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н1ю нашему, служить н'Ькоторымъ об- 
разомъ, переписка о чингис-хановой 
надписи, завязавшаяся, восемь л'̂ Ьтъ 
тому, между т'Ьмъ же г. Шмитомъ и о. 
1акинеом'ь, документы которой собра
ны были нами тогда и представлены 
публик'Ь. Читатели наши могутъ найд- 
тиихъ в'ь »ОтечественныхъЗапискахъ» 
за 1839 годъ, въ отдЬлен1и См'Ьси.

395) ЧтЕнтя Об щ е й  Х имти, при
ложенной Кб фабричному и заводскому 
д/ьлу. Р. Геймана. Выпускб III. Москва. 
1846. Вб 8 -ю д. л. 551—474 стр.

Выпускъ трет1й содержитъ въ себ-Ь 
окончаше десятаго чтен1я, одиннадца
тое и двенадцатое. ВсЬ эти чтен1я из- 
лагаютъ гор'Ьн1е и главныя его прак- 
тическ{я приложен1я. Въ одиннадца- 
тоиъ объяснено строе»1е печей—пред
мета величайшей важности для сЬвер- 
ныхъ жителей; въ дв-Ьнадцатомъ пока
заны способы останавливать или пре
кращать гор'Ьн1е, и приложен]е этихъ 
способовъ кътушен1ю пожаровъ.

396) Г е о л о г и ч е с к о е  П у т е ш е т в г е  

по А л т а ю , с з  историческими и ста
тистическими св1ьдтнгями о Колывано- 
Воскресенскихб заводахь, Григор1я 
Щуровскаго, ординарнаго профессора 
вб Московскомб Университепт. Сб ат- 
ласомб изб 17 гравированныхб таблице. 
Вб университетской тип. 1846. Вб 
8 гЮ д. 426 стр.

_Г. Щуровск1й изв1>стенъ въ ученомъ 
мгр'Ь многими сочияен1ями, особенно 
изданнымъ въ 1841 году « Описан1емъ 
Урадьскаго Хребта въ Физико-геогра- 
Фическомъ,геогностическомъ и мине- 
ралогическомъ отвошен1яхъ». Обо- 
зр'Ьвъ, въ 1838 году, Уралъ, онъ со- 
вершилъ, въ 1844 году, обозрЬн1е дру- 
гаго горнаго хребта, Алтая, столько 
же любопытнаго въ геологическомъ 
отношен1и, какъ Уралъ, но по своей 
отдаленности и -необитаемости до- 
сихъ-иоръ изв-Ьстиаго намъ несра
вненно - ме1гЬе Урала. Изсл'Ьдован1я 
учеиыхъ, пос^щавшихъ Алтай въ раз- 
ныя времена, Палласа, Шангина, Гме- 
дина, Эрмана, Ледебура, Гумбольдта,

и постоянныя изсд'Ьдован1я горныхъ 
ОФИцеровъ были преимущественно об
ращаемы на одн'Ь занаднывего части, 
заключающ1я въ себ-Ь богатыя рудныя 
м1>сторожден1я. ВсЬ же нроч1я мЬста 
этого динаго края до самаго послЬдня- 
го времени были странами невЬдомы- 
ми. Къ такимъ странамъ относится 
Алатау, тотъ мерид1альныи хребетъ, 
который протягивается къ сЬверу отъ 
Телецкаго-Озера и составляетъ грань 
между Томскою и Енисейскою Губер- 
н!ями. ПосЬщаемый прежде одними 
кочующими Телеутами или Татарами, 
онъ сталъ извЬстенъ только со време
ни открыт1я золота въ Сибири. Столь 
же мало или еще менЬе извЬстны вос- 
точныя части Алтая и юго-восточныя 
или сопредЬльныя Китаю: покрытыя 
вЬчнымъ снЬгоиъ, оиЬ почти недо
ступны для путешественника. Съ ни
ми познакомился полковникъ Гельмер- 
сенъ, описавш1й берега Телецкаго- 
Озера, и особенно г. Чихачевъ, за два 
года передъ г. Щуровскимъ совер • 
шивш1й путешеств1е на Алтай и рос
кошно И8давш1й свое сочинегйе въ Па- 
рижЬ. Г. Щуровск1И употребилъ на 
путешеств1е по Алтаю не бол Ье восьми 
мЬсяцевъ. Въ такое короткое время, 
онъ не могъ, безъ-сомнЬн1я, обозрЬть 
пространство, почти равняющееся 
Франщи и представляющее едва-пре- 
одолимыя трудности для путешествен
ника. По-необходимости, онъ ограни
чивался только такими мЬстами, кото
рый казались ему особенно-важными, 
или такими, который не требовали 
слишкомъ-продолжительнаго времени. 
ОбозрЬн1е свое началъ онъ съ змЬино- 
горскаго пли южнаго края, гдЬ нахо
дятся высок1я Алтайск1е Альпы и всЬ 
извЬстные рудники; потомъ изелЬдо- 
валъ Салаирск!е и АлтаИск1я Горы или 
Алатау. ПослЬдн1я,по своему протяже- 
н{ю равняющ1яся Пиренеямъ, не смотря 
на близкое географическое сосЬдство 
съ Алтаемъ, образуютъ совершенно
особую горную цЬнь, имЬющую боль
шое сходство съ Ураломъ. Это та са
мая цЬць, которая вмЬстЬ съ Салаир- 
скими-Горами заключаетъ въ себЬ всЬ
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золотые промыслы Запалнои-Сибири. 
Обозр'Ьн1е сЬверныхъ горъ дало ему 
возможность сравнить ихъ съ Ураломъ 
и доказать самобытное или неодновре
менное образован1е ихъ съ Ллтаемъ. 
По возвращен1и съ золотыхъ промы- 
словъ, авторъ совершилъ нисколько 
геологичесЕихъ экскурс1й и перер'Ь- 
залъ Алтай въ разныхъ направлен!- 
яхъ. Самыми зам'Ьчательными изъ 
этихъ экскурс1й были; 1) пере'Ьздъ че- 
резъ Холзунъ, при истокахъ Хаир- 
Бумива .и Аракыма: 2) плаван1е по 
Иртышу, между Бухтармипскою и 
Устькаменогорскою Крепостями; 3) 
обозрен1е Таловскаго и Ииволаевска- 
го рудниковъ, залегающихъ въ са- 
иыхъ посл'Ьдввхъ отрогахъ Убин- 
скихъ-Горъ; 4) переездъ черезъ Баща- 
лакс1(!я и Тигерекск1я Горы. Записки 
свои г. Щуровск{й расположилъ въ 
виде дневника. Пояснев!емъ тексту 
служитъ атласъ, cocтoящiй изъ 17 та- 
блицъ. Слогъ автора образцовый для 
учепаго сочинен1я.

Бъ этимъ извест1ямъ, извлечев- 
вымъ изъ предислов1я, и достаточ- 
вымъ пока до иодробнейшаго ознако- 
млен!я читателей съ ученымъ трудомъ 
г. Щуровскаго, чтб мы въ свое время 
сделаемъ, вакъ сделали относительно 
европейскаго труда г. Чихачева, при- 
соедивяемъ выписку изъ главы XIV, 
въ которой авторъ говоритъ объ Алтае 
и Алатау, какъ о двухъ различвыхъ 
горвыхъ системахъ:

«Назвзв!е Алтая въ обширномъ смысл'Ь 
придается огромной снстем'Ь горъ, котб- 
рыя простираются отъ озера Байкала до 
ЛоЕтевскаго завода, и известны подъ раз
ными именами. Къ востоку отъ Телецка- 
го озера ихъ называютъ С а ян с ки м и  го 
р а м и , Т а н гн у  ц Ул а н го м ъ  или Ы ал ак и, 
къ западу-собствепно А л т а й с к и м и  горами. 
Въ этомъ смысл'Ь Алтай составляетъ одну 
изъ четырехъ гораыхъ спстемъ, который, 
направляясь почти отъ запада къ востоку, 
разд’Ьляютъ материкъ Средней Аз1и на 
четыре паралельныя части. Гумбольдтъ 
вазываетъ эти системы: А л т а й с к о ю , Л -  
анъ-Ханскою  {Небвсныя горы ), К у е н л у н  
скою съ Г и н д у - К о  и Ги м а л ай с ко ю . Въ 
с.мысле бо.гев тесномь Иодъ Алтаемъ раз-

умЬется долько западная часть соимен
ной ему системы, начиная отъ мерид1ана 
Толецкаго озера до Локтевскаго завода, 
и отъ Сапдипскаго форпоста на Б!и до 
Коппмайлеку на Иртыш’Ь. Онъ почти весь 
принадлежнтъ владычеству Росс1и, н со
ставляетъ не много бол^е четверти ц*лой 
системы. При сравнен!!! съ Алатау, я бу
ду разуметь собственно А л т а й  (Русск1й). 
Не смотря на такое ограпнчев1е, онъ за- 
пимаетъ площадь въ 4,400 морскихъ квад. 
миль, сл'Ьд. вм'Ьщаетъ въ себ'Ь почти че
тыре Швейцар1!1 ; это огромный мысъ, 
вдаюш!йся въ безграничное море Кулун- 
дипскпхъ и Киргизскихъ степей.»

«Алтай и Алатау, весьма близк1е между 
собою въ географическомъ отношев1и, 
для геолога представляютъ дв'Ь совершен
но разлнчныя горвыя спсте.мы. Алатау 
принадлежнтъ къ мервд|альнымъ горамъ, 
къ Болорской пли Уральской систем*; 
Алтай перес*каетъ его почти подъ пря- 
мымъ угломъ. Припомннмъ себЬ господ
ствующее направле!11е вс*хъ изв*стныхъ 
его хребтовъ, каковы Б а щ а л а к с к Ш , А н у й -  
с к ш , Тигерекскгй, К о р го н с ш й , У б и н с к ш , 
Х о л з гун с к т, Т у р г у с у н с к ш ,У л ъ б и н с т й , К о к -  
с ун с к ш , И р т ы ш ь с к ш ;— они вс* простира
ются отъ юго-востока къ с'Ьверо-западу, 
исключая одн* Бащалакск1я горы, кото- 
рыя им*ютъ почти одинаков ианравлен!в 
съ ближайшими Салаирскими горами, отъ 
юго-юго-востока къ с*веро-с*веро-западу. 
Продольныя долины и р*ки, по нвмъ 
протекающ1я, въ об*ихъ системахъ с л *-  
дуютъ общему направлсшю горъ. Посмо
трите на каруу: И р т ы ш г , взявъ начало 
въ Китайскихъ влад*и!яхъ, течетъ прямо 
на с*веръ, но, ударившись объ Алтай, от
брасывается къ западу, п долго не можетъ 
собраться съ силами, дабы принять пре
жнее с*верное направлен1е. Р*ки, въ пего 
впадчюш!я, Б у х т а р м а , Ул ь б а  и У б а , до 
самаго окончашя горъ текутъ отъ восто
ка къ западу, а вступивъ въ открытыя 
м*ста, тотчасъ поворачиваютъ къ югу, и 
составляютъ паралельные между собою 
углы. Р*ки, непосредственно пзливающ!- 
яся въ Обь , представляютъ такое же со- 
глас1е съ горами; но тамъ, гд * горы 
оканчиваются , он* вдругъ обращаются 
на с*веръ; таковы А л е й , Чары ш ъ, А н у й , 
и самая О б ь , эта главная артер!я, вос
принимающая въ себ* вс* зд*шн1я р*ки; 
протекая на границ* между обЬими си
стемами, она им*етъ среднее направ.1еше, 
пока, обогиувъ Са.ганрсыа юры, ае увлек-
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лась естественною сЬверпою покатост1ю. 
Направлен!е Алатагскнхъ рЬкь согласно 
с'ь направлеи1вмх свопхъ гор'ь, съ т'Ьмъ 
разлпч1емъ, что, по недостатку продоль- 
пмх'ь долннъ нъ Алатау, исключал одной 
К|'йской, это иаправлпне заметно только 
въ самыхъ Г'лавнмхъ рЬках'ь, оиываюшихъ 
подошву, каковы Т о м ь , К 1 я  н Чулы м ъ.

«И такъ, Алтай и Алатау выражають 
собою два различные геограФнческш типа, 
дв'Ь различный оси иоднят1Я. Онй р'Ьзко 
обозначились въ т'Ьхъ частяхъ, который 
мн'Ь удалось обозр'Ьть самому; по съ при- 
ближеиюмъ къ пстокамъ Катувн, къ Чуй- 
скпмъ и Аргутскимъ горамъ, тамъ, гд'Ь 
оси подпят1я пересЬкаются между собою, 
замечается чрезвычайная запутанность: 
прежп!я направлен1Я тутъ становятся изо
гнутыми, искривленными н какъ-бы смя
тыми. По прямой лин1и отъ города Б 1й -  
ска къ Китайскому пограничному Форпо
сту Ч и ш и с т е й , Алтай, по свидетельству 
Полковника Гельмерсепа, образуетъ ог
ромную систему многихъ отдельпыхъ 
хребтовъ, чрезвычайно запутанныхъ и 
значительно уклоняющихся другъ отъ 
друга. Риттеръ уподобляетъ ихъ тучамъ, 
расходящимся въ различвыя стороны отъ 
главной высокой массы этихъ горъ. По 
течен1ю рЕкъ Чуй, Аргитъ или Аргутъ, 
Чулышманъ и Башкаусъ, горы представ- 
ляютъ еще большее уклонен1е отъ своего 
типическаго направлев1я: по изеледовап!- 
ямъ г . Чихачева, онЬ изгибаются полу
кругами,. и, заключая внутри больш1я 
углублев1Я, представляются какъ-бы кра
терами. Тутъ же, то-есть, на лин1и пе' 
ресечеВ1я осей образовались и самыя вы- 
сок!я вершины Алтая, подобно тому, какъ 
это замечено въ Альпахъ и другихъ гор- 
иыхъ системахъ, где воздымательная си
ла действовала съ двухъ иротивополож 
пыхъ сторонъ, и въ два различные пр!е- 
ма. Высочайшею точкою Алтая доселе 
почитается Б г ь л у х а , принадлежащая къ 
Катунскимъ горамъ (К а т у н с к и м ъ  спкгл- 
балгг), п дающая начало истокамъ ¡^еки 
Катунп. По тригонометрическому изме- 
рен1Ю Доктора Геблера, посешавшаго ее 
три раза (1833—18351, она подымается 
надъ уровнемъ моря до 11,000, или по 
крайней мере, какъ по.гагаетъ Гумбольдтъ, 
до 10,300 фут., след, выше Этны, и не 
много ниже пика Нету или Маладетты, 
самой высокой вершины въ Пнрииейскихъ 
горахъ. Белуха, не смотря на сухость ок 
ружающей ее атмосферы, покрыта леднц.

ками, которые писходятъ по южному скло
ну п оканчиваются большими моренааш. 
О приближен!!! къ вимъ еще издалека 
возвешаютъ путнику воды, низвергаемыя 
ими въ реку Катупь, молочнаго цвета я 
мутпыя, подобныя темъ, как1я вытека- 
ютъ пзъ Швейнарскнхъ п Савойскихъ 
ледпиковъ. До изследовав1й г. Геблера, 
мы пе имел!! настояшаго понят!я ни о 
Катувскомъ хребте, простирающемся отъ 
деревни Уймонской къ пстокамъ Аргита, 
пи объ исполинскомъ его пике Белухе, 
если исключимъ некоторый сведеи1я , 
доставлеввыя объ нпхъ Шангинымъ, Ле-* 
дебуромъ п Бунге. Неудивительно, до 
спхъ поръ одни только смелые P y c c K Íe  
охотники, да кочуюш1е Калмыки и Кир
гизы посещаютъ его доливы в ближай- 
Ш1е отроги; самые же высок!е пики и для 
пихъ остаются недосягаемыми. На Белу
ху никто еще не всходилъ до верху. Вы
сота Катунскаго хребта въ другихъ ме- 
стахъ простирается отъ 8 до 9 тыслчь 
Футовъ. Ледебуръ и Бунге принимали его 
за продолжев!е Холзуна, во Холзувъ на
чинается гораздо западнее, л соединяется 
съ нимъ посредствомъ Л г{с тв я о к н ы хв  
горъ, пролегаюшпхъ между истоками Ко- 
т у н и  и Большаго Б ере л а, потомъ между 
Бтьлою и Черновою, до самаго впадев1я 
йхъ въ Бухтарму. Изъ Листвявыхъ горъ 
въ особенности замечательна Щ е б е н ю х а , 
находящаяся въ 15 верстахъ на востокъ 
отъ деревни Ф ы калки, и подымающаяся 
до 7,500 футовъ. Высота прочихъ горъ, 
къ сЬверо и къ юго-востоку отъ Катун
скаго хребта не определена пи баромет
рически, ни тригонометрически; но все 
оне подымаются за спежвую лвн!ю, ко
торая для А. 1 ТЭЯ, по видимому, не долж
на проходить ниже 6,300 Футовъ съ се
верной стороны, п 7,800 фут. иди более 
съ южпой. Щебенюха, не смотря на зна
чительную высоту, къ концу лета совер
шенно обнажается отъ снега, чтб, веро
ятно, завнеитъ отъ положен!*я этой горы, 
боУее южнаго въ сравнев!и съ другими.»

я По М'Ьр'Ь пр!!ближен|'я къ Телецкому 
озеру, горы снова начинаютъ какъ бы 
распутываться, выясняться, и ааковецъ 
принимаютъ довольно определенное Ала- 
гатское направлена; это особенно заметно 
по иаправзев1ю долинъ, которыя, прости
раясь отъ юга къ северу, пересекаютъ 
Алтай, и представ.1 яются въ отиошеши 
къ нему вастояшимн поперечными тре
щинами (долина Ч ул ы ш м а нс ка я , Б е р х н о '
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Втекая). Въ образованш пхъ, вероятно,, 
бол'Ье пли мепЬе участвовала та же сила, 
которою подняты сосЬдн1е пики. Мног!я 
ызъ такихъ трешпнъ пли долпнъ напол- 
яились водою, II образовали озера; самый 
зам-Ьчательныя пзъ ннхъ по своей велн- 
чин'Ь Кара-колъ и особенно Телецкос озе
ро, окруженное высокими горами.

• Вдали отъ перес'Ьчен1Я главныхъ осей, 
ни Алтай, пи Алатау не им^ютъ озеръ, 
исключая Колывавъ-озера и весьма не- 
большихъ котловинъ, разбросанных'ь кое- 
ГД* между горами, и наполненныхъ сиЬ- 
1’овою водою. Такой недостатокъ много 
отнпмаетъ у обоихъ .хребтовъ отъ ихъ 
внйшняго вида. Чймъ бол’Ье горы подвер
гались какммъ-либо переворотамь, д'Ьй- 
ствовавшимъ по разным» направлен!ямъ, 
Т'Ьиъ оп'Ь живоппсн'Ье, ^Ьмъ болЬе пред- 
ставляютъ пнковъ, пропастей, водопадовъ, 
озеръ, горячихъ источнпковъ,— однпмъ 
словомъ, т^Ьхъ дикихъ и величествеппыхъ 
красотъ, какими порангаютъ насъ Швеп- 
царск1а горы. Алатау п Алтай въ этомъ 
отн01пен1П не могутъ спорить съ ними; 
Не смотря на множество частныхъ кар- 
тинъ, оба хребта въ ц’Ьломъ или общемъ 
довольно однообразны : повсюду видны
безкояечные ряды горъ, расположенных» 
уступами, пли нредставляюшцхъ округ
лое очертан1е, въ видЬ продолговатых» 
вспученных» масс»; повсюду обшпрныя 
платб на вершинах» горъ и болотистыя 
междугорныя долины. 11о там», гдЛ; горы 
прорезываются реками, или разрушенпыя 
временем» являются въ виде хаотичес
ких» нагроможденш и ска.гъ, путешест
венник» забывает» об» этой всеобщей 
монотон!и, и проехав» по Алтаю, выно
сит» с» собою самое ирЛятноо об» нем» 
воспоминан!е.»

397) Овъ о т н о ш Е Ш Я х ' ь  Н овгоро
д а  к» В е л и к  ииъ Князьям». Исто- 
рипеское иземьдованге С. Соловьева. 
Москва. Вг университетской тип. 1846. 
Ёб 8 -ю д. я. 16? стр.

Мы говорили об» этой диссерташи 
ври отчет'Ь о первой ввижь"Ь > Чтен!й 
Московскаго ОеществаИстор1и и Древ- 
постеи Росс1йскихъ", гд4 она напеча
тана, и потом» т4и» же Обществом» 
издана особенной брошюрой.

398) П олная Р усская Х рестоиа- 
Т1Я. Состави.1б А. Галахов». И здайте

ТРЕТЬЕ, пвресмотртпное и дополненное 
прилиьчангями. Часть II-—Поэзтя. 
Москва. Вб тип. Н. Степанова. 1846. 
Вб 8-ю д. л. ¥111 и 417 стр., вб два 
столбца.

Первыя дв4 части «Хрестомат1и» г. 
Галахова уже вышли третьим» издавт- 
емъ, доказывающим» внимав!е въ пей 
учебных» начальствъ и учащейся пуб
лики. Остается теперь третья часть, 
которая выйдет» к» новому году. Въ 
ней содержатся примтчатя на статьи, 
помещенный в» двух» первых». Эти 
прим4чан1я д4лятся на три отд4ла: 1) 
теоргю разных» родов» краснор4ч1я и 
по9з1и, 2) исторт каждаго рода въ 
отечественной литературЬ (со включе- 
н1емь б1ограФШ писателя, из» сочине- 
н{й котораго заимствован» отрывок», 
и исчислентя его сочинен1й), 3) крити
ку, или разбор» помещенных» статей. 
Здесь ■ определяется вообще литера
турная деятельность писателя, потом» 
говорится особенно о том» сочинен1и, 
из» котораго заимствована статья, и 
наконец» разбирается эта статья в» 
разных» отношен1ях»: относительно 
основной мысли,развит1я мысли,и сло
га; прибавлены также нужныя указа- 
1пя историческ{я, геограФическ1я, и 
проч. Присоединшпе примечан1й, со
ставляющих» целый том», дает» осо
бенное значе1пе «Хрестомат1и» г. Га
лахова. Это уже не просто сборник» 
образцов», но вместе и руководство 
пользоваться образцами, курсе теорт и 
исторт литературы, и особенно кри
тических» отчетов»,—не простой вы
бор» пзъ чужих» провзведен1й, по 
вместе и собственный труд» соста
вителя.- Считаем» нелишним» приба
вить, что книга эта принята въ руко
водство при занят1ях» словесностью 
в» разных» учебных» заведен1ях» (*).

(*) Ц1гаа за три части—три руб. сереб
ром», БесОпых» за Ь фунтов». Для учеб
ных» заведен!й (казенных» и частныхъ) 
делается з^чительная уступка. ТретШ 
том» (прим'Ьчавш) продается особо; ц-Ьна 
ему—80 коп. сереб., в4 собых»  за один»
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