; коль же скоро кото
рый нибудь возокъ появится изъ у г л е о т к а -  
точиаго ш трека, проходящаго подъ ш а х то й , 
то оттолкнувъ подвижной помостъ въ сто
рону, возокъ подводятъ прямо ПОДЪ ш ахт}4 
Должно при семъ замѣтить, что подвижной 
помостъ служить единственно для возковъ, 
прнходящихъ изъ бремзберговъ.

При концѣ углеподъемной веревки нахо
дятся четыре небольшія цѣпи, кольцами ко- 
торыхъ зацѣпляютъ за крючья, укрѣпленные 
по углам ь ящика, и поднимаютъ оный.

Коль скоро ящикъ будетъ поднять изъ 
шахты на дневную поверхность, то приводить 
подъ шахту двойной Аиглійскій возокъ , на 
которомъ производится углеоткатка отъ шах
ты къ заводу, и ставятъ па него ящикъ съ 
углемъ. Исполнив!* сіе, отшіматотъ отъ оиаго 
цѣпи и заложивъ кольца оныхъ за крючья
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пустаго ящика , уже стоявшаго па возкѣ, 
приподішмаютъ его немного , дабы возокъ 
можно было откатить изъ подъ шахтьт, и 
огіускаютъ въ оную пустой ящикъ. Сіе дѣ- 
лается при устьѣ шахты въ то время, когда 
мастеровой , находящиеся въ глубинѣ оной, 
даетъ знать, что ящикъ съ углемъ уя^е за- 
цѣпленъ и можетъ быть поднять. Ежели па 
заводскій возокъ уже поставлены два ящика, 
то его отводятъ въ сторону, дабы не помѣ- 
шалъ подводу другихъ.

Для привода заводскихъ возковъ къ шахтѣ 
сдѣлана чугунная дорога, которая проходить 
черезъ шахту такъ, что возокъ можетъ сто
ять надъ самой ея срединой. Угольный мус- 
соръ вывозятъ въ возкѣ особеннаго рода, 
котораго ящикъ виситъ свободно на боко- 
выхъ шипахъ , а по сему и можетъ быть 
легко опрокидываемы

Чугунныя дороги, подходя къ шахтѣ, раз- 
дѣляются на четыре отдѣленія, изъ коихъ 
два среднія идутъ прямо къ шахтѣ, а два 
боковыя, отходя нѣсколько въ сторону, сое
диняются снова при шахтѣ съ средними ру
кавами и служатъ для сбора пустыхъ возковъ.

При шахтѣ, имѣющей глубины 30 саженъ, 
паровая машина съ паровымъ цилиндромъ въ 
10 дюймовъ въ діаметрѣ (доставляющая сама 
воду , нужную для холодилышковъ и котла) 
можетъ поднять въ смѣну 3700  кубическихъ
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футовъ угля. Дабы доставить къ шахтѣ 
ежедневно столь значительное количество угля, 
необходимо весьма обдуманное и правильное 
сообщеніе забоевъ съ углеподъемною шахтою; 
въ такомъ случаѣ уя^е не льзя ограничиться 
однимъ углеоткаточиымъ штрекомъ; ибо воз
ки, пробѣгаюнре взадъ и впередъ, могли бы 
другъ другу мѣшать. Для сего же можно въ 
окрестности главной точки углеподъемкн , 
оставлять нѣсколько иевыработашіыхъ угголь- 
ныхъ толщъ, который бы могли, въ случаѣ 
недостатка угля , снабжать онымъ.

тІѣмъ шахты глубже, тѣмъ болѣе пользы 
приносить паровая машина въ сравненіи съ 
коннымъ воротомъ. Если положимъ, что па
ровая машина, коей паровой цилиидръ въ 12 
дюймовъ въ діаметрѣ, иоднимаетъ въ смѣну 
5 0 0 0  кубическихъ футовъ угля , то они 
будутъ стоить:

Одному машинисту въ смѣну . 1 р. 20  коп. 
Двумъ каталыцикамъ. . 1 —  5 4 -
Одному работнику при подъ-

емномъ канатѣ.................................
Н а освѣщеніе............................  15—
З а  9 кубическихъ футовъ 

угля для нагрѣванія пароваго 
котла...................................................  —

И  т о го  4 р. 125-кон.
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Углеподъемка паровыми машинами не толь
ко несравненно дешевле , но и успѣшнѣе 
всѣхъ прочихъ сиособовъ доставленія угля 
па поверхность. Вѣроятно она была бы вве
дена въ Верхней Силезіи повсюду, если бы 
малыя глубины шахты не подавали снособовъ 
къ углеподъемкѣ , еще болѣе выгоднѣйшей.

Поставить 12-дюймовую паровую машину 
въ Силезіи стоить около 7600 рублей ассиг- 
націями.

Уелеоткатка на поверхность.

Доставка угля къ заводу не входитъ въ 
обязанность рудника ; одни ящики оному 
принадлежать, которые, по вынятіи изъ шах
ты, передаются заводу, куда и отвозятъ ихъ 
па Аиглійскихъ двойныхъ возкахъ.

Они устроены точно такъ же, какъ и штре
ковые возки, только вдвое длиннѣе и пропор
ционально поднимаемой ими тяжести крѣпче.

Одна лошадь можетъ тащитъ по чугунной 
дорогѣ два возка, соединенные между собою 
цѣгіыо. Таковая дорога состоять изъ тре- 
угольныхъ полосъ, прикрѣплеішыхъ къ 6 дтой- 
мовымъ бревнамъ, которые лежать на пере- 
кладинахъ , отстоящихъ другъ отъ друга на 
три фута. .

Въ Кепигсъ-гготте были сдѣлаіты опыты, 
замѣпенія бревенъ кусками песчаника, вели
чиною въ кубическій ф у гъ, и благоиріятныя 

Тори. Ж ури. К н. I X .  1832 . 8
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послѣдствія подали поводъ къ распростране
нно сего устройства.

О Водоотливктъ.

Водоотливка на всѣхъ Силезскихъ камеп- 
ноугольныхъ копяхъ производится: паровыми 
машинами , штольнами и бадьями.

1) Въ Кенигсъ-грубе для сей цѣли устроена 
паровая машина по методѣ Больтона, коей па
ровой цилин дръ имѣетъ 40  дюймовъ въ 
діаметрѣ ; она поставлена при «Борзихтсъ- 
шахтѣ и поднимаетъ въ минуту 60  куби
ческихъ футовъ воды.

Въ прежнія времена рудничпыя водът, под
нимаемый машиною, употреблялись и для пи- 
т а т я  пароваго котла; но поелику воды сіи, 
пресыщенный купоросомъ, портили части ма
шины и навлекали болынія издержки на по
чинку оныхъ , то паровому котлу начали 
доставлять прѣсную воду.

Для сего заложенъ былъ прудъ близъ до
роги въ Глейвицъ , у  подошвы пеболынаго 
расклона, въ долипѣ, простирающейся между 
вышеупомянутою дорогою и деревнею Свен- 
тоховице. Отъ оспованія водоотливной шахты, 
въ глубинѣ 4 сажсиъ, пробить квсрш лагъ, 
посредствомъ котораго сія шахта соединена 
съ прудомъ. Дождевыя воды, скопляющіяся 
въ ономъ протекая но кверш лагу, соби
раются въ деревяшюмъ резервуарѣ при самой
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водоподчшмной ш ахтѣ , откуда они подни
маются въ прудъ, устроенный близъ машин- 
иаго строенія.

Поелику некоторые изъ штрековъ, коими 
проводится прѣсная вода, изобилуютъ водами 
купоросными, то дабы они не смѣшивались, 
прѣсную воду по оиымъ штрекамъ проводятъ 
чугунными трубами.

Содержаніе паровыхъ машипъ здѣсь доволь
но дешево; ибо горючій матеріалъ для нихъ 
доставляется копью безденежно.

2) Водоотливка штольнами производится 
только въ Ърженчковицахъ и Забржѣ ; въ 
послѣднемъ мѣстѣ какъ выше упомянуто, 
штолыіа есть вмѣстѣ углеоткаточпая и водо
отливная.

3) Въ большей части Силезскихт> камеино- 
угольиыхъ копей съ пользою употребляютъ 
для водоотливіш бадьи, поднимая оныя лежа
чими воротами.

О прекративши рудникиы хъ пожаровъ въ 
каж енпоуеолъп ыхъ ко п лхъ .

Между многими затруднсиіями, встречае
мыми углеломщикомъ при его работахъ и 
останавливающими успѣхъ его дѣла, онъ бо
лее всего должепъ страшиться возгораиія ка- 
мепноугольныхъ пластовъ ; ибо прсодолѣніе 
сего несчастнаго событія сопряжено съ чрез
вычайными усиліями, а иногда и остается

*
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тщетнымъ. Х отя углеродокисльзй и углево
дородный газы, скопляющіеся въ нѣкоторыхъ 
копяхъ із причиняютъ ужасныя опустошенія, 
удушая нерѣдко работпиковъ; но пскуство и 
тернѣніе человека умѣло преодолеть сихъ 
бичей каменноугольныхъ коней и оградило 
себя разными средствами отъ вредныхъ дей- 
ствіи оныхъ. Каменноугольный копи, неодно
кратно претерпѣвавшія вредъ отъ сихъ газовъ, 
были снова съ успехомъ возобновляемы.

Н е столь легко прсодоленіе рудничныхъ 
иожаровъ. Х отя они обнаруживаются сначала 
очень слабо и увеличиваются медленно; одна- 
кожъ совершенное прекращеніе оныхъ почти 
невозможно.

Главною причиною возгоранія уголыіыхъ 
пластовъ полагаютъ вообще разлояіеніе сер- 
ныхъ колчедановъ, заключающихся въ уголь- 
номъ муссоре и рудничныхъ подрудкахъ. 
Хотя угольный пластъ былъ бы преисполненъ 
сернымъ колчеданомъ и находился бы въ со- 
прикосновеніи съ водою , но безъ доступа 
воздуха не произойдетъ разложенія. Коль яіе 
скоро уголь сего пласта будетъ раздробленъ, 
такъ что между частицами онаго можетъ 
проходить струя воздуха ; то последующее 
при семъ разложеніе серпаго колчедана про- 
изведетъ столь возвышенную температуру, 
что уголь самъ собою возгорается.
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Возгорѣніе сіе тѣмъ опаснее, что висячую 
и лежачую сторону каменноугольныхъ пла
стовъ составляетъ горючій сланецъ, который, 
доставляя пищу пламени, служить къ боль
шему его распространенно.

Лучшимъ средствомъ для избѣжанія руд
ничныхъ пожаровъ совѣтуютъ вообще содер
жать въ чнстотѣ разработочные штреки н 
прекращать доступъ воздуха въ остав.іеішыхъ 
старыхъ работахъ. Для сего должно выво
зить изъ штрековъ весь угольный муссоръ 
на дневную поверхность и сбрасывать его 
въ мѣстахъ, отдаленныхъ отъ рудниковъ, осо
бливо тамъ, гдѣ разработываются части пла
стовъ , выходящія на дневную поверхность. 
Предосторожность сія необходима. Были при
меры, что муссорные отвалы, находясь близъ 
самаго разработываемаго мѣста, загорались 
н причиняли пожары въ самыхъ копяхъ.

Прекращеиіе теченія воздуха въ старыхъ 
оставленныхъ работахъ, имѣетъ также боль
шое вліяыіе на безопасное состояніе уголь- 
ныхъ копей. Х отя бы все усилія были упо
треблены для содержанія штрековъ въ чисто
те; по въ полной мѣре сего достигнуть не 
возможно: ибо при выемке целиковъ и об- 
рушеніи выработаннаго пространства, обра
зуется много муссора изъ того слоя угля, 
который оставляется въ висячей стороне 
вместо крѣии. Муссоръ сей, заключаясь въ
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обрушенномъ пространстве, имѣющемъ до- 
стунъ воздуха и воды, неминуемо начнетъ 
разлагаться и произведетъ столь значительную 
температуру, что можетъ последовать руд
ничный пожаръ.

Спос.объ предохраненія отъ пожара сего 
рода состоитъ единственно въ прекращеніи 
доступа воздуха къ выработаниымъ простран- 
ствамъ. Для достиженія сего должно рачи
тельно осмотреть поверхность земли надъ 
темъ месгомъ, где находятся старыя работы. 
Еяіели окажутся на оныхъ провалы, сообща
ющее во внутренность воздухъ, то ихъ тотчасъ 
должно засыпать землею и оградить водо
отводными канавками, дабы дождевая вода 
въ ішхъ не проникала. Все ш треки , нахо
дящееся въ окрестности выработаішаго про
странства и сделавшіеся ненужными, должны 
быть плотно завалены и забиты на глухо , 
для прекращенія въ оныхъ теченія воздуха.

Ежели же при всехъ прииятыхъ пред- 
осторожностяхъ окажется въ руднике пожаръ 
(что узнается по пригорелому запаху и ино
гда по являющемуся дыму въ выработочпыхъ 
штрекахъ), то немедленно все работы оста- 
иавливаютъ и отыскиваютъ место пояіара. 
Открывъ оное, приблияіаются къ нему столь 
близко , сколько позволяютъ дымъ и жаръ 
ы закладываютъ на ономъ первую каменную
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перегородку, посредствомъ коей отдѣляютъ 
горящее мѣсто отъ прочихъ работъ.

Перегородка сія состоять изъ двухъ кир- 
ничныхъ стѣиокъ, отстоящихъ одна отъ дру
гой на 20  дюймовъ ; промежутокъ между 
оиыми наполняется иескомъ

Для устроеиія таковой перегородки вы- 
рубаютъ шрамы, какъ въ боковыхъ стѣнахъ, 
такъ и въ висячей и лежачей сторонѣ: въ 
ііервыхъ отъ 15 до 50 дюймовъ глубиною, 
а въ иослѣдиихъ двухъ отъ 10 до 20  дюй- 
мовъ. Стѣна, обращенная къ пояіару, кладется 
въ три кирпича; стѣпа я;е, прилегающая къ 
штреку, въ одшіъ кирпичь. Песокъ насыпает
ся подъ самый потолокъ, а кирпичи кладутъ 
въ глинѣ.

Ежели жаръ и дымъ столь великъ, что 
работники не могутъ долгое время выдер
живать о і і ы х ъ ; то, на первый слушай, вмѣ- 
сто двойной иерегородки, довольствуются пе
регородкою въ одинъ кирпичь, по если и сіе 
невозмояшо, то вмѣсто кирпичной стѣнки 
забнваютъ штрекъ досками, для того чтобы 
сколько нибудь защитить отъ дѣйствія жара 
и дыма.

Устройство деревянной перегородки со
пряжено съ большими затруднепіяміі; ибо 
жаръ и штрековой вѣтеръ бываетъ, въ га- 
кихъ случаяхъ столь силенъ что ее много 
разъ уничтожаютъ. Если же, при всѣхъ уси-
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л іяхъ , перегородку удастся поставить, то 
симъ уже много сдѣлано; ибо , отступя на 
нѣсколько саженъ отъ оной, можно съ боль
шею безопасностію поставить прочную и 
даже кирпичную стѣнку, которая гхослужитъ _ 
вѣрною преградою распространенно пожара.

Когда такимъ образомъ будетъ ограждено 
главное мѣсто пожара , то для большей 
безопасности оставляютъ вокругъ онаго ни
сколько цѣликовъ у гл я , коими мѣсто сіе 
совершенно бываетъ отдѣлено отъ прочихъ 
мѣстъ разработки.

Сей способъ прекращеиія рудничныхъ по- 
жаровъ, въ самомъ ихъ началѣ, весьма мо
жетъ быть полезешь, ежели его удается при- 
весть въ дѣйствіе.

Въ коняхъ, въ коихъ, по неосторожности, 
допущено распространеніе пожара столь да
леко, что постановка перегородокъ не по- 
могаетъ и л и  же бываетъ невозможною; тамъ, 
для прекращенія теченія воздуха, должно за
бить наглухо всѣ шахты, имѣющія сообщеніе 
съ горящимъ мѣстомъ.

Предназначенный для сего шахты заби
ваются плотно досками и засыпаются глиною, 
или же надъ оными дѣлается глухой кир
пичный сводъ.

Въ другихъ случаяхъ съ дневной п о в е р х 

ности проводятъ во нутренность копи воду?
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или остаиавливаютъ дѣйствіе водоподъемныхъ 
машинъ, причемъ рудничная вода , поднима
ясь мало по малу гаситъ постепенно огонь 
рудничнаго пожара. Послѣднее средство мо
жетъ быть употреблено только тамъ , гдѣ 
пожаръ окажется въ нижнихъ этажахъ раз- 
работо къ.

Ежели слабая степень пожара дозволяетъ 
къ  нему приблизиться, то должно стараться 
вырубить горящее мѣсто и откатить его на 
дневную поверхность. Работа сія есть одна 
изъ самыхъ тягостпыхъ; при чемъ люди дол
жны безпрестанио смѣняться.

Доселѣ одиакожъ извѣстенъ одинъ только 
бодѣе общій способъ прекращенія рудничныхъ 
пожаровъ; именно: пресѣченіе теченія воздуха 
въ мѣстахъ, подверженныхъ сему несчастію.

ІІо для достиженіл сего не льзя предписать 
общихъ правилъ, а должно сообраяіаться съ 
мѣстными обстоятельствами, которыя въ семъ 
случаѣ суть лучіпіе руководители.
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Г Л А В А  4.

О  В С Т У І І А Е М О М Ъ  НА М О Н Е Т Н Ы Е  Д В О Р Ы  

З О Л О Т Ѣ ,  С Е Р Е Б Г и  И  М Ѣ Д И ,  И О H P I E -
і У

М А X  Ъ  О I I А Г О.

О бступаемоЖб на  Монетные Д воры  $о- 
лотн> , серебрп> и мп>ди.

Съ начала текуіцаго ныпѣ столѣтія всту
пало въ передѣлъ монетъ золото и серебро 
по большой части иностранное, собираемое 
пошлинами въ нортахъ, и покупное; но по 
размножепіи здѣсь въ Россіи рудпыхъ заво- 
довъ, привозимое съ Колыкапо-воскресепскихъ, 
съ Нерчинскихъ и съ прочихъ заводовъ зо
лото и серебро , количествомъ своимъ пре
восходить уже сборнаго въ портахъ и по- 
кугшаго весьма мпогимъ; ибо по раздѣленіи 
ихъ и по очисткѣ, выходитъ въ годъ самой 
высокой пробы золота до пятидесяти пудъ 
и болѣе, да серебра близъ двухъ тысячь 
пудъ.

Золото и серебро покупается нынѣ на 
Монетные Дворы одно только внутреннее 
въ носудѣ и въ ломи и платится за золо
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то по 2 р. 77-|- к. , а за серебро по 1 9 |  
к. за чистый золотннкъ, а иностранное, какъ 
золото , такъ и серебро поставляется по 
особымъ контрактамъ и указами секретны
ми цѣнами.

Мѣдь доставляется съ разныхъ казепиыхъ 
и партикулярныхъ заводовъ, находящихся 
въ Россіи, и за партикулярную платится за 
пудъ по 6 рублей.

О пр іем ахъ  зо ло т а  и  серебра на  м онет 
ные Дворы .

Когда золото въ иностранныхъ монетахъ 
на Монетный Дворъ поставкою вступить, то 
сіи монеты при отдатчик ахъ сплавляются 
для той осторожности, дабы о содержащих
ся ихъ металлахъ точно извѣстно быть мо
гло, ибо за определенными при дѣлѣ мо- 
нетъ ремедіумомъ никогда на пробу, учи
ненную изъ одной монеты , положиться не 
возможно ’ также , ежели и фалынивыя ме
жду ими находиться будутъ , то и оныя 
сплавкою соединятся съ настоящими, и сд е
лается изъ того точно одно содержаніе , по 
коему и платежъ производится. До сплавки жъ 
такія монеты осматриваются не находится ли 
въ томъ числѣ и Россійскихъ монетъ, и ежели 
явятся, то оныя выбираются и плавить ихъ не 
допускаютъ, а отдаютъ хозяевами обратно. То 
же разумеется и о мсдаляхъ, дѣланныхъ во вла-
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дѣніе Россійскихъ Мопарховъ на славныя 
ііхъ дѣла; ибо они хотя и не въ числѣ хо- 
дячихъ моиетъ, но предмстъ дѣланія ихъ 
есть тотъ , чтобъ память высокославныхъ 
дѣяиій сохранить въ потомственные вѣки : 
то истреблять ихъ не должно.

О пріемтъ зо ло т а  и серебра въ слит ках'б  
и въ коробкахъ.

Вступающее на Монетные Дворы золото 
и серебро, ежели состоять будетъ въ слит- 
кахъ, или въ коробкахъ, то для избѣжанія 
угара и расходовъ оно пе сплавляется, но 
разрубается на двое или въ такія части , 
какъ разсудится , дабы увѣриться , что ни
чего посторонняго въ нихъ не залито , то
гда изъ средины онаго отрубается нѣсколь- 
ко на п р о бу , а буде явится по разрубкѣ 
что сомнительно, тогда слитки или коробки 
переплавливаются. Если же коробки таковыя 
будутъ К итайскія, то лучше всего ихъ ие
реи.іа вливать ; нбо весьма часто случается , 
что въ такихъ коробкахъ либо залитую 
дробь находятъ другаго метала, или только 
снаружи одѣта она высокопробными золо- 
томъ и серебромъ, а внутри самое низкое 
находится. ІІослѣ сплавки или по разрубкѣ 
на части оное пробуется , и по явившейся 
пробѣ дѣлается расчетъ и платежи произ
водится.
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О пріемть ефимковъ и о пр о и з  в о ж дсп іи  
З с ѵ  нихъ  платеж а .

Собираемые у  портовъ ефимки присы
лаются на Монетные Дворы здѣсь въ Санкт- 
петербургѣ по прошествіи каждой недѣли , 
а изъ прочихъ м ѣстъ , накопивъ большою 
суммою. При пріемѣ здѣсь , сначала бра- 
куютъ и х ъ , и ежели явятся фальшивые и 
низкопробные, то оные разрѣзавъ, отдаютъ 
отдатчикамъ обратно , а потомъ иастоящіе 
принимаются счетомъ и вѣсомъ и записы
ваются въ приходъ, либо по 1 р .  17 К.  

доль за иолновѣсный ефимокъ, или по 20-|- коп. 
чистаго золотникъ за вычетомъ угара и пе- 
редѣльныхъ расходовъ, и то самое число се
ребряною монетою отпускается изъ казны 
Монетнаго Двора въ Монетную Экспедпщго, 
а она уже столько жъ денегъ отпущаетъ 
въ рентерею къ  доходами Статсъ-Копторы 
мѣдною монетою.

О пріемть преж нихъ лтыпъ жонеіпъ.
Монеты золоты я, дѣланныя до 1764 го

да, а серебряныя до 1762  года изъ казеп- 
ныхъ мѣстъ и отъ партикуляриыхъ людей 
принимаются на обмѣнъ , съ платеяісмъ ны- 
ііѣшнихъ денегъ толикаго жъ числа , сколь
ко явится по бракѣ пастоящаго Россійска- 
го дѣла, а за фальшивыя нисколько не пла
тится, но оныя разрубаются. Прибыль, про-
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исходящая отъ передѣла ихъ въ нынѣшнія 
монеты, равно какъ и отъ всякаго золота 
и серебра , отпущается за золото въ Каби- 
нетъ Ея И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  а за 
серебро въ Монетную Экспсдип/ію.

О пріежтъ мтъди.

П ри пріемѣ мѣди наблюдается токмо то , 
чтобъ она была чиста и мягка , а ежели 
явится кройка , то на коштѣ заводчика , 
отъ кого она вступила, очищается ; также 
буде и штыки тяжелѣе двухъ пудъ отли
ты , отъ чего при расковкѣ излишніе рас
ходы бы ваю тъ, то и оные убытки взыски
ваются съ отдатчиковъ.

Г Л  А В А б.

О  И Р  II в о д  А Х  Ъ  З О Л О Т А  И С Е Р Е Б Р А  В Ъ  

У К А З  II Ы  Я П Р О В  Ы.  

О приводи, золот а  в’/, у к а зн у ю  пробу п 
о перегистктъ онаео.

Когда въ казігЬ довольно золота или се
ребра накопится, то оное , ежели чисто и 
м ягко , употребляется въ сплавку для нри- 
веденія въ указную пробу и употребленія 
потомъ въ псредѣлъ. Сперва золото таковое 
кладется въ постановленный въ плавиленную 
печь карандашный горшекъ и покрывается 
глиняною крышкою, засыпается горшекъ око-

I
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л о и сверьху черными угольями , а на то 
кладется иѣсколько жару , и такимъ обра
зомъ золото доводится въ сплавку. Когда 
сплавится , то кладутъ въ него потребное 
количество мѣди, а по распущеніи оной мѣ- 
шаютъ смѣшеніе сіе глиняною мѣшалкою и 
потомъ разливаютъ въ изложницы.

Нечистое жъ , хрупкое и блѣдное золо
то къ приведенію въ указныя пробы прежде 
перечистки не употребляется , а очищается 
отъ посторонней матеріи чрезъ антимонію , 
сплавливая его съ оною , а потомъ проду- 
ваютъ золотистый антимоніальный королекъ 
мѣхомъ, и получаемое сею очисткою чистое 
уже золото приводится въ пробу по выше- 
писанному жъ.

О приводть серебра въ указпъгл  пробы.
Серебро , подлежащее для приводу въ у- 

казную п р о бу , кладется въ желѣзный гор
шекъ, поставленный въ самодувную плавилен- 
ную печь, сдѣланную съ воздушнымъ кана- 
ломъ, накрывается потомъ желѣзною жъ крыш
кою, засыпается черными и раяшіенными у- 
гольями, и когда серебро раскалится и на- 
чиетъ осядать на дно, то и мѣдь потребная 
для привода, тудажъ складывается. Когда яіе 
все сіе смѣшепіе совершенно расплавится , 
то мѣшаюгъ оное желѣзнымъ уполовникомъ, 
отливаютъ нѣсколько оиаго серебра на про-

\
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бу, и ежели явится настоящей указной про
бы, то и выливаютъ въ плоскодонный съ пе- 
р егор од ка ми из л о жницы.

Ежели случится плавить такое серебро , 
котораго проба неизвѣстна или не утверди
тельна, а примѣрно положенная; то въ та- 
комъ случаѣ мѣдь до тѣхъ поръ не кладется, 
пока одно серебро само по себѣ совершен
ие расплавится и проба отъ него взцта не 
будетъ.

О ремедіумть при сплавкть колот а и се
ребра.

Ремедіумъ есть такое посредство, свыше 
коего такожъ и ниже оиаго приводить въ 
пробы золото и серебро не позволяется, и сіе 
узаконено для того, что при валовыхъ сплав- 
кахъ держаться точно одной пробы безъ ве- 
ликаго ущерба и трудовъ никакъ бываетъ 
не возможно, потому что въ то время, когда 
горшечная проба дѣлается, и по которой при- 
водъ чинится, расплавленный металлъ въ без- 
прерывномъ жару находится, и отъ того имею
щейся въ немъ легатуры сгараетъ столько , 
что, по окончаніи взятой изъ горшка пробы, 
расплавленный металлъ содержаніемъ стано
вится уже выше нрежняго, сверхъ же того 
и въ расчислепіяхъ легко ошибки происхо
дить могутъ. Ремсдіумъ оный при Россійскихъ 
монетпыхъ дворахъ есть слѣдующій: при при- 
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водѣ золота тта дѣло червонпыхъ вт, 94— и 
94  пробу по одной шестинѣ золотника вы
ше и нише оныхъ пробъ, а при силавкѣ на 
дѣло имперіяловъ 88 пробы золота выиге 
одною шестиною, а ниже одною третью зо
лотника, при иереводѣ же въ 72 пробу се
ребра тотъ же какъ и при имперіялахъ, и 
при томъ наблюдается въ положеиіи ояомъ 
уравиеніе, то есть, когда одинъ горшекъ зо
лота выйдетъ высшаго ремедіума, тобъ дру
гой на столько же былъ униженъ, дабы одно 
другаго награждало. А для лучшей имовѣр- 
ности оставляется отъ каждой сплавки Вар- 
дейномъ, Минцъ-Мейстеромъ и Минцъ-Проби- 
реромъ по нѣскольку золотниковъ на пробы, 
которое по опробованіи отдаютъ они за сво
ими печатьми въ казну Монетнаго Двора , 
гдѣ оное хранятъ до окончапія сплавкамъ о- 
чистки и пока свидѣтельствоваиіе всѣхъ сче- 
товъ не окончится.

О уеа р а хъ  при сплавкахъ.
При казенныхъ сплавкахъ у  золота на 

каждый чистый фуптъ полагается угару не 
свыше золотника, а при перечисткѣ не 
свыше полузолотпика, при сплавкахъ сереб
ра у  чистагожъ фунта не свыше -Дг доль 
золотника.

О сплавкть жп>ди.
Мѣдь, какъ выше объявлено, сплавляется 

заводчиками или при казенныхъ мѣдиплави-

4 2 3
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лешіыхъ заводахъ выливкою въ двупудовые 
штыки, которые на Монетиыхъ Дворахъ пря
мо безъ всякой переплавки большими водо- 
дѣйств у гощим и молотами расковываются, а 
ежели закликаниыя мѣдныя монеты на мо
нетные дворы вступятъ, также когда обрѣз- 
ныя крохи и окалина накопятся, то оное на 
такихъ очагахъ переплавляготъ, каковы бы- 
ваготъ у  мѣдниковъ, которые мѣдь въ боль- 
шіе листы разбиваютъ или тоиятъ оное на 
гармахерскихъ горнахъ и паки въ двупу
довые штыки льютъ.

Г Л А В А  6.

О П Е Р Е Д  Ѣ Л В З О Л О Т А ,  С Е Р Е Б Р А  II М® Д П  В Ъ  

М О Н Е Т Ы  И В Ъ  М Е Д А Л И ,  И О С О Д Е Р Ж А -  

H I  И П Р И  Н И Х Ъ  Р Е М Е Д І У М А  И О З А Д Ѣ Л Ь -  

I IЫ X  Ъ Д Е И Ь Г А X Ъ.

О передгьлп, зо л о т а , серебра и  мтъдн въ
монет ы .

ХІсредѣлъ золота, серебра и мѣди въ мо
неты производится па Россійскихъ Монетиыхъ 
дворахъ съ некоторого отмѣною прогивъ про- 
чихъ Евроиене к ихъ монетиыхъ дворовъ: 1.)
золото и серебро, но снлавкѣ и по приводѣ 
въ указныя пробы , выливаются здѣсь въ 
Россіи, что и выше сказано, въ такія доски 
съ перегородками , что толщина оныхъ не
много превосходить дѣлаемой изъ пихъ мо-

*
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петы , а шириною точно противъ оной, то 
и ковать ихъ почти ни сколько или весьма 
мало надобно, но прямо таковыи доски пу
щаются въ разрѣзную машину и полосы 
плющатся , а въ Германіи и въ Голландіи 
производится литье золота и серебра въ 
нѣкоторый составъ, состоищій изъ разиыхъ 
частей мелко просѣянной и выщелоченной 
золы , мелкой песчаной глины и самыхъ 
мелкихъ угольевъ. Полосы выходятъ изъ 
того тоже нѣсколько потолще , а шириною 
точно противъ дѣлаемой монеты, и который 
безъ ковки прямо въ плющеніе употребляютъ. 
Во Франціи льютъ золото и серебро въ 
деревянный опоки , гдѣ до пяти болынихъ 
или мѣдныхъ малыхъ полосъ, смотря потому, 
какой величины золотой монетѣ быть должно, 
отпечатывается, къ чему такую землю берутъ, 
каковую  литейщики къ формованію и отли- 
ванію всякихъ мелкихъ вещей употребляютъ. 
Но всѣ сіи иностранные способы къ упо- 
требленію здѣсь при Монетиыхъ Дворахъ не
выгодны для т о г о , что выливка таковая 
весьма медлительна , такъ что сплавляемое 
количество въ желѣзныхъ горшкахъ серебра 
разливать бы надобно было по нѣскольку 
часовъ , а чрезъ то самое, либо много бы 
серебра сгорало, или бъ застывало онаго въ 
горшкѣ болѣе половины. 2) Н а всѣхъ про- 
чихъ иностранныхъ монетиыхъ дворахъ про-

*
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изводится иередѣлъ и передѣлыіые счеты по 
чистотѣ, а здѣсь на Россійскихъ монетиыхъ 
дворахъ считается сколько въ передѣлъ зо
лота и серебра отдается и изъ оиаго монетъ 
выйдетъ и въ угарѣ бываетъ по дегатурному 
вѣсу; и сіе для того, дабы монетчики, коимъ 
золото п серебро отдается на собственное 
сбережете, удобнѣе вѣдать могли, сколько 
онаго примутъ, и изъ того въ сдѣланныхъ 
монетахъ отдадутъ, ибо изъ нихъ большая 
часть безграмотные, то и расчисленія по 
чистотѣ весьма бъ были для нихъ невнима
тельны.

Плющеніемъ доводится полоса до такой 
тонкости, какова есть монета, потомъ про
пускается сквозь волочилеиную машину и 
прорѣзываются изъ нея круж ки , которые 
отбѣливаютъ въ іцелокѣ, составленномъ изъ 
квасцовъ, виннаго камня и соли. Бѣлые сін 
кружки гуртятъ и потомъ тиснятъ, а тиснен- 
і і ы я  монеты , годиыя къ хояіденію, отдаютъ 
счетомъ и вѣсомъ въ казну Монетнаго Двора, 
а негодиыя, такожъ и обрѣзныя крохи паки 
сплавляютъ, и отливаютъ въ доски и пере- 
дѣлываютъ.

Когда жъ довольно золота или серебра 
передѣлано, то передѣлъ очищаютъ, и сіе 
бываетъ ежегодно. Очистку оную равно какъ 
п въ казенной плавильнѣ производить тол- 
ченіемъ и смывкою и молотьсмъ со ртутью,
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а иногда и сплавкою въ рудныхъ плавилен- 
иыхъ иечахъ.

При мѣдномъ передѣлѣ доводятъ расковкою 
штыковую мѣдь до такой пропорціи, чтобъ 
полосы были не толще , какъ  вдвое , про- 
тивъ дѣлаемой монеты. Потомъ пропущаютъ 
ихъ сквозь разрѣзную машину и таковыя 
уже полоски плющатъ и вырѣзываютъ изъ 
нихъ кружки, потомъ пожигаютъ и студятъ 
въ водѣ , дабы окалина отош ла, что дѣй- 
ствуетъ вмѣсто отвѣса; напослѣдокъ кружки 
сіи гургятъ и печатаютъ.

О ремедіумтъ При дтьлгь з о л о т ы х с е р е -  
брлны хъ  и  зпьдны хъ денееъ.

Ремедіумъ при дѣлѣ всякихъ монетъ уза- 
коненъ для того , что нѣтъ почти возмож
ности при валовыхъ передѣлахъ доводить 
каждую монету точно въ одииъ вѣсъ; и еже-
либъ на сіе и пуститься, то бы оно стоило*/ '
великаго труда , продол жнтельнаго времени 
и чрезвычайныхъ расходовъ, по чему и по
зволяется при дѣлѣ золотыхъ червоігаыхъ у 
фунта или у  ста осьмнадцати червонныхъ 
выше и ниже настоящаго положенія полчер
вонца или тридцать девять девяносто шестыхъ 
доль золотника , а у  к а т  даго червонца по 
одной девяносто шестой долѣ золотника, а 
при имперіялахъ и полуимперіялахъ дозво
ляется ремедіуму у каждой монеты ио двѣ
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девяносто шестыхъ доль золотника, а у фун
та но полузо лотнику выше и ниже указна- 
го вѣса.

При серебряной рублевой монетѣ дозво
лено быть ремедіуму у каждаго рублевика 
но девяти, у  полтинника по шести, а у по- 
лунолтинника и до гривенника по четыре 
девяносто шестыхъ доль золотника, а у ста 
рублен серебряной всякой монеты но три 
золотника, а у  тысячи рублей по пятнадцати 
золотниковъ выше и ниже указнаго вѣсу.

Ремедіума въ вѣсѣ у  мѣдныхъ денегъ на 
каждые его рублей позволяется выше и пиже 
указнаго вѣса, у  дѣла пятикопѣсчниковъ гро- 
шевиковъ и копѣекъ по два, а у  денежекъ 
и полушекъ по четыре фунта.

Наблюдается при томъ, чтобъ въ произ- 
веденіи всего передѣла между тяжелымъ и 
легковѣсиымъ ремедіумомъ было посредство; 
ибо отъ однихъ тяжеловѣсныхъ моиетъ быть 
можетъ казнѣ только убыгокъ, а въ народѣ 
отъ того ни какой пользы не произойдетъ, 
одпакожъ выше п ниже положеннаго реме
диума дѣлать монеты запрещено, а если оныя 
въ передѣлѣ и явятся, то пхъ, такожъ и тѣ, 
кои нечисто сдѣланы, съ пленами и щер
бинами, съ Монетнаго Двора не выпущаютъ, 
а иереплавлпваютъ и иередѣлываютъ вто
рично, и для всякой имовѣрности хранятся 
въ Монетномъ Департаментѣ каждаго года

/
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по одной монетѣ отъ сдѣланной тогда суммы, 
и сверхъ того отъ каждой отдачи осгавляетъ 
Вардепнъ, Мишдъ-Мейстеръ и Мшщъ-Проби- 
реръ но одной или по нѣскольку монетъ. 
Оныя пробуютъ и потомъ взносятъ въ казну 
Монетнаго Двора за своею печатью и ихъ 
хранить по то время, доколѣ въ томъ нере- 
дѣлѣ всѣ служители сочтены не будутъ.

О задтълъныхъ денъеахъ .

Задѣльныя деньги производятся монетчи- 
камъ: 1) за продувку золота за настоящее 
время при работѣ въ Санктпетербургѣ по 
4 р., а въ Москвѣ по 3 р. на м ѣсяцъ; 2) 
за  передѣлъ указной пробы золота въ чер
вонные съ ихъ мастерскимъ угаромъ и рас
ходами за каждый червонный въ Санктие- 
тербургѣ по 3 коп., а въ Москвѣ по 2-|- коп.;
3) за дѣло имперіяловъ и полуимперіяловъ 
въ Саиктпетербургѣ по 2 р. 11 к. за фунтъ;
4) за дѣло серебряной монеты въ Санктпер- 
бургѣ: за рублевую и нолтинную по 9 р. 50 к., 
за полуполтинпую и двугривенную по 12. р., 
за  пятиалтынную и гривеиную по 16 р. за 
пудъ, а въ Москвѣ за рублевую и полтинную 
по 8 р. 24  коп., за полуполтинпую и дву- 
грнвенпую по 10., за пятиалтынную и гри- 
венную по 14 р. за пудъ. Оныя задѣлыіыя 
деньги выдаются монетзикамъ не всѣ сполна, 
но считая за тотъ вѣсъ, сколько чего вегу-
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іштъ въ передѣлъ до половшшаго числа, а 
вторая половина оставляется въ казнѣ на 
у гар ъ , а когда псредѣлъ кончится и счеты 
сочинятся и освидетельствуются, тогда если 
что изъ второй удержанной половины оста
ваться будетъ за исключеніемъ угарной цѣны 
въ добычу, то и оныя выдаются на раздѣдъ 
имъ же монетчикамъ.

О дтълтъ медалей.
З а  дѣло медалей положены задѣльныя депь- 

ги въ Санктпетербургѣ за золотыя съ пере- 
дѣльнымъ угаромъ, по исчисленію въ нихъ 
червонныхъ, по 3 к., а въ Москвѣ по 2 к. 
съ червонца, а за серебряный здѣсь въ Санкт- 
иетербургѣ, которыя дѣлаются въ кольцахъ 
по 9 р., а безъ колецъ по 8 р. 50  к., за 
жетоны по 16 р. съ легатурнаго пуда, а въ 
Москвѣ за дѣлаемыя въ кольцахъ по 8 р., 
безъ колецъ по 7 р. 24 к., а за жетоны по 14 р. 
съ легатурнаго пуда.

Сіе подожсніе разумеется при такомъ слу- 
чаѣ, когда указано будетъ сдѣлать медалей 
или жетоновъ особымъ передѣломъ большою 
суммою , а за дѣло частныхъ и л и  и  ц ѣ -  

л ы м и  коллекціями медалей золотыхъ, сере- 
бряныхъ, мѣдныхъ и оловянныхъ обыкновен
но берется столько денегь , во что онѣ со 
всѣми расходами и съ цѣиою металла обой
дутся , присовокуня къ тому на содержаніс
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Мшіцъ-Кабшіета по гривыѣ на рубль со всей 
суммы, и за такую цѣну каждый по заказу 
на надичныя деньги получить можетъ.

Задѣльныхъ денегъ на передѣлъ мѣди въ 
разныя монеты приходило но сложности въ 
Екатеринбург^ и въ Сестербекѣ за пяти- 
копѣечную, за грошевую, за копѣечнуго, за 
денежную и за полушечную по 1 р. на нудъ.

Г Л А В А  7.

О ра$дтьленіи золот исіпаео серебра.

Раздѣленіе производилось здѣсь въ Россіи 
по 1746  годъ точно такъ же какъ и въ про- 
чихъ Европейскихъ монетиыхъ дворахъ, мо
крыми способомъ , то есть , посредствомъ 
крѣпкой водки, а съ 1746 года, когда въ 
Колывани и въ ІІерчипскѣ подземный бо
гатства сильнѣе открываться начали , такъ 
что большаго количества золитистаго серебра, 
привозимаго оттуда, водкою раздѣлпть на
ставала великая пеудобность, то къ раздѣ- 
ленію оиаго Дѣйствительнымъ Статскпмъ 
Совѣтникомъ, Бергъ  Коллегіи Гірезидентомъ 
и Монетной Канцеляріи Главнымъ Судьею 
Ш латтеромъ введенъ сиособъ раздѣлеиія су- 
химъ способомъ, что и поныпѣ въ употре
блении, а процесъ онаго есть слѣдующій:

Всякое золотистое серебро разделяется 
въ особо построенной лабораторіи, гдѣ учреж-



дона особая жъ и кантора, ы состоять подъ 
дирекціего Президента ІЗергъ Коллегіи. Се
ребро таковое принимается туда вѣсомъ, и 
потомъ сплавивъ его въ желѣзиыхъ горшкахъ, 
раздробляютъ въ мелкіе куски литьемъ въ 
воду, которую безирестаішо ириводятъ тогда 
въ движеиіе средствомъ иѣкотороп машины, 
называемой мельницею ; потомъ серебряную 
сію дробь мѣшаютъ съ мелкою горючею сѣ- 
рою и раскладываютъ по горшкамъ. Горшки 
тѣ иакрываютъ глиняными крышками и при
мазываюсь плотно, оставя малое только от-♦
верстіе, сдѣланпое на крышкахъ, обжигаютъ 
оное исподоволь, и когда горшки охладѣютъ, 
то ноставляютъ ихъ въ самодувныя плави- 
ленпыя печи; тамъ сплавляютъ сіе смѣшеніе 
до то го , какъ улье сдѣлается жидко, тогда 
прибавллютъ въ ішхъ но нѣскольку дроблен- 
наго шъ серебра, но несмѣшаішаго съ сѣрою, 
и помѣшавъ немного дадутъ горшкамъ ос
тынуть.

По охлажденіп горшковъ найдется въ ни
зу серебро колобками, которые уяіе боль
шую часть золота, содержащагося во всемъ 
вмѣщеиномъ въ горшки серебрѣ, имѣть бу- 
дугъ. Колобки оные отъ соедішеннаго съ 
сѣрою серебра очищаются, и ежели то съ 
сѣрою соединенное серебро по пробѣ по
ка жетъ еще нѣсколько золота, то вторично 
плавится п осаживается либо ссребромъ, или
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желѣзомъ по вышеписанному жъ; и но нро- 
стуженіи золотистые колобки отъ верхошшы 
очистивъ, сплавливаются съ вышедшими изъ 
первой осадки золотистыми колобками, и 
также дробятъ, мѣшаютъ, съ сѣрою обжига- 
ютъ и потомъ плавятъ и осаживаютъ. Симъ 
произведеніемъ золото , имѣющееся на ири- 
мѣръ во стѣ пудахъ серебра, собрано будетъ 
въ количество, до 15 пудъ состоящее. К о
лобки, вышедшіе изъ сей послѣдней осадки, 
очищаютъ на гнѣздахъ и, соединивъ сплавкою 
въ одно мѣсто, дробятъ въ уномянутыхъ ясе 
мельниідахъ и дробленое раздѣляютъ въ хру- 
стальныхъ колбахъ крѣпкою водкою ; тогда 
золото останется на днѣ колбы порошкомъ, 
а серебро распустится въ крѣпкой водкѣ. 
Порошокъ оный, по слитіи съ него раствора 
отъ кислоты , смывается водою, а потомъ 
сушится въ глиняныхъ горшкахъ и сплавляет
ся, изъ чего выходитъ чистое золото не ниже 
94  пробы. Слитый же серебряный растворъ 
осаживается мѣдью, а напослѣдокъ варится 
въ мѣдныхъ котлахъ, и тѣмъ достается изъ 
него серебро въ видѣ п орош ка, который 
потомъ сплавляется.

Соединенное же съ сѣрою серебро, о ко- 
торомъ выше сего упомянуто, плавится въ 
карандашныхъ горшкахъ и осаживается же- 
лѣзомъ, тогда большая часть серебра отъ 
сѣры освобождается и садится на дно ко
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лобками; съ сѣрою же соединенное желѣзо, 
содержащее въ себѣ часть нѣкоторую и се
ребра, пожигается и ' плавится въ рудныхъ 
плавиленныхъ печахъ съ некоторыми свинцо- 
ватыми примѣсями и съ прочимъ лабора- 
торнымъ соромъ, чрезъ что и остальное въ 
сѣрномъ шлакѣ и въ сору серебро полу
чается, и тогда какъ оное, такъ и осажден
ное желѣзомъ серебро очищается па гнѣз- 
дахъ и отдается, какъ оное, такъ и все вы
шедшее изъ раздѣленія сереброжъ и золото 
для передѣла въ монеты на Монетный Дворъ.

(^Будеть п р одол ж ен і« .)
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1.

А л х и м ія .
о

Изъ В eskri fn ing  p a  keixiiska operationer
och instrum ent; saint T ork laring  a f ke- 
mrska K onst-ord 7 a f  Berzelius (1).

Подъ именемъ Ллхимін7 разумѣли прежде 
вообще ' Химію; но съ 4 столѣтія 7 начали 
отличать подъ симъ названіемъ только ту  
часть оной; которая имѣла предметомъ сво- 
имъ превращенія однихъ металловъ въ другіе 
и представляла средства приготовлять золото. 
Съ того времени подъ словомъ Алхиміи по
читали искуство дѣлать сеіі драгоцѣнный мс- 
таллъ.

Неудивительно; что во времена младенче
ства Химіи, когда еще все подлежало началь
ны мъ изслѣдованіямъ , мысль о нревращеніи 
металловъ могла овладеть умами; естественно 
такж е; что желаніе обогатиться побуждало 
многихъ ревностно заниматься дѣланіемъ зо-

( і )  И зъ  A nnalen  fiir T h e . uml. ОеЬ. 1 8 5 1 . A pr. IV
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лота: со всѣмъ тѣмъ не льзя не подивиться, 
тіто не смотря на тщетныя усилія миогихъ 
поколвній , нскуству сему посвящены были 
14 столѣгій сряду.

Съ начала 15 вѣка до псрвыхъ годовъ 
ііынѣшияго существовалъ еще въ Европѣ 
классъ обмашциковъ, называвшихъ себя Алхи
миками , предлагавшими за деньги тайну дѣ- 
ланія золота. Большая часть и х ъ , скитаясь 
изъ одной страны въ другую , умирали въ 
иищетѣ. ІІѢкоторымъ удавалось 7 ослѣиивъ 
легкомысленныхъ Князей, скрываться съ по
лученною отъ нихъ добычею прежде неже
ли обмаиъ могъ быть открытъ.

Въ иынѣшнее время Хнмія поставлена па 
такую степень, что уже Алхимикамъ не льзя 
имѣть нигдѣ пристанища ; со всѣмъ тѣмъ 
весьма любопытно знать способы , которые 
употребляли мнимые золотодѣлатели для про- 
пзведенія своего обмана. Они превращали 
въ золото другіе металлы и брали для сего 
обыкновенно серебро или ртуть.

Превращеніе серебра въ золото произво
дили они слѣдующимъ образомъ: золото рас
творяли сухимъ путемъ въ сѣрнистой ще
лочи, приготовленной нагрѣваніемъ въ тиглѣ 
глауберовой соли , съ нѣкоторымъ количе
ством!» угля, въ коемъ сокрыты были кусоч
ки зо л о та , или съ уголыіымъ порошкомъ , 
смѣшаннымъ съ окисломъ золота , или съ
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другими препаратами, которые въ то время 
еще не всѣмъ были извѣстны. Въ сію распла
вленную смѣсь заставляли того, котораго на
длежало обмануть, опущать кусокъ серебра; 
симъ осаждалось золото изъ сѣрпистаго со- 
еднненія. ГІослѣ плавленія, продолжавшагося 
еще нѣкоторое время, получали золотой коро- 
лекъ и шлакъ, содержащш сѣрнистое серебро.

Д ругіе, послѣ расплавлентя сей золотосо
держащей массы, охлаждали ее, не осаждая 
напередъ серебромъ и превративъ оную въ 
порошокъ, сохраняли подъ названіемъ Таин- 
ственнаго окрашивающаго флюса (geheimes 
tingirendes Flusspulver). Одну часть рас- 
плавленнаго серебра смѣшивали съ 2 частя
ми сего порошка и слѣдствіемъ сего было 
равнымъ образомъ полученіе золотаго ко
ролька.

Иные растворяли въ водѣ золотосодержа
щую щелочь и въ сей растворъ , названный 
Градирнымъ (Gradirwasser), погружали сере
бро. Золото осаждалось и поверхность се
ребра получала видъ сего металла.

Превращеніе помощію ртути производи
лось различными способами. Или примѣшн- 
вали тайно въ ртуть нѣсколько золотой 
амальгамы, или помѣшивали ртуть карточ
кою, въ коей испримѣтно былъ скрытъ оки- 
селъ золота, или бумагою, исписанною чер
нилами, смешанными съ золотымъ окисломъ.

4
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Другіе употребляли бумагу, которой свѣже 
ііаписаішыя буквы засыпаны были пескомъ, 
содержащимъ въ себѣ золото въ мельчай- 
шемъ порошкѣ. ІІодвергнувъ ртуть сильно
му нагрѣвапіго , бумага сгорала, золото со
единялось со ртутыо и но испареиіи поя
влялось съ мсталлическимъ блсскомъ своымъ.

Даніилъ 3  и б е іі б юр г с к і й пр и готова л лъ осо
бенный золотой составь , продававінійся во 
многихъ Йтальяискихъ А птекахъ, какъ ле
карство отъ всѣхъ болезней, подъ именемъ 
'Уруфу'ра. Опъ прописывалъ его для своихъ 
больныхъ вмѣстѣ съ другими веществами , 
изъ коихъ онъ приготовлялъ лекарство , 
оставляя золотосодержащей составь у  себя.

Когда объ этомъ сдѣлалось почти всѣмъ 
и з е Ѣ с т н о  , тогда предложилъ онъ Герцогу 
Тосканскому Козмѣ I обучить его дѣланію 
золота. Герцогъ самъ взялъ изъ аптеки узу- 
фуръ и опытъ былъ удаченъ. Козма, увѣ- 
рившійся еще прежде сего опыта въ справед
ливости показаиія Даніила , наградилъ его 
за сіе открытіе 20 ,0 0 0  червонцевъ, съ к о 
торыми сей послѣдиій поспѣшилъ укрыться 
въ безопасное мѣсто.

Георгъ Гонауеръ дѣлалъ золото для Кур- 
фирста Виттенбергскаго слѣдующимъ обра- 
зомъ : поставя въ печь тигель, наполненный 
веществами для сего назначенными, запиралъ 
онъ комнату. Въ сіе время мальчикъ, скры

та >рп. /Пури. lift. ІЖ. 1832. Ю
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тый имъ въ кипѣ , выходилъ изъ своего 
убѣжища и положивъ нисколько золота въ 
тигель , скрывался по прежнему. О диакож ъ 
Гонауеръ былъ менѣе счастливь. Обманъ 
его былъ открыть и производитель онаго 
повѣшенъ.

Приготовляли также гвозди и ножи до 
половины изъ желѣза, а другую изъ золота, ко
ему придавали видъ желѣза. Потомъ погру
жали оныя въ Градирный растворъ (Gradir- 
xvasser) , долженствовавшій будтобы превра
тить желѣзо въ золото , но только обмы
вавши! оное.

Подобно сему произведешь былф однимъ 
моиахомъ предъ Англійскою Королевою Ели
заветою опытъ превращенія жслѣзнаго но
жа въ золото. Сей обманъ былъ поводомъ 
къ  повторение оиаго предъ Парижскою Ко
ролевскою Академіею наукъ, извѣстнымъ Жо- 
фруа, который, гіриготовя нояіи подобнымъ 
образомъ, обиаруяшлъ обманъ.

Чтобы дѣланіе золота сдѣлатъ еще прав- 
доподобиѣе, то утверждали, что металлъ сей 
можно истребить или столько измѣнить, что 
оный снова возстановленъ быть не можетъ. 
Для сего сплавляли смѣсь изъ 1 части зо 
лота и 30  частей плавня, составлеинаго изъ 
очищеішаго виннаго камня, сѣры и нисколь
ко селитры. Если масса будетъ потомъ ра
створена въ водѣ , то остается черный



норош окъ, который снова въ золото превра- 
іценъ быть не можетъ. Реомгоръ, Лемери и 
Ж оф руа, повторял сей оиытъ, нашли, что зо
лото при расплавленіи растворяется въ об
разующейся при семъ сѣрнистой щелочи и 
показали, что черный гіорошокъ есть ие что 
иное какъ уголь виннаго камня.

Дѣдапіе золота упоминается и въ ХТсторін 
І П в с ц іи г .

Саксоискій Генералъ-Лейтенантъ Пай куль, 
родившийся въ Лифляпдіи, принадлежавшей 
тогда еще ІПвецііі, начальствуя арміею Поль- 
скаго Короля Л в гус/га противу ІНведскихъ 
силъ въ 1705 году, былъ взятъ въ плѣнъ 
Геиераломъ Ниротомъ и осужденъ Карломъ 
X II, какъ измѣнникъ, на смерть. Пайкуль вы
звался за избавленіе его отъ смерти, хотя 
бы съ оставлепіемъ навсегда въ темницѣ, 
приготовлять ежегодно золота на 1 милліонъ 
Рейхсталеровъ, не требуя на то никакого 
иждивенія ни отъ Короля, ниже отъ государ
ства. Опъ соглашался также сообщить свой 
снособъ тому изъ Королевскпхъ подданныхъ, 
который для сего назиаченъ будетъ. О ііъ  

объявлялъ, что узналъ сіе искуство отъ одно
го ІІольскаго Офицера именемъ Любинскаго 
и что сей послѣдиій былъ наученъ сему Гре- 
ческимъ Священникозгь изъ Коринфа. 7? рваль 
Ісрне, одинъ изъ лучшихъ химиковъ того вре
мени, былъ совершенно убѣжденъ, что Пай-

А Л О
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куль дѣйствителыіо можетъ превращать сви- 
нецъ въ золото. «Пельдцейхмейстеръ Гамиль- 
тоиъ назначенъ былъ свидѣтелемъ опыта. 
Пайкуль въ присутствіи его смѣшалъ погреб- 
иыя для сего вещества; а Рамильтоиъ взявъ 
оныя къ себѣ на домъ перемѣиилъ ихъ на 
другія такія  же, самимъ имъ купленныя. Сіи 
послѣднія на слѣдующее утро были отданы 
I Іайкулю , который прибавилъ къ нимъ 
своей тинктуры и пѣсколько свинцу. Изъ 
расплавленной массы получено на 147 
червоицевъ золота. И зъ сего золота была 
вычеканена монета вѣсомъ протпву двухъ 
червоицевъ каждая съ надписью:

Нос .aurum chemice conflavii Н о іт іщ  1706 
О : A: Paykull.

Свидѣтелями сего были Гамильтонъ и Адво- 
катъ фискаль «Неманъ, какъ производитель 
процесса Пайкуля. Оппсаніе сего способа 
приготовления золота было составлено Хрва- 
ломъ Іерне, упражнявшимися въ семъ искуетвѣ 
и въ сочиненіяхъ коего замѣтиы любовь къ 
чудесному и певѣроятігому, свойственная во
обще всѣмъ химикамъ, привязаннымъ къ Ал- 
химіи. П о сему не можетъ быть удивительно, 
есливъ оставшихся о семъ происшествіи кз- 
вѣстіяхъ, утвердительно говорится будто бы 
Пайкуль въ самомъ дѣлѣ приготовлялъ золото.

Спрашивается почему учитель Пайкуля 
чрезъ другихъ Алхимиковъ и чрезъ его са-
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маі о не нредалъ въ потомство сего драгоцѣи- 
наго искуства? Пайкуль, кажется, сообщнлъ 
Генералъ-Фельдцейхмейстеру Гамильтону ни
сколько докумеитовъ, относящихся до сего 
предмета. Они и теперь еще хранятся у Со- 
вѣтішка ІОстицін и Кавалера Графа Густа
ва Гамильтона, по благорасположеішо кое
го имѣдъ я случай оныя видѣть. Содержа
щееся въ ішхъ оішсаніе подобно обыкио- 
веппымъ Алхимичсскимъ сказапіямъ, и не со
гласуется съ тѣмъ нроизводствомъ, какому, 
но донесспію Ісрле , слѣдовалъ ІІайкуль въ 
ирисутствін Гамильтона и Фемана.

П о означеппымъ документамъ производ
ство состоитъ изъ 3 главныхъ частей, изъ 
коихъ каждая требуетъ продоляштелыіаго 
времени.

Сначала приготовляется многими, большею 
частію весьма ііелѣпыми способами, сѣрігастад 
сюрьма въ сплавлешюмъ видѣ. Потомъ слѣ- 
дуетъ собственно таинственное средство. Оно 
состоитъ не изъ раствора, но изъ двухъ по- 
рошковъ , пзъ кенхъ одипъ есть киноварь 7 
трижды кипяченная въ алкоголѣ до тѣхъ поръ, 
пока онъ совершенно не испарится; другой 
порошокъ состоитъ изъ желѣзиаго окисла, 
иазваниаго Crocus m a rtis , приготовленнаго 
весьма певыгоднымъ и затрудиителыіымъ обра
зомъ і і з ъ  желѣзныхъ стружекъ и азотной 
кислоты. Порошки сіи падлежитъ смѣшать
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съ сѣрнистою сюрьмою и хранить ьъ занер- 
тыхъ сосудахъ. Сіе названо 40  диевнымъ иа- 
стоемъ. Потомъ 4- лота сей смѣси силавля- 
ютъ вмѣстѣ съ 1 фуитомъ сѣрон сюрьмы и 
2  лотами очищенной селитры и расплавлен
ную массу вылпваютъ въ изложницу. Въ ниж
ней части ея получится бѣлый лучистый ко- 
лобокъ металла, который должно еще нагрѣ- 
вать въ тиглѣ до тѣхъ поръ, пока не пере- 
стаиетъ отделяться дымъ; тогда останется 
одно чистое золото.

Кому Химія нѣсколько знакома, тотъ лег
ко постигнетъ въ чемъ состоялъ обманъ. Ііе- 
только красный желѣзный окиселъ; по и са
мая киноварь можетъ быть смѣшана съ боль
шими количествомъ золотаго пурпура. Сіе 
смѣшеніе для неопытнаго глаза вовсе не 
замѣтно ; чрезъ сплавленіс иу7рпура съ сѣрішс- 
тою сюрьмою, золото, бывъ поглощено сурь
мою, отдѣлится отъ большаго количества олова, 
съ коимъ оно было соединено и наконецъ чрезъ 
вторичное нагрѣваніе сюрьма улетитъ въ видѣ 
дыма, оставя чистое золото въ свойствешюмъ 
ему видѣ.

Самый обыкновенный способъ золото-дѣ- 
ланія состоялъ въ слѣдующемъ: нагрѣвали
ртуть съ мѣдною зеленью, купоросомъ, солыо 
и крѣгікимъ уксусомъ въ желѣзиомъ горшкѣ, 
при помѣшиваиіи желѣзиою лопаткою, до 
тѣхъ поръ, пока ртуть не с г у с т и т с я  па подо-



біе коровьяго масла. Сіго густую массу вы
нимали изъ сосуда , обмывали и продав- 
ляли сквозь замшу; изъ оставшейся въ  зам- 
шѣ мѣдной амальгамы дѣлали малыя лепеш
ки и цементировали ихъ въ тиглѣ , смѣшавъ 
ее съ равиымъ количествомъ гуркмеи (Gurk- 
meja) и туціи (порошка нечистаго цинковаго 
окисла); наконецъ нагрѣвапіе усиливали по- 
мощію мѣха. На днѣ тигля получали желтый 
металлическій королекъ— діелаемое золото. 
Гуркмея возстановляетъ здѣсь туцію , кото
рая соединяется съ мѣдыо изъ амальгамы, 
образуя зеленую мѣдь.

Таковы были всѣ процессы мпимаго иску- 
ства дѣлать золото. Обманы сіи для насъ о- 
чевидны; но предки наши по необходимости 
должны были обманываться, наипаче когда 
еще Химіею занимались немногіе, и то, что 
было въ ней извѣстно, не было достаточно 
къ объяснепію подобиыхъ хитростей.

2 .
О происхож деніи селенист ы хъ р уд ъ  на

Тарцть.
Горы Гарца, давно уже важныя для М инерал- 

лога многими прекрасными минералами, не
давно еще украсились происходідеиіемъ рѣд- 
кихъ селенистыхъ соединепій свинца , мѣдтт, 
ртути и палладія. Какъ замечательно сіе проис- 
ходіденіс для минералога и химика, такъ не ме-



иѣе и для Геогноста, свидѣтельствуя о важ- 
иомъ вліяніи горныхъ породъ на осажденіе 
мшіеральныхъ веществъ въ жилахъ, проходя- 
іцихъ чрезъ оныя. О семъ должно замѣтить 
слѣдугоіцее.

Въ нижнемъ Гарцѣ (Unter-Harz'l на югово
сточной сторонѣ Брокена цростирается о- 
громная плоская возвышенность, образуемая 
формаціею переходпаго филлада или трау- 
матоваго сланца съ подчиненными ему плас
тами траумата. Ыебольшія возвышенія на 
сей плоскости, придающія сей печальной стра- 
нѣ видъ болѣе прхятиый и разнообразящіе взоръ 
путника, утомленный равниною и темными лѣ- 
сами, состоять изъ діорита, пробѣгающаго пло
скость филлада. Они имѣютъ обыкновенно видъ 
неправилыіыхъ коиусовъ; главное иростираніе 
ихъ на поверхности является отъ Сѣверо-восто- 
ка на Юго-западъ параллельно напластованію 
филлада, что можетъ бытьибыло причиною, что 
Геогносты нептунической системы принимали 
ихъ за пласты подчиненные филладу. ІХаденіе 
ихъ, подобно сему послѣднему, на ІОговостокъ, 
но они падаютъ круче онаго, такъ что лежа
чею стороною діоритъ обрѣзываетъ пласты фил
лада въ ихъ направленіи—ясное доказательство 
позднѣйшаго происхожденія сихъ сопокъ.

Нѣкоторыя діоритовыя сопки въ Герцог- 
ствѣ Ангальтъ-Ъернбургскомъ, близъ деревни 
Тилькероде, пересѣкаются жилами составляю-
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щими предметъ горной разработки на полу- 
ч е т е  желѣзиыхъ рудъ. Состоя преимущест
венно изъ бураго шпата, онѣ содержать бо
гатый красный желѣзиый камень, сопровож
даемый частію шелѣзнымъ блескомъ и шпа- 
товатымъ желѣзнымъ камнемъ , и такъже 
окисленнымъ маргаіщемъ (M anganese oxide, 
G rauer Braunstein). ІІересѣкая діоритъ онѣ 
выходятъ дадѣе и въ филладъ, простираясь по 
оному почти параллельно пластамъ его, но 
имѣя паденіе круче нежели оные. Давно за- 
мѣчали, что желѣзныя руды попадаются толь
ко въ тѣхъ частяхъ жилъ, кои заключены 
въ діоритѣ; при выходѣ же ихъ въ филладъ 
оруденѣлость терялась, и онѣ состояли изъ 
одного бураго шпата, почему и горные ра
боты ограничивались только полемъ окру- 
жеипымъ діоритомъ. З а  нѣсколько лѣтъ, при 
проводѣ штольны по таковой жилѣ, прости
рающейся въ филладѣ, наткнулись совершен
но неожиданно на гнѣздо свинцоваго блеска, 
который, при изслѣдованіи его на серебро, 
оказался содержащимъ селенъ. Кромѣ откры- 
тія селенист аео с в и н ц а , разработка сего / 
мѣста была причиною къ открытію селенис- 
то-свинцовист ой мтьди, селениеіпо-жтъдис- 
maeo свинца , и селенист ой рт ут и, (і) Здѣсь

(д )  Содержание селена въ оны хъ замѣчено сперва Гор- 
нымъ А ссесоромъ В ен н еке, а послѣ ихъ изслѣдовали  
Горны й СовЬтннкъ І^ннкенъ и ещ е болѣе П р ов ес-
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же было найдено самородное .золот о  и сое- 
диненіе п а л л а д іл  , находившееся на породѣ 
въ видѣ весьма тонкой примазки темносѣраго 
цвѣта, съ сильнымъ металлическими блескомъ. 
Неясное происхожденіе его и весьма малое 
количество, могшее быть подвергнуто хими
ческому изысканію, не позволяютъ рѣшитель- 
но сказать былъ ли это м ет а лли ческ ій  пал- 
л а д іи  въ механическомъ смѣшеніи съ селе
нистыми рудами, или это было хим ическое  
соединение п а л л а д іл  съ селеном ъ , хотя мно- 
гіе и наклонны утверждать сіе послѣднее.

Странное раздѣленіе металлическихъ иско
паемыхъ одной и той же жилы , при чемъ 
часть ея, проходящая въ діоритѣ, заключаетъ 
желѣзныя, руды, а часть въ филладѣ золото 
и селенистыя соединенія разныхъ металловъ, 
и совершенное отсутствіе тѣхъ и другихъ 
въ частяхъ жилы имъ не свойственныхъ , 
должны, обратить вниманіе Геогностовъ на 
причину сего , и можетъ быть строгія на- 
блюденія могли бы показать еще болѣе за 
висимость жильныхъ породъ отъ горныхъ, и 
объяснить причину сей странности.

Къ сожалѣнію пространство, заключавшее 
селсиовыя руды , было не весьма обш ирно, 
и оное теперь уже совсѣмъ выработано, рав-

соръ Генрихъ Р озо  въ Бсрлннѣ. П о др обн ое  о п т  а- 
ніс ихъ ію мѣщ ено въ ПогендорФ овыхъ Анналахъ  
II ч, отр. 1 0 5  и 4 1 5 , III части страницы 2 7 1  и 281.
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но какъ и наибольшее пространство жилы, 
лежащей въ діоритѣ надъ штолыюю. Х отя 
извѣстно, что желѣзныя рудьі простираются 
и далѣе въ глубину, и нѣтъ сомиѣнія, что 
золото и селенистыя соединенія равномѣрио 
могли бы быть найдены въ большей глуби- 
иѣ иодъ штольною , но горное начальство , 
пренебрегая и золотомъ и грозящимъ недос- 
таткомъ въ рудахъ для Мегденшпрунгскихъ 
чугуниыхъ плавилень, мало обращаетъ вни- 
манія па сіи любопытные и полезные рудни
ки. Говорятъ о постройкѣ паровыхъ машинъ, 
для продолженія работы въ глубину, машинъ 
для которыхъ понадобится покупать дрова 
изъ чужихъ государствъ, и не видятъ средствъ 
воспользоваться выгоднымъ мѣстоположеиіемъ 
для устройства въ рудникѣ наливныхъ колесъ 
и для провода воды на оныя.

Изъ сего гнѣзда селеновыхъ рудъ было 
добыто золота 2  марки и селена 42 марки, 
который продается при плавилыгѣ Викторъ 
Фридрисъ-Гютте, гдѣ производилось полу че
т е  оиаго по предложенному Ъерцеліусомъ 
способу, переводя его въ кислоту помощію 
азотнокислаго кали, и потомъ возсгановляя 
сію кислоту перегонкою съ нашатыремъ.
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