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ПРЕДИСЛОВ1Е.
Матер1алол1ъ для настоящей работы послужили сл’Ьдующ1я 

коллекщи: 1) минералогическая и геогностическая коллекщя руд- 
ныхъ м’Ьсторождешй Западнаго Алтая, пожертвованная Имп. Том
скому Университету въ 1883 году бывшими начальникомъ Зм ^но- 
горскаго Горнаго Округа П. П. Ивановыми и состоящая изи 2949 
образцови, 2) коллекщи минералови и породи, собранныя мной ви 
1904, 1905, 1908 и 1911 гг. на Западноми Алта’Ь ви количеств'Ь 
3000 слишкоми шгуфови и 3) алтайсшя коллекц1и Минералоги- 
ческихи Музееви Московскаго Университета, Илга. Академ1и HajTtn 
PI Томскаго Технологическаго Института, часть которыхи находи
лась у меня ви обработк'Ь ви ToMCKt си любезнаго разр'Ьшешя гг. 
зав’Ьдукнцихи музеями.

Матер1али коллекщи И. П. Иванова представляети значитель
ную научную ц-Ьниссть, таки кат^и даети довольно разностороннюю 
и полную характеристику минералогическаго состава и услов1й за- 
леган1я рудныхи м'Ьсторождшпй Западнаго Алтая.

Коллекц1я снабжена обияснительной запиской, основанной на 
данныхи Архива Алтайскаго Горнаго Округа, и каталогоми, содер
жащими шюгда детальный указан1я м'Ьсто1нахождеп1я штуфови по 
горизонтами м'Ьсторождешя.

Для очень многихи штуфови даются цифры содержан1я ви ннхи 
золота, с('ребра, свинца и м'Ьди; по всей вероятности, эти штуфы 
были лабораторными эталонами проби на металлы различныхи 
РУДИ месторожден1й.

Эта коллекщя ви значительной степени облегчила мне работу 
ознакомлеьпя си минералогическими составоми и парагенезисоми 
рудныхи месторождешй Западнаго Алтая.

некоторыми недостаткоми этой коллекщи является незначи
тельная величина образцови (мнопе—вершковаго размера), 
вследств1с чего не всегда удавалось изолировать достаточно одно
родный для химическаго анализа пли же годный для кристалло- 
графшюскаго измерен1я матер1али.

Геологическ1й матер1али собирался мной преимущественно си 
целью уяснить взаимоотношен1я породи ви пределахи рудныхи 
месторождетпй и ихи окрестностяхи; поэтому маршрутные сборы 
отличаются большей полнотой именно ви районе рудныхи место- 
рожден1й.

И. Пилипенко. '



Неблагопр1ятнымъ моментомъ было то обстоятельство, что къ 
1904 году почти всЬ рудники Западнаго Алтая были затоплены, за 
исключен1емъ Сугатовскаго, работавшагося на цементную м'Ьдь до 
1912 г., и Зыряновскаго, который былъ затопленъ весной 1905 года; 
впрочемъ практиковавшаяся на большинств-Ь рудниковъ Западнаго 
Алтая система разработки м^сторождешй глубокими ямами—„раз
носами" отчасти восполняетъ этотъ недостатокъ, предоставляя воз
можность юучать, по крайней м^р^, верхн1е горизонты м^сторо- 
жден1й.

Что касается алтайскихъ коллекщй Минералогическихъ Му- 
зеевъ Московскаго Университета и Ими- Академхи Наукъ, то въ 
нихъ были использованы бол’Ье р'Ьдк1е въ минералогическомъ отно- 
шеши образцы старинныхъ коллекщй Румянцевскаго Музея, Щу- 
ровскаго, Георги, Хворова и др.

Помимо указанныхъ коллекгцй мной былъ пересмотр’Ьнъ также 
алтайсшй матер1алъ Минералогичес-каго Музея Петербургскатю 
Университета, н’Ькоторые штуфы Горнаго Института въ Петер- 
бургЬ и минералогичесия коллекщй Барнаульскаго Музея.

Обработка матер1ала велась въ н^сколькихъ направлс1пяхъ, 
причемъ по поводу применявшихся методовъ изследован1я необхо
димо заметить следующее.

Кристаллографичестая измерен1я производились на гон1ометре 
IV А Фуэсса, измерсн1е, вычислен1е, проектирован!е и черчен1е кри- 
сталловъ—по способамъ, указаннымъ А. Ш евалье’) и П. Гро- 
томъ ‘) .

Матер!алъ, подлеясавш1й измерен!ю, въ общемъ не отличался 
хорошей ограненностью; этимъ объясняется сравнительно незначи
тельное число кристалловъ, использованныхъ дая определе1ия 
кристаллографическихъ константъ.

Одной изъ особенностей физ!оном!и алтайскихъ минораяовт. и 
яаляется почти полное отсутств!е хорошо окристаллизовапныхъ 
разностей, которыя почти не констатированы среди минераловъ кол- 
чеданистыхъ и сажистыхъ рудъ, и только въ зоне охристыхъ рудъ 
встречались разности, вполне пригодныя для измерен!я.

Эта особенность роста минераловъ Западнаго Алтая обращала 
на себя внимаше еще старинныхъ изследователей Ч ; вследств!е 
этой же особенности среди кристаллографическихъ измерен!й Кок
шарова и Еремеева, имевшихъ въ своемъ распоряженйг богатый

А. Ш е в а л ь е .  Пособ1е д.1я упражнев1в по крвсталлограф1и. Юрьевь. 1902. 
’) П. Г р о т ь. Фи.чическая кристаллография. Спб. 1897.
*) Б о л р ш и в о в ъ .  Горн. Жура. 1846, т. Ш, 395.



мате1лал'ь, почти н^тъ ни одного, относящагося къ сЬрнистымъ 
соединен1ямъ алтайокихъ рудныхъ м’Ьсторождетй.

Оптичесшя изсл’Ьдован1я въ шлифахъ и кристаллахъ велись по 
обычнымъ пр1емамъ кристаллооптическаго анализа '*). Подробности 
оговариваются въ текста.

При изучеюи минераловъ въ штуфахъ значительныя услуги 
оказываетъ бинокулярный микроскопъ, въ особенности по отноше- 
шю къ непрозрачнымъ минераламъ.

Методы химическаго анализа указываются ниже въ приложен!!! 
къ гла.в’Ь 7-й.

Руководствами слуясили Treadwell"), Classen"), R. Presenius') и 
II. Washington ■),

Методы опред'Ьлен1я помощью перекиси юдорода и др., указы- 
!?ае.мые Яннашемъ"), не прим11нялнсь главнымъ образомъ благо
даря м^Ьстнымъ услов1ямъ—новозмонгности им'Ьть въ распоряженп! 
достаточно чистые реактивы въ необходимомъ количеств^, и въ 
опред'Ьленное время.

Пх)оч1я константы фп.зическаго характера, какъ уд'Ьльный в’Ьсъ, 
твех>дость, спайность и т. п., приводятся по большей части только 
въ 1"йхъ случаяхъ, когда получаемыя величины пополняютъ уже 
им'Ьюшдяся данныя или же служатъ для характеристшш описы- 
ваомаго минерала.

Пзложен1е способовъ, слуич’ивпшхъ для устаноален1я парагене- 
тическихъ oT H oiiicH ifi минераловъ, выд+члено въ особое п^шложетпе 
къ глав1! 7-й.

Задачи, пp('cлt>дoвaвшiяcя настояпхей работой, состояли глав
нымъ образомъ въ томъ, чтобы, во-первыхъ, привести въ изв’Ьст- 
ность наличность минераловъ Западнаго Алтая по литературнымъ 
псточникамъ п согласно юсЬншимся коллекц1ямъ, во-вторыхъ, рас- 
пpeдt>лить эти минералы на генетически опред11ленныя группы, 
въ-третьихъ, установить парагенетичесшя взаимоотношен1я отд’Ьль 
ныхъ членовъ этихъ группъ, загЬмъ вывести на основан1и этого 
особенности минералогическаго состава м'Ьсторожден1й Западнаго 
Алтая и нам'Ьтить основныя черты генезиса разсматриваемыхъ

Н. R o s e n b u s c h .  Mikroscopiscbe Physiographie der Mineralien und Gesteine. 
Bd. I—II, 1904-1908; L. Duparc et A. Monnier. Traite de technique mineralogique et 
petrographiquc. 1-er part. 1907; Ф. K). Левинсоаь-Лессивгъ. Руководство для оотич. 
изс.тЬд. кристалловъ иодт. микроскооомъ. Спб. 1909, и др.

") Курсъ аналитической химш. 190!—1906. Одесса.
") Ausgswahlte Methoden der analytisclien Chemie. 1903. Bd. I, II.
’) Anleitung 2ur qualitat. und quantitativ. chemisch. Analyse. 1901—1904. Bd. I, П. 
*) Manual of the chemical analysis of rocks. New Jork. 1910.
°) r .  Jannasch. Praktischer Leitfaden der Gewichtsanalyse. 2-te Aufl. 1904.
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группъ минераловъ и, наконецъ,' связать генезисъ минеральныхъ 
MicTopoKABHifi Западнаго Алтая съ общими процессами химиче- 
скаго изм^нетя, наблюдаемыми въ земной кор'Ь.

Вьшолнен1е этихъ задачъ затруднялось многими обстоятель
ствами, главн’Ьйшимъ изъ которыхъ было то, что какъ литератур
ный указан1я, такъ и матер1алъ осмотр'Ьнныхъ мной коллекщй 
страдаютъ во многихъ случаяхъ неполнотой, разрозненностью, от- 
сутствхемъ систематичности, необходимой для выр'Ьшен1я постав- 
ленныхъ вопросовъ; восполнить этотъ проб'Ьлъ личнымъ осмотромъ 
м'Ьсторожден1й нер'Ьдко мн4 не удавалось всл’Ьдств1е прекращен1я 
руднаго д-бла на Западномъ Алта'Ь.

Естественно, что неполнота фактическагю матер1ала cootbI jT- 
ственно создала разрозненность и неопред-Ьленность многихъ выво- 
довъ относительно генезиса и парагенезиса минераловъ Западнаго 
Алтая.

Этотъ недостатокъ слагался, такъ сказать, исторически, обу- 
словливаясь ненормальнымъ ходомъ экоплоатащи рудныхъ .м^сто- 
рожден1й Западнаго Алтая, ведшейся очень интенсивно вдали отъ. 
культурныхъ центровъ и потому не сопровождавшейся параллель- 
нымъ, систематическимъ изучен1омъ вырабатываемыхъ м’Ьсторож- 
дешй. Многое, интересное въ мине]1алогическомъ отношен1и, утеря
но за это время безвозвратно. Такимъ образомъ какъ въ выбор'Ь Л1а- 
Tepiana, такъ и въ обработка его я не всегда располагалъ свободой, 
будучи ограниченъ наличностью т-Ьхи средствъ и матер1аловъ, ко
торые были мн^ доступны. Это обстоятельство можетъ частью слу
жить объяснешемъ т'Ьхъ недочетовъ, которые им^Ьются въ настоя
щей работЬ.

Въ заключеше считаю своимъ долгомъ выразить глубокую бла
годарность Совету Имп. Томскаго Университета за матс1)1алы1ую 
и моральную поддержку, которую я всегда встр-Ьчадъ со стороны 
Сов’Ьта въ течен1е своей работы. Я также сердечно признателенъ 
моему дорогому учителю В. И. Вернадскому и П. П. Орлову за со- 
в̂ Ьты, теплое участае и постоянную готовность щсазать возможную 
помощь при обработк’Ь темы, а равно и всЬмъ прочими лицамъ, 
оказавпшмъ мн’Ь въ той или иной форм'Ь coAliftcTBie при выполпехип 
этого труда.



Гл а в а  I.

Литература по иинералог!и, геологж и географ1и Западнаго
Алтая.

Въ виду того, что большинство работъ, касаюищхся изучешя За
паднаго Алтая, не носитъ характера спещальныхъ изсл'Ьдоватй въ 
какой-либо одной отрасли знан1я, провести подразд^лен1е литера- 
турныхъ источникоБЪ по отд'Ьльнымъ спец1альностямъ было бы въ 
большинств'Ь случаевъ затруднительно или невозможно; поэтому 
мной состав,пенъ былъ общ1й списокъ литературы по минералопи, 
Г'еолопи и географ1и Западнаго Алтая до 1912 года, который вклю- 
чаетъ какъ крупныя работы, такъ и мелк1я статьи, зам1^тки, пись
ма и т. п., касаюицяся минералопи Западнаго Алтая, независимо 
ютъ объема сообщаемыхъ св̂ Ьд’Ьн1й.

Источниками для составлен1я указателя литературы Западнат'о 
Алтая послужили главнымъ образомъ сл'Ьдующ1я издан1я: 1) Тру
ды Геологической Части Каб. К. И. Вел. т. I, в. 1 и т. Ill, в. 1, стр. 
122 (дополнппе), также обзоры литературы въ посл'Ьдуюш.ихъ то- 
махъ Трудовъ Геологич. Части, относящихся къ Западному Алтаю,
2) Межовъ. Сибщюкая библ1ограф1Я. Спб. 1891—1892. I—1 \‘, 
о) К. Bei-fj:. Repertorium der Literatur iiber die Mineralogie, Geologie, 
Palaeontologie, Berg- und lliitteukimde Russlands l)is zum Schlusse des 
XVIII Jalirlumderts. Spb. 1862, 4 ) Б'Ьлозеровъ. Указатель книгъ, из- 
данныхъ на русскомъ языкГ>, по предметамъ относящимся до гор
ной части (съ 1705 по 1873 г.) Спб. 1873. Кром'Ь того, по возмож
ности была п1Юс.\готр'Ьна т('кущая литература въ части, относящей
ся къ Алтаю.

Прилагаемый послГ назван1я автора и работы мои зам'Ьчахпг 
большей частью не носятъ характера реферата, такъ какъ им^Ьютт 
ц'Ьлью только подчеркнуть н'Ькоторыя минералогичесшя и геоло
гическая св^д'Ьн1я, иногда детальнаго свойства п не стояшдя въ свя
ли съ общей идеей работы, но ускользаюпця отъ внимашя при поль- 
зован1и источнико.чъ.
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Въ анализ'Ь сузунской металлической .ч'Ьди плавки 1881 г. 
указывается содержаше Ni—0,0243%, сл'Ьды Со, Аи— 
0,00027% (153), приводятся анализы сажистыхъ колчсдановъ 
и печенковой руды, доставленныхъ управляющимъ З.м'Ьино- 
горскаго края безъ указан1я бол’Ье точнаго м'Ьстонахожден1я 
(156).

6. Аргентовъ А. Обработга золотосодержанщхъ рудъ Риддср- 
скато рудника Каб. Е. И. Вел. на опытной фабрик'Ь при Томскомъ 
Горномъ Управлеши. Горн, и Золотопр. Изв. Томскъ. 1У04. 
Л'«АГ« 2— 5.

Приводятся анализы колчеданистыхъ (Cd) и охристыхъ 
кварцеватыхъ рудъ Риддерскаго рудника.

7. БасОВЪ. Описан]е Зыряновскаго рудника въ тсхиичес1Д)МЪ II 
хозяйствонномъ отношешяхъ. Горн. Журн. 1861, II, 438—51 У, съ 
1 геогностнческой картой и 26 черт.

Преобладан1е простиран1я NW у осадочныхъ породъ долины 
]>. Бухтармы, контактметаморфизмъ глинистыхъ сланцсвъ на 
соприкоснове]Пи съ гранитами, каменноутольныя ископаемыя 
у Таловки (443). Подробное onHcanie Зыряновскаго и Царево- 
Александ|)о«скаго рудн. Гснезисъ Зыряновскаго м-Ьсторояеде- 
н1я.

8. Бегеръ. Изложете о поискахъ серебряпыхъ рудъ и золото- 
носныхъ 1юзсыпей въ округЬ Колывано-Воскресенс1шхъ заводовъ 
для руководства партдоннымъ офицерамъ. Горн. Журн. 1831, IV, 
371—410.

Отм'Ьчается залегай! е рудныхъ м^сторождешй преимущест
венно въ южныхъ и юго-западныхъ частяхъ Западнаго Алтая



(376), преобладан)е простиран1я рудныхъ м’]^сторожденш въ 
WNW направленш съ падетемъ большею частью на N0 (384), 
высказывается предположен1е о б’Ьдности Западнаго Алтая 
1юзсыпнымъ золотомъ (377).

9. Веек N. und Teich N Ueber Wolfram und Scheelit aus Fundortern 
Ru&slands. 3an. И. Мин. О-ва, 1869, 2-я сер., IV , 312— 321. Переводъ 
см. Горн. Журн. 1869, Ш, 183.

Анализъ вольфрамита изъ Колывансюиго рудника.
10. Baer К. Kurzer Bericb.t iiber wissenschaftliche Arbeiteu шк1 

Reiswi  ̂ welche zur naberen Kenntniss des Russisehen Reiches in Bezug auf 
seine Topograplue, physisehe Besehaffenheit, seine Naturproducte, den 
Zustand seiner Bevv'olmer und s. w. in letzterer Zeit ausgefiihrt, fortgesetzt 
Oder eingeleitet sind. Beitrage z. Kenntniss d. Russ. Reiebes. 1855, IX, 7oi.

Кратшя св’Ьд'Ьшя о результатахъ путсшеств1й Чихачева и 
Щуровскаго.

11. Berg Е Repertorium der Literatur iiber die Mineralogie, Geologic, 
Palaeontologie, Berg- und Iliittenkunde Russlands bis zum Seldus.se des 
XVIII Jalirhimderts. Spb. 1862.

12. Бетгеръ. Химическое изсл'1>дова1Йе аурикальцита, новой Ал' 
тайской м'Ьдной руды. Горн. Журн. 1843, Ш, 266 и Poggendorfs 
Annalen. 1839, Bd. 48, з. 495.

13. Биль I. Опыты обработки зыряновскпхъ колчеданистыхъ 
рудъ ейрной кислотой, произведенные зимой 1903— 4 г. Горн. 
Жури. 1905, IV, 143 и 325.

Указывается процентное содержа1Йе серебра, мйди и др. ме- 
талловъ въ зыряновскпхъ рудахъ.

14. Bindheim J. Mineralogiscb-ebemisehe Beobachtungen iiber einige 
Sibirisehe Bleierze, Seliriften der Gesellsebaft naturforsch. Freunde zu 
Berlin. 1792, Bd. 10, s. 374.

Между прочимъ, дается габитусъ, уд. вйсъ (6, 615) и колич. 
анализъ церуссита Николаевскаго рудш1ка.

15. Богдановичъ К. Рудныя мйсторождешя. Спб. 1912— 1913,
т. I, U, съ 433 рис. и карт.

16. БогдановъД. Геогностичесшй обзоръ нижней части долины
р. Бухтармы и рудныхъ богатствъ ея. Горн. Журн. 1882,1, 388— 
409, съ 1 картой.

0писан1е рудниковъ Бухтарминокаго, Заводинскаго 1-го и
2-го, Зыряновскаго и пр1исковъ Царево^Александровскаго, 
Малйевокаго, Мамонтовскаго, Москвинскаго, Мурзинцевскаго, 
Путинцевскаго, Ревнюшенскаго, Тигинскаго № 2 и Чудов- 
скаго.



17. Богдановъ Д. Геологическ1я заметки о западной окрапнЬ 
Убо-Алейскаго хребта. Горн. Журн. 1882, Ш, 99— 109, съ 1 геоло
гии. картой.

СкЬд'Ьшя о Гериховскомъ, Золотушинскомъ, Сургутанов- 
скомъ, Тит0(вскомъ РУ ДН ., о нахожден1и графита въ металюрфи- 
ческихъ сланцахъ ст. Пьяноярской (106), горнаго хрусталя 
въ гранитахъ Мохнатой сопки у с. Шемонаихи (108).

18. Богдановъ Д. Матер1алы для геолопи Алтая. Москва. 1911.
Ц'Ь.нны многочисленныя архивный данныя о заброшенныхъ

рудныхъ м’Ьсторожден1яхъ. Опнсан1е бол-Ье крупныхъ .\iibcTO- 
рожден1й б. ч. лредставляетъ перепечатку текста „Рудныхъ 
м'Ьсторождешй Алтая" Гривнака.

19. Богдановъ Д. Иртышская горы. Матер(алы д.11я гео.чопи 
Poccin. 1883, XI, 145— 166, съ 1 картой.

20. Богдановъ Д. Н'йсколько словъ о рудничномъ д'Ьл'Ь на Ал- 
та'Ь. Горн. Журн. 1883, I, 1— 17.

21. Бояршиновъ. Геогностическое описан1е средней части до
лины рч. Корбалнхп и Черепановскаго рудника. Горн. Журн. 1843, 
I, 1—31, съ 1 картой.

Преобладаюш,ее простираи1с сланцевъ—NW; подробное 
описан1е Черепановскаго рудника; зона окислен1я до 15 саж.; 
двойныя трапповоч^удныя ясилы.

22. Бояршиновъ. Геогностическое oniicanie долины рч. Ко])ба- 
лихи оть пруда З-м-Ьевскаго завода до рч. Харьковки и горы Бере
зовой. Горн. Журн. 1846, IL, 372— 416.

Дается подробное oniicanie З.ч'йиногорскаго, Иетровск'аго, 
1 и 2 Карамышевсшхъ м'Ьсторожден1й; OTMliHaeTca г(!огпо 
стическое и .минералогическое родство этихъ м'ЬсторожденИ!, 
])асположенныхъ параллельно Алейско-Локтевскому гранит
ному массиву (414) и относймыхъ авторомъ къ тяжелоишато- 
вой серебряной формащи (414 сл.1. Эта формац1я протинопо- 
лагается кварцевой серебросвинцовой формащи Черепановска
го РУДН., Березовскихъ пр1исковъ на ropib Березовой и нЗ'.ко- 
торыхъ др>тихъ пр1исковъ', характеризуюпщхся отсутств^емъ 
тяжелаго шпата, относительнымъ богатствомъ свинцовыми 
рудами и геогностически связанныхъ съ Колывано-Тпгерец- 
ки.мъ хребтомъ.

23. BojarSChjnoW. Das ЕгЛЬеЬеп im Siidlieheii Altai. Bull. Soi;. Nal.
Moseou. 1847, XX, 228— 233.

24. Бояршиновъ. Объ открыт1и третьей рудной в^тви Зырлнов- 
скаго .м'Ьсторождппя. Горн. Журн. 1851, И. 29— 42, съ 1 черт.



Образован1е рудныхъ жилъ началось почти непосредствен
но за выд'Ьлешемъ жилъ авгитоваго порфира и находится въ 
причинной связи съ извержетемъ этой породы (31); жильной 
породой является не 1Ч)лько кварцъ, но и авгитовый порфиръ. 
Составъ рудъ меняется въ зависимости отъ жильной породы. 
Зона охристыхъ рудъ опускается до 40— 50 с. глубины. Руд
ный метаморфиз.мъ состоитъ въ окремн'Ьши глинистыхъ слан- 
цевъ на соприкосновен1и съ жильнымъ кварцемъ; вблизи ав- 
ги'говаго порфира глинистый сланецъ д'Ьлается мягкимъ, са- 
листымъ, превращается въ жирную глину сЬраго или б'Ьлаго 
цв^та (35), на контактЬ съ галмеемъ наблюдается каолиниза- 
щ я 1'линистаго сланца.

25. Brandt. Neue Initersuehungen iiber die in den altaisehen Ilohlen 
aulgefiiiidetien Saugetliierreste. Bull. Acad. Imp. Sc. de Spb. 1871, XV, 
147— 202.

26 Брусницынъ 0. Зыряновскш рудникъ и н’Ькоторыя окрест- 
ныя рудныя м'Ьсто]юждешя. Изв-Ьст. О-ва Горн. Инжен. 1897, № 5. 
Извлечен1е: В-Ьстникъ Золотопр. 1897, № 17, стр 386. Томскъ.

27. Брыковъ И. По'Ьздка въ Зм'Ьиногорстай рудникъ и Колы- 
ванскую шлифовальную фабрику. Указатель открыт1й, изд. Ще- 
гловы.мт,, 1831, \ ’Ш, 109— 122.

27а. Bournon. catalogue de la collection niineralogique part, du Koi.
Paris. 1817, p. 212.

28. Bialoveski A. ice -period on tlie Altai-Range. Nature. 1887,
№ 909, p. 513.

29. Bialoveski A. Altaic granites. Nature. 1889. Bd. XXXIX, p. 30. 
OT.\it,4a('TcH ясильный, a не покровный характеръ залегашя 
пр1иртышскихъ гранптовъ ниже ст. Бухтарминской (ср. Бо- 
гдановъ № 18 и G. Rose № 247); въ soHi контакта съ гранитомъ 
глинистые сланцы переходятъ въ слюдяные, х1астолптовь!о и 
фнллнтовые сланцы.

30. BtflOSepOBb А. Указатель книгъ, пзданныхъ на русско.мь 
asHKt,- по предметамъ относящи.чся до горной части, отъ нача/ifi 
введ('Н1я граяхданской печати до настоящаго времени (съ 1705 по 
1873 годъ). Спб. 1873.

31. Веймарнъ И. Историко-статистическое onHcanie Колывано- 
Воскресенскнхъ золото- и сереброплавильныхъ заводовъ, принад- 
лежащихъ къ нимъ рудниковъ, денежнаго перед'Ьла и жел'Ьзныхъ 
Ирбинскихъ заводовъ, составленное по повел'йн1ю Ими. Екатери
ны И. 1766. Московский Главный Архивъ Министерства Иностр. 
/1,'Ьлъ (см. М. Пуццпло № 238, стр. 88).



10

32. Вернадск1й В. И. Опыт описательной мннсралопп. Спб. 
1908— 1912, т. I, в. 1— 4.

33. Verneuil Е. Paleontologie de la Russie. Paris. 1845.
34. Влангали. Геогностическое onncanie местности между р'Ь- 

ками Большой Б'Ьлой и Иней. Горн. Журн. 1849, II, 256, съ 1 карт.
Контактметаморфизмъ осадочныхъ породъ въ м-Ьстностп 

между Б. Б'Ьлой и Иньей; возрастъ осадочныхъ породъ—силу 
р1йск1й, простирате NNW; дается onncanie Тигерецкаго аква- 
маршюваго м'йсторожден1я съ перечнемъ встр'Ьченныхъ ми
нерал овъ.

35. Влангали. Объ устройств'Ь амальгамирныхъ мельнпцъ при 
толчеяхъ для извлечен1я золота изъ рудъ, поступаюпщхъ въ обога- 
ш,ен1е въ Алтайскомъ горномъ о-крут^. Горн. Жури. 1851, П, 43.

Содержание золота въ алтайскихъ рудахъ, истор1я вопроса 
объ обогащен1и рудъ.

36. Hahn. Aus einern Sehreibeii aus Barnaul am Ob vom 13 Nov. 1777. 
None Nord. Beitr. 1781, I, 159— 161.

Упоминается между прочимъ о выклиниван1и Зм^ипогорскаго 
м1жто1к>жден1я и объ усиленной добыч'Ь свинцовыхъ ])удъ нт. 
Семеновскомъ рудншсЬ.

36а Hartmann С. Hamlb. d. Mineral. Weimar. 1843, I.
37. Hausmann. Ootting SI* be gelehrte Anzeigen. 1816, И, 1249 (u 

uiTjioMciiepHT'b изъ Зм^иногорска— cp. llintze № 74, I, 540).
38. Gebler F. Notiee sur le Mnsee de Barnaoul en Siberie. Bull. Sor. 

Natur. do Moseou. 1829, № 2, p. 5— 59, также въ „Двш^^бсшй . Но
вый мага;шнъ Естест. Истор1и“ . 1829. Часть II, стр. 261.

39. Gebler F. Notio(‘ snr line eaverne a ossenients t'os.siles, sitiu'e sur 
les г1л'еа du Tebaryeh en Siberie. Bull. Soe. Natur. M(i.4(‘ou. 1831, |!lj
232— 240.

40. Gebler F. t'l' ber barometrisebe Iliibenbeslinunungiui im Norii- 
westliehen Altai. Bull. Soe. Natur. IMoseou. 1838, XI, 197.

41. Geinitz H. iPeber fossile Pflanzeu aus der .Stein-Koblenformaliou 
am Altai. Cm. Cotta № 135. Извлечен1о: Горн. Журн. 1869, 111, 
177— 181.

42. Гглыиерсенъ Г. Объ Урал-ь и Алта-Ь. Горн. Жури. 1838, II, 
1— 24, также въ Bull, seient., publie par I’Aead. Imp. Seienc. de Spb. 
1838, II, 97.

43. Гелыиерсенъ. Отчетъ о геогностшюскихъ и палеонтологичс- 
скихъ заняНяхъ въ Россти, въ течен1и 2 посл41ДШГХъ л'Ьтъ ( 1841— 
1842). Горн. Журн. 1844, I, 178.

Кратшя св'Ьд'Ьшя о вышедшихъ работахъ Риттера, Гу.\г- 
больдта, изсл1Ьдо,чан1яхъ Лихачева, Узатиса и др.
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44. HelmerSen G Rcise naeh dem Altai im Jahre 1834. Beitrage zur 
Keuiitnis.s des Ruasi.seheu Reiches. 1848, XIY, съ 2 карта.ми и черте
жами.

45. Helmersen G Versuelie die relative Warmeleitnngstahigkeit einiger 
Felsarten zii ermitteln. Bulletin de la classe phys.-mathem. Akad. Sc. St- 
Petersbourg. 1852, X, 117— 120; также см. Горн. Журн. 1851, II, 14.

46. ГеологичесК1'Й очеркъ Урала и Алтая. Библ. для чтен1я. 
1837, XXV, отд. 7, отр. 20— 26. Рефератъ, см. № 42.

4 7 . Геологическая раав'Ьдка на Алта’Ь. Сибир. В^ст. 1889 , 
№№ 122, 135.

48. Georgi I. G Geographiseh-physikalische und naturhistorisehe 
Besehreibung de.s Russisclieu Reiches. 1797. Bd. I— III. Konigsberg. Nach- 
trage. Konigsberg. 1802.

Въ 3-мъ TOM'fe между прочимъ даются укааан1я о нахожде- 
н1и на Алта’Ь н’Ькоторыхъ р'Ьдкихъ минераловъ, не упоминав- 
мыхъ въ сотанен1яхъ посл’Ьдующихъ авт., за исключен1емъ 
Севергина. Таковы висмутитъ (III, 574), шмальтинъ (577), 
шеелитъ (581), молнбденитъ (582) и др.

49. Georgi I. Bemerkungen eiiier Reise ira Russischen Reicbeim Jahre 
1772. Bd. I, Д1. Spb. 1775.

50. Hergenreder I. Zur Kenutniss des Altai. Geologisch-bergmiinnisehe 
Skizze des Kalbin.sky-gebirges. Zeitschr. f. j)rakt. Geolog. 1909, B. 17, 166, 
также „Золото и Платина". 1909, № 5, стр. 103.

OiiHcaHie захватываетъ участокъ Иртыша отъ ст. Бухтар- 
минской до Усть-Каменогорска.

51. Gerich. Reise am Alei см. Ileraiann. 51ineralogisehc Reisen in Si- 
birien. Th. Ш, s. 36.

52 Hermann B. F. Briefliehe .Mittlieiliing an Dr. Lorenz Crell. Che- 
mische Annalen fiir d. Freunde der Naturlehre. 1788, II, 226.

Сообщен1е о Филипповскомъ (Рпддерскомъ) рудник^.
53. Hermann В F. Briefliehe IMittheilung an Dr. Lorenz Crell. Che- 

misehe Annalen etc. 1788, II, 413 и 519.
Между прочимъ сообщен! e о бКломъ порфир'й, о пожар'К 

3>гЬиногорскаго рудшп{а.
54. Hermann В. F. Briefliehe Mittlieiliing an Dr. Lorenz Crell. Che- 

miselie Annalen etc. 1790, П, 321.
Сообщен1е о кристаллахъ малахита (1 хУ-  ДМ-) изъ Колы- 

ванскихъ горъ въ вид!! 4-стороннихъ призмъ, ограниченныхъ 
на концахъ пинакоидальными или пирамидальны.ми плоско
стями.

55. Hermann В. F. Briefliehe 5Iittheiliing an Dr. Imrenz CreU. Che- 
mische Annalen. 1791, II, s. 143— 146.
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56- Hermann В. F. HriefUdie i\Iittheilung an Dr. Lorenz Crell. Che' 
misehe ^nnalen. 1793, I, 349.

0 нахожден1и cfei)H въ Николаевскомъ pyAHHEi.
57. Hermann B. F. Briet'liche MittJieilung an Dri Lorenz Crell. Che- 

mische Annalen. 1794, I, 178— 180.
58. Hermann B- F Ueseription de la celel)re mine de Zmeof, au.x monls 

d’Altai, en Siberie. Nova Acta Acad. Scientarum Imp. Petropolitanae. 
1802, XIII, 275, съ 5 таблицами профилей и плановъ.

Въ этой важной работЪ дается подробное описан1е боковъ и 
т'Ьла М’6сторожден1я, зат-Ьмъ перечень и описан1е слагающихъ 
т'Ьло MtcTopoKAeniH минераловъ.

59. Hermann В. F. Memolre sur la pierre de poix on piasite de Si- 
berie. Nova Acta Acad. Scient. Imp. Petropolit. 1801, XII, 399 съ 1 та
блицей.

Описан1е „смоляного камня" изъ Мурзинскаго (на Чары- 
и Николаевсгсаго рудника.

60. Hermann В F.^^emoire snr rexploitatlon des mines dc I'cmpiiv 
de Russie. Nova Acta Acad. Sc. Imp. Petropol. 1798, XI, 418.

Между прочимъ приводится таблица количества добытыхь 
на Алта.'Ь рудъ и, выплавлен наго изъ нихъ серебра съ 1745 по 
1794 г. (Су.мма—47377216 пуд. 39 фун. руды и 32081 пудъ 
27 фунт. 43 Уз зол. серебра).

61. Hermann В. F. IMineraloglsche Rei.scn in Sibirien vom Jahre 1783 
bis 1796. Spb. 1797— 1801, Th. I— Ш.

Одннъ изъ основныхъ трудовъ по мин('ралопи и reonoriii 
Алтая конца 18 стол1>т1я; къ сожал'Ьн1ю, мэдо доступенъ.

Въ 1-мъ том'Ь излагается истор1я горнаго д-йла на Алга'Ь 
(289—358).
Въ 1-й части III тома дастся описание маршрута: Барнаулъ, 
Курыц Колыванское озеро, 3.м'Ьиногорск1й рудникч., Локтев- 
C K iii, Золотушинскчй, Титовск1й, Гериховск1й, Сургутановскчй, 
Шеманаихинск1й j»—и, Выдриха, Берсзовоюй рудн., Усть-Ка- 
меного^юкъ, Иртышскчя горы вдоль берега Иртыша до Bj'XTai)- 
минской станицы, Бухтарминскчй рудникъ. Приложены извле- 
чешя изъ дневниковъ путешеств1я Гериха по Алею и Риддера 
по Уб'Ь и Ульб^э.

Во 2-й части III тома помещено подробное геогносыпе- 
ское ц минералогическое описан1е рудниковъ: Березовскаго, 
Гериховскаго, Зм^иногорскаго, Золотушинскаго, Зыряновска- 
го, Карамышевскихъ 1-го и 2-iX), Комиссарскаго, Костинскаго, 
Маркшейдерскаго, Николаевскаго, Петровскаго, Риддерскаго, 
Семеновскаго, Стрижковскаго, Сургутановскаго, Таловскаго,
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Тнтовскаго, Черепановскаго и Юркинскаго. Приложенъ пере
чень пршсковъ Алтайскаго Округа и таблицы добычи, запа- 
(Х)въ и металлическаго содержан1я рудъ по даннымъ до 1793 г.

62. Hermann В. F. Mineralogisclie Bem.erkungen in den Altaischen 
Gebirgen. Bergnianu. Journ., herausgegeben von Kohler. 1791, I, 77.

63. Hermann B. F. Notice sur les roches des monts Altai en Siberie. 
Nova Acta Acad. Sc. Imp. Petropol. 1805, XIV, 409.'

Краткое описате ПО образцовъ алтайскихъ яшмъ, порфи- 
ровъ и порфиритовъ, съ указан1бмъ ихъ цяЬта, полировки и 
м'йстонахожден1я.

64. Hermann В. F. Notice sur une groupe remarquable de spatli de 
plomb de la Siberie. Nova Acta Acad. Sc. Imp. Petropol. 1805, X I \’, 445, 
СЪ 1 таблицей.

OniicaHie кристалловъ церуесита буроватожелтаго цвтЬта 
изъ Николаевскаго рудника.

65. Германъ Иванъ 1Б('П('диктъ-Францъ). Сочинен1я о сибир- 
скихъ рудннкахъ и заводахъ. Спб. 1797—1801, I—III; есть н'Ьмец- 
Kifi переводъ.

Подробное onncanie рудниковъ З-чКиногорскаго (И, 137), 
Локтенскаго (II, 247), Г('рнхо>вокаго, Бухтарминскаго, Зыря- 
повскаго, Николаевскаго, Риддсрскаго, Сургутановскаго (близь 
Тнтовскаго), Титовскаго и Черепановскаго (III, 67̂ — 120). *).

66 Hermann В. F. Statistische Schibhuung \on Riis.sland in Riick.sicht 
auf Beviilkerung, Laiidesboscbaffenhcit, Naturproducte. Landwirtscliaft, 
Bcrgbau. Olanufakturen und Handel. Sob. 1790.

Ki>aTKin, пр('иму1цественно орографичоскчй очеркъ Малаго
А.;1тая ( 89—103); въ cucTOMaTHKt, породъ и минераловъ ука
зываются также и алтайстае (180— 217).

67. Hermann В. F. РеЬсг die allgemeinen Higenschaften des Kupfers 
und iiber die Kenntniss seiner Erze in mineralogiselier. eliemiseher und 
bergmanniseher Riicksiclit 2-te Auflage. Leipzig. 1812. Русское издап1е: 
Естественная истор1я м'Ьди, или руководство къ познанш. обрабо- 
тыван1н) и ^чтотреблетю оныя. Спб. 1791.

Въ главахъ, содсржахцихъ классификапдю м'Ьдныхъ рудъ и 
услов1й ихъ залеган1я, приводятся при.м'Ьры и изъ алтайскихъ 
м'Ьсторождетй.

68. Hermann В. F СеЬег Porpbyrgebirge am westlielien Ausgebenden 
des Altaiseben Erzgebirges. Cliemisehe Annalen fiir die Preunde der Na- 
turlehre. 1789, I, 488.

*) 1-Й ТОМЬ у мейл въ руках", не Сы.п..



14

69. Hermann В F v cfzeichnitjs der vorziiglichsten Steinarten, weldie 
durch die 1786 ius Altaische Gebirge ausgesehickte Schurfexpedition 
entdeckt worden. Heitr. z. Physik. etc. d. Kiis.siseli. Lander. 1788, III, 
31— 54.

Интересны уканатня на нахождеше 1) кораллоныхъ из- 
вестняковъ при ycTbi Иньи, 2) фйлетовыхъ яшмъ въ S вер. 
отъ устья 1оныша, праваго притока Иньи выше Тигерецко!! 
ст., 3) яшмъ, халцедона, аквамарина, карнеола въ гор'Ь у 
истоковъ Тулаты по л’Ьвой ея сторон’Ь, 4) б’Ьлыхъ, полупроз- 
рачныхъ яшмъ по л'Ьвому берегу Хаиръ-Кумииа въ 4 вер. отъ 
впаден1я въ Чарышъ и 5) горныхъ хрусталей по рч. Талиц^ 
(ср. № 299, Schangin).

70. Hermann В. F. v^orlaulige Naehrielit von einer in da»s Altai.sdi“ 
Erzgebirge au-sgesdiiekten Schurfexpedition. Beitriige ziir Physik etc. der 
Rus.siseh. Lander. 1787, II, 353.

При открыт!!! Риддерскаго (Филипповскаго) рудника бы
ли встр'Ьчены гн'Ьзда кварца съ самороднымъ золотомъ, керар- 
гиритомъ и аргентитомъ.

70а. Hermann В. F. Bie Wichtigkcit des Ku.s.si.schen Bergbaues. niit 
X Tabellen. Spb. 1810.

71. Hermann R Untersuchungen einiger 'Wismutherze, suwie iiber 
Oxysulfuret von Wismuth. Bull. Soc. Natur. .Moscou. 1858, -'i: 4, p. 533, 
также Journ. f. prakt. Chemie. 1858, Bd. 75. s. 448. Рефератъ; Ncuu's 
Jahrb. f. Min. 1859, S. 733.

72. Hess. Ueber die Behandlung des ТеИшъЦЬега von Kolywan. 
Poggendorfs Annalen der Physik etc. 1833, XXVIII, 407.

Въ коркЬ пирита на те.11луристомъ серебр'Ь сухи.мъ путемъ 
открыто содорясан!е се.лена.

73. Гинишъ. Каталш'ъ высотъ AaiaTCKoii Poccin и н’Ькото])1.1хъ 
прилегающихъ странъ Аз!п. Зап. И. Р. Геогр. О-ва, т. XXXI, Al; 2. 
(Отд’Ьлъ Общ. Географш). Спб. 1901.

74. Hintze С, Handbuch der Mineralogie. Leipzig. 1898— 1913. Bd.
I—II.

75. GlaSSer. Note sur les richesses niinerales de la Sil)erie ct sur llHat 
actuel de leur exploitation. Annales des Mines. 1900. IX ser., t. 18.

76. Gmelin J. Reise durch .Sibirien von deni Jahrel733— 1743.Got
tingen, 1751.—^1752, съ 1 картой. Voyage en Siberie. Pari.s, 1757,
I—II.

Кратюя св'Ьд'Ьн1я о первыхъ рудникахъ прежняго Колы- 
вано-Воскресенскаго округа, встр’Ьченныхъ по маршруту: Се- 
мипалатинскъ, Усть-Каменогорскъ, рч. Глубокая, рч. Бере
зовка, Уба, Плоскогорсюй рудн. на АлеФ, Пихтовск1й рудн..
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Го„1 ьцовсыя работы, Колывано-Воскресенсшй заводъ, Колы- 
вансгай рудникъ, Б’Ьлое озеро, устье рч. Локтевки, Алей, Бар- 
наулъ.

77. Голубевъ П. Алтай. Историко-статистргчесюй сборникъ по 
вопросамъ экономическаго и гражданскаго развит1я Алтайокаго 
гориаго округа. Томскъ. 1890.

Между прочнмъ приведена Х1>онолог1я путешеств1й по 
Алтаю.

78. Гсляховсн1й. Объ открыт1и золотоносныхъ розсыпей и сере- 
бряпыхъ рудъ въ округЬ Колывано-Воскресенокяхъ заводовъ рудо- 
искательны.чи экспедищя.чи въ 1831 г. Горн. Журн. 1832, Ш, 
129— 144.

79. Hoffmann Е. Rei.se naeli den Goldwase.hen Ostsibirieus. Beitrage 
zur Kemitiiiss d. Russ. Reiches. Bd. XTI, s. 20.

80. Hotz W. Die Erzlagerstatten im. dstlielien Altai imd ini Alatau- 
Gebirge (Westsiliirien). Zeitsclu’. f. jirakt. Geologic. 1909, № 17, s. 263—  
270.

Преимущественно литературный кратюя св'Ьд^шя объ 
Акнмовскомъ. Вм'Ьиного^х^ъ'омъ, Колыианскомъ, Му^^зпнскомъ 
и Черепановскомъ рудникахъ.

81. Гривначъ И. Рудныя Л['к5торожден1я Алтая. Горн. Журн. 
1873, II, 172— 265, съ 7 лист, плановъ и разр-Ьзовь, 1875, Я, 277— 
311, съ 2 лист, чертежей.

Наибол'Ье под]х>бный на русскомъ H3Hh"b обзоръ алтай- 
скнхъ рудныхъ м'Ьсторождеип!, основанный б. ч. на прежнихъ 
.титературныхъ данныхъ, скопившихся къ 70-мъ годамъ прош- 
.таш стол'Ьт1я. При каждомъ мЬеторожден!!! дается перечень 
(неполный) слагающихъ его минераловъ.

82. Grimm. КаПе des Rû siscbon Altai. 1839.
83. Гуляевъ С. Колывапъ и Колыпань. Журн. Мин. Вн. Д-Ьдъ. 

1853, ч. 42, .М 5, стр. 315.
84. Гуляевъ Н. С. иИвачевъ II. А. 1й)лыванокая шлифовальная

фабршса. на Алта'Ь. Кратк1й исторнчесмй очеркъ, составленный къ 
стол^ЬЯю фаб]>ики (1802— 1902 г г .) . Барнаулъ. 1902. См. также 
Сибирск. В’Ьстн. 1893, 27—31.

85. Humboldt А. Fragments de geologie et de climatologie asiatiques. 
Paris. 1831, I, II. (Pragmente einer Geologie nnd Klimatologie Asiens. Ber 
lin. 1832, I, II.

86. Humboldt A. g entral-Asien. Berlin. 1844. Asie Centrale. Paris. 
1843.

87. Humboldt imd Kankrin. Im TJrale tmd Altai. Briefwecbsel 
1827— 32. Leipzig. 1867. Сынъ Отечества. 1870, № 134.
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88. Dana J. ^̂ ystem of Miueralogy. 6 edit. 1901. N.-Jork.
89. Delesse Hydrocarbouate de zinc, de cuivre et de chaux, d ’une 

composition nouvelle. Annales de Chimie et Pliysique. 18-46, XVIII, 478, 
также CM. Kammelsberg. Handbuch der Mineralchemie. Bd. I—П, 247.

90. De LaUnay. Ьа geologic et les richesses minerales de I’Asie. Histo- 
ricpie, industrie, production, avenir, metallogenie. Paris, 1911, p. 515—  
519.

91. EpemteBb П. Изм^ренхе кристалловъ тяжелаго шпата изк 
Уральскихъ и Алтайскихъ м'Ьсторожден1й. Зап. Мин. О-ва. 1874, 
IX, 311 и 1876, X, 224.

92. ЕремЪевъ П. Изсл’йдоваше брошантита, самородной м'Ьди, 
куприта и ха.лькотрихита Зыряновскаго рудника на Aлтatз. Зап. 
Мин. О-ва. 1876, X, 210.

93. ЕремЪевъ П. Изсл'Ьдован1е надъ кристаллами цинковой об 
манки изъ Сокольнаго рудника на Алта'Ь. Зап. Мин. О-ва. 1883, 
XVIII, 278.

94. EpeiwteBb П. IlatvTfeHOBaHio надъ видоизм'Ьнен1емъ теллу- 
ристаго с('ребра изъ 'Заводиискаго рудника на Алта^. Зап. А1ин,
О-ва. 1883, XVIII, 283.

95. EpeiviteBb П. Объ одномъ штуф'й руднаго кварца съ керар 
гиритомь изъ Сокольнаго руд. и о купригй изъ Зыряновскаго руд 
ника. Зап. Мин. О-ва. 1886, XXII, 343 и 1887. XXIII, 305 (допол 
Hcnie о иахождсчпи ш'раргирита также въ Зыряновскомъ, Зм’1'.ино 
торскомъ. Кркжовско.мъ, Риддерскомъ и Салаирскомъ ру;шиках1. )

96. EpeiwteBb П. О внут})еинемъ ст[юен1и аквамарина пзъ Ти 
герецкихъ б'йлковъ на Алта'Ь, вывываюшемъ аетеризмъ. Зап. Мин
О-ва. 1898, XXX^', 58— 60 (П1Юток.).

97. ЕремЬевъ П. о криста.длахъ м1'>ди мз'ь 11'Ьлоус()вскаго, Лок 
товскаго я  Зыряновскаго рудн. на Алта'Ь. Зап. Мин. О-ва. 1872, Л'П.
381. 1877, XII, 281 и Grotb’s Zeitschrift f. Kryst. Bd. T. s .  298.

98. ЕремЬевЪ П. Об'ь одномт, oKic.Mn.'iapb ква])ца днойнпковаго 
строетя изъ аквамарнноваго м'Ьсторожден1я Тнгсрецкихъ бЬ>лковъ. 
Зап. Мин. О-ва. 1871, ЛЛ, 372.

99 ЕремЬевъ П. О ложиыхъ кристал,ла.хъ кварца по форм'Ь из- 
востковаго шпата пзъ Николаевскаго рудника. Зап. Мин. О-ва. 
1890, Х Х \’1, 419.

100. EpeiviteBb П. О нЬкоторыхъ экземплярахъ м^Ьдной лазури 
изъ Зыряновскаго рудника. Зап. Мин. О-ва. 1884, XIX, 201.

101. ЕремЬевъ П. О псендоморфозахъ бураго жел'Ьзняка и от
части гетита по формамъ кристалловъ различныхъ мдшераловъ изъ 
русскихъ м'Ьс'горожден1й. Зап. Мин. О-ва. 1895, XXXIII, 51 
(проток..).
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102. EpemteBb П. О псовдоморфическихъ кристаллахъ микро-
i.joma по форм’Ь ортоклаза изъ Зыряновскаго рудшзка. Зал. Мня.
О-ва. 1898, XXXV, 55 (прот.).

103. EpemteBb П. О самородномъ серебр'Ь Черепановскаго руд
ника и сопровождающихъ его мипералахъ. Зап. Мин. О-ва. 1888, 
XXIV, 432.

104 ЕремЪевъ П. О псевдоморфоз'Ь куприта по малахиту изъ 
Зыряновскаго рудника. Зап. Мин. О-ва. 1894, XXXI, 398— 400,

105. Ерем'Ьевъ П. О свпнцовомъ купоросЬ изъ Николаевскаго 
рудника на Алта^. Зап. Мин. О-ва. 1892. XXIX, 193.

106. ЕремЪевъ П, О це])усстЧ. изъ Зыряновскаго рудника на 
АлтаЬ. Зап. Мин. О-ва. 1899, XXXVI, 12.

107. ЕрекгЬевъ П, Экзе.мпляръ жел'Ьзнаго волчеца (вольфра- 
.мита) съ Алтая. Зап. Мин. О-ва. 1894, XXXI, 404.

108. Еринъ Ч. Добыча жильнаго золота въ Рнддерскомъ р^д- 
ник^. В'Ьстн. Золотоир. 1893, № 10. Томскъ.

109. Заварицкж А IlB-vliHeHiH въ бокмвыхъ породахъ Зырянов
скаго м'Ьсторожден1я. Зап. Горн. Инст. И>ш. Екатерины П. Спб. 
1911, т. III, вып. 3 и 4, стр. 177.

ПО . Зайцевъ А. По верхнему и част1ю среднему Чарышу, eiv 
прнтокамъ и по рч. Коксу, притоку Катуни. Горн. Журн. 1906, Ш, 
61— 97 и Пзв. Нмп. Томск. Университета. 1908, XXX.

111. SueSS Е. Das Aiitlitz der Eixlc. Wien, 1901, I I I ,  196.
112. Ивановъ. Газложе1ие окристаллпзованпаго з-мКевика изъ 

Таловскаго мКднаго рудника 1\/)лываио-Воскресенскаго горнаго 
округа. Гори. Журн. 1841, I, 353.

113. llsetCTie о по/карТ,, бывпю.мъ въ Зм'Ьиногорскомъ рудни
ка. Горн. Журн. 1841, IV, 322.

114. Иностранцевъ А. Гео.югаческая по'Ьздка въ АлтайскШ ок- 
руп, л'йто.мъ 1894 г. Труды Геолог. Части Каб. Е. В., т. I, вып. 2, 
стр. 1. Спб. 1895.

1 15. Иностранцевъ А. о гео,логпческихъ пзслКдовагпяхъ въ Ал- 
тайскомъ Kpali. Днввникъ X съ'Ьзда Русс. Естест. и Врач, въ ЮевК, 
№ 10. вып. 1, стр. 376.

116. John W. Native tantalum. Nature. London. 1910, vol. 83, 
June, p. 398.

I 17. lOHUiepb Ф. Горное дЗ̂ ло па АлтаК. Страна. 1881, .М 67.
118. locca 2-й. Зыряновекчй заводъ. Горн. Журн.. 1895, I, 155.

Анализы Зыряновскихъ рудъ (162, 180).
119. locca Н. Выплавка серебра, свинца и м'Ьди на Алтайскихъ 

заводахъ. Горн. Журн. 1884, 1, 24, 281, съ 4 табл., II, 161, IV, 1.
11. П и л и п е н к о .  2
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Многочисленные анализы: охристыхъ' рудъ— Бере;к>вскаго 
рудника, ко.ччеданистыхъ—Заводпнскаго, охристыхъ и колче- 
данистыхъ—Зыряновскаго, охристыхъ—Петровскаго, охри
стыхъ—Сокольнаго, колчеданпстыхъ—Сугатовскаго.

120. locca Н. Отчетъ по обзору заводовъ всего Алтайскаго ок
руга и плавильнаго производства. 1883. Архивъ Алт. Горн. OKpjTa.

121. locca Н. Причины упадка горнозаводской производитель
ности Алтая. Горн. Журн. 1885, III, 450, и IV, 507 *).

Зона окислен1я въ Зыряновскомъ рудн. до 13 этажа, въ Ьъ- 
.лоусовскомъ—до 10-го (462), таблицы добычи металловъ въ 
Алтайскомъ горн. OKpjTi съ 1855 по 1884 годъ (478).

122. locca Н. Рпддерская золотопромывательная фабрика. Горн. 
Журн. 1896, III, 285.

Анализы Риддерскихъ и Зыряновскихъ рудъ.
123. Kareline. Lettrc.s .sur le voyage scientifique, datees de 8ет1])а1а- 

tinsk, Boukhtarma et Oust-Kamenogor.sk. Bull. Soc. Natur. IMoscou. 1840, 
№ 4, p. 495— 504 и 1841, № 3, p. 559.

124. Иареликъ. Путешеств1е по Алтайскимъ и Саянскпмъ го- 
рамъ. Отечеств. Записки. 1841, XVI, № 5, стр. 1—4.

Мануфакт. и Горнозавод. Изв. 1841, № 21, стр. 153— 155.
125. Каталогъ минераламъ, привезеннымъ изъ Сибиртг npo(j). 

Лаксманномъ; писанъ Миллеромъ на нКмецкомъ языкК на 5 ли- 
стахъ. Портфель Миллера № 505. III, тетр. 2. Московск. Главн. Арх. 
Минист. Иностр. Д’Ьлъ (см. Пуцилло, № 238, стр. 99).

126. Керреп А. Арегеи general sur I’indiustrie minerale de la Russie. 
Annales des Mines, IX sc*r, t. V, 1894. Paris.

127. Кеппенъ. Ученые труды Палласа. Журн. Минист. Внут. 
Д'Ьлъ. 1895, стр. 386— 437.

128. Кеппенъ А. Минералышя богатства и горнозаводская П(>0 - 
мышленность Сибири. Спб. 1893, стр. 23—28.

Кратк1я CB^ffbuiH о горномъ дКлЬ на Алта'й. Таблицы до
бычи металловъ.

129. Кеппенъ А. Статистическ1й очеркъ горной промышленно
сти PocciH съ 1860 по 1877 годъ. Спб. (Читано въ Отд'Ьлеши Стати
стики 18 дек. 1879 г.).

130. Klaproth М. Chemische Untersuclumg der Silbererze. Sammluug 
der deutsch. Abhandl., welehe in d. Kiinigl. Akad. Wiss. zu Berlin vorge- 
lesen лvorden in den Jabren 1788— 1789. Berlin. 1793, s. 21.

Анализъ кераршрита изъ Зм^^иногорскаго рудника.

*) .N«N9 119 и 121 выпущены от.гЬльиоГг книгой подт. наяван1ем-ь; Горно
заводское производство Алтая и причины его упадка. Спи. 1885, ся, 10 табл, 
и 1 картоб.
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131. Klaproth Beitrafrc zur сЬеппвсИем Kwiiitniss der Mineralkorper. 
Po.sen uud Berlin. 1795, Bd. I, 135, 1807, Bd. IV, 1— 4.

Анализы кераргирита и элоктрума изъ Зм^иногорск. рудн.
132. KokSCharOW  N. .Materialien ziir Mineralogie Kusslaiids. Spb. 

1853— 1857, 1, 15, 90, 1«3, 11, 182, IV, 137, \ ’I, 111, VII, 78; также 
Горн. Журн. 1854, И, 69 и 1871, II. 231.

133. Колывановское езеро. Живопие. Сборникъ. 1857, стр. 239.
134. Колывановское оз(>]ю. И.злкютрир. Газета. 1871, XXVII,
25.
135. Cotta В Der Altai, .sein geologiseher Bau )md seine Erzla- 

gei-stiitten. Leipzig. 1871, съ 8 табл. Рефераты: Nene.s Jahrbiich f. Minev. 
1871, s. 649. Горн. Журн. 1872, I, 520— 538. Знате. 1871, № 8, 
121— 129. Сынъ Оточ. 1872, № 100. Томск. Губ. В’Ьд. 1874, № 47. 
Зап. Зап.-Снб. Отд. И. Р. Г. О-ва. 1884, кн. 6. (Левановск1й).

Паибо.1 'Ье интересны выводы общаго характера, касаюшдесл 
воз}»аста горныхъ породъ Западнаго Алтая, особенностей его 
гоо.:1огической HCTopin (73, 74) и ого рудныхъ м'ЬсторожденШ 
(180 ел.). 1№которые выводы совпадаютъ съ результатами ра- 

бс)тъ русскихъ апто])овъ, полученными раньше, но оставав
шимися неиав'Ьстными Котт1> вел'Ьдет'в1е незнан1я русскаго 
языка. Въ минералогнческомъ отношен!и значительно усту- 
паетъ труда.мъ предыдущихъ авторовъ—Ренованца, Гермаигя. 
Шангина и др. При каждо.мъ .ч'Ьсгоро;жден1И дается списокъ 
мине])аловъ, въ конц'Ь сочинмпя (260) обицй перечень мине- 
ра.'швъ Западнаго А,лтая.

136. Cotte В. Рве Altai. Aiisland. 1868, Ai; 16.
137. Cotta В. Die Erzlager.statten voii Syranowsk. B(‘rg- und Iliit- 

teinnannisclie Zeitung, XXIX, № 6.
138. Cotta В I Vi indaek. Kiii)('ergrnl)e im Altai. Berg- nnd Hiitteu- 

niann. Zeitung. XXIX, 4, s. 29. Рефоратъ: Neiie .Jalirb. f. Min. 1871, 
s. 86. Pj'ceivifi переводь Л'“№ 137 и 138: Горн. Журн. 1871, I, 114—• 
121 .

139 Cotta В Selilangenberg-Silbergruhe im Altai. Berg- imd Hiitteii- 
inann. Zeitung. 1869, № 29 и Горн. Журн. 1869, IV, 40-—48.

140. Cotta В. Ueber den geologisclien Bau de.s Altaigebirges. Berg- 
und Hiittenmiinn Zeitung. 1869, XXVIII, № 9, s. 73— 75, также Горн. 
Журн. 1869, III, 141. Рефератъ: Neues Jahrb. f. IMin. 1869, s. 487.

141. Коцовск1й В. Зыряновекчй серебросвинцовый рудникъ. 
В'Ьсти. Золотопр. 1902, Л'» 16, 17, съ 1 табл. Томскъ.

Между прочимъ сообщается объ открыли на 16, 17 и 19 
этажахъ пятой рудной в^тви въ 23 саж. къ сЬверу отъ глав
ной северной жилы.
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142. Краткое onucaHic рудниковъ Колывано-Воскресонскаго ок
руга въ Алтайскихъ горахъ. Горн. Журн. 1835; И, 548 и 1\', 304.

Описаны РУДН. Б'Ьлоусовсьой, Завод1шск1й, ЗхгЬиногорскйй, 
Золотушинск1й, Зыряновск1й, Крюковсюй, 1 и 2 Карамышев
ское, Локтевской, Николаевской, Ново-Чагирсшй, Петровской,. 
Риддерской, Салаирсюй, Семеновской, Сокольный, Таловекой и 
Чсрепановской. Высказана мысль о генетической связи Зм'Ь- 
иногорскаго, Петровскаго и Карам ышевскогхъ рудниковъ. Ру
ды подразд'Ьляются на охристыя и колчсданистыя.

143 Кратъ В. Т('ор1я niiepHbiXb сдвиговъ, ея примЬнеи1е къ 
Заводинскому рудному м'Ьсторожден1ю и геогностнческое его опп- 
cauie. Горн. Жури. 1891, I, 381— 461, съ 5 табл.

144. Кратъ В. Изсл'1>дова1Йе жилъ. тренщнъ, простыхъ и ио- 
лисинтетическихъ сдвиговъ и сбросовъ Заводинскаго м'Ьсто])ождо- 
н1я на Алта-Ь. Горн. Журн. 1892, Т, 1— 83, съ 2 табл, чертеж., II,
1—54, съ 3 табл, чертежей.

145. Кулибинъ А. Извест1,‘овьтя пещеры на берегу р. Чарыша. 
Горн. Журн. 1831, I, 474.

146. Кулибинъ А. О м'Ьсторож;1ен1н яшмы въ ropt. Ревпсвой. 
Горн. Журн. 1829, IV, 154.

147. Кулибинъ А. Onncanie (гннч'ткопыхъ пещер'ь по берегамъ 
Чарыша и Ханхары, Томской губ. Горн. Журн. 1833, II, 331.

148. Кулибинъ А Описан1е Колывано-Воскресенскихъ заводовъ , 
по 1833 г. Горн. Журн. 1836, I, 158— 180. 326—361, 568— 599, II, 
144— 164. 314— 342, 546— 572, 111, 158— 182.

IIcTopifl горнаго д-кла на Алта4з; подробное onHcaiiie рудшг- 
ковъ Б^Ьлоусовскаго, ЗмФпгногорскаго, Золотушинскаго, Зыря- 
жжскаго, Карамышевс‘кпхъ 1-го п 2-го, Крюковскап), Локтов- 
скаго, Пиколаевскаго, Петровскаго, Рн;1Д(‘1)скаго, Салапрска- 
го, Се.меновекаго, Таловскаго и 4epenanoiiCKaro.

149. Кулибинъ 2-й. Оппсан1(' Путпнцевскаго и Москнинскаго 
пр1исковъ въ Алтайскомъ округа и ра^п '̂Ьдочныхъ работь, на imx i, 
п]Х>извО'Днмыхъ. Горп. Ж>фн. 1865, III, 426, съ 1 картой.

150. Купфферъ А. Миш'ралогическггя коллекц1я Горнаах) Инсти
тута Пмп. Екатерины II. Спб. 1911.

151. Labbe Р. Dan.s I’Altai. Bull. Societe Geogr. Comm. Paris. 1910. 
XXXII, 107—114. Рефератъ: Annale.s do Googr. 1911, № 113, Sep- 
+(mbre.

Географическ1я св'Ьд’Ьн1я о Колывани, Зм’Ьиногорск'Ь п др.
152. Лавровъ Н. О древн'Ьйшемъ горномъ производств^ въ го

рахъ Колывано-Воскресенскаго горнаго округа. Зал. Мин. О-ва. 
1874, IX, 120.
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153 Лагусъ В. Эрикъ Лаксманъ. Его жизнь, путешеств1я, из- 
сл’Ьдован1я и переписка. Спб. 1890.

Извлечеше: Воет. Обозр-Ьше. 1891, № 8 (Вагинъ).
Многочисленными цитатами изъ сочинен1й Лаксмана эта 

работа, хотя отчасти восполняетъ малодоступность сочинен1й 
са.чого Лаксмана.

154. Laxmann Е. Sibirischo Hriefe, herausgegeben von A. Sclilotzer, 
Gutting, und Gotha. 1769.

155. Laxmann E. itinera argenti cornea diemice e.xaininata et tle- 
seripta. Novi Co.mmentarii Aead.Se. Imp. Petrop. 1775, XIX,482— 496, 

также: Серебряная роговая руда, химическими опытами изел^до- 
вянная и описанная. Спб. 1775.

Извлечеше: Crell’s Chemisehe Annalen. 1785, I, 275.
Существенной составной частьн) кераршрита изъ ilMliiiuo- 

горскаго рудника Лаксманъ считаетъ не хлоръ, а ct.py.
156 Ледебуръ. Отчетъ, представленный Сов'Ьту Ими. Д(‘р11Т- 

скаго Университета о предпринятомъ имъ еъ высташ lui ‘.р l.iiu'iioi 
въ 1826 г. ученомъ путешеств1и по AnraiicKiiv i, nip м;.. Сап. 
На.1юдн. Просв’Ьщ. 18^7, И, 254— 27Я.

157. Ledebour. ileyer ши! Itnng;'. '{ I 'i;!..-. :i.. uiut
dii‘ S()ongoris(die Kirgi.sen-Pteppc. Ibrlm. iMjt.', 1, li.

Извлечен1е: Томск. Pj’6. Ш’.д., 1876, 29—:13, 36, 37, 40,
45, 47, 51, 1877, №№ 4, о, 7, 12, 13, 16, 17, 20, 23.

158. Ледебуръ, Men'ieju. и Cynri'. О путешес’ппп по Алтайскпмь 
горамъ въ Сибири. Аз1атскчй Bt>CTH. 1826, кн. 9— 10, ctjk 130.

159. Лейбе. Письмо кь начал1,нику Колывано-Воскресенскихт, 
заводовъ ген.-м. Порошину о найдсчшыхъ въ бер(Ч ’у  Алея мамон 
товыхъ костяхъ. Горн. Ж у |)Н . 1833, П, 112.

160. Лембке. П'огностическчй взглщчъ на горы въ вершинахъ 
Верхней Удьбы. Горн. Ж у1)Н. 1841, ПГ, 255—258.

161. ЛИПСК1Й В. ГригО])1й Силичъ Кар(‘линъ (1801— 1872). Его 
жизнь и путешеств1я. Спб. 1905.

Упоминаются меяеду прочимъ маршруты КСцк'Лина: 1) из|. 
Усть-Каменогорска въ Сержпнскчй б'Ьлокъ; 21 Ч('чу.ти\1  [сш- 
гонъ, Чарышъ, въ ма'Ь 1843 г.; 3) iiocliiHeiiie Еу.\ i а ; ; ■ ■ а, ii 
пещеры; 4) путь отъ Бухтармипской ст. до Усть-Камп.ш оргка.

162 LowitZ Т. Terra strontiana in spatbo ponderoso sen pars ejns 
eonstitutiva secundaria detecta. Nova Acta Acad. Scient. Imp. Petropol. 
1797, X, 321— 368.

0 содержаши SrO въ тяжеломъ шпат'Ь изъ Сибири (ЗмЬ- 
иногорскъ?).
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См. также прсдва|)итольнос coo6m,enie Ловица въ Nova AeLa 
Acad. йе. 1802, ХШ , 28.

163. Lowitz Т •Siir Ic liarvlc .siric dc Ziiu'oi'. X'ova Acta Acad. Sc. 
Imp. Petr. 1805, XIV, 52.

Бъ B im  p u T t. ii;ri> 3.м'1>иногорска найдено 2% ЗгСОз и немно
го СаСОз.

164. Майеръ Г. Зам Ьтка о н-йкоторыхъ 2)удныхъ м'Ьсторож ic- 
н1яхъ ВТ, А.ттайскомъ округЬ. Го-рн. Журн. 1894, IV, 364, съ 4 
табл. черт.

Рудныя .м'1>сторождсн1я ВЪ сланцахъ богаче золотомъ, ч^мъ 
м'Ьсторожден1я, аалегаюнця въ фельзнтовыхъ порфирахъ 
(366). Въ Зм’Ьиногорскомъ м’Ьсторожден1и авторъ разлпчаетъ 
„тяжелоншатовыя, роговиковыя и глинистыя жилы“, кромБ 
того дв-Ь жилы авгитоваго по1)фира. Дается подробное изложс- 
Hie тектоники Черепановскаго рудника. Для Зыряновскаго 
рудника отм^^чается ср'Ьзыва1Йе траппа рудной жилой на 14 
этаж'Ь по 2-й в'Ьтви (373).

165. Майеръ Г. 3.м1>иногорскъ. Горн. Журн. 1905, 1 \’, 349, съ 
1 таблицей.

Роговики лежачаго бока авторъ считаетъ метаморфизован- 
ными известняками, переслаивающимися съ глинистыми слан
цами. Для объяснен1я особенностей тектоншеи Зм^иногорекаго 
м'Ьсторожде«1я авторъ допускаетъ существован1е 2 системъ 
складокъ, первой съ простиран1емъ на сЬверо-западъ и второй, 
почти перпендикулярной предыдущей системф съ простира- 
н(е.мъ NNO.

Главный гребень антик.линали первой системы складокъ 
п]1едставленъ роговиками лежачаго бока Большого и Hinto- 
лаевскаго разносовъ; следующая къ с'Ьверу антшклиткль обоз
начается выходами роговика въ Комисскомъ разносЬ и въ 
штрек'й къ югу отъ Екатерининской шахты на 5 этаж'Ь. Вторая 
система складчатости прослежена въ западномъ конц'Ь место-
1)0жден)я въ виде мелкихъ ск.ладокъ рудныхъ прожи.лковт, и 
предполагается также между Баттарейной сопкой и Комис- 
скимъ разносомъ въ форме синклгтаали, осложненной въ за
падномъ крыле сдвигомъ.

166. Майеръ Г. Алтайск1е серебряные рудники. Алт. ( ’бор- 
никъ. т. I, вып. 1, стр. 162. Томскъ. 1894.

Сведешя о тектоник'Ь З.меиногорскаго, Зыряновскаго, Риддер- 
скаго, Сокольнаго и Черепановскаго рудниковъ.

167. Майеръ Г. Золото на А.лтае. Горн. Журн. 1896, III, 1—13, 
съ 1 табл, чертеж.
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Въ отношен1и золотоносности алтайсшя серебряный м'Ьсш- 
рождешя д'Ьлятся на 4 типа: 1) „жилы роговика и стеклова- 
таго кварца б'Ьдныя золотомъ, пересЬкаюпця слоистые порфи
ры"—РУДН. Черепановск1й и Заводш1С1ай; 2) богатыя золо
томъ кварцевотяжелопшатовыя м'Ьсгорождешя, образовав- 
ш1яся на спа’Ь разнородныхъ осадочныхъ породъ—рудн. Зм'Ь- 
иногорсгай, Риддерсшй, Зыряновсшй, съ окружающими мел
кими пршсками; 3) богатые золотомъ тяжелошпатовые штоки 
Салаирскихъ и ПутинцевскаТо рудн., отложивш1еся между 
изогнутымъ въ косыя складдси тальковымъ или хлоритовымъ 
сланцемъ и 4) жилы б'Ьлаго кварца въ хлоритовыхъ слан- 
цахъ съ сильно колеблю1Цимся содержан1емъ золота—иЬкото- 
рыя жилы въ Салаир'Ь и въ Мурзинцевскомъ рудник'Ь.

Въ рабогЬ проводится мысль о существованш синклинали 
междду Мохнатыми сопками и параллельной имъ съ сЬвера 
ц-йпью порфировъ. Зм’йиногорсшй II оба Карамышевсше руд
ники залегаютъ въ южпомъ крыл’Ь синклинали на спа’Ь рого- 
виковъ и глинистыхъ сланцевъ, Петровск1й рудник'Ь—въ сЬ- 
верномъ крылЬ той же синклинали, только въ болЬе высоко.мъ 
горизонтЬ, на контактЬ известняковъ и хлоритовыхъ сланцевъ.

йцщерское мЬсторождете находится на юго-западномъ 
(жатЬ куполообразной ш^лады! Риддерской горы.

Сокольные рудники лежатъ въ юго-западномъ крылЬ син
клинали на контактЬ кварцитовъ и глинистыхъ сланцевъ; мЬ 
сторожд('н1е Крюковскаго рудника также отложилось на спаЬ 
кварцитовъ со сланцами, собранныхъ въ антиклиналь, вер
хушки котодюй обнажаются в’ь обоихъ разносахъ.

Кварцеватоизвестковыя породы и глинистые сланцы, въ 
контактЬ которыхъ отложились Зыряновсия руды, также об- 
ра 1уютъ ан’гиклинальную складку.

168. Майеръ Г. Особенности .мЬсторождмпй ЗмЬнногорскаго 
Т1ша. Горн. Журн. РЛО, III, 96, таже Zeitschr. f. prakt. Geol. 1911, 
XIX, Н. 7, s. 234.

Рсфератъ: Geolog. Centralbl. 1912, В. 17, № 6, s. 243.
169. Майеръ Г. Отчетъ по обзору рудниковъ ЗмЬнногорскаго 

края Алтайскаго округа. Архивъ Кабин. Е. И. Вел. 1883.
170. Майеръ Г. Рудоносность къ западу отъ ЗмЬиногорска. 

Горн. Журн. 1910, II, 209.
171. Макеровск1й. Геогностическо(“ оипсан1е до.'шны рч. Корба- 

лихи отъ вершины ея до Черепановскаго рудника. Горн. Журн. 
1843, IV, 277— 289, съ 1 карт.
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KpoM'fe общаго геогностическаго описания местности дают
ся св'Ьд'Ьн1я о пр1нскахъ Вагановскомъ, Зубаревскомъ (на jili 
вой сторон’Ь Корбалихи—съ кристаллами флюорита и слю
дой), Софроновскомъ, Трубачевскомъ, Фроловскомъ.

Ручные наносы золота не содержатъ.
172. МакерОВСН1Й. Геогностическос onucanic пространства, за- 

ключающагося между рч. Каменкой и Черепанихой, въ окрест- 
ностяхъ Семеновскаго рудника въ Алтайскомъ округЬ. i оря. 
Журн. 1848, I, 213, съ 1 картой.

Устанавливается посл'Ьдовательность извержен1я маг.мъ 
(граниты—порфиры—^траппы); св’Ьд'Ьтя о залега1пп п со- 
став'Ь Семеновскаго рудника (между щючимъ, галмей и сс- 
ленитъ).

173. Малевсн1й. Отчетъ о путешеств1и по юго-восточной гра- 
ниц’Ь Алтайскаго горнаго округа. Горн. Журн. 1870, IV, 72, съ 1 
картой, помещенной въ Горн. Журн. 1871, 1. 203.

174. МалЪевъ Л. Алтайсий горный округъ. Спб. 1909.
175. Маляревск1й. (Ч'атпстическШ очеркъ современнаго со- 

стоян1я горнозаводской промышленности въ Западной Сибири. Заи. 
Зап.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О-ва. 1882, кн. 4, съ 1 карт, и 11 табл.

176. Мамонтовъ В. Анализы полезныхъ ископаемыхт> Алтай- 
скаго округа, произведенные въ Барнаулк“кой лабо(игто]>(и съ 1884 
по 1905 годъ. (Ма1тер1алы для изучен(я полезныхъ ископаемыхъ 
Алтая). Барнаулъ. 1907.

Приведена литература, анализы и пробы' рудъ изъ Берс- 
зовскаго, БелоусоЕскаго, Бердюжинскаго, Глазковскаго, Грй* 
ховскаго 2-го, Демидовскаго (Колыванскадю также), Заводии- 
скаго, Зыряновскаго. Петровскаго, Риддерскаго, Ручьевскаго, 
Салаирскихъ, Сокольнаго, Сугатовскаго, Таловскаго, Магир- 
скаго и Черепано'вскаго 1)удниковъ.

177. Мамонтовъ В. Матер)алы къ iicTOpiii разведочнаго и поиско- 
ваго дйла въ Алтайскомъ горномъ округЬ Каб. Е. И. Вел. Томекъ. 
PojvH. и Золотопр. Извесття. 1910, № 10— 13.

178. МаМОНТОВ ь В. Сиисокъ рудныхъ месторожден)й Алтай
скаго округа. (Золото, серебрю, медь, свинецъ и цинкъ). Мате- 
р(алы для изучен1я полезныхъ ископаемыхъ Алтая. Барнаулъ. 
1908.

179. Матер!алы Д-’1Я библ1ограф1и Алтая. Томекъ. 1894.
180. Межовъ В. И. Сибирс кая библ1ограф1я. Спб. 1891— 1892,

I—III.
181. Меньшенинъ Д. О успехахъ Горнаго Промысла въ Рос- 

cin. Горн. Журн. 1829, I, 147.
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182. МиклашевсК1'й. Вто|»ой Заводинск1й рудникъ Алтая. Горя. 
Журя. 1871, И, 193, съ 3 табл, чертежей.

Между прочимъ ов'Ьд’Ьнхя объ открытая и дальн’Ьйшихъ 
раав'Ьдкахъ жилы съ гесситомъ и алтаитомъ, мошералогиче- 
ск1й составъ .м'Ьсторожден1я (сурикъ, красная серебряная ру
да!).

183. Миклашевск1Й. Доказательство возможности встр'Ьтить па
раллельный /(СИЛЫ кь Зыряновскомъ рудник'Ь. Горн. Журн. 1870, 
1 \ ‘, 32!1— 345.

итнос1гк‘,ты1()ст1> поняатя висячаго и лежачаго бока при- 
м'Ьнителыш къ Зыряновскому м’Ьсторождетю; петрографиче- 
сы'й (юставъ .м1>сторожден1я изъ глинистыхъ, кремнистогли- 
нистыхъ сланцевъ, ыварцитовъ, 1-й жилы фельзита и 4 жилъ 
д1абазоваго по1>фира. Посл'Ьдн1й есть „рудоносная извержен
ная порода", такъ что образован!е руднаго м’Ьсторождешя со- 
[ятдаетъ со временемъ изл!я1пя д!абазовой магмы (ср. Бояр 
шпновъ № 24).

184. Мивлухо-МанлаЙ. Микроскопическое изс,т’йдован!е образ- 
цовъ рудъ и по]к>дъ 2-го Заводинскаго рудника на ATTaifi. Пзв. 
Геолог. Ко.ч. 1889, Д'“ 9— 10, стр. 219— 232.

Въ состав'Ь мflCтopoждeнi^l принимаютъ участ!е подробно 
ошк;а.нны(‘ 1)Огавнкъ, жи.нышй кварцъ, порфиры кварцевые и 
безкварцевые и нхъ туфы. Въ жильномъ KBapnli выделяются 
три типа ассощащй; 1) пиритъ, ква])цъ; 2) галенптъ. кчырцъ; 
и 3 1 сфале{)итъ, x.iiopnTi>, ква})цъ. Дается Mmiepa.iui iiMcci.iii 
составт, месторожден!я.

185 . M ic h a e liS  Е . Ло Ice-iXTiod in tlu' .Mtaimountaitis. .Nature. 1886, 
jYl> 894, p. 149.

186. НефедьевъВ. К’раткзй каталогъ минералогическаго собра- 
н!я Музеума Горнаго Института. Спб. 1871.

187. Объ испытан1и воздухоочпстительнаго прибора ген.-май-
01)а Саб.чукова вч> алтайскомъ Чагирско.мъ ])уднике. Горн. Журн. 
1836, II, 350.

Краткая сведен1я о месторожден1п.
188. Объ 0ткрыт1яхъ въ Колываио-Воск1)есенскомъ округЬ. 

Горн. Журн. 1836, III, 435.
189. OzerSky. Bemerkungen iiber eiiiige farbigcai Steinedes Altaigebir- 

ges und Naehricht iiber eine neue Lagerstatte von Milchquarz in Russland. 
Verhandl. Kais. Mineral. Gesellsch. Spb. 1843, s. 102— 111.

Сведен1я 0 белорецкомъ кварце въ Тигерецкихъ горахъ 
и о коргонскихъ яшмахъ.
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190. Опись м'Ьстъ, которыхъ высота надъ поверхностью моря 
onpeAlwioHa ивъ баромотрическихъ наблюдеи1н. Сиб. B̂ hcTH. 1819, 

41ч. стр.
99'

191. 0писан1е Колывано-Воскресенскаго завода и св'11Д'Ьн1>[ и бъ  
AjiUHeit Никитич’Ь Демидов'Ь. На латпнскомъ язык'Ь, на 2 о ли- 
стахъ. Портфель Миллера, № 430, тетр. 22. Московсый Главн. Арх. 
Миннст. Нностр. Д'Ьлъ. (См. Пуцилло № 238, стр. 98).

192. 0писан1е Алтайскихъ горъ, переведено пзъ KiiTaiicKOii 
книги на русскШ языкъ на 3 листахъ. Портфель Мн-тле^та, № 349, 
I, тетр. 28. Моек. Главн. Арх. Мин. Ипостр. Д'Ьлъ. (См. Иуци.тло 
№ 238, стр. 100).

193. Орловъ П. П. Къ воп^юсу о нахожден1и 1)ад1оактивныхь ве- 
ществъ въ Сибири. Протоколы Онва Естест. и Врач. Томск. Универ
ситета отъ 17 окт. и 21 ноября 1909 г.

194. О теллуристомъ се1)ебрТ, Заводинскаго рудника. Горн. 
Журн. 1836, I, 380, съ 1 табл.

195. Отчетъ « дййствхи отряженныхъ въ 1833 г. иопековыхъ 
парт1й, для отыска.1пя м’Ьсторожден1й ссребряныхъ рудъ и золото- 
носныхъ розсыпей въ горахъ А.лтайскпхъ. Горн. Ж у1)Н. 1834, Ш , 
5— 17.

196. Отчетъ о ;гййств1и поисковыхъ па1)т1й, отряженнихт. въ 
1837 г. etc. Горн. Журн. 1838, II, 160.

197. Отчетъ t> д4>йств(и поисковыхъ партШ, отряженныхт. въ
1840 г. etc. Горн. Журн. 1841, III, 60.

198. Отчетъ <> Д'Ьйств1и поисковыхъ партий, отряжеппыхь 1)ъ
1841 г. etc. Горн. Журн. 1842, И, 153.

199. Отчетъ « дййств!!! поисковыхъ napriil, отряжениг,1 ХТ> irj.
1842 г. etc. Горн. Журн. 1843, II, 213.

200. Отчетъ о Д'Ьйств!!! поисковыхъ парт)й, отряженных!, въ
1844 г. etc. Горн. Журн. 1845, III, 247.

201. Отчетъ t> Д'ййств1и поисковыхъ парт1й, отряженныхъ въ
1845 г. etc. Горн. Журн. 1846, I, 461.

202. Отчетъ о дТ>йств1и поисковыхъ парт1й въ 1846 г. Горн. 
Журн. 1847, III, 260.

203. Отчетъ о Д’ЬЙСТТПИ поисковыхъ партий etc. въ 1849 г. Горп. 
Журн. 1850, III, 329.

204. Отчетъ о Д-Ьйств^и поисковыхъ парт1й въ 1850 г. etc. Горя. 
Журн. 1851, III, 61.

CBiiA-feHia о работахъ на Сугатовскомъ, Березовскомъ, Вы- 
ряновскомъ и Таловскомъ рудникахъ.
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205. Огчеть о дМств!!! поисковыхъ napiifi за 1851 г. etc. Горн. 
Журн. 1852, IV, 295.

Св’Ьд’Ь.н1я о работахъ на Сургутановскомъ и Сугатовско-мъ- 
рудникахъ; анализъ охристыхъ серебряныхъ (съ керарги- 
1>итомъ) рудъ посл'Ьдняго м’Ьсторожден1я.

206. Отчетъ о д'Ьйств1и поисковыхъ парт1й за 1854 г. Горн. 
Журн. 1854, IV, 355.

207. Отчетъ о д'Ьйств!!! поисковыхъ парт1й за 1855 г. Горн. 
Журн. 1856, II, 169—230 и 350— 404.

208. Pallas Р. Ilei’iclit von dem neuen Grubenbau am FI. Buchtarma. 
auaserhalb der Kolywanischen Grenzlinie. Neueste Nord. Beitrage. 1793, 1, 
266 (None Nord. Beitrage. 1793, V ), СЪ 1 карт. ДОЛИНЫ Бухтармы.

209. Pallas Р. Etwas nahere.s uber die Beschaffenheit des neuen Tsel.e- 
repanowsclieu Erzant)rueh.s am Altaischen Gebirge. Neiie Nord. Beitr. 1782, 
III, 401.

О нахождоши керарп1рита въ всрхнихъ горизоитахъ Чере- 
пановскаго рудника и о воз.\южности встр’Ьтить глубже на 
оспован1и этого самородное серебро.

210. Pallas Р. S Reise dureli verseliiedene Provinzen des Ras-slsehen 
Reielies. Spb. 1 771— 1776, 1— Ш , съ 1 картой и атласомъ. Есть фран- 
цузслпй и русский переводы.

Первыя св'Ьд'Ь1Пя о рудникахъ Николаевскомъ (Reise, 519). 
Таловскомъ, Березовскомъ (541), Старо- и Ново-Лазурскомъ, 
Гаузовскомъ, Сосновскомъ, Пихтовско.мъ, Гольцовско.мъ, Се- 
меиовско'.мъ, Чагирскомъ, Мурзинскомъ, Богоявленско.мъ, Бо- 
б1̂ ювниковскО'.мъ (584), Тихобаевскомъ, Клеопинскомъ, Вос- 
кресенскомъ, Меда’Ьдевскомъ, Локтсвско.мъ (591), BMiiHUO- 
горскомъ, Ручьевско.мт! (619).

211. Pallas Р. V^ermisclite Nacliricliten iiber den Bergl)au am Altai- 
selien Gel)irge. Neue Nord. Beitr. 1781, II. 360.

1) Bo ВИШЬ открытомъ Черепановскомъ рудник'Ь руды со
стоять изъ кварца, 1Х>говика, га.тюнита, азурита, малахита я 
богатыхъ серебромъ красныхъ охръ. Среднее содержан1е се
ребра въ пуд’Ь руды отъ 15 до 80 золоти. (361). 2) Кри
сталлы аквамарина Тигерецкаго .м'Ьсторожден1я достнгаютъ 
длины 30 анг. дм., то.лщины— 14 дм. 3) Въ 9 верстах^, 
отъ Тигерецкой ст. у поднож1я Тигерецкихъ горъ Реиоваа- 
це.мъ найдены мраморовидные известняки съ ископаемы.ми.

212. Пандеръ и Зембницкий. Систематическая роспись исхсо- 
паемыхъ костей, найденныхъ въ пещерахъ Чарышской и Ханхарпн- 
ской и доставленныхъ въ Музей Горнаго Института. Горн. Журн. 
1833, И, 338.
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213. Pansner С. Holien iil)er der Meeresfliiclie im eur i). asiatiscb. 
Russland aus Barometer-imd Thermometerbeobaelitungeii. II. Bergliaiis 
Aiinalen dor Erd-Volker- iiiid Staatenkundo. Berlin. 1887, III, 112.

214 Patrin E. Rolation d ’un voyage aiix monts d ’Altai on Sihene, 
fait en 1781. Sph. 1783, также Neiie Nord. Beitr. 1783, IV, 163— 1!)8. 
PyecKiii переводъ: Письмо къ Калласу etc. Сибир. В-Ьстн. 1824,
ч.. 4, стр. 229.

Маршрутъ: Барнаулъ, eMtHHOropcKT,, Синюха, Уокучов- 
ка, Чссноковка, Малый Тигерекъ, Тигерецкос аквамариновое 
м'Ьсторожден1е, Тпгерт'цкая станица, Чсрепановскйй рудникъ.

215. Patrin Е. Aiiszug eines franzosist-hen Briefes, der von einer Hei.se 
im Altaiaclien Gebirge Naeliricdit giebt. Neue Nord. Beitr. 1781. II, libo.

216. Patrin E. et Vaa(|uelin N. Mwnoire .sur le sulfate de baryte de 
Zmeof en Siberie. Journal des Mines, publie par le conseuil des Mines do 
la Republique. 2-e trimestre, an VII, p. 305. Paris.

217 Pelletier B. Analyse du carbonate de baryte native des mines de 
I?nieof, dans les monts Altai en .Siberie. Anriales de ('hiinie. 1791, N, 
.iuillet-septembre, p. 186—189. Paris; также Pdletier et Sedillot. .I'e 
moires et observations de Cliimie. Paris. 1798, I, 384.

218. Pelletier. R ntersuehung der naturliehen luftsauren Seliwererde 
aus den Gruben von Zmeof auf den Altaisehen Gebirgen. Cliem. iKinal 
f. die Freunde d. Naturkunde etc. 1795, I, 159.

219. Петцъ г. Гоологичгюкое onHcaiiic 13 листа X ряда десяти- 
ш^рстной карты Томской губерн1и. (.Листы; Зм'Ьиногорскъ, ВЬло- 
главово, Локоть и Кабанья). Труды Геолог. Част. Каб. Е. К. В. 
Спб. 1904, VI, вып. 1, съ 2 карт, и 3 табл.

С-Ьровакковые сланцы пт. окростиостяхъ 3.vit>iiiior()pchiiro 
и Че])епановскаго рудниковъ, а такж(' известняки и кремни
стые сланцы Мурзннской сопки близъ д. Акимовки автором i. 
относятся къ 1верхнимъ горпзонтамъ нижняго девона, соотвГт- 
ствующимъ Кобленцскимъ слоямъ Зал. Европы съ Spirifer
parado.xus.

Среднедевонская фауна (стрингоцефаловый ярусъ) най
дена въ известнякахъ с. Курьинскаго, въ Сурьей соик'Г близь 
Курьи, у д. Ново-Фирсовой и въ известнякахъ окрестностей 
Зм'Ьиногорска.

Къ верхнему девону авторъ предположительно причнеля- 
етъ глинистые сланцы, песчаники и конгломераты по рч. Лок- 
тевк'Ь, Поперечной и Алею, между с, Локтевскимъ и д. Поло- 
винкиной.
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Для изверженныхъ породъ принимается посл'Ьдовате.Н1>- 
ность: граниты, порфиры, д1абазы, съ указашемъ, что нзл1ян1е 
порфировъ продолжалось въ течен1е всего девона.

Для тектоники листа характерно господствующее прости- 
panie NW какъ для осадочныхъ породъ, такъ и для грани- 
ТО'ВЪ и порфировъ.

Что касается рудныхъ жилъ, то по типу трепщнъ рудники 
Зм’Ьиногорстй, Петровский, 1-й и 2-й Карамышевские и Ком- 
миссаровск1й относятся къ пластовымъ жиламъ, Черепанов- 
ск1й рудникъ—къ поперечнымъ.

Въ первой групггЬ м-Ьсторожден!!! общимъ свойствомъ 
является залеган1е на контакгЬ между роговиками и мета
морфическими сланцами по лин1и господствующаго простира- 
н1я осадочныхъ по]юдъ, причемъ рудоносной породой у нихъ 
слугкитъ тяжелый шпатъ. Въ конц'Ь работы прилож('нъ пере
чень минераловъ съ краткимъ ихъ описан1емъ.

220. Петцъ Г. О нижнедевонскихъ отложен1яхъ окрестностей 
Зм-Ьиногорска. Труды И. Спб. О-ва Естест., XXXIY, вып. 1, стр. 
201— 202 .

221. Петцъ Г, О возрасгь глинистыхъ с.танцсвъ Верхнеульбин- 
скаго форпоста на Алта Ь. Труды И. Спб. О-ва Естест. 1897, ХХУШ,. 
вып. 1 (проток.).

Лвторъ относить глинистые сланцы къ нижнему отд'Ьлу 
камонноугаяьной системы-

222. Петцъ Г. О детодскихъ отложсчйяхъ въ окреспиюстяхъ с. 
Курышскаго. Труды И. Спб. О-ва Естест, 1897, XXVTIl, вып. 1, 
стр. 286.

223. Петцъ Г. Усп-fexu нзучшия ДСП011С1.ИХЪ ОТЛОЖ01ПЙ Poccin 
(1896— 1897 г.). Литературный обзоръ съ критическими замК- 
чашя1мн. Ежегодннкъ по гсол. и мин. Pocciii, т. И1, вып- 9, стр. 177.

224. Планеръ Д. Т(Ш0Г])афпчсская мине1)а,1Ю1Йя Pocciir. Спб. 
1868, въ 2 частяхъ. (Р;уичопись со штсмпелсмъ Ими. Спб. Мин. 
О-ва).

225. Плетнеръ В. О картограф1и Алтайскаго округа. Тр. Геол. 
Част. Каб. Е. В., I, вып. 1. Спб. 1895.

226. Пилипенко П. Къ вопросу о ледниковомъ пер1од'Ь на АлтаК. 
Ежегодникъ по геол. и мин. Poccin. 1909. XII, вып. 1—2. Ново- 
Александр1я.

Ледниковыя отложсн1я констатированы въ долин'Ь Бух- 
тармы выше д. Черновой, по Б, Берели, въ Катунекихъ б'Ьл- 
кахъ, въ верховьяхъ Коксу, въ Тургусунскихъ б'Ьлкахъ близъ 
д. Поперечной и въ верховяхъ Коргона.
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227. Пилипенко П. '̂1^>тср1алы для миноралопи Сибири. I—M I. 
Изв. Томск. Университ. 1906 г.

Описаны каламинъ и фосгонитъ из7> Оыряиопскаго рудни
ка, баритъ изъ Крюковскаго и Сокольнаго, англсзптъ из'ь ('у- 
гатовскаох), селенъ содержашдй галешггъ изъ Чуда.1а1 и аль- 
битъ изъ Сокольнаго рудншга.

228. Пилипенко П. О миноралог1и А.1 тая. Пзв'Ьст. Томск. Уни
верситета. Томскъ. 1908.

229. Пилипенко П. I- Селенъ въ алтайскихъ минералахъ. II. О 
бертрандит'Ь на Алта’Ь. Изв. И. Акад. Наукъ. 1909. Спб.

2 ^ .  Письма изъ Сибири. Аз1'атсюй Bt>CTH. 1825, ч. 1, стр. 
121— 133, 190— 202, 257— 266, 318—332, 391—405, ч. 2, стр. 
42— 68, 183— 192, 243—255, 365—370.

231. Пол^новь Б. и Соколовъ Н. Отчетъ о пчаогическихъ из- 
сл'Ьдовашяхъ, п^юизведенныхъ на Алта^Ь л'йтомъ 1882 г. А]»хивъ 
Кабин. Е. Вел.

232. noptiiHiii. Краткий геогностичссшй обзоръ Иарымской 
поисковой ддстанщи. Горн. Журн. 1847, I, 73.

233. Прангъ2-й. Извлече1пе изъ отчетовъ Главной Лабораторчи 
Алтайскаго округа. Горн. Журн. 1861, 1, 502— 534.

Анализъ секизовской глины (?) Змйиногорскаго округа.
233а. Прангъ 2 й. Опыты надъ иолучпйемъ м'Ьли пзк горио 

выхъ роштейновъ въ Павловскомъ завод!!, Алтайсюио oi.'])yra. 
Горн. Журн. 1861, I, 165.

234. Прангъ и Савицк)й. Отчетъ Ба])наульскбй главной лабо- 
paTopiii за 1862— 1863 г.г. Горн. Журн. 1864, И, 93.

2 анализа колчеданистыхъ рудъ Та.ловскаго ])удника, 
2 анализа охрпстыхъ ])удъ Б^игоусовскаго рудника.

235. Прангъ. Отчетъ Ба]Шаул1.ской главной лаборатор1и за 
1864 г. Горн. Журн. 1866, И, 57.

Анализы; 1) свинцоваго блеска (?) изъ Зыряновскаго 
рудника, 2) Ягел'Ьзном'йднаго купороса изъ окрестностей Зм'й- 
иногорскаго рудника, 3) известняковъ, п]к>никнутыхъ углем ь, 
изъ местности между д. Курьей и Иово-Фирсовой въ разстоя- 
н1и около 55 вер. отъ Зм!и1ногорскаго рудника, съ поверхтш- 
сти, 1-й и 4-й сажени глубины, 4) известняк01въ около Курьи 
въ 40 вер. отъ Зм^иногорска, 5) арсенопирпта изъ горы по 
л'Ьвой сторон-Ь рч. Ноймы, притока Катуни и 5) тсолчедани- 
стыхъ и охристыхъ рудъ съ Чудака.

236. Прангъ 2-й. Свинцовая шихта Бариаулта^каго завода въ 
Алтайскомъ округЬ. Горн. Журн. 1861, I, 186.
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Анализы рудъ Зыряновскаго и Борезовскаго (на Алта1'>?) 
рудниковъ.

237. Прангъ 2-й и я^юславцрвъ. Краткое описан1е горной про
мышленности въ Алтайскомь горномъ округЬ. Горн. Журн. 1861, 
II, 313, съ 1 картой.

Описаны рудники Бсрсзовск1й (4 пояса рудъ), Б'Ьлоусов- 
CKiii, Заводинстай (зона окислен1я до 15 саж.), З.ч’Ьиногор- 
ск1й, Пет1Х)всюй, Ридаерсгай (зона окислен1я до 21 саж.), 
Семеновсклй, Сокольный, Сугатовсклй, Сургутановскйй, Талов- 
скйй и Чсрепановсшй.

238. Пуцилло М. Указатель д’Ьламъ и рукописямъ, относящим
ся до Сибири и прииадлежащимъ Московскому Главному Архиву 
Министерства Иностранныхъ Д-йлв. Москва. 1879.

Кт> указате.ти) п]шлож’енъ }н>ест])ъ г(’ографическимъ ат- 
ласамъ, картами и планами Сибири.

239. Rathke. 1'е1)(‘г fassile Kiioelien aus den Fel.seniiolileii b(>i Helilan- 
genberg. Nouv. IMeni.. Soe. Natur. Moseon. t. I ll , p. 265—280.

240. RenoVantZ H Aus eineni Sehreihen des II. Oberhiitteiiverwaltei’s 
Renovantz aus Barnaul vom 5 Pebr. 1783. Ncue Nord. Beitr. 1783, I\', 401.

Выклинившаяся жила Зм'Ьиногорскаго рудника вновь слу
чайно найдена (402), въ лежачемъ боку поди Подрядной 
што.тьней встр'Ьчена новая жила. Николаевский рудники при 
уси.'ичшой разработка мшч> бы .давать до 1500 пуд. серебра 
ежегодно. Локтч'В(‘.кая ]>удная жила расщепилась на глубинК 
на 3 в'Ьтви, перейдя зат4..мъ въ пуслой кварць. Открытъ 
Стри'жковский iipincKH.

241. Renovantz Н. Beuierkungeu iilH'r ver.seliiedene Altaischt Przu 
und аш1(!Г(‘ iniueralogi.sclic Gegenstiiude. Xeue Nord. Beitr. 1782, III, 
402— 407.

Сообщсн1е 0 нгг])омейеригЬ (16-J4 фун. Ag, 7 ф. Си, 23% ф. 
В), о вонючей блеклой руд'Ь сКраго цв1>та изъ MaTBlieBCKaro 
гез(Ч1га, о красной сср(‘бряной руд'Ь (Rothgiiltigerz) на барпт'Ь 
съ аргентптомъ, сфалеритомъ, халькопиритомъ и галенитомъ 
II о (|юсфорес1Щ1)ующей цинко-вой обманк'Ь Зм’Ьиногорскаго 
рудника, о б'Ьлыхъ сталактптахъ смитсонпта пзъ Семеновск'а- 
го рудника и о оодеря^ан1и въ сЬрыхъ сталактитахъ смитсони- 
та Чагирскаго рудника отъ 8 до 12 фун. цинка въ пуд11 руды.

242. Renovantz Н. IMiiieiralogiscb-geographjsche und andere л'ог- 
misebte Nacbrichten von den Altaischen Gebirgen. Reval. 1788, съ 
1 карт, и 3 табл. Русский переводи: Спб. 1792, съ алфавитными 
указате,демъ мннераловъ и породи.
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Одинъ изъ наибол'Ье солидныхъ трудовъ по -мпноралохйп 
Западнаго Алтал. При каждомъ м'Ьсторождсн1н дастся под
робное описате услов1й его залеган1я, минералопгческпй со
ставь, характеристика рудъ п отд-Ьльныхъ минераловъ и т. п,

243. Реут0ВСк1й В. Полезный ископаемыя Сиби1)и. Спб. 1У0.), 
съ 2 картами.

244. Bidder. Reise an der Ulba und Uba. С.Ч. Ilennaim R  F. № 61. 
ilineral. Reisen, III, 55.

245. Риттеръ. Зе.млев'Ьд’Ьше Аз1и. Спб. 1860, III, 1 \‘.
246. Романовск1й Г. Обь пзсл1Ьдован1и трилобптовъ, цсфа.то- 

подъ п брахюподъ съ Алтая. Зап. Мин. О-ва. 1882, XMJ, 36V 
(проток.).

247. Rose G. Mjiii‘L'al()gisch-̂ !:i4)o:iiostisclie Raise naeli dein Гга). deni 
Altai und dem Kaspisdien ileere. Herlin. 1837— 1842» Hd. I, съ 1 ка]»т. 
и 9 табл.

248. Rose G. l ebei das 'rellui’sillier und das Tellurblei von Savo- 
dinskoi im Altai. Poggendorf 's Annalen der Pliysik und Clieniie. X \ III, 
64, также Гори. Журн. 1830, III, 13.

Россия. С.ч. Семеновъ № 265.
249. Rossochin. Hesehreil)ung des .\ltaiseiien Gebirges aus dem chine 

sisehen Huebe; Daizyn-itun-Dslii. Neue Nord. Beitr. 1781, I, 223.
250. Rouiller C. v oyage scientil'iiiue dans I’Altai (Voyage de Kare- 

line). Bull. Soe, Natur. .Moscou. 1840, № 3. p. 379.
251. СаРИЦКЖ. Пзвлечппс пзъ отчета Главной JIa6oi»aTopin Ал 

тайскпхъ заводоиъ. Горн. Жури. 1862, 1 \‘, 443.
Анализы ]>удЪ' З.м'Ьпногорокаго, Зыряновскаго, IIctjuib- 

скаго, Сокольнаго, Сугатовскаго (охристыя, колчедаипстыя и 
вода ) и Чсрепанопскаго .м^сторождетпя.

252. Самойловъ Я. Мате}йа.ты къ к1»псталлогра(1ш1 барита. Hull. 
Soc. Natur. Moseou. 1901. № 1—2, стр. 105.

253. Свенске К. OOoapfniit' главнГ.йпшхъ nyTeinecTBiii п п'огра- 
фическихъ открытая въ десятпл'Ьт1е отъ 1838 по 1848 г.г. Статья
2-я. II. Аз1я. BliCTH. П. Р. Г. О-ва. 1851, ч. 1, ки. 2, стр. 82—200.

Путешеств1я Чпхачева, Карелина.
254. Sewergin BBS. Knumeratio mineralium quorundam rariorinn in 

museis nonnullis petropolitanis obvionim. Nova Acta Acad. Se. Imp. Pet- 
ropol. 1798, XI, 296.

Между прочимъ краткое описан1с штуфа барита изъ ЗмГ- 
иногорскаго рудника и полуопала изъ Николаевскаго руд
ника.

255. Sewergin Bas. E.xposition sistematique des pierres de roelie 
composees qui se trouvent dans differentes parties de la Russie.Nova Acta 
Acad.Sc. Imp. Petropol. Spb. 1801, XII, 307.
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Petrosilex et grenats de Colywan, petrosilex et spath p6sant du 
mont Smejewskoy, pierre a poix et caeholong de la miniere Nico- 
laewskoy и др.

256. Севергинъ В. Опытъ 1шнералюгаче«каго землеопиоатя 
PoocificKaro государства. Спб, 1809,1, II.

Въ первой части геогностичесюй очеркъ Колыванокихъ 
горъ съ описатемъ рудниковъ Березовскаго, Гольцовскаго, 
Зм^ногорскаго, Зыряновскаго, Колыванскаго на Колыван* 
скомъ osept (? ), Коммиосаровокаго, Локтевскаго, Николаев- 
скаго, Нововоскресенскаго, Пихтовскаго, Семеновскаго, Ста- 
ровоскресенскаго, Старолазурскаго, Таловскаго, Чагирскаго, 
Черепановскаго и др. Во 2-й части перечень минераловъ и по- 
родъ Томской губерши вообш;е.

257. Severgyne Bas. в xperienee sur les qualites phosphoriques de 
plusieurs pierres. Nova Acta Acad. Sc. Imp. Petropol. 1798, XI, 12.

Между прочимъ описьгваются явлешя cBtHeHiff у „смо
ляного камня" Николаевскаго рудника.

257а. Севергинъ. Обозр'Ь̂ н1е Минеральнаго Кабинета Импе
раторской Академ1и Наукъ. Технологич. Журн. Спб. 1814, т. XI, 
часть 1.

258. С(евергинъ) В. О сибирскомъ берилл’Ь или аквамарин-Ь. 
Новыя Ежем'Ьсяч. Сочгш. Спб. 1795, ч. 106, стр. 54.

Упоминаются два м'Ьсторожден1я берилла на АлтаЬ: въ 
Тш’ерецкихъ б’Ьлкахъ въ гранитЬ и по р. Тулат’Ь, прит. Ча- 
рыша, въ кремнистой брекч1и.

259. Севергинъ В. Подробный словарь минералогичесюй. Спб. 
1807, 1—И.

260. Севергинъ В. Порвыя оонован1я минералогш. Спб. 1798,
I—И.

261. Sewergujne Bas. Sur les seprentinc.s msses. Nova Acta Acad. 
Sc. Imp. Petrop. 1797, X , 229.

Serpentinus nephreticu.s изъ Ссменовскаго рудника.
262. Sell К. Уоп Seraipalatinsk nach Barnaul. Daheim. 1876, Bd. 30-
263. Семеновъ П. и Потанинъ Г. Алтайско-Саянская система 

въ пред’Ьлахъ Росс1йской Имлер1и и по Китайской грапиц’Ь по но- 
в'Ьйшимъ св’Ьд^шямъ 1832— 1876 г.г. Спб. 1877, т. IV (Дополне- 
Hie къ Ш тому Землев'Ьд’Ьшя Азш Риттера).

264. Семеновъ П. Географическо-статисгачесгай словарь Рое- 
с1йсюой Имперш. Спб. 1863— 1885, I—Y .

265. Семеновъ* ТяньшаяьскШ В. П. Роос1я. Полное географи
ческое описате нашено отечества. Западная Сибирь, т. 16. ь'пб. 
1907, съ 2 карт.
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2в6. SieverS J. Aus eiiiem Schreiben des Apothekers Herni J. Sie\e s 
aus Krasnojarsk vom 7 Nov. 1792. Neueste Nord. Beitr. Bd. II (Neue 
Nord Beitr. 1793, VII, 254).

Сообщается между прочт1Ъ о присутств1и золота и се
ребра въ рудахъ Бухтарминскаго рудника.

267. Смириовъ. О разложеши глинистой породы, въ коей най
дены новыя жилы теллуристаго серебра въ Заводинсютмъ рудни- 
К'Ь, въ Алтайскомъ OKpjTii. Горн. Журн. 1836, IV, 354.

268. Соболевъ М. Руссгай Алтай. Землевйдйте. 1896, Ш, 
51— 110.

СоколО'ВЪ Н. См. № 223.
269. СОИОЛОВЪ Н. О н’йкоторыхъ чертахъ физико-географичс- 

скихъ особенностей русскаго Алтая. Изв. И. Р. Г. О-ва, XXIII, выи. 
1, стр. 90—91 и Труды И. Спб. О-ва Естест. т. XIV, 47 (проток.).

270. СОКОЛОВЪ Д. Руководство къ минералопи. Спб. 1832. I, 
П и Дополнетя къ минералопи, изданной въ 1832 г. Спб. 1838.

271. С0К0Л0ВСК1'й Н. Взглядъ на рудники Локтевской округи. 
Горн. Журн. 1833, III, 124.

Описан1е Локтевскаго и Золотушннскаго рудниковъ.
272. СОНОЛОВСИ1'Й. Зам'Ьчашя на статью; ,Драткое onncanie 

рудниковъ Колы1вано-Воск.ресенс1саго округа", помещенную въ (i 
и 11 нумерахъ Горнаго Журнала 1835 г. Горн. Жури. 1836, 
IV, 409.

Между прочимъ интересно указан1(' на открыт1(‘ ee.iiena иъ 
составе охристыхъ рудъ висячаго бока Николаевскаго руд
ника.

273. СОКОЛОВСКШ 1-й. Объ изменен1и горнокаменныхъ породъ 
въ прикосновен1и съ рудными толщами. Гори. Жури. 183fi, IV, 
247— 251.

274. Спасси1й Г. Путешеств1е по южиымъ Алтайскимъ горамъ 
въ 1809 г. Сиби1>. Бестн. 1818, ч. III. стр. 1, ч. IV, стр. 131 (нижн. 
нумерацгя), 1819, ч. VIII, стр. 153— 167 {нижн-. нумерацгя).

Марпхрутъ отъ Устька.меногорска чрезъ Северный, А.тек- 
сандровск1й и Березовский редуты въ ст. Бухтарминскую, 
далее Зыряновскчй рудн., Снегарева, Мурзиицевскчй рудн., 
д. Ко]юбишенская, Верх-Бухтарминская, Фыкалка. Въ при- 
мечан1яхъ VIH части (стр. 154 сл.) кратгай геогностичесюй 
очеркъ и минералогический составъ Зыряновскаго рудника, 
сведен1я о Снегиревскомъ и Мурзинцовскомъ рудникахъ.

275. Сласси1й Г. Путешеств1е на Тигерецюе белки въ Алтай. 
Сибир. Вестн. 1818, ч. I, стр. 39. Примечан1я къ путешеств(ю: 
1819, ч. VIII, стр. 123 (нижн. нумеращя).
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276. Струве Г, Разложен1е ванадинита, пироморфита и MHMtv 
телита. Горн. Жури. 1857, IV, 327.

Анализъ пироморфита съ Алтая безъ бол^ю точнаго ука- 
затя .

277. Струиовъ М Кратк1й очеркъ Алтайокаго округа кЬдомст- 
ва кабинета Е. Вел. Спб. 1896. Иэвлечен1е: В'Ьстн. Золотопр. 1897, 
№ 15, стр. 339.

Въ Алтайскомъ oicpyrt, им'Ьющемъ площадь около 400000 
кв. вер., открыто до 800 м'Ьоторождешй, изъ которыхъ разра
батывалось около 500 (51). Чистая ежегодная прибыль до
стигала 3293908 руб. асе. (52). Общее количество бликоваго 
серебра, добытаго до 1 января 1896 г., равняется 124406 пуд. 
(54), золота изъ серебра получено 4776 пуд. (63).

278. TeplOOUChOW Th. Bemerkungen uber Klima und Vegetation im 
Altai.

Ирнложен)е къ № 135, Cotta, der Altai.
279. Труды Геологической Части Кабинета Е. В. т. I, вып. 1. 

(указатель литературы по геолопи и географ1и Алтайскаго ок
руга) и т. III, вып. 1, стр. 122 (дополнительный списокъ .литера
туры).

280. Тульчинси1й. Гудущее м'Ьднаго д4>ла на Алта'Ь. Томскъ. 
Горн, и Золотопр. Изв. 1904, № 3—6. Рефератъ; Горн. Журн., 
1904, III, 430.

Краткое oimcanie рудниковъ BibHoyooBCKaro (новыя дан
ный), Николаевскаго, Сугатовскаго, Таловскаго и Чудака. Въ 
заключен1и отм^Ьчается общ(!е расположеше указанныхъ руд
никовъ по одной, почти прямой лин1и, вытянутой въ сЬверо- 
западномъ направлен)!!, согласно преобладающему простира- 
шю осадочныхъ породъ въ это.мъ район'Ь-

281- Узатисъ. Геогностичеекче очерки 3Mt>HHoroixMtaro края. 
Гори. Журн. 1839, III, 309—346.

Интереезшй очеркъ, въ которомъ устанавливается nocHt 
довательность образован1я горныхъ породъ Зм'Ьиногорскаго 
края; дается классификац1я рудныхъ м'Ьсторожден1й, указы
ваются н’Ькоторые случаи контактныхъ изм'Ьнен1й горныхъ 
породъ въ рудныхъ м’Ьсторожден1яхъ въ зависимости отъ тем
пературы „рудныхъ массъ“, пхъ химическаго состава, ус.ло- 
в1й залагатя трепрнъ и т. п.; проводится мысль объ шмт.- 
нен1и состава рудныхъ м^торожденш въ определенной по
следовательности вследств1е окислешя колчеданистыхъ 
рудъ. Кратк1я сведен1я о тигерецкомъ аквамариновомъ ме- 
сторожден1и.
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282- Указатель открыт1й по физшсЬ, хим1и, естественной исто- 
р1и и технолопи. Спб. 1824, т. I, № 1 (о колыванскихъ овинча- 
кахъ), т. II, № 1 (бурый шпатъ въ Колыванскихъ горахъ и пр.), 
т. V, № 6 (сурьмянистое серебро въ Зм’Ьиногорскомъ рудник'Ь).

283. Falk J Р. Beitrage zur topographischenKenntnies des Russischcn 
Reiches. Spb. 1785, I—III, съ картой маршруговъ предыдупщхъ 
путешеств1й по Сибири (т. I).

Въ I TOMi излагается истор1я возникновен1я и развит1я 
горного д'Ьла въ Колывано-Воскресенскомъ округЬ. Описаны 
рудники: Алейско-Локтевск1й, Березовсшй, Богоявленскче 
(Старо- и HoiBO -), Бобровнико-вскШ, BocKpeceiHCKift (Старо- и 
Ново-), Гольцовск1й, Густокашинсгай, Гаузовск1й, Зм-Ьино- 
горск1й, Золотушинскай, Ильинсктй, Колывансгай, Ксммиссл- 
poBCKift, Клеопинскчй, Карамышевсшй 2-й, Корбалихинсктй, 
Лазурск1е (Старо- и Новог), Маркптейдерсшй, Машшг-мй, 
Мурзинск1й, Николаевск1е (два, въ 8 вер. одинъ отъ другою), 
Плотникове К] й, Нихтовсий, Семеновск1й, Тихобаевмпй, Та- 
ловекчй, Юрюинскчй, Чаги]к;к)й и Apyrie бол'Ье мел1ае руд
ники и пр1иска. Во II TOMt систематика мшераловъ и породъ. 
(8—86). Въ конц-Ь III тома у1тзатель именъ и ла;зва1пй.

284. FedOPOW. Vorliiufige Berichte iiber die in den Jahren 1832-— 
1837 in IVest-Sibirien ausgefiihrten astronomisch-geograpliischen
ten. Spb. 1838.

285. Федоровъ E. Кристаллы Мпнералогическадх) Музея Гор- 
наго Института. Зап. Горн. Инст. Имп. Екатерины II. Спб. 1908, 
I, вып. 3, стр. 211, 1909, II, вып. 4, стр. 313 и 327.

К1)исталлы церуссита изъ Риддорскаго, баритъ изъ Зм1,- 
иногорскаго рудника.

286. Фелькнеръ 1-й. О серобряныхъ рудахъ Ч('ропановскаго 
рудника. Горн. Журн. 1836,1, 384.

287. Филевъ. Ильинское и Успенское рудныя М'йсто1Х)жден1я, 
открытый въ округЬ Колывано-Воскресенскихъ заводовъ. Горн. 
Журн. 1851, II, 387, съ 2 табл.

288 Finsch 0. Reise nae.h We.st-Sibirien nn Jabre 1876. Berlin. 1879.
I— ÎI. Есть pyccKift переводъ. Москва. 1882, также въ „Природа и 
Охота” за 1880 и 1881 г.г.: Финшъ и Бре(мъ. Путешеств1е въ За
падной Сибири. Бремъ. Алтайская экспедиц1я. Иллюстрир. В-Ьстн. 
1877, № 2.

289. Fischer de Waldheiin. Notice sur les os-sements fossiles des caver- 
nes des rives du Tcharych en Siberie. Bull. Soc. Natur. Moscou. 1831, 
Ш , 382.
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290. Fischer de Waldheim. Recherches sur les ossenients foseiles de 
la Russie. Nouv. Mem. Soc. Natur. Moscou. t. Ill, № 2 , p. 281.

Fis г de Waidhei Notice sur les ossements de manmiiKres 
foesiles trouves dans lee cavemes de Teharych et de Khankhara, gouver- 
nement de Tomsk. Bull. Soc. Natur. Moscou. 1834, VII, 179.

292a. Foniakoff Lt“s ri(‘hea4cs minieres de la Siberia. Rev. univers. d. 
Mines (3). 1895, XXIX.

292. Freise Fr. Geographisehe Verbreitung imd wirtsehaftliche 
Entwickelimg des Bergbaus im Vorder-und Mittelasien wahrend oes 
Alterthums. Zeitscli. f. prakt. Geol. 1907, s. 116 .

293. Хрущовъ К- О чермакит^, плаг1оклаз'Ь изъ алтайскаач) 
шарового грашгга. Труды Спб. О-ва Естест. 1891, XXII, вып. 1, 
стр. VII.

294 Chrustschoff К. lleber holokrystalline makrovariolithische G&« 
steine. Mem. Acad. Sc. St.-Petersb. 1894, VII ser., t. XLII, № 3,
p. 1—244 и Зал. Мин. О-ва 1894, XXXI, 191, также Comptes rendus 
etc. 1891, t. 112, p. 1070.

295. Чернышевъ 0. Матер1алы къ изучен1Ю алтайской девон
ской фауны. Изв. Геол. Ком. 1892, XI, 209, съ 4 таб,н., также Зал. 
Мин. 0-.ва. 1893, XXX, 1,

296. Чернышевъ 0. Фауна средняго п верхняго девона запад- 
наго склона Урала. Тр. Геол. Ком. 1887, III, № 3, стр. 136.

297. Черси1й И. Описан1е коллекщи посл’Ьтретичныхъ млеко- 
литаюпщхъ животныхъ, собран1Шхъ Ново-Сибирской Экспедищей 
1885-6 г.г. Прилоясен1(‘ № 1 къ LXV т. Зал. И. Акад. Наукъ 1891.

298. Tchihatcheff Р. \ ’oyage .scientifi(pie dans I’Altai orientale et le.s 
parties adjacentes de la frontiere de Gliine. Paris. 1845. Есть ПОЛЬСК1Й 
пере®одъ 1850 г. Варшава.

Рефераты и пзвлсчен1я:
1) Отечеств. Зал. 1845, т. 38, № 1, стр. 47— 50.
2) Отечеств. Зал. 1845, т. 42, № 9, отд; Науки и лек. Revue de 

deux mondes. 1845, 15 .iuillet (Катрфажъ).
3) Горн. Журн. 1845, IV, 1 и 211 (Носковъ).
4) Elie de Baumont et Eletscher. Rapport sur un memoire de M. Pierre 

de Tchihatcheff, relativ a la constitution geologique de I’Altai. Paris. 1845.
5) Отечеств. Зал. 1845, т. 41, № 7, стр. 46— 50.
6) Иллюстращя. 1 8 4 5 ,1, № 35. стр. 553— 555.
7) Моек. В'Ьд. 1849, .¥» 39, 40 (и.зъ Revue Britannique 1849, 

Janvier).
8) Leonhard К. Bericht iiber Pierre Tchihatcheff’s Voyage scientifique 

dans I’Altai orientale. Heidelberg. 1846.
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У) Eraiann’s Archiv fur wiss. Kunde Russl. 1846-47, V, 333.
299. Schangin P. Beschreibung einer lufirkwiirdigen mineralogiscli- 

bf.'tanlschen Reise im hochsten Altaichen Gebirge. Neueste Nord. Beiti'. 
1793, II, 27-118 (Neue Nord. Boitr. Bd. VI, съ маршрут, картой, по
мещенной въ 7-мъ томе).

Руссюй переводъ въ Нов, Ежемесяч. Сочил. 1796, ч. 118, 
стр. 3— 16, ч. 119, стр. 23—38, ч. 120, стр. 68—84 (не оконченъ).

Маршруты Харлова, Чагирсктй рудн., устье Ильи, д. Ла- 
pioHOBa, Тигерецкал ст., 1онышъ, Тулата (отъ устья до исто- 
ковъ), Тулатинскай форпостъ, Чарышская ст., Сентелекъ (отъ 
устья до истоковъ), Коршнъ (отъ уст1>я до верховьевъ), место- 
рожден1е коргонскихъ яшмъ, устье Талицы, Хаиръ-Кулминъ 
(01Ъ устья до истоковъ), Врголъ, Канъ, Кыр.яыкъ, истоки Ча- 
рыша, Шугашъ, Кокса до истоковъ, Хан1)ъ-Куминъ, правый 
притокъ Коксы, Сугашъ и Шарача-магунъ, Уй.мо(НЪ, Катунь, 
ея притоки Луговая, Быстрая, Осиновка, Аркутъ, устье Кок- 
(шнскаго Хаир-Кумина, истоки Большого Хаир'ь-Кумина, Бух- 
тарма, Тургусунъ, устье Бухтарчы.

Между прочимъ от'мечаются следуюиия местонах<)жден(я:
1) ломки наждака (Sehmirgel) среди известняковъ въ 6— 7 Bej). 
выше д. Харло'вой, 2) мраморовидные известняки съ коралла- 
-ми выше д. Ларюновой, 3) аквамариновое месторожден1е въ 3 
вер. отъ устья кяюча, слева впадающаго въ Тулату, при спуске 
изъ loHUiiua, находящснюя въ кремнистой брекч(и, и другое; та 
кое же месторожден1е въ Чайной сопке вер. въ 3 выше '1'у- 
.яагин<;каго форпоста, 4) кора.лловые известняки вер. въ 2—3 
выше Коргонскихъ каменоломснъ, 5) кристаллы горнаго xjiy- 
сталя по правому берегу Талицы блпзъ ея устья, зд'Ьсь же 
место|южден1(; nipnaro масла и смолы (.з7), 6) местор;)Жд.- 
ш'о белой яшмы на .левой стороне Хаирь-Кумина, ирми ;;а 
Чарыша, немного ниже е,.л1ян1я Кумина съ H6aroii и Чр- 
гой (60).

300. Schangin Р. Alls eiiicm Riissisidieii Sclireilieri dos \Уип11<п/Д|Ы 
P . Sthangin л'от HclilangeiilK'rgi; diMi 6 .Ian. 178.3. Neiie .Vord.
1783, IV, 403.

301. Шангинъ П. Orracanie Колывано-Воскре(;енскихъ заводов'ь 
съ практическими замечан1ями въ разсужден1и производства раз- 
личныхъ рудпиковъ. Москва, 1808.

Въ работе много даиныхъ по минералогическому (юставу 
рудныхъ месторожден1й Змеиногорскаго, Петровскаго, Верх- 
Лазурскаго, Зыряновскаго, Снегирввекаго, Николаевскаго и 
Риддерскаго; эти данныя отчасти дополняютъ сведен1я, со
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общаемыя Ренованц('мъ и Германомъ; къ сожал'Ь1Пю, подобно
Mineralogisdie Reisen Гормана, работа малодоступна.

301а. Швецовъ С. Алтай и Алтайсьтй округъ. 1 карта. Нов. 
Энцикл. Словарь, изд. Брокгауза и Эфрона, т. II, 119— 138.

302. SchrnalhaUSBn J. Ueber tertiare Pllanzen aus dem, Thale rle.s 
Musses Buchtarma am Fus.se des Altaigebirges. Palaeontographic*a. 
XXXIII, 181— 216. Рефсратъ: Сиб. Газ. 1888, № 21.

303. Schmidt С. Die Mmeralbutter der Uferfelsen des Irtysch und 
Jeniasei. Bull. Acad. Imp. Sc. Spb. 1875, XIX, 63— 66.

EiCTb количественный анализъ.
304. Spring R. Zur Keiintiiiss dei' Erzlagerstatten von Smeinogorsk 

(Schlangenberg) und Umgebuug im Altai. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1905, 
s. 135. Рефератъ: Neues Jahrb. f. Min. 1907, I, 255.

305. Schrenk. Bericlit iiber im ЗаЬте 1810 in die ostliche Dsim- 
gariclie Kirgisensteppe imternommenc Rei.se. Beitr. zur Keuntniss d. Rus- 
sisch. Reiches. 1845, Y'll, 273.

306. Stelzner A Ueber Porpliyre aus dem Altai. Verhandl. d. berg- 
miinn. Vereins zii Freiberg in d. berg-und huttenmann. Zeitung, Bd. 
XXIX, № 3. Рефератъ: Neues Jahrb. f. Min. 1870, s. 634. Извлечена: 
Горн. Журн. 1871, I, 199.

307 Steizner A. i ’etrograpliische Bemcrkungeu iiber Gesteiue des 
Altai. Cm. Cotta, № 135, С’ф . 59. Рефератъ: Neues Jahrb. f. Min. 1871, 
■s. 182.

308. Штибингъ Л. Риддер(ъ1й церусситъ. Труды Спб. О-ва 
Естест. т. XXXIV, в. 1- также Zeitschr. f. Kryst. 1905, 4 1 , 186-

Кри<5таллографическое описание рш^дерскаго церуссита.
Новый двойниковый законъ по (530).

309. Stromeyer. Ана.:шзъ м'Ьдносоребрянаго блеска изъ Зм1 -̂ 
ИНОГОрска. Gottingsche gelehrte Anzeigen. 1816, II, 1249 И Schweigg. 
.Toiirn. 1817, XIX, 325. (ер. Ilinze № 74, Bd. I, 542).

310. ЩепетОВЪ. Алтай. Прошлое и настоящее горной страны. 
Томскъ. 1890.

311. Щуровск1й Г. Г(М)логнчсское пут(‘ш(ютв1е по Алтаю. Мо
сква. 1846.

Рефераты и нзвлечен1я:
Г) Москвитянинъ. 1846, ч. III, № 5, стр. 110.
2) Отечест. Зап. 1846, т. 46, № 6, стр. 101.
3) Bull. Soc. Natur. Mo.scou. 1848, XXI, № 4, стр. 510.
4) Bull. Soc. Natur. Moseou. 1849, XXII, № 2, стр. 620.
5) Arehiv fiir wiss. Kunde Russl. 1849, VII, 19-144.
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Классическ1й трудъ по геолопи Алтая; въ минералогиче- 
скомъ отношеши, подобно оочинен1ямъ Гельмерсена, Чиха- 
чева и Котты, сообщаеть мало новыхъ данныхъ по сравнешю 
съ работами конца 18-го и начала 19-го в-Ька.

312. Эйхвальдъ э. Полный курсъ геологичэокнхъ наукъ, пре 
имущественно въ отношеши къ Poccin. Спб. 1844. ч. I (ориктогно- 
з1я), 1846. ч. П (геопноз1я), также Ermann’s Arehiv fiir wise. 
Kunde Russl. XI, 567. Реферать въ Neues Jahrb. £. Min. 1851, s. 609.

313. Eichwald E. Lethaea rossica. 1860, v. I, II. Stuttgart.



Г л а в а  II .

R U p T O rp O iH lR  ЗОПОДНОГО Д Л Т О Я .

Пом'Ьщаемый ниже перечень картъ, плановъ и т. п. чертежей 
топографическаго или геологипескаго характера, захватывающихъ 
весь или часть Западнаго Алтая, составленъ мной преимуществеи- 
но на основанп! реестра картъ Сибири, пом'Ьщеняаго въ юондф 
указателя Пуцилло (см. № 238 Пуцилло, 109), зат-Ьмъ работы
В. И. Плетнера „О картограф1и Алтайскаго округа", помещенной 
въ Труд. Геол. Част. Каб. Е. В. т. I, вып. 1, и выше приведеннаго 
общаго списка литературы по минералопи Западнаго Алтая.

Знакомъ вопроса, помещеннымъ за номеромъ карты, обозна
чены так1я карты, принадлежность которыхъ къ Западному Алтаю 
сомнительна.

Л- KapmiA, захватывающгя весь Западный Алтай.

1. Карта Сибири и Алтая на глобусе вонещанскаго географа 
Фра-Мауро, нанесенная въ 1457 году ’).

2. Аз1я. Спб. 1795. Гравир. (Р. I-)-
3. Imperii Rus.siei et Tatariae universae tam majori.s et Asiaticae quam 

minoris et Europaeae tabula. Auet. loh. Math. Hasio. 1730. (P. 3 ).
4. Siberiae veteris tab. 1. Ha не.\к'цко.чъ языке латинскими бук

вами. Годъ не означенъ. (Р. 4).
5. Сибирская генеральная карта 1765 г. Собранная изъ Рос- 

с1йскаго атласа и съ прочихъ картъ. Копирована сержантомъ Мо- 
исеевымъ. Рукописная и иллюминованная; въ ней подробш озна
чены города, селенья, деревни, рКки и приложены къ оной гербы 
Сибирскихъ уездовъ (Р. 5).

6. La Russie Asiaticpie, tiree de la carte par ordre du feu Czar. Г'одт» 
не означенъ (P. 6).

7. Nova descriptio geographiea Tartariae magnae, tam orientalis quam 
oecidentalis, cum dclineatione totius Imperii Russici, imprimis Siberiao, 
accurate ostensa. Auet. Philippu.s Strahlenborg. Годъ не означенъ (P. 7 ).

о Го.1убеиъ Л 77 с. I.
■j) Обозначает!.; Реестръ Указателя, Пуцачло карта 1.
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8 . iSarinatia utraque Buropaea et Asiatica aiiot. Nicolao Jansoii 
filio. 1679. Печая'н. (P. 9 ).

9. Partie tie 1’Empire tie Rns.sie comprise en Asie, par ]\I. d ’Anville. 
Печати. (P. 10).

10. Генеральная карта Аз1атской Poccin по нов'Ьйшему раздЬ- 
лен1ю на Губерн1и, Области и приморсшя Управлен1я, съ noica- 
зан1емъ пуч-ей Роос1йскихъ мореходовъ. Оочинеяа Корпуса Топо 
графовъ Порутчико.мъ Позняковымъ и издана Военко-Топографи- 
чоскимъ Депо 1825 года. Маспггабъ— 180 вер. въ дюйм'Ь. (Р. 14 
и библ1оте1са Томскаго Университета).

И . Аз1атская Россзя (Р. 15).
12. Генеральная карта всего Сибирскаго Царства съ показа 

н1емъ границъ Тобольской и Иркутской губерн1и, дорогъ, мФсто- 
пребывашя комендантовъ, гарнизоновъ и южныхъ границъ Сиби
ри. Рукопис. (Р. 26).

13?. Карта, означающая границы между Росс1йскимъ и Ки 
тайскимъ Государствами, по договору окольничьяго Фед. Голо
вина. Соч. геод. Печдюмъ Скобельцынымъ и Васил1емъ Шатило- 
вымъ. Рукоп. (Р. 37).

14. Specialis mappa Sibiriae et Magmie Permiae. confccta ])cr ЛГ. Cu- 
tuzow, a. 1730. Рукоп. (P. 142).

15?. Карта степей и м'Ьстъ, лежащихъ около в('ри1инъ рФкь 
Оби, Томи и Иртыша. Рукоп. (Р. 164).

16. Чертежъ Сибири и Контайшиной земли, въ бытность въ 
Сибири лейбъ-гвард1и Maio])a Лихарева, соч. по разскашмъ раз- 
ныхъ людей. (Р. 187).

17. Ландкарта лежащимъ между р’йками Обью и Иртышем!, 
и по другую сторону Оби разнымъ заводамъ и рудникамъ. Pyi.'on. 
(Р. 194).

18. Ка])та Томскаго, Краеноярскап) и Кузнецкаго уФздоиь ir 
ведомства Ко.лывано-Воскр('сенскаго завода рудникамъ и ироч. 
Соч. В. Шишковымъ. Рукой. (Р. 197).

19. Ла!1дкарга нечто Томскаго и Кузнецкап) уФздовч., съ озна- 
'1ен1емъ въ особенности казенныхъ Ко.лывано-Воекр(‘сенскихт. за- 
водовъ. Рукоп. пллю.м. (Р. 198).

20. Карта, представляюп;ая течен1е р^къ Оби, Ома, З'ома i! 
Иртыша. Рукоп. (Р. 205).

21. Томская губершя. 1829 годъ. (Р. 207).
22. Карта Алтайскаго Округа съемки 1773 г. (П. CV *).

стр. CV.
П. OV обогвачаетъ: II етнерт.. Тг. Г е о \ Чаот. Каб. Е. В. т. I, в. I,



43

22а. Подробная карта 1й>лывано-Воскресенской округи. Соста- 
вилъ А. Панснеръ. Опб. 1816. 10 листовъ.

22Ь. Подробная карта Колывано-Воскресонской округи, и лт-тъ  
для О0(!динен1я подробной карты Россш съ картою Колывано-Во- 
скреоенскаго горнаго округа. Спб. 1816.

23. Военно-Топографическая карта Западной Сибири съемки 
1820—^1824 г.г. Масштабъ 10 вер. въ дюпм'Ь. (П. CVI).

24. Карта Округа Колывано-Воскресенскихъ заводовъ 1836 го
да, подписанная Сибиряковымъ и Н'Ьчкинымъ. Масштабъ около 
10 вер. въ дюйм-Ь, (П. СVI)

2-5. Карта Колывано-Воскресенскаго Горнаго Округа 1840 года, 
подписанная Н'Ьчкинымъ. Масппабъ около 10 вер. въ дюйм-Ь. 
(П. С П ).

26. Карта Алтайскаго Округа, составленная въ 1864 г. полковн. 
Мейномъ 1-мъ. Масштабъ—10 вер. въ дюйм-Ь. (П. CVIII).

27. Карта Западной Сибири, составленная Омскимъ Воснно- 
Топографическимъ отд4и10Л1ъ. Масштабъ 10 во|)стъ въ дюйм^. 
(П. CXI).

28. Карта губерн)й и областей Росс1йскч)й импер1и, по кото
рыми пролегаетъ намКненная Высочайшей Волей Сибирская ;ке- 
л'Ьэная дорога, составленная въ 1893 г. центральиымъ статистичс- 
скимъ комнтетомъ. Масп1табъ 15 вер. въ дюйм'Ь.

29. Карта Алтайскаго округа, составленная инж. Брещинскимъ 
(1882—1884 г.г.) Масштабъ 10 вер. ©ъ дюйм1\. (П. СХП).

30. Карта А.7П'айскаго округа, ооставл(шная иняс В. И. Плетче- 
ромъ въ 1893 г. Маспптабъ 20 вер. въ дюймК. (П. СХП).

31. Карта Алтайскаго округа, составленная въ чертежной Глап- 
паго Управло!пя Ок]>уга вт> 1900 году инж. Лесневскимъ. Масштабъ 
20 вер. въ дюймК.

32. Ка|1та пограничной по.тосы AaiarcKori J^iccin, состав.Т(М1иая 
Воепно-Тсшогч'афимескимъ 0T4f>.:io.\iT, Ртавнаго Штаба. Масштабъ 
40 вер. въ лк)!1мК.

33. Почтовая карта А;патской Poccin, изданная вь 1863 г. 
Иочтовымъ Д(‘па.])там(‘нтомъ. Масштабъ 200 вер. въ дюймК и въ 
1871 г. 180 вер. въ дюймК. (Биб.л)отека Томскаго Университета).

34. Карта путей сообщен1я Аз1атской Poccin, изданная Мин. 
Пут. Сообщ. въ масшт. 100 вер. въ дюймК.

35. Под^юбная карта Росс)йской пмпер)и и близъ лКжапщхъ 
заграничныхъ влад'Ьшй, сочинена, гравирована и печатана при 
собственномъ Е. И. Вел. Депо картъ. Масштабъ 20 вер. въ 1 дюйм11. 
(Библ. Томск. Универ.).
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36. Подробная карта Аз1атской Роосш, изд. Воен.-Топогр. стд. 
Гл. Штаба. Масштабъ 100 вер. въ дюй>гЬ.

37. Военнодорожная карта Аз1атокой Poccin. Изд. Военно-То- 
погр. Отд. Гл. Штаба. Масштабъ 50 вер. въ дюйм'Ь.

38. Карта Аз1атокой Роос1и. Изд. Военно-Топ. Отд. Гл. Штаб. 
Масштабъ 200 вер. въ дюйм’Ь.

39. Карта Западной Оибири, составленная В. И. Семеновымъ- 
ТяньшанБОкимъ. Масштабъ 100 вер. въ дюймЬ. (см. изд. „Росс1я‘ . 
Западная Сибирь, т. 16).

40. Карта Росс1йской Импер1и. Изд. Ильина. Масштабъ 200 в. 
въ дюймЬ.

41. Карта Томской губ. Изд. Ильина. Масштаба. 50 и 100 вер. 
въ дюймЬ.

42. Карта (лЬсовъ) Алтайскаго Округа. Барнаулъ. 1901. 20 в. 
въ дюймЬ.

43. Чертежная книга Сибири, составленная тобольскимъ сы- 
номъ боярскимъ Семеномъ Ремезовымъ въ 1701 году. Листъ 22 
и 23-й.

44. Karte vom Russischen Altai zu C. Ritter’s Erclkunde. Ost-̂ V-sien. 
Th. II, entworfen von Grimm, bearb. v. Mahlmann.

45. Геогностичеокая карта Колывако-Воскресенскаго Горного 
Округа, составленная въ Главной Барнаульской чертежнЬ изъ опи
саю я ироизвЬденнаго по разпоряжен1ю бывшей Канцеляр1и 1{олы- 
вано-Восжресенокаго Горного Начальства, командирова}гаыми для 
измЬреюя земель Г.г. Офицеровъ и Унтеръ-Шихтмейстеровъ. 
1837 годъ. Масштабъ 10 вер. въ дюймЬ. Рукоп. (Библютека Минер. 
Каб. Томок. Универ.).

46. Геогностичеокая карта Округа Колывано-Воскрссонскихъ 
заводовъ 1841 года. Масштабъ 40 вер. въ дюймЬ. Рукоп. (П. CXIV).

47. Геологическая карта Алтайскаго округа. Масштабъ 24 вер. 
въ дюймЬ. (Tcbihatcheff, № 298 *).

48. Геологическая карта Сибири. Масштабъ 100 вор. въ дюймЬ 
(Реутовскш, № 243).

49. Топографическая карта Сибири. Масштабъ 300 вер. въ 
дюймЬ. (Falk, № 283, т. I).

50. Топографическая карты Алтайскаго Ок1)уга въ масштабЬ 
по большей части 100 вер. въ дюймЬ приложены кромЬ того кт> 
слЬдующимъ сочинея1ямъ: 1) Helmersen № 44, 2) Cotta .Л”» 135,
3) Левановсий (см. Cotta № 135), 4) Pallas № 210 (см. также 
Р. 193), 5) Прангь 2-й и Ярославцевъ Л® 237, 6) Renovantz № 242

*) Номера соотв'Ьтстпуютъ ыоиерамъ саи сва литературы.
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(40 вер. въ дюйм*), 7) Rose G. № 247, 8) Щуровсгай № 311, 9> 
Маляревсшй № 175.

В. Карты отдчьльныхъ лтстностей Запа&наго Алтая.

1. Карта (топографическая) восточной подшяшы Западнаго 
Алтая. (Sehangin Р. № 299).

2. Клрты долины р. Бухтармы. Зыряновсюй ру.дный районъ.
a) топографичесхгая. Pallas № 208.
b) геологачеокая. Басовъ № 7. Масштабъ 10 вер. въ дюйм^.
c) геологическая. Богдановъ № 16. Масштабъ 6 вер. въ дюймЬ.
3. Карта (геологическая) лгйстности между рч. Большой Бгьлой 

и Ильей. Влангали iN» 34. Масштабъ 4 вер. въ дюйм-Ь.
4. Карты (геолопгческая) листовъ: Бгълоглазово, Злтиногорскъ, 

Локоть и Кабанья. Петцъ Л» 219. Масштабъ 10 вер. въ aiohmIi .
5. Карты бассейна р. Иртыша.
a) Три чертежа одного оодержашя течен1я pIvKH Иртыша мимо 

Тобольска я  черезъ Норзайсанское оз., съ нзображешемъ р'Ькъ, 
впадаюшдхъ въ него. Соч. въ бытность въ Сибири мааора Лихарева 
геодезистомъ Чичаговымъ. Топографич. Рукоп. (Р. 190).

b) Чертежъ, полученный при доноп1е!ши отъ Сибирокаго гу
бернатора отъ 8-го мая 1738 года, о пограничныхъ волостяхъ 
съ Контайшею пли Зюпгорсыамъ влад'Ьтемъ. Рукоп. (Р. 192).

c) Карта р. Иртыша, южную’часть Сибирской губерн1и ирсте- 
кающей, и бывшихъ Зюнгорскихъ Калмыкъ влад’Ьн1й. Соч. И- 
Исленьевымъ. Печати. 1777 г. (Р. 160).

d) Карта (геологичесагая) Иртышскихъ горъ. Богдановт> № 19.
6. Карта (геологическая) м'Ьстности между' р. Каменкой и Че- 

репанихой. Макеровсюй № 172. Масштабъ 2 вер. въ дюйм'Ь.
7. Карты долины рч. Корбалихи.
a) Макеровешй № 171. Масштабъ 250 саж. въ дюйм'Ь. Ге

ология.
b) Бояршиновъ № 21. Масштабъ 300 саж. въ дюйм'Ь. Геологич.
c) Петцъ Л'а 219. Геологич.
d) Щуровск1й № 311. Масштабъ 2 вер. въ дюйм'Ь. Топографич.
8. Карта (топш-рафическая) Колыванской и Кузнецкой лишй, 

Рукоп. (Р. 165).
9. Карта, показующая трактъ отъ Екатеринбурга до Колывано- 

Воскресенскихъ заводовъ. Соч. В. Шишкинымъ 1735 г. Рукоп.
10. Карта (геологическая) западной окраины Убо-Алейскаго- 

хребта. Богдановъ № 17. Масштабъ 20 вер. въ дюймЬ.
11. Карта юго-восточной границы Алтайскаго округа (гео.ло- 

гическая). Малевсмй № 173. Масштабъ 40 вер. въ дюйм’Ь.
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С. Карты отдгьльныхъ пунктовъ Западного Алтая.

\ ? Пещера при р. Бтьлой. Планъ, ооч. Ив. Красильниковымъ. 
1'укоп. (Р. 140).

2. БерезовскШ рудникъ. Cotta Л» 135, Гривнакъ № 81.
3. Бгьлоуеовскт рудникъ. Cotta № 135, Гривнакъ № 81.
4. Заводипскт 2-й рудникъ. Крать № 143, 144, МиклашевскП! 

№ 182, О теллуристомъ cepeepi № 194.
5. Змтиногорстй рудникъ. Р. 183 (соч. 1767 г.), Hermann 

№ 58, Гришакъ № 81, Cotta № 135, Майеръ Л'»№ 165, 167, 168, 
Renovantz 242, Tcliiliatcheff № 298, Щуровсшй № 311.

6. Зыряновскт рудникъ. Васовъ № 7, Бояршиновъ № 24, Грив
накъ № 81, Cotta № 135, Коцовск1й № 141, Майеръ Лг 167.

7. ИльинскШ рудникъ. Майеръ № 167, Филевъ № 287.
8. Карамышевстй 2-й рудникъ. Майеръ № 167, Tchihateheff 

№ 298.
Крамишевскш 1-й рудникъ. Майеръ № 170.

9. Крюковскт рудникъ. Майеръ № 167, Tchiliateheff № 298_ 
Щуровск1й № 311.

10. Моеквннсшй лршокъ. Кулнбинъ 2-й X» 149.
И . Николаевскгй рудникъ. Hermann № 59.
12. Потровскш рудникъ. Грвшнакъ X» 81, C 4ta X® 135.
13. ПутинцевскШ пр1искъ. Кулибинъ 2-й X® 149.
14. РиддерскШ рудникъ. Майерт, X; 167, 168, Tcliiliatcheff Л® 298, 

Щуровсгай X® 311.
15. Сокольный рудникъ. Гривнакъ X® 81, Майеръ X® 167, 168, 

Tcliiliatcheff X® 298, Щуровсшй Хг 311.
16. Сугатовскт рудникъ. Гривнакъ X® 81.
17. Таловскгй рудникъ. Г^жвнакъ Л® 81, Cotta .\i> 135.
18. Успенскт рудникъ. Филевъ X® 287.
19. Чагирскт рудникъ. Renovantz X® 242.
20. Черепановскгй рудникъ. Г{>ивнакъ X® 81, Майеръ X® 164, 

Щуровск1й X® 311.
21. Чудакъ рудникъ. Гривнакъ X® 81, Cotta Л'® 135.
Кром'Ь приведенныхъ зд̂ Ьсв на основати литературныхъ дан 

ныхъ картъ группы С, нужно от.н41тить еще рядъ рудничныхъ пла- 
новъ и paapfeoBb, хранящихся въ Архив’Ь Алтайскаго горнаго окру
га (см. Мамонтовъ X® 178).
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Несмотря на относительное богатство картами, съемка Запад- 
наго Алтая какъ топографическая, такъ и геологическая, предста
влена на самомъ д'Ьл'Ь очень слабо.

Изъ топографическихъ картъ всего Западнаго Алтая по точ
ности и масштабу наиболее удовлетворительны только карты Мей- 
ена 1-го и Омскаго Военно-Топографическаго ОтдЬла (№№ 26, 
27) и основанныя частью на данлыхъ Мейена 1-го №№ 28, ^9, 
80 и 32.

Большинство 1ютальныхъ картъ и.ч’Ьютъ только историческ1й 
интересъ.

Что касается геологаческихъ картъ группы А, то ихъ всего три 
и изъ пихъ удовлетворительной н'Ьтъ ни одной.

Значительно больше число геологичес14ихъ картъ въ групггЬ В; 
но если вгляд’Ьться въ распред’Ьлен1е этихъ картъ по м'Ьстностямъ, 
то оказывается, что подверглись съемк'Ь въ супщости всего только 
5 областей Западнаго Алтая: Зм^Ьиногорегай рудный районъ 
(часть), предгорья Тигерецкихъ б'Ьлковъ, Зыряновекчй рудный 
районъ, Пршртышсюя горы между Устькаменогорскомъ и ст. Бух- 
тарминской и западная окраина Убо-Алейскаго Х1>ебта.

Эти области въ сумм'Ь врядъ ли составляютъ пятую часть всего 
Западнаго Алтая. Остальное пространство или совершенно не 
изс.я1>довано, или же пройдено немногочисленными маршрутами.

Въ rpjTin'b С особенно р^зко бросается въ глаза отсутств1е, за 
малыми ис1слючетями, подробныхъ геолошческихъ съемокъ ок
рестностей рудныхъ м'Ьсторождешй.

Такимъ образомъ отличительными чертами картограф1и За
паднаго Алтая, взятой въ ц’Ьломъ, являк»тся неполнота, нерави^о- 
м'Ьрность и, т. ск., глазом’Ьрность съсм1Ш.

Эти особенности обусловливались, повидимому, главны.мъ обра
зомъ, тЪмъ, что промыпшенная эксплоатащя богатаго горнаго ок
руга опережала научное изсл'Ьдован1е его; посл’Ьднее стояло на 
заднемъ план11 и проводилось лишь постольку, поскольку это вы
текало изъ требоватя даннаго момента.
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Описан1е обнажен1й.
Отъ с. Калмыцкихъ Мысовъ до с. Курьи {т тракту Барнауль —

Змгьиноюрскъ),

1. Правый берегъ Локтевки, на которомъ расположена д. Ново-Фнр-

сова,— ^зеленоватос’Ьрые иэвестково-глиннстые сланцы------- —̂ -L- л,чя,_
SW 240 Z 8 5 ’

гающ1е рядъ пологихъ невысокихъ хребтовъ сЬверо-заладнаго иростиран1я.
П. м. порода представляетъ тонкослоистую ом^сь угловаточжруглыхъ 

зеренъ кварца, удлиненныхъ чешуекъ Oeanp^THaro минерала, нохожаго 
на серицитЦ), кальцита и боигЬе рФдкихъ плтенъ зелеиоватаго хлоритоваго 
вещества и иголочекъ ;рутила.

Глинистые сланцы прорЬзаны жилами Oikiaro и буроватаго кварца мощ
ностью до У-> арш., обнарркивающимися обычно на вершииахъ уналовъ въ 
вид'й б11лыхъ грядъ. Промежутки и трещины въ кварц^ часто заняты каль- 
цитомъ, несущимъ иногда ptsKie сл1'.ды скольжен1я.

2. Л'Ьвый берегъ Локтевки на 25— 27 вер. отъ Калмыцкихъ мысовъ 
саж. въ 70-ти вл15во отъ дороги—отд’к̂ п.ные выходы кварцеваго порфира 
зеленоватосЬраго и бураго цв^та, почти засыпанные продуктами вывйт- 
риватя. Порода раэсланцо^гана въ направлен!!! NW 320— 340, второе 
направлеп1е трещднъ— NNO и третье—почти перпендикулярно двумъ 
предыдущимъ.

Въ основной миьрогранитовой Maioct кром4 зеренъ кварца и полевого 
шпата различимы довольно многочисленныя ид!оморфныя зер1;ьипки 
темнобураго б!отпта; вкрапленники—кварцъ и ортадыазъ (часто карлсбад- 
CKie двойники) и 31начител1.но р'Ьже кислый олигоклазъ (иногда перикли- 
новые двойники). Вкрапленники, особенно кварцъ, содержать многочис
ленныя включен!я ближе неопред’Ьлнмаго минерала и noMyTutBuiie остат
ки базиса.

П. м. очень pfeivo зам'Ьпны явлен!я механическаго нзм^неп1я: кварцъ 
показываетъ облачпое noracanie, вкрапленники окружены каймой истер- 
таго вещества; вся масса npio6pi.ia псевдофлюидальное сложен!е, причемъ 
по трещинамъ вторичной сланцеватости расположился преимущественно 
б1отитъ въ нид'й тончайшей пыли.

Вторичныя пвм4нен1я породы состоять изъ довольно слабо выражен
ной серицитизащи полевыхъ ншатовъ и выдФленж лимонита главпымъ 
офазомъ по трепрнамъ сланцеватости.

*) Нахъ чертою жается опред^ленЁв простиранЁя. подъ чертою опрет'Ьле- 
Bie ладевЁя. Углы о-нооятоя къ магнитному меричЁан''. Для Томска ворточ. 
вое склоневЁе въ 1900 г. равнялось 11°б4' (Смирвовъ. Зач. Имп. Акад. На- 
укъ по физ."Мат. отд т. XVII, Л  80. Спб. 1906).
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J казанные выходы ква.рцевыхъ порфировъ, невидимому, генетически 
связаны съ кварцевыми 1юрфи1)аш  Верблюжьнхъ сопокъ. ’).

3. Правый берогъ Лохстечки возлй с. Курьи— т̂емносЬрые кристалличе- 
nde изве< тняш съ многочислениызга ископаемыми девонскаго -) возраста^
ITpocinpaHie

N050 /4 0 “ ■

О т ъ  К у р ь и  д о  С а у г и е к г .

4. На 6-й и 7-й вер. отъ Курьи поперекъ дороги 1проходягь въ глини- 
стыхъ II нзвестково-глинистыхъ сланцахъ лшлы б1отитоваго порфирита 
мопшостыо отъ 1 до 15 арш,, простпрантя NW 320— 340. Bo.Tlje oBtiKie 
штуфы зеленовато- и красноватотемнаго цвйта обнаруживаютъ п. м. вь 
пило- или же riaToiaiiCHTOiiOH и.“:Свиой масс'Ь, согтоящей, изъ удлинен- 
ныхъ лейсточекъ полевого шпата и зернышекъ ильменита, вк1рапленникн
и.таг1оклаза и б10гита. рйже авгита.

Платтоклазъ принадлежитт. къ олигоклазъ-андезину Ою методу Бекке 
и Беккера, съ уг.томъ иогасаи1я 18"), обладаетт, ясной зоиарной струк
турой съ .миогочисленными В1июче1йями стекла и образуетъ ка1къ одиноч
ные таблитчатые или коротко иризматичесьче кристал.ты, такъ и двойники 
по альбитовому и.ти карлсбадскому за,кону.

Остатки красиоОураго б1отита и безцвйтнаго авгита сохранились въ 
РЕДКИХ!, случаяхъ въ центра Т1севдомо11>фозъ по этимт. минераламъ. Вообше 
порода подверглась значительному химическому изм^нелою, состояшему 
въ 9шглотиза,ц1п илаг1оклаза основной массы и вкрапленнивовъ, причо'мъ 
процес('ъ у ккрапленнпковъ захватывалъ преимущественно цептральныя 
часта, въ хлоритизаилп 6iотита, и зам'6ще1ии окислами же.тЬза авгита; вв 
бо.тЬе пзм'Ьненныхъ разностяхъ порода зам15щается агтрегатомъ зеренъ 
кварца, анидота и короткихъ веретенообра.зныхъ крнсталликовъ розовато 
iiieMOHTH'ra.

Наблюдались псевдоморфозы анидота. по плапоклазу. .аиндота и каль- 
цпта но авппу', хлорита по б 10титу, Гводныхъ?) оклсловъ же.тйза по ав
гиту. бштиту II тигаиистому жел’Ьзияку п лейкоктс! но ильмениту.

5. 8 п 9-я верста̂ —темносЬрые тонкослоистые кр1ь галличеекде и.звес11-
NW 300__310пяки npocTiipaiiiH ----------------------- . Mf.cTaMn сильно изогнутые по линш
SW  Z 4 5 — 70

простира'ля. П. м. порода состоип. изъ .кальцита съ довольно р'Ьзкпш 
сл4>.дам:11 двойипковато скольжеп1я. изъ юварца, цопзпта, углистаго ве
щества и окисловъ жел'Ьза (мало).

На 8-й верстЬ HeBAa.ieBt отъ дороги по o61i ея сторопы есть 2 провала, 
вероятно, карстовато происхоа11ден1я въ форм-Ь воронокъ, д1аметромъ около 
2 саж.

6. 15-я верста по .liBoft сторон-Ь дороги въ выемк^ для починки пути—  
эпидотовый кварцитъ св^тлосоломенножелтаго цв^та. П. м. порода им'Ь- 
етъ разжую, катакластическую лоокнопорфировидяую структуру и состоять 
изъ мозаичной см^си мелкихъ зерпышекъ кварца, окружающихъ бол4е

') Петит., № 219. с. 86. 
Петцъ, 1. с., 78.
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крупные элляпсоидальные обломки кварца же с.ъ оборваипыми очерта- 
iiiflMH, обладаюнце волпистымъ потасаппемъ. Кварцевый цемепат, содер- 
жить въ изойил1и скоплен1я желтобураго впидота, вы'д1;лиш1пяся лреплу- 
щеггвенпо по трещинамъ сланцеватости.

7. ПовидЕГМому, тй же кварциты, переелаиваюицося п,' слюднстымп 
песчаниками и конгломератами желтаго и розовато цвЬта, обпажаннгн иъ 
нйсь'олькихъ верстахъ къ западу въ сопий Жериовкй (Горновк!;). соста
вляющей крутой обрывъ нраваго берега рч. Л1иловаиовкп. Простираи1е сни-

NW 325
ты — —7-,̂ 7лг • На юго-тюсточнимъ скагЬ сопки на конгломератахь SvV ок. Z 90  '
видны штрихи с1.-ольжен1я, идущ1е NAV 335 подъ /  30.

Сланцы просЬчепы но npocnipaiiiro жилами б+.лаго кварца п. лимо- 
Н1ГГОИТ. и окислами марганца.

Микроскопическая картина сходна съ указанной для обн. О, ел. тЬмг. 
различлемъ, что кварцевый цеменп. зиачителмю тоикше. напоминая по 
cTyKTypt мищюфельзнтъ, и что по тдгеиганамъ сланцеватости выделился 
сернцитъ.

O i m  с .  Ж у р а в л и х и  д о  с ,  У с т ъ - Е а л м а н ч и  п о  т р а к т у  У с т ь - Ч а р ы ш с к п н  
п р и с т а н ь — К о л ы в а н с к о е  с е л о ) .

8. Местность— „Палатвп“ ^). Среднезернистый граннтптъ на нрота;ье- 
н1и 2— 3 вер. по обоимъ берегами Чарыша у переправы черезл. ])t.i;y. По
рода сЕЙтлосйраго п б}'роватаго цв^та, съ пластовой отдйльностыо, мГ.стами 
содержить горизонтальные карманы выв'Ьтрива1пя д1аметромъ до 2 дцм., 
глубиной 3— 4 см.

Порода часто пмйетъ а10|рфировпдный габитусъ, благодаря выд'11.лен1ямъ 
орто'К.1 !1за (до 2— 3 см.). П. м. въ гипид]оморфнозерлгастой, часто ллатакла- 
(тичесжой массй принимають участле ортооазъ, мнкроиертптт) и мварцъ 
(много), въ 'иебольшомъ количеств!; кислый плапоклазъ, микроклина очень 
мало, изт, дн'Ьтныхл> мннераловъ б1олить, часто раздробленный и х.юрили- 
зщюванный, кромй того въ иеболыиихъ ко.личествахъ мускошпл., апаллпъ, 
машетпть и турмалинъ. Пос.л'Ьд1пй нерйдко выделяется ;;ъ мелвихъ пегма
титообразных ь прожилкахъ въ граншё BMtcrb ел. кварцемл, и ор гоклазочл.. 
По с.клвамъ лсителей Калманки, толч. же гран1ггъ ломается въ камепо.лом- 
пяхъ по рч. Калиманке, вер. въ 10-ти выше д. Кжлманки; въ самой дер(м;не 
онъ обнаруживается при рытье колодцевъ на глубине около 5 салк.

О т ъ  У с т Ь ’ К а л . и а н к и  ч е р е з ъ  К а б а н о в у ,  Б е р е з о в к у  и  К а р п о в у  въ  М у р -
з и н с к Ш  И? 2  р у д н и к ь .

9. Правая сторона Чарыша до нолл.ема къ Юдпнымл. солкамъ вер. въ 
С-ти за Кабановой сложена изъ желтыхъ и темнО'бурыхъ вязкихъ глинъ, об- 
цасуюшихъ наносы МОЩНОСТЬЮ до 4— 5 саж. Въ глпнахъ часто встречается 
гинсъ кош:рец1ями до % пуда весомъ. Одна изъ посещенпыхъ млюй разра- 
ботокъ гипса, доставлявшая ося на Усть-Чарышскую пристань, находггся

’ ) Петц-ь 219, с. 91.
‘) Богдановъ Ш 19, с. 17.
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110 111»ано.чу берегу рч. Боровлянкп вер. въ G-ти за д. Кабановой, вер. вь 2 
jjiipaBo orr. дороги на Березовку. Гилсъ добывается ямами около 1— 2 саж. 
въ Д1аметр1; и вст1)*чаетея въ г.:1инахъ отдельными врисгалам,и бураго 
шгйта до 2—3 см. длины, волокнистыми и листоватыми iipoiacioKaMH и еще 
чаще гребенчатыми сростками, нредстав-ыпищими нередко двойники по 
{101). Габитусъ 11риста.гловъ короткошестоватый  ̂ сильно саыюснутый по
оси Z. Формы: (010), (П О ), (111) и (103). Поверхносп! искривлены и 
закруглены.

10. Юдины сопки на полдороге отт> Кабановой къ Березовке— г̂лини
стые сланцы cepa.ro и зеленоватаго цвета, н1росеченные мелкими лоилалги 
белого кварца. Простиран1е гряды WNW.

11. те же г.11ннистые и кремнистоглннпстые сланцы обнажаются и на 
спуске въ до.1ину Березовкп, не доезжая д. Березовки. Простцрадце
NW 310 

Z 90 ■
12. JOia.ibi между рч. Березовкой и ея нравымъ притокомъ Молчанов- 

];ой— глинистые и кремипстые серые сланцы npocaMpaiiia NW 330, подоб
ные сланцамъ оби. 10 п 11.

13. левый берегъ Чарыша у перевоза нзъ Карповой въ Краспищекову 
— 1;рас11офц;летоиые сильно мятые г.шн,истые сланцы, нереслаиваюнцеся съ

N0 40 5)аркозо'вымипесчаникамп того же цвета, съ простпран1емъ

II. м. г.1ИШ1стые сланцы состоял, изъ смеси обломковъ кварца, орто1слаза, 
.микропертита, плагшклазовъ, peace турмалина, вынолияющихъ слетки, по
ляризующую г.шнистую основную массу, богатую гематитомъ, перешед- 
пшмъ частью въ лимоннтъ. Шъ новообразован1н много хлорита, сергщита; 
довольно часл. кальцпл, небольшими прожилками п пятнами. Аркозовые 
несчанпкп и. м. отличаются ол. г.дшшстыхъ сланцевъ только увелнчен1емъ 
зерна составных!, частей п значнтельиымъ уменьшен1емъ кварцево-глшш- 
стаго цемента.

Т1. Под’ьемъ изъ до.ишы ^Тарыша кг. ]\1урз1П!ской сопке вер. вт. 4 ол. 
Мурзпнскаго рудника— бурые п серые кремз1ясто-глпнпстые сланцы 
N 0  30, но габитусу и составу сходные съ породами обн. 13.

Ы у р . ш н г к 1й  2 ‘ й  } ) у д н н к ъ  и  е ю  о к р е с т н о с т и .

Разрезъ вкрестъ прогшра1пя иородъ по линпт 0 N 0 , щюходяшей 
черезъ северный конецъ разноса Ai: 37 вд> iiaupaB.ienirr съ запада на во- 
стокъ.

13. Западная сторона .юга, пушлегающаго къ местороЖ(.ден1ю съ за
пада— серые и бурые известнякп сд. псконаемыми ннжнедевонскаго воз-

„  . NW ;i40-33()
раста. Простиугаще пхъ 2)50" ’

П. м. порода состоитъ изд. ка.дьцпта, иногда со следами двойнвковаго 
ско.1ьже1Пя, обломковъ кварца въ неэначитепыюмъ кшичестве и слабой 
примеси хлорита и опала (последнШ обычно воз.де органическихъ остат

ку Петаь № 219, г. 49.
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ковъ); кро5гЬ того въ пород'Ь разсЬяны точечный включен1я бл)аго (лимо
нить?) и темнаго цв^та (углистыя вещества?).

16. Дно лога-, какгь видно въ разр в̂аосъ раав'бдочной кана-вы № 11, ст. 
поверхности с̂ южено изъ почвы около 1 ajpni. мощности, ниже изъ дег11ита 
сЬрыхъ кремшисто-глинистыхъ сланцевъ, HMtronpixn то же простиранie п 
паден1е, что и известняки иредыдущаго о6иажен1я, судя по изм15рен1ямъ, 
•д'кланнымъ въ luaxit Л!! 13, лежащей въ нйсколькихъ десяткахъ саженъ 
сФ.верн'йе раэв1'.доч-ной канавы. ЗГощность детрита около 1 саж.

17. Восточный склонъ лога, прорезанный разведочной канавой ,М' 11, 
имеющей глубины около 1 саж. и ширины около 1 арш.— у̂ основан 1я 
кремнисто-глинистые сланцы обн. 1G, иереходяпае на средипё склона въ 
плотные зеленогатосерые известковистые кварциты. П. м. после.дняя по
рода состоюъ изъ очень тонкихъ обломков-ь кварца, реже ортоклаза, н.т- 
поклаза, турма.пша и хлорита: въ :»той смесп довольно часты зерна кадь- 
цпта и бурыя пятна опала. Приблизительно па' верхней трети склона ;>тп 
кварциты иостслиенно переходятъ нъ кремнисто-глинистые и глинистые 
(манцы сначала зе.1енонато1'ераго, затймъ бурато и розоваго цветод>ь.

18. .'1ежач1й бокъ разноса № 37— р̂озоные и бурые глинистые c.ia:mbi
\'W З.бОпрости1)ан1Я — — . Головы (манцевъ слегка загнуты на 8W, на-

^ (у  /  оО
поминая загибъ верхушки aiiTiii.Miiiia.iH (фиг. 1): но ото изменен1е ианра- 
B.ieiiiH шьтендя оотшсняется не суше1'тнован1емъ антиклинали, а ско.п.- 
жен1емъ выходовъ слапиевъ но склону рудной го])ы и иаб.подаете я и во 
все.хъ прочнхъ обнаже1пяхъ рудничной горы на обоихъ ея склонахъ.

19. Гранатооиидотонан порода фш Tanib'oHaro и бурато цве.та, просе
ченная сетью ТОНКИХ!) (.10 1 верш, ооычяш) кварцевых'!) жилъ. Моищюсть 
1!0!ролдл ОТТ) 1 до 3 ca'/K. IIi)oi'T!!pai!iie !! i!aaeiiie согласное ri) породами иред'1)- 
идущихъ об!1а<кен1й.

П. М. порода СОСТОИГЬ !13Ъ !1.!.!0!р10'М11рф!Ю':шр!!ПСТОЙ CMllCn андрад!!та 
бурато цвета, i!0 болы!!ей 4iicT!i въ виде от;!,ель!1!>1хь кристалловъ (119), 
мелкихъ, слегка удли!1е!шыхъ зеренД) о!!!!аота, оГ)разую!!1,11хъ часто грсюде- 
вйД!!ЫЯ cKO!i.!eiiia, и !!!аровыхД) стяженШ безццетныхд) во.юкон'ь волласю- 
нитл: кро.М1) .̂ ) ■ до!!о.!!)!!о час'гь л1!стоват!)1й гематить, кварцъ и кадьцигь. 
Пос.!едн1е Д!!а литера.;;! встреч'.гются ире!!му1!!е(Тне!1!Ш ВД) рудныхД) iipi)- 
жилкахъ, ]«ыпо.!!!Яя -!!])омежуткп осгаль!1ыхъ М1гнерало!1ъ, !!ричемъ содер- 
'.Kanie граната въ породе С!!льно р1Р!!ыпается, та.къ что порода иереходип. 
въ кварцев!i:>n!iдото!!ую.

20. Впсяч1й бокъ разног,! 37 и .!е;кач1й бокъ раз!!осовъ .Vn 1 и 2— 
гранатовая порода с!!етлобураго цвета, мо1!1,ностью oiko.i o  3 о-аж., иростп- 
pania II 1!аден1я, cor.iiM'iiiiro съ п.ред|>.'аушими (фиг. 1 и 2). Ст1>укт)фча по
род!.! грубо шаровая, наиоминающ-ая коигдомерап,. Желваки, имеюице но 
большей части .дл.диппгческую (jiopMV и до1'тп!'!1Юшде длины .до 1 додм., с.ю- 
жены изъ кристал.ювъ ;1!1Д|ра.дида, по б. ч. опд’пчески аномал!.наго; проме- 
ясутки же.двако1П) выполнены peMenTOJri. эпидота, кварца, кальцита и ге
матита: эти же мииерады выделяются и по грещипамъ въ желвакахъ.

П. м. всегда .ид1оморд|)ные кристаллы андрадита выполнены во.докон- 
цами безцветнаго и сда-^зелеповатаго вал л ас-тон ита, растареде.тете по- 
следяято иногда- ор1ентирова-но по очертан1ямъ граната или по трещинамъ 
въ криеталлахъ граната; то же с-а-м-ое относится кь эпидоту и гематиту 
кварцъ и кальцитъ, какъ обычно, заиимаюгь жеоды и пустоты въ породе.



Фиг. 1. MypaBHCKiH № 2 рудникъ, рязносъ Лг 37 (обы. 18, 19, стр. 52).

Фиг. 2. Мурзинск1й 2 рудник!,, разносы Л» 1 и 2 (обы. 20—23, стр. 52).
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П{ш вш^триванги гранатоэпидотовой породы (образцы впсячаго Сока 
разноса Л'» 37) кварцевоэпидотовый цеменп, сохраняется, а содержимое 
желваковъ выщелачивается, отчего порода получаетч, крупноячеистое 
■CTpoenie.

21. На гранатоную городу предыдупщто обнажен1я согласно налегаетъ 
кварцевоацилотопая порода с^ронатозеленаго и сЬраго щгЬтовъ. Мощность 
породы около 3 саж. Порода плотная, съ "раковнетымъ изломомъ, полупроз- 
])а.чна па краяхъ ocKo.ifKOBB П. м. т. довольно легко плавится, окрашивая 
пламя въ желтый пдтЬп,. При выв^триванги покрывается тон;кой Ot.iofl кор
кой съ многочисленными крапинами окисловч, ма;рганца. П. м. при силь- 
ныхъ увел ичен1я.хъ порода обнаруживаетъ петлеобраз1ную структуру: центръ 
петель занять обломками кварца, изредка полевого шпата, петли сложены 
изъ тончайшихъ зернышекъ эпидота; 1Шр1'.дка опа-ювое вещество, хлоритъ; 
кальцита н^тъ.

22. По м1;р1> приближен1я кь руднылгь прожилкамъ, заниманицпмъ сре
дину разносовъ .Л" 1 и 2 (фиг. 2) п отстояпщмъ отт. rpanaTOBiOft троды саж. 
на 5— 6. кварцевоапидотовая порода iioi-ienentio обогащается зпндотомъ и 
кальцитомъ, сохраняя обпцй табитусъ зюроды. указанный выше.

Рудные прожилки, состояние г.1авным’ь 0|Г)р;1зомъ изъ кварца, кальцита 
II халькопирита, лшполняиггь въ осой iiopoat густую rliTb тонкихъ (до 
верш, и Meiiie) трещииъ, въ совокуппости ооразуипцихъ зо'ну раздробле!йя 
•съ простиран1'емъ, согласиымъ госполствувпцему простиран!») боковыхъ по- 
родъ м^сторожден!я.

23. Висяч!й бокъ мфеторожденги вт. разносахъ Л1' 1 и 2 пост1)оепъ изъ 
кварцегопгадотопой породы зеленоватотемной б.шже къ рудпымъ прожпл- 
ьтш'ь и ciiliT.ioiiipoft К'ь кровлф. шсячаго бока, но тпбитусу п составу впол
не (сходной с'ь породой обп.-21 II 22.

Кварцен'оапн.тотовал порода впсячаго бока постепенно и незам'Щпо 
переходитт. въ свфтл,0("1>рые, зе.Тепрватые глпнпстые сланцы и песчаники, 
■сходные ст. породами обн. 1,7.»о составу п залегалйн).

21. РазнР.до'Чныя канавы Л‘7 11. О—темшь и с'Ьрозеленая гранатоэпи- 
дотопая порода, расположенная на iipocTnpaiiiii гранатоанпдотовой н грапа- 
топой лородъ обн. 19 II 20. Для породы характерна структура конгломерата 
пзъ талекъ )>к1)лг.1(Л)ллпптнческой формы еРрозеленаго цврта длиной до 1 
дпм.. С1гаян11ыхъ цементомъ темнозеленаго цкРта. Мпиералогичесъдй со- 
ставт. талекъ и цемента одппъ и тотч> же: желтокатозеленый андрадигт., 
эпшоть. волластонптъ. кварцт.. кальцип. и гематить. Въ галькахъ преобла- 
дае'п. гранатт.. въ цемент!;— у̂пидоть, чРмт, и объясняется различ!е окраски 
частей породы. Гематить разеРянь неправп.зьно. кварц'ь и кал11цитъ вылюл- 
ияютъ жеоды.

25. РазвРдочпая канава Л" 20 при(5лпзителы10 на срединР длины— руд- 
иыя прожилки около 2— 3 керш., состояние изъ халькопирита, кварца и 
кальцита. По обР стороны прожилковъ наблю.дается кварцевоэпидотовая 
порода обн. 22, переходящая къ перифер!н въ породу обн. 21, затЬмъ въ 
евртлоеррые глинистые сланцы.

26. Юговосточный С'клонъ рудничной горы, въ пРсколькихъ десяткахъ 
аршинъ па ю.-'В. огь разноса № 1 въ обпалР старой Демндовс.к.ой шахты 
кварцевый копгломератъ зеленоватобураго цврта благодаря глинистоэпи- 
дотовому цементу.
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Ilpocmpaiiiff ii паден1я ]И)]к>ды въ даиномъ оонажен1п определить нельая 
было, но, судя по положби1ю породы, можно сделать очень вероятное пред- 
no.TOKeiHie, что этотъ конгаоме )̂атъ лежигь вт. плоскости падем1я ьнлрп.ечо- 
зпвдотовой, и граиатоепидотовой породъ о&н. 19 и 20. Гальки Пlpш̂ avД.̂ eжaгь 
преимущественно кварцу и роговику, иаредка фельзнту. Цемешч. состоип, 
нзъ обломкО|ВЪ кварца, изъ аморфнаго г.тинистаго вещества, пятент. бураго 
опала и краспыхъ окисловъ железа (гематита?), изъ апидота, rp in i ro,* х.пь 
рита и волластонита. Последн1е 4 минерала совершенно свежи, идюморфны, 
въ то время, калл, края обломковъ кварца мутны, какъ бы источены внед
ряющимися въ пихъ новообразовантямп; глинистая, иногда фельзито1!ня 
масса, содержнтъ много пустоть, стенки которыхъ также покрыты новообра- 
зовап1ями.

Процессъ замещентя захватываетъ также и л альки, начинаясь съ иери- 
фер1и ихъ и про'никая глубгке по трещинамъ отдельности, причемъ вт. 
образующихся пустотахъ выделяются главнымъ образомт, киарцъ, .эпп- 
дотъ и кальцнтъ. ПоследлпГг минералъ покрывает!. ко]жоП (1 шш.) п поверх- 
ностт. штуфовъ конгломерата.

При по.тномъ выщелачиватпи га.текъ штуфы конгломерата очень наио- 
минаютъ породу обн. 20 и по внешнему виду, и но микроскопической кар
тине.

27. Вправо О'гь дороги изъ Карповой въ .\кимпвку на нродо.тженп! r])i:6- 
ня рудничной горы ]\1урзинскаго Л!; 2 рутника— кварцпты белаго и бураго 
цветовъ 11рости])ан1я NW 350. П. м. порода состоип. пзт. кварца вт, об- 
ломкахъ и ВТ. виде отдельны.хъ крт та.т.товъ съ зонами наростан1я; изредка 
попадаются совершенно каолпнизированные участки, иредстакляюице. но- 
впднмо5гу, остатки полевыхъ шиатовт.. Промежутки въ массе породы, hmIiio- 
m;ie б. ч. ирямолинейныя очертан1я, забиты оки(‘лами же.т11за, марганца, 
]>еже кальцитомъ. Обогащаясь гшидтч)мъ, этп кшарциты переходя п> in. 
кварцеь'ооппдотовую породу, вполне сходную гь породами оои. 22 и 23. 
Пзъ составны.хъ частей, кроме главныхт. кнарца и ошгдота, неооходимо от
метить еще волластоиитъ вт, виде иучковъ длнпиых’ь, безцветныхъ, с.тотка 
мутпыхъ волоконъ съ уг.томъ иогасан1я около 32", затемъ кальцип,. частьн) 
какъ продукт'ь и-'менен1я волластонита, гематпгь и хлоригь (мало). Ино
гда наблюдаются псевдоморфозы ккарца по волластонпту.

28. Южный ск.тонъ сопки .Мурзпикп къ западу отъ иредыдущаго обна- 
жен1я— темносерые кремнистые известняки, при уие.1иче1пи̂  (•(>держам1я 
кварца даюпце переходы въ пзвестковпстые кварцпты. подобные породе 
обн. 17. Порода легко вскииаетт, съ кислотой; сотержпп. иижиедепонсьта 
ископаемыя ®). П. м. по удаленш кислотой кальцита обнаружнваетт, сп- 
ставъ изъ обломковъ кварца, ортоклаза, плагюклаза и зеленоватобурий 
роговой обманки. Полевые шпаты б. ч. серицитизироваиы, роговая o.o- 
мапка хлоритизирована; изъ рудъ довольно обычент, ииригь. реже магне- 
титч.. Порода просечена прожилками кварцениэпидотовой породы, одинако
вой с,ъ породой иредыдущаго оби.

29. Юяшая окраина вершины Мурзпиской сопки—-роговообманковыи 
ортофиръ зелеповатос,ераго цвета П. м. вкрапленники иринадлежагь 
-сн.тьно с-ерицитизированнымъ ортоклазу, реже плаг1ок.1азу, причемъ поле-

Петцъ V» 219, т. I 2 
’) Пещь № 219, стр. 01.
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вые пшаты чатто ooHapyacHHawrb зоиарнуш сгрукгу'ру, и бурозеленой рого
вой обмашгЬ, сильно хлорнтизированной; въ основной массЬ видны почти 
квадратные, р^дко тексатоиальные разрФзы ортоклаза съ зональнымъ рас- 
]1о.1о;кен1емъ включен1й основной массы, нтоло'чекъ ротовой, обманки, р+.д- 
кихъ зеренъ магнетита и нирнта (100). Серицнтргзапдя и хлоритизащя ос
новной массы значптельно слаойе, чймъ у вк’рапленниковъ.

30. Раэпосъ (Лурзинскаго Л» 1 рудника?) въ н’Ьскольь-ихъ дес. саж. къ
сЬверу ottj обн. 27—вранатоэпидотовая темнобурая порода, пожрытая нате
ками 6y:poiBaTo6t.iaro кальцита. По составу одинакова съ породой обн. 21, 
структура не видна, такъ какъ порода сильно выветрилась. ’

31. Бока месторолцдетпя Акимовскаго рудника— зеленшатосерые и бу
рые глинистые с.танцы, переел айва юнЦеся съ зеленоватобурыми аркозо- 
выми песчаниками. П. м. последняя порода состоять главнымъ образомъ 
изъ смеси обломочныхъ зеренъ кварца, нередко каолиниэированнаго орто
клаза, кцелаго плаг10клаза и эпндита, въ меньшемъ количестве изъ магне
тита, хлорита, изредка встречаются цщжонъ и турмалгаъ. Минера.тогпче- 
сктй состагъ глипистыхъ слаицевъ такой же, съ тёмъ раз.ппиемъ, что поле
вые шпаты подвертлпсь значительно большей каолш1изац1и, мусковптиза- 
щи и хлорптизац1и.

32. Верховья рч. Кокуйки на 17-й BepcTlj отъ дер. Акичовки— мелкозер
нистый гранить ctijaro цвета въ виде невысокихъ выходовъ у дорол'и, полу- 
нрпк])ытыхъ почвой. Выветрившаяся поверхность породы покрыта гладкой 
коркой, ианомпнающей пустынный затаръ. Местами вт, породе попадаются 
Me.TKie темные 1нлиры. И. м. порода обладаеть гипид1омор<{шозернисгымъ 
cTpoenieMT., переходяшнмт, иногда въ шаровое, прпчемъ центромъ стяже- 
п1я яшяются руды ( матнетитт. н жиюклииическгй желтобурый минерал'Ь 
съ зональнымъ с.и>жен1емъ, похож!!! на. мотмшть): ближе къ центру рас
полагаются шВ'.тные минералы н плаг!оклазъ, къ iiepiH(|»ep!n кварцъ и 
ортоклазт,. Порода состоптъ ист. кнарца, <;ртоклаза, реже микропертнта, 
зоналышто н.1аг!-оклаза. цент1)а п.ныя части котираго нрпнадлежатг. кт. ан
дезину (но методу показателей преломленш ])екке и симметршшаго уга- 
сан!я), зеленой ротовой обманки Ошето двоПнпкн), бураго б!отнта съ мио- 
п/численнымн включен!ямн жидкостей, апатита и реже илапоклаза, изред
ка циркоит., магнетитт. и монанитъ?. Количество ортоклаза и плаг!оклаза, 
б!от1Гга и ротовой обманки приб,1Изите.1ьно одина-ково, причемъ зерна орто
клаза 110Д1'.ергл1ит. только слабой као.шннзащи и серицитизащп, цеитраль- 
]гыя же части плаг!оклазовъ въ болыппнетве случаевъ мутны -и а1ШД0'П13и- 
роваиы; о т 1дотизац!я и хлорптизац!я цветныхъ минераловъ слабы.

В о л ъ ш е - р у ч ъ е в с к ш  р у д н и к а  и  е ю  о к р е с т н о с т и .

33. Правый берегъ Локтевкн, западный скло'нъ горы Б.-Ручьевскаго 
рудника— среднезернпстый серозеленый б!отиторо-рогоиообман1ковый гра- 
иитъ, разбитый отдельностью и разспанцованный въ паправленш NW,

П. м. порода обладаеть резкой катакластическоП структурой и состоить 
изъ сильно обломанныхъ кристалловъ кварца (облачное погасан!е), орто
клаза, плаПоклаза (довольно м’ного) и относительно хорошо сохранившейся 
зеленовато1бурой ротовой обманки (иногда двойники). Плат!оклазъ сильно 
зпидотизированъ, ортоклазъ большей частью каолинизиро'ванъ, роговая
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обманка частью хлоритизираваяа, част1.ю эпилотизирована; отд11льныя 
пятна сильно хлоритизированч1аго бураго бготита, кром15 того магнетпть 
съ апатнтомъ и хрркономъ.

34. Такой же составь и структуру тигЬетъ гранить и выше рудника на 
посточномъ chuoiHt гребня, спускающагося къ рч. BepesoBidi; среди вторич- 
ныхъ минералоБь за.М'Ьщен1я преобладаюгь серицип. и кальцитъ у no.ie- 
выхъ шпатогъ, хлорип> у цв̂ Ьтныхъ; изъ первичныхъ цв1:тны;хъ минёраловь 
бштитъ преобладаегь надъ роговой обманкой.

35. С’й'веро-занад1шй и северный склоны рудничной горы, также бока 
MtcTopo;hy;eHiH Бол. Ручьевскаго рудника—ee.ieHO'BaToclipHe хлоритосе])!!- 
цитовые сланцы, залегающ1е на гранитахъ предыдущнхъ обн. П. м. со
стоять изъ облоиковъ кварца различной величины, вытянутыхъ но Haaipa- 
влен1ю сланцеватости, въ текучеслоистой масгЬ. (’ложенной изъ тончай- 
шихъ чешуекъ серицита и изорванныхъ волоконт. хлорита. Въ некоторых!, 
шлифахъ весьма характерно явлен1е вторичной цент1)ической стдтуктуры 
благодаря рал1альному расяатоженш серицита вокруп. обломковъ иварпа. 
Вблизи рудной жилы часты вкрапленники пирита (100) съ рад1алыш.чи 
вокруп, нихъ стяже1пями кварца. Какъ наружный тндъ хлоритосерици- 
товыхъ сланцевъ, такт, и микроскошическая картина вт. н'Ькоторыхъ шли- 
фахт, настолько наном|Ннаи)тъ разсланцоваиныя разности бютито150-рогош)- 
обманковаго гранита обн. 33 и 34, что непольно вовникаеть мысль о нро- 
исхожден1и сланцевъ изъ транитовъ путемъ химико-механическаго изм1;- 
нен1я яосл4>диихъ. Тактому' иредиатпже!ию не противор'Ьчатъ услов1я за- 
леган1я нородъ, такъ какъ нереходъ отъ гранитовъ къ сланшгмъ не рЬзокъ.

36. Tt.To м11стор'ОЖ1ден)я Б.-Ручьежскаго рудника.—ажарцевая полого на- 
даюп1,ая жила, имевшая въ своемъ cocTast многочисленныя гнезда галени
та; р’Ьже встр-Ьчается халькоиирнтъ, церусситт,, азурить, малахить, мФдная 
смоляная руда, кальцитъ и охристый .тимонитт, ’).

37. Правый беретт, Березовки въ Уч вер. кт> востоку отт. B.-Pvai.eiicuai o
.X X NW300рудника— (И;лые и гЬрые мраморовидные известняки ^  .

38. Шсколько ниже обн. 37 на изгиба рч. Березовки по обо.имт, ея бе- 
регамъ—с"Ьрый гранитпорфирт., .прорезанный жилами ьмга.рца (У- арш. 
мощи.), идушими NNO 25". Порода содержить нлоскости скол1.жен1я со

штрихами, направленными резкая ка-

такластическая структура породы: многочис.тенныя зоны раздроблен 1я. нР- 
редко полное раздроблен1е породы на неправильно зернист1.1й агтррга'т,. 
Изъ .BKipaiueiiHUKOBT, лучше сохранился кварцъ (кристал.ты пирамцда.ть- 
паго габитуса до 1 с-м. длины); среди по.тевыхъ шпатовъ много ортоклаза и 
микропертита, реже микропегматитт,; микроклипа петь; кислый ii.iarioK-iacT, 
пршатдлежип. къ о.титоылазъ-альбиту по методу показателей ире.1омлен1Я 
Бекке. Цветные минералы не сохранились, будучи замешены хлоригомъ и 
впидотомъ. Блграпленники по.тевыхъ шпатовъ преимущественно сернцити- 
зированы, основная масса кроме того эпидотизирована.

1) Отчвть № 206, с. 398, Пвтцт, № 219, с. 74, ташке М. М. Т. У. MI'S 4930-4994.



Ближе къ контакту еь известняками гранитпорфиръ теряетъ вкрап
ленники и перачоднгь въ плотный фельаитъ б^лаго цвйта.

39. Правый берегъ Березовки я’Ьоколико дес. саж. ниже предыдушаго 
обнажен1я— бурые плотные ортофиры. П. м. въ порода различимы вкрап- 
ленннки ортоклаза и вислаго плаг1окла1за, принадлежащаго къ альбит-оли- 
г0 |Клазу (по методу симметричнаго угасатя); края вкрапленниковъ б. ч. 
оборваны или ресорбировапы, вкрапленники нерФдтго люй:кил'итиче№и про
низаны основной массой; двойники по альбитовому, р’йже перяк.мгновому 
и карлсбадскому законамъ. 0(;новная масса мнкронойкилнтическая. Кон
такта ортофировъ съ известняками на разстоян1и 1— 2 дцм. сильно импре-, 
ннровапъ пирптомъ, три чемъ известняки въ контакт!; нринимаюп, б!;лый 
дв'йтъ -Bc.rfe.TcTBie потери углзгстаго вещестка. Поверхность контакта обра- 
зуетъ мелк1я складки.

40. Правый берегъ Березовки мелгду обн. 39 и деревней сложенъ изъ 
гонкос.юистыхъ крисгаллическихъ известняковъ c/hparo и зеленоватаго 
цв1;та. Круто палаюппя 1мже1|)Х1’ости нзнестняковъ покрыты характерными 
кармана,ми вы1!Лтрит'ан!я (1— 2 см.) аллиптической формы, располатаю- 
щимися преимутепненно въ плоскостях'!, слоистости; атн (;бразонан!я, 
сходный съ кармана,мп выв^триван!я въ изнестнякльхъ .Андреевской сг., 
•описанными ниже (см. фиг. 11), HaiioiMHiiaKm. карровое ноле въ мин!атюр-!!.

41. Восточный конецъ д. Б.-Румьевой но iipaiioMy берегу Березовки—  
сильно мятый гнейсограшпъ съ очковой структурой всл1;дстн!е обрнзован!я 
линзъ кварца. Порода обл;|даетъ ясной мозаичной струклл'рой <'ъ много
численными зонами раздроблен!я уц!;л1;вшихъ нед1.лимыхъ кнарца, орто
клаза, микропертпта (много) и кислаго iiHariOK.iaea, близкаго кт. альбиту; 
цвКтиые минер.ыы вытянуты въ нти , зажатыя мещу линзами безндгЬт- 
ньихъ. лучше сохраиился б!отнгь, ротовая обманка почти натфло замо
щена анидсп'омт.; назевые пшаты нерОдко превращены нъ атрегать че- 
шуекъ серпцпта съ нримО-сью кальцита. По сравнению съ гранитч)мъ обн. 33, 
iiiopot.i.a б'ОднОе poi'oi:uii обманкой и шиварглагь in. меш.шей стенсмш ди- 
и;!мометаморфпзму.

На основани! сопоставлен!я обна,'жен1й 33— 11 можно нритти къ заткпо- 
чен!ю, что м1и'торождеи1е Б.-Руч1.евгка1Ч) рудника залегаеп. нъ сильно ме- 
Т!1мор(})нзон!1Нныхт. гранитах!., прикрытых'!. крист:и.|!нческиии нзве<а'ня- 
ками девонскаго возраста и посылаюпщхъ in. иихъ- апофизы ш. вид!, гра- 
ннтпорфирой!. II ортофировт.. Дис.юк'ащя им!;ла М’Ьсто iioi'.it. затверд'Ьнш 
изверженнырсъ нородъ и дала систему т])ещннъ 11ростиран1я N 0 (кварце- 
выя жилы ООН. 36 и 38).

О т ъ  д. Б . - Р у ч ы в с к о п  до с . С а у ш е к ъ .

42. На вершин1> подъема отъ деревни вл1>но отт. дороги— св'Ьтю 1.;»ыс 
разслалцованиые фельанты съ видимыми невооруженным'!, глазомъ зернами 
кварца.

43. Не доезжая Хайрюзовки, вправо ота дороги зеленоватобурые гней-
NW Н40

сограниты, разсланцованные 2~7(ь^8^6
-структура въ стащи протО(Гиноваго изм'Ьнен!я, причемъ ортоклазъ и 
■олигоклазъ прейращепы въ см'Ьсь кварца и серицита, цвЬтные минералы 
въ эпидоть и хлоритъ.

РКзко катаклаотическая
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4 i .  Ьлиже къ ХцНрюз(>1!к1> на гнеНоограниты налегаюп. роговооблан- 
ковые роговики Cllornblendofels) темиоиеленаго цвгкта илогиаго оложе- 
1йя. П. м. порода (ax'TitiiTii глагнЫ|Мъ образомъ изъ иголочекъ. нризмочскъ и 
иластинокъ зеленой роговой обманки (с  ; е= 17 '), между которыми раз- 
сЬяны отд^льныя зерна юлгрда. эпидота и кальцита; оиидоп. и кальцгт, 
иногда образуютъ включеяпя нъ формй; вытянутыхъ линзъ. Проггппан13 

NW 31П “ ‘
SW Z 7 0 -8 n -

45. По nepet>3;rh черезъ ХаГфюзовку развш'ы темно(-1;рые Kpiirra.i.in- 
ческч'е нзкестияки съ неясными отпечатками нскопаемыхъ, см1;няюицогя 
на иравомъ берегу Колы.ванки гнейеогранитами. Гнейсограниты нраваго 
берега Колыванки очень сходны но внешнему виду и микроскопнчес'-, ijj 
cTj)yKTypt> с'ь гнейсогранитами обн. 43. Въ нсевдонорфнровидной iiopoi!; 
вгараплен'ппкн 1гринадлежатч, кварцу, ортоклазу  ̂ микрсшертигу, микрок.пшу 
(мало) и альбиту (много); цветные минералы, сильно хлоритизпрованныс, 
вытянуты шнурами в'ь аллотр1оморфнозернистомъ обломочномъ цеменгЬ. ^

Г>.1иже К'ь контакту съ известняками сирессованность гранптовъ увели- 
чиваелся, П1шчемъ порода теряеп. шр(||ироь'идное сложен1е, выше указан
ные вкрапленники распадаются на рядъ обломкоьъ, слф-дукнцихл. одшп. за  
другимъ по сланцеватости породы; цветные мине])алы расиы.ляются но 
ллоскостямъ сланцеиат.)сти. Ел. резулыгал'-Ь порода npioopt.raen. хара.ктсп|. 
гнейсограпулита.

По iianpan.ieiiiio къ 1>олыванекому оз., но M’lip t. удален1я отъ контакта 
съ осадоч'Ш.1мн .породами, (•прессовапность трашпоил. паоборогь умень
шается.

О к р есш н  ;сши 03, Ио.гывипи.

1G. Гонки у c'Iii:epiiaro конца, д. 1'аушки по л'Ьную сторону дороги въ 
К.у1)ью сложены изл. граиилита сл. хорошо и;.1раж.енной илитняконой, лс- 
нешкоытдной, иногда тонкослоистой отдельностью, обычно iipocTiipaioiueiu я

NS ̂ ‘ . ПРь'оторые скалы им11юлл. характе1)ные карманы вы-SW £ 4 3
1!'Ьл'риван1я. рнс:ш).1н г а ю щ 1ес.я н е за в и с и м о  отъ стра-нъ св1’.та» Г р а и и т и т ь  
с о д е р ж и т ь  до1;1Ш.ио часто fw .ilie  темные аллпптичесьче шлнры (1—2 в.;. 
С р е д н е зс р н и ш ы й  г р а н н н и т ь  О ураго  цв'йта слегка'снрессоваиъ но плоско- 
слямь отд11.1ЬИ(ютп II и.\гЬегь неясную иорфи1К)нидную структуру благодаря 
выд^лелбямь oo.ite крунныхъ в к ])а11л ен ииковл . iio.iemw'o шпата, достигало- 
1ци.хъ 1—'2 см. длины. П. м. порода разбита многочисленными трещинами, 
приблизительно ла.р;и1лелыщми, И̂гже пересЬкающимися почти лодъ лря- 
мымъ уг.ломъ; зоны ра.?дроб.1ен1я и.т1и>сите.лы1о р15дки. И н т е р е с н о , что у 
ллатшклазовт. съ зонарной структурой яд1!0 бываелч, р;шдрои.1еио, нь то 
лфемя, какъ огболочка лочтп ni.ia. Езкрулъ включе1лй .магнетита образует
ся система,рад1а.льно расходящихся трешинъ. Изъ рудъ iianOo.ilie pacnipo- 
слранелп. аиатитл. вл. B;H,yt длинныхл. призмочекъ, довольно .много также 
краснобураго сфена (б. ч. ром0ичеек1е разрфзы) и магнетита; цирконъ р1>- 
докъ и находится часто въ форм-Ь В1К.лк>че1п й  въ титанит^; иногда призма- 
тичесвШ, округлый въ паперечпомъ paaptsi минералъ чернаго цв^та, яо- 
хож1й на ортитъ; кром  ̂ того ортоклазъ и въ особенности оарцъ очень бо-
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гиты вк.тючен1’ями гаионъ и жидкостей; изъ тиердыхъ нключен1й, KpoMi» 
иезиачителышхъ ко.шчестиъ рудъ и ц1тЬт1шхт. мииераловъ (бтотита тл. 
оор.) необходимо отм-йтнть шесщтолнныя илистинки ршоваго минерала 
(ip-матпта?), иридаюиЦя кварцу розоватый отгНЬнокТ). Изъ цп'Ьтиыхъ ми- 
исралоиъ нреиОладаетъ б1отигь, соде[)Жапцй многочисленныя вклк>чеи1я 
апатита; ("11орадпчос1.’,и раасЬянная въ пород1) бурозелепая роговая об
манки въ бблыиихт. количествахъ скопляется въ шлнрахъ. Ид1о'М01рф11ые 
кристаллы! luarioKJiasa, обычно менынихъ разм1’.!ровъ. hIjmt. о1)токлазъ, об- 
иаруживаюгь топкую двойниковую штриховатоггь по альбитовому закону, 
иногда ( К|(»1о>!Н1Н]>ованную но кирлсбадскому и р1>дко ■по iieipuBMirnoBOJiy 
закону. Ш!‘1>ото])ые кристаллы n.iarioiKoaaa iiiiitHirb кро-Mt. того зонаркое. 
npopiiie. прнчемъ дт-ойип-коюля нолосш вт. периферичепня зо'ны не нро- 
никаю'гъ.

ll.ia,rioi;.ia.3T, отно.сится къ олигоклазу и олигоклазъ-а.тьбиту (но методу 
!;(,'казателеП преломлепгя Бекке и спмметрич1гаго угасан1я). Изъ црочихъ 
П'0.тев1>1хъ Ш'Патовъ itpoMli ортокмаза ,yoBo.ihH(f oioMHUbi микропертить, ми- 
кХ;оклинъ. Нерпа кварца доколыю часта показывають при нерекрещеншлхъ 
пиколяхъ полоч-чатое cTiwenie. пашомипаюшее неясный двойннковыя пла
стинки (табл. J., фиг. 1). КачестаетныЛ составъ тлнровъ тотг. же, что и 
породы; кодичрстненпыя отаошен1я указынаюдъ на бблыпую основность 
вы1Д'|1леи1н: кварца мало, цг.'йтпыхъ мимералонъ. 7П, (ка)0р11ПО1'Ти oioiirra. и 
РУДД, значительно болкше, ч1;мъ въ нород .̂ По составу так1е шлиры блн ;- 
i.'ii кд. (деиптамт.. ('TjiyKTvpa iii.iHiioin. нриближаегси къ наН'И,иомор<{)поП. 
Бторичпых']. новообразоваднй (апндотч., хлори)ъ. ка.п.цнгь, серицнтъ, ка- 
|иннъ. лпмони'п.’) и н’1. Hopovl;, и въ 1пли|)ах'1> пенного; .iiiMoiiHTa относи
тельно 6o.ii.nie д])угнхъ.

47. Къ BiocTOKy отъ иредыдущаго обп. на 3-й вер. дорога гь с. Курыо 
нер(‘с|1кается 2 нараддедьпыми жилами адмпта. проходящимп in, rpanirnnt. 
п1>едыдуща.го обп. вд. иаиравлсчпи NW 28.7. Монцюсть ие])Ш)й мейлы 18 см.,
2-й— 10 см., при i.iiiidi: 1-й— 7 м., 2-й—2 м. 1см. № 1 фпг. 3).

И. м. пап'п;помор;|м1о с.юженная порода состоидд. преимуществемпо изъ 
1,'варца II i;a.iieiiiJX'i. по.и'выхъ пшатовъ, среди которыхд, кромЬ 01пчжлаза, 
микрнпердига гамшое учаедде приинмак гь .MiiKpoK.iiiin. п микроклипмпк]н)- 
нертид'ь; cn.ii.no као.11111пзировапный п.ппдокдазъ 11рппа,1.1ежигь, iiobh.ui- 
мому, къ 1Ш1гик.1а.:;а.11>бпту; немного хдорнтизирова.;!iiu.ro oioiiira; изд, не- 
м110гочис.1еш1ЫХ'ь рудъ, кром1; аиадпга, сфепа и матнеппа, нужно ука
зать нпридч. (100). обычно лимоиитнзпроваппый.

48. (.''1;верный |;онець гряды сопокд,, идушихъ по .дКвую сторону дороги 
п.зъ (’аушки въ Курыо с.юженъ изъ гранита оби. 4(1. Въ по̂ кжФ. ипоцда 
гсдр1.чаются горизонтальные карманы выв1’.пшван1я гь нынодпымп уедья- 
ми. Одна изъ 6o.it>e высокихъ скалъ сд, западной сдороны ])1’>зко разбита

, ' N 0 85 N 0 10
0ТД'Ь.1Ы10СТЯМИ / 8 0 - 9 0  “
Идя кд, BocioKiy по иростиран1ю первой отд'Ь.тьностя, всгр4,чаемд, пегмади- 
товую аси.ду. обозначаемую двумя выходами с1г1джноб15.да,го кварца (Л" 2. 
(риг. 3). Простддран1е жилы 8 0  110“ (ддзядо по западному концу, выхода 
письмениаго гранита черезъ верхушки 2 кварцевыхъ обнажеиШ-). Ир> 
тяшедйе около 120 м., мощность—25 м. Срроедйе этой жилы следую
щее. Центръ жилы, въ видф 2 вздуд1й занимаеть кварць Q, (негматито- 
офазно?) сросшШ'СЯ съ полевыиъ шиатомъ О, который б. ч. уже в™ет- 
рился, оставнвъ въ кварце только углублендя дгравилышхъ очертан1н; во-



60

-сточный и западный концы жилы образованы нисьменнымъ гранитомъ Р, 
показывающимся также п у сЬвериой границы западнаго обнажен1я квар
ца. Перифер1ю этой жилы, повидимо1гу, со всФхъ сторонъ, составляеть 
гранить М, характеризующШся присутств1емъ мясокраснаго нолевою шла- 
та и луковозеленой слюды.

Величина зерна полевого шпата этого гранита ногтененно увеличн- 
тиется къ am.it, сиарулги же этоть гранить нереходитъ вт. среднезернипыИ 
ч’.’Ьрый гранитить G. noc.itvyHHa порода н. м. ра(М1адается на гипид1оморфно- 
зернистую cMtcb 6o.it.e крупныхъ кварца, микроклина, м,иврок.1инмикро- 
пертита, ортоклаза, микропертита, кислаго плаг1оклаза, съ iipHMtcbro 6io- 
тита, магнетита и апатита, причемъ кварцъ и микроклинъ прео6ладакпт> 
иадъ остальными составны;мл частями; между этими &o.ite крупными вы-



61

’if.’ieHiflMH залсагь аггрегатъ панвдоморфишъ зеренъ преимущественно 
кварца и микроклина, напоминающШ структуру ашита; ид1омо1рфиэм'ь. 
кварца р^зче, ч4мъ микроклина; кварцъ же нерфдко проростаетъ пойкили- 
тически полевые шпаты.

Гранить М микроскопически харажтеризуется м1аролитовой, структурой 
ст. выд'Ьлен1емъ на сгЬнкахъ жеодъ кварца, ортоклаза, мусковита и n trp ii-  
та'-. превращеннаго въ лимонить. П. м. рудъ, за иС'Ключев1емъ немногпхь 
зеренъ магнетита, н^тъ; кварцъ |СОде1>жип, включен1я жидкостей и газовъ, 
частью проникши.хъ вь него вторично по трещинамъ сжатая, приблизи
тельно параллельнммъ; ортоклазъ вытЬсляется микроклипомъ и плаг1окла- 
зомъ, близкимъ къ альбиту; изъ ндИЬтныхъ милера.ловъ только муско«итг> 
серебристаго или зеленовагаго цв^та, иртуроченный преимущественно къ 
criiBKaMb жеодъ или же къ BHat.ieHiflMb плагшклаза, арпчемъ въ по- 
сл11даемъ случагЬ нередко наблюдается известная правильность располо- 
жен1я пластшюкъ слюды на поверхности плапоклаза (табл. I,, фит. 2). 
Интересно, что мусковптизац1и подвергся но иреимущегтву 11ла.г1оклазъ, 
BTi то врамя, пакт. кал1евый полевой ншать «аоли11и.зиро1ва1п.; запылен1е 
окисла.ми железа .краспаго цвГ.та захватываетъ гл. о'бр. it. же кал1еные 
полевые шпаты.

Т. о. по составу гранить М отвоснтся кь мусковптовымъ, п!) форма на- 
хождгапя мусковита ластав.1яе'1ъ предполагать, что мусконигь припадлежить. 
къ геперацти позлтН'.Гппей по сравнепш съ ьиарпемъ и полевымъ шпатомт,.

Ппсьмеаный гранить Г восточнаго конца жилы сложенъ гл. обр. изъ 
альбита въ закономррномл, cpocraHiH съ кг.арцем-ь ct.paro п темнало HBt.ra; 
iiaptiKii нъ 1юро,г1; тшадаются параллельные cpoiTKii магнетита (111) до 
1 см. нр.пгчпмы, пла.стиики мускотагга и зерна микрок.пгна. Вт. друтихъ- 
штуфахъ прео'бладаеть микроклинпегматитг,. от.шчаю1н1йся гвотгмъ розо- 
вымъ цвtтoмъ OTJ. ot.ibixi. альбптпегматитовъ. Топ, же corraiiib HMter'b и 
пегмаигп. занаднагго конца лсилы; только въ K.a4ecTnt новой составной 
части появляет1‘я б1птить въ вид!, узкпхъ, вытянутыхъ въ одиомъ нанра- 
влелпн пластшгокъ (1 Xб см.); плоскость ciiiiatiiiocTii oiorina чю б. ч. распола
гается паралле.1Ы10 ппверхтюстямъ сросталпя кварца и полевого пшата.

Цен'П)а.1Ы1гая часть жилы состоип. пзъ г.1ыбъ ctparo н 6t.ia.ro, мутнаго 
1ып прозрачнато кварца, сросшихся съ l.•̂ ■cкaми П х 1  Фут. и 6o.ite) мц- 
кроклиппертита розовато 4btTa.

Благодаря круппымт, paantpaMi. пед)иимыхъ, aaKoiiOMtpiiocTi. сроста- 
нгя кварца и полевого шпата копстатпрова-п. тру’дпо. но. BtpoHTno, она су- 
птествуеп,, такт, кпкъ характерт, соприкасающихся поверхностей этихъ мл- 
нераловъ 3,itci, такой же, какъ и у иисьмеинаго гранита Г ; к,акъ у таарца, 
та.къ и полечюго шпата оти поверхности покрыты системой ком|бииацюп- 
ныхъ штрнховъ, одинаковых!, со штрихами письменнаго гранита Р.

Средина жилы занята одтгимъ кварцемъ, MHt думается, »сл1датв1в 
того, что npncyTCTBOBaiuiiitt раньше полевой шпатт, удаленъ ироцессомъ вы- 
вйтриБа|ця; въ пользу такого предао.ложелпя говорят!, комбинащоинын 
штрихи, покрываюпце \тлублеп1я вт, квapцt, и комки полевого шпата, 
И!шгда сохраняюпцеся въ такихъ углуб1лен1яхъ.

Указанное мtcтopoждeнie пегматита., повидимому, совнадаеп, съ MtcTO- 
рояц0н1емъ иисьмепнаяч) гранита, от>гЬченнымъ Реновапцемъ ®). Въ даль- 
н4йшемъ эту жилу мы будемъ называть жилой Ренованца.

*) Henovantz J6 242, s. 22fi.
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49. Bi. iilicKo.ibK.n.N'b десяткахъ саженГ) къ Н;неру on, ;kih.ii>i I’eiwaaiina 
ироходигь параалольпая ей жила иег-матита, оГлозначаемая Mil восточпомъ 
конц^ ВЫХОДОМ!, кварца, на заладиомъ, по другую сторону сонокъ.—лоисо 
]|ыходомъ кварца, по средин^— грашгго\гь М 'жилы ]»енованца. Протяжс- 
iiie жилы, если считать по крайнимъ выходамъ 1;ва])ца, прио.1изител1,1ю 
вдвое больше жилы Ге110Ь!1Пца. Гранить М описываемой милы помимо п,- 
слакпыхт, частей, указаниыхъ для тр;1нит<1 М жилы Гемованца, cô Tejtiran r. 
иемното oioTHTii и вк.чюче1пя пщшта (100), сосредоточенмыя 0. ч. вь 
кварцГ. iMai,pocKonn4ei’iKn кал1е'кые полевые шшп’ы р1;зко отличаюп » 
<-1;ои>гь рооовымъ и.1п мясокрасньшъ цв-ктомт, отъ 6кла,го альбит!). ;1ам|;- 
шен1е посл^дняго мусковитонъ вь иачальиыхъ ст!1Д)ях'ь шло r.i. оор. по 9 
иаирав 1е1иямъ: одно, параллельное слкду плоскостя) (010), другое, парал- 
лель)1ое елГду плоскости (001) п треп.е, наралле.п.пое c.it>,Ty n.ionoi- 
сти (lOlV) (табл. 1 фиг. 2).

МФстами ]'1)!)ниг)> М переходить вт. уч!1стки aii.inTa ненравильпой форм),).
Характерно, что скалы на нр!1до:Лжеп1п жилы разбиты рГзкой верти- 

шт.пой отдфлыюстыо, идущей по прост]1рап1ю ииглы (ср. жилу Гено- 
ванца).

-60. Па 5-й вер. огь (’аугаки кт> Kypi>t, недалеко on. до1)огп п])оходя1ъ 
двк параллел1,пыя жилы анлита NW 3()0, первая мощпосп.ю око.то 1 арш., 
вторая около (4 арш.

,51. Камелюломня ВТ, 1 в. кт, тостику отъ д. ('a.yniei.T, (см. 3 фш'. 3 ) - -  
круипозернисгый розо))ато1/1;рый ipaiiimnT,. Порода обпа])уживаеп, погю- 
пен)1ые переходы, кт, порфпровидпой структу])ф съ выдфле1|1емъ )!К])!Ы1леп- 
1'икопъ полевого шпата до 3— 1 см. д.1П1И̂.

П. л. ВТ, однихъ пыифахт, осноа!ная маета почти вьгНи'Няегся oo.ilie 
кру)1пыми выа:Ьлеи1ямл1. въ другпхь, )шобороп,,— можно наблюд!1ть ясную 
дифферепцировку породы иа отповную массу и 1жраплепипкп. Пзъ особеи- 
погтей cocTiHia., in, обшемт, l•xoд.иuтo i-t. «чтеТавомт, г'раиптита обп. 10. Ш’ - 
обходимо отм'1'.Tim, ])'1;шителы1ое npeoo.ia.Tiiiiie микроклииа надт. oproK ia- 
аомъ, пертитовыхт. разностей падт, простыми полевыми пшатами; въ ос
новной массф довольно обычепъ микропегматпть. П,зъ отд'Ьлы11.1хт, мипе- 
раловъ для вкрапленпиковъ .мнкроклнп!1 характерно 1юпки.1нтическое про- 
])остаи1е и,|1о.морфн1.1ми зернами кварца и р1гж)‘ п.вптоклаз!), д.1я iit.Koiu 
]1ыхъ зереиъ кварца—видимое при перекрещепныхъ h iiiKo . ih x t , erpoenie 
изъ прпблпзителыю 11араллел1,пыхъ веретеиовпдпыхт, волок.онецъ, прпд;ио- 
щее зерну мор1Ципист1.)й характеръ.

Грапитип, содержитъ въ еебФ ш.лировыя выдФлен1я аплита пеправпль- 
пой ({юрмы, достиганшця пФсколькпхъ аршинъ д.тшш; иногда аплить вклю- 
чаеть въ себФ пеболыи(е обломки гранитита. Для аплита характерна ежлоп- 
пость давап, переходы къ порфпровпдной CTpiyiKTypt, благо1даря обособле- 
niro бо.[Фе крупнЫ|Хъ 1гелФлпмыхъ кварца, полевого шпата и 6ioniTa.

52. Вт, пФсколькпхъ дес-. сам. на N 0 50 огь предыдущато обн.— зкила 
аплита? въ видф вала N 0 80— 85, мопщоет1,ю 3 саж.. 1гротяжеи1емт, око.ю 
10 саж. (Л'« 4 (|)иг. 3). ('редне- и мелкозеря)жтая порода мясокраснагп 
ПвФта п. м. состоить гл. обр. изъ кварца и полевого шпата, иричемъ irnapnf, 
преобладаетт, надъ послфдпкмъ; полевой пшать, сильно клол'ппизщ)ов:м1- 
пый,—«преимущественно ми.кроклилмик1ропертить, меньше микуюпертита п 
олигоклазальбита; немного бготита, изрФдка титапитт,. ПосредннФ лсн.ла 
разбита мелкими трешдпами того же простиран1я, выполненными продук
тами истиран1я аплита? и вторичными кварцемъ и эпидотомъ.



Фиг. 4. Скорлуповатаа отдельность гранита окрестностей Колывансваго 
овера (обн. 53, стр. 63).

Фиг. б. Ж ила пегнатитаплита окрестностей Колыванскаго озера 
(обн. 66, стр. 63).

а —гранититъ, Ь —пегматитъ, с—аилитъ.
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53. По iipocTHpaHiio предыдущей жл.1Ы къ постону оп> пея (Л!; 5 
({пп'. 3) пепысоьпя скалы разбиты пертикальпоП отд-йльностью iipocTHpanifl 
соглассиаго съ простиран1емъ жилы обн. 52. Зд'Ьсь же проходитт. мелкая жила 
пегматита NW 285—290, съ зоной мускопитоваго гранита пд, 2—3 чег- 
перти арш. мощности. Еъ жеодахъ этого гранита на К10итакт1’. съ иегмати- 
томъ выделился пирятъ, сильно лимоиитизированный, и эппдоп». Киарн.ъ 
пегматитовой жилы б1ыаго и i.'paciiaro цв-йта разбитг. трещинами парал- 
.1елыю и нер11е1щикулярио нростиран1ю жилы; здФ.сь же н'1’.кот0|рыя скалы 
о<'>.1адаюгь характерной тоишскорлуповатой отдрлы1остью (фиг. 4).

54. Вт. маиравлегпи N 0 35 огъ обн. 53 т/ь разстоя1пи около 100 саж. 
ВТ. гранптит-Ь обытнаги спстатш нроходитт. жила граниппорфира NW 290— 
295, длиной около 4 саж. при мощности около 1 саж. (.Л" 7 ф.ит. 3). 
Вкрапленники микрок.ишпергита достиганлъ 1 фута длины,—кварца 
(безъ криста.т.лииескихъ плоскостей) около фута. Въ панидщморср- 
ной основной M a c c t пзъ рудъ кромр. довольно обычпаго магнетита 
пзррдка встрРчается 01)тить и ппрптъ?; б1ош'п. иъ пд[омор.фныхъ 
1 (‘Ксагоналы1ыхъ таблпчкахъ значительно преобладаеть надъ мускови- 
томъ Гвторпчны.чъ?). ЗГеханпческчя деформапди отрази.тнсь гл. обр. на 
вк])апленникалъ М1И1фОклинпертита, pa;i6irriJXT, иногда на. (та.пку с.тегка 
сдвпнутыхъ другт. отно<-ительло друга п.тастииокъ спайности по Р (001).

55. Саж. нъ 30—50 къ юго-востоку отъ предыдущаго обн. нроходнп. 
NW 335 жила гранцтнорф-нра мощносп.ю око.ш V-; нрл1. при .длинР до 
2 саж.. пмр.ющая такую же структуру и состанъ, какт. жп.щ обн. 54 (Л1> 6 
фиг. 3).

5(i. На югоюстокъ on. обн. 55 влРво o'!'!. .до])отп п.тъ Гаушекъ на. озеро 
{ЛЬ 8 |(шг. 3) пъ кру1шозернисто.чъ норфнровпдиомъ rpaiiimnt. пр.)ходнтъ 

N N 025жила, пегматитанлига — . По npi>cTHi)aHiio жила зпгзагозоразно
OSO Z.50

изогнута. .Мощность ея отъ 2 верш, до 1 арш.
BecbLMa хара.ктерна ело;1Щая’структу]);1 жилы, состоящая въ томъ, что 

перифер1я ЖИ.1Ы по1троена пзъ iieiMuniTa, а дентрт. изт. ан.шта ( фиг. 5). 
РРзкой границы между гранпта'гомъ. жилой и ея частя.\ш не за- 
мРтно н разгрнинчен1е ихт. осиошлвается на разлпчиг структуры н okiwc.- 
Ы1, а не па <'ушествова.н1п яв<'твен11ыхъ поверхностен ра.тдр.(а. Пегмати
товая OTopo4i;a анлнтовой жилы достнгаеп. толщины 1— верш., сходя 
иногда на иРп., какъ по npocrnpaiiiH) жилы, такт, ii въ поиеречныхт. разрР- 
захъ; въ общемъ болРе мопцшя части жилы обладаюп. болРе значитель
ной оторочкой. Оторочка c(jctoiitt. пзъ кристаллоч5ъ мпкроклпнпертпта розо- 
пн̂ 'о цвРта и олигоклазпегматпта бР.лаго циРта, .д.типные размРры. ього- 
JHJXT. располагаются приблизителык) перпендикулярно стРпкамт. жилы, а 
свободные концы погружены въ тРсто аилита, которое та.кже затекаетъ и 
между зернами пегматита; кромР того въ оторочку вкраплены магнетптъ, 
б1отитъ (д.тинныя иризматпчеоьчя пластинки) и гораздо рРлге мпч:ковптъ. 
Лплип. пмРеть такой же минералогпческпй составъ.

Для кристалловъ 'иикрокаинпетмагита необходимо отмРтить двойники 
по карлсбадекому закону по набл10деп1ямъ п. м.

57. Скаты къ сРверу оть оби. 54 (между Л“ 7 и 13 (|шг. 3 ) сложены 
изъ крупнозернистаго иорфировиД|Наг<з гранитита обн. 51, содержащаго 
многочисленные темные шлиры эллиптической формы до 1 а,рш. длиной, 
причемъ длинная ось шлира всегда или горизоиталыга, или ж;е слабо на
клонена къ горизонту, проходя параллельно отдРльности, трещины которой
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безъ перерыва просЬкаюгг. какъ породу, такъ и тлиръ. П. м. пииры пмЬ- 
ютт. панид1оморфпую структуру, очень папоминающую роговиковое сло- 
ясен1е кристаллическИ'Хъ слалцевъ, такъ какъ минералы, О'бладаюпуе приз- 
матическимъ табитусомъ, вытягиваются длиннымъ раз>гЬромъ въ одномъ на- 
1ц>авлеи1и; если въ тажой О’сиовной массЬ развиваются вкраплешпики. ш 
минералы основной массы облекаюгь ихъ нисколькими слоями или же 
группируются ред1алыю. Осповная мел|К08ерпистая ма(ч:а состинтъ пзъ 
мпогочислеииыхъ ид1омО'рфьыхъ зеренъ краснобураго сфена, пойкилитп- 
чески проросшаго апатитомъ, матпетитомъ и плаг19клазомъ, темнозе.кмюП 
Р01Ч.В0Й обманки въ 1сороткихъ шризмахь и яернахл., TeMiiooypaiTO oiorirra, 
призмочекъ илаггоклаза, б.чизкаго кл. олиго1ыа;зу, ненравильно оюруглыхъ 
зеренъ ортс1К.1аза, изредка мшкроклпна п немногочисленных!, зеренъ квар
ца. Вк1)апле:;(ник,п принадлежать ортоклазу (Kap.ic6a;i:CK,ie .'и’ойники) п [il;- 
же плаг1оклаз'у. По составу эти ш.шры приближаются къ с!енитам'!, и cie- 
нйтпорфнр«.мъ .роговообма'нковымъ или б{отитовымъ ВТ. зависи-чисти оп, 
относптель!!Ыхъ колячествъ амфибола или б1отита. Особеппости cocraisa 
шлировъ. по сравнен1н1 съ составомъ окружаюгпаго граиитита. выражают
ся въ ooTirainenin рудами, цв1;тпЫ|Ми минералами п почти полиомт. оп ут- 
cTBin микро'клина и иертитовыхъ и негматитовыхъ разностей щелочн!.1хъ 
по.1епых'1. 1Ш1ато1л.. Некоторые шлиры на границ41 съ породой окружены 
зоной гранитпта же, обогащенной рудами. б1отитомъ и роговой обманкой. 
Благотаря <‘воей oo.ilie плотной структур ,̂ шлнры Tpy,iHt.e выв1'.трина1отск; 
нхт. полевые шпаты тюэтоиу водянопро(!рачпы; продукты вынЬтрпват.ая въ 
вид'й 'патечпыкъ оки1слотт. же.[1!за. креушезема п мартанц:! сосред|:тонм- 
ваются па контакт  ̂ ш.тпротъ съ гранитом|,, преимущественно вт. нижнихт. 
частяхъ контакта.

58. По западпо1му берегу Колыванскато озера, < tBepirbe устья Почто- 
ваго ключа, с.тЬва отт. прибрежной дороги !1адт. озеромт,— жила плотнаго 
ctparo грапитпорфира ст, видпы1мп пенооружеинымч. г.сазомт. i;Kpaiii.ieiiHii- 
камн по.леного пшата (1— 2 мм.), узкпхъ пластппок'1, d V aX lO  мм.) 
oioTBTa и бо.тке р^дкихъ пирампдальиыхъ зеренъ кварца (1— 2 мм.) 
(Л!; 13 фиг. 3 ). Порода покрыта слгаружи бурой, г.тубже темпосЛтрой к.прко(| 
BMBt.TpnBaniH толшпной около 1 см. Прост1фап1е жилы— 8 0  110— 115", 
д.шна 8 с!1Ж., мощносп. 1 саж.

П. м. основная масса микрограиитовой структуры состоит!, изт. пягенъ 
п ТОНКИХ'!, нитей oioTvrra, угловатыхъ зерент. о)Угок.лаза и кварца: пзрйдка 
апатать п матнетитъ. Вкрапленники орток.т;ш, рф.же ai.iarioiuaaa почти 
!1ац'Ьло к.аолинизир(!вапы, иногда 1!01кр!.п'ы че!пуям!1 мусковита: Н1!терес!!ы 
вкраплен№1!ки микропетматита, р'Ьзко от!ра.п'!!че!П!ые оть осшогаюй масс!а. 
Вкрапленппкп бураго oioTifra частью хлоризированы.

Рядомъ и !!а;раллель!Ю указанной жпл  ̂ гра!!:ттпорфпра проходггп- жи
ла KpjTiH03ep!!HCTai4) пегматита длиной около 16 арп!.. мо!!Ц!0<'тью до 8 арш. 
Письменйый гранить Ж1илы, развитый преимущеспзеило у ея восточнаго 
конца на соприкосио1венш ст. жилой гргшитиорфира, состоитъ п. м. !!зъ 
прекрас'пыхъ сростковъ микрок.тиш!ерита розоваго пв^та и сЬраго квар
ца, содержащ!1хъ изр’Ьдца зер!!а (111) ма.гнетита и просЬченныхъ (Tie- 
правильно?) длинными (2 x 1 6 —30 mm.) пластинками темнооура'о
б1отита.

59. CtnepH'be обн. 58 саж. въ 100 (№ 14 фиг. 3 )—пегматитовая жи
ла N 0  85 длиной около 10 саж., мопшостыо—3 саж., р%зко ваттная бла
годаря белому, М'Ьстами сильно трещиноватому кварцу. Crpoenie и составъ-



фиг. 6. Общ1Й Ш1дъ ортитовой СОПЕВ съ юга вь  окрестностяхъ 
Коливанскаго озера (оба. 60, стр. 6 5 ) .

Фиг. 7. Разыосъ ортитовой сопки (оба. U0, стр. 65).
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ЖИЛЫ сходны съ строеи1емъ и составомъ жилы Ренованца: въ центра 
-сплошная масса б̂ клаго иварца съ зажатыми вое гдк комжами поле!вого 
пшата О, далке зона письиеянаго гранита Р мясовраснаго и розовато 
цвкта, переходящая сначала въ круннозернистый, заткмъ мелкозернистый 
мус-новитовый гранить м1аролятоваго сложения М, который незамктно смк- 
няется обычнымъ порфиров'идаымъ гранититонъ G. Полевой шнатъ цен
тральной части жилы О, а также нисьменнаго гранита Р—преимуществен
но микроклинпертитъ, ркже кислый пл-апоклазъ. Въ граяититк ближе 
къ контакту съ пегматитовой ;иилой встркчаются шестоватыя недклимыя 
ортита ( 2 x 3 0  мм.), являющ1яся центрами стяжен1я для другихъ мнне- 
раловъ породы. Повидимому, описанная жила отмкчена Петцемъ ®ь видк. 
мощнаго выхода бклано кварца на восточномъ берегу Колыванскато озе
ра ^). Въ дальнкйшемъ эту жилу мы будемъ называть жштой Пеща.

60. Скверовосточ'ный уголъ 1б)льшанс1като оз. саж. въ 100 отъ берега—  
пегматитошая жила (Л» 16 фиг. 3 ), наиболке мощная изъ вскхъ иегмати- 
товыхъ жилъ окрестностей оз. Ко.тываии, на вершннк холма высотой арш. 
въ 30, сквернымъ краемъ прислоненнаго къ гранитовой грядк, равдкляю- 
щей скверный и восточный берега озера (фиг. 6 ). Нккогда жила, вк- 
роятно, разрабатывалась, такъ какъ существуегь развосъ вт, нкс1колько 
кв. саж., оируженный отваломъ изъ обломжовъ кварца и полевого шпата

На основанп! сдкланнаго обнажентя, трудно опредклить простиран1е 
этой жм.ты; П1М«идн1Мому, это прш’тпра1н1е почти 0W, щтичемъ на ли1пи 
просигрантя лежни, жила Ренованца. Жила замкчательна колоссальными 
размкрамн М1шера.товч>, слагаюпщхъ средн'юю ея часть: бклый и ск- 
рый кварцъ иоразуеть сн.ю1Ш1ую сткну выше 2 арш. (шравая тюловина 
фнг. 7), глыбы нолевого шпата достигаитъ 1 м.. об.томжп отдкльныхъ 
крн1ггал.ювъ микро к.тинпертпта око.то 1 фута.

Строен1е жилы, судя по послкдовательности породъ, взятыхъ на линти 
N.4, прохо[Лящей черезъ разиосъ, такое же, какт, и у предшествовавшихъ 
негматшокыхт. жи.тт.: тпиичный caymuHCiKitt гра,1штигь G къ центру смк- 
ияется rpaiHHTOM'b М, заткмъ появляется пп1сьменный гранить Р, въ центрк 
вытксняемый полевымъ'шпатомъ О и кварцемъ Q.

Кварцъ Q бклый, скрый и красный благодаря поверхностному окра- 
шнван1ю окислами :ке.1кза, разбить двумя снстемамм трещинъ, почти вер- 
тикальныхъ: 1) NW 330—310 и 2) SO 95; мкстамл въ кварцк проходять 
зоны сжат{я про<'тгаран1я 0W. П. м. кварцъ раябить многочисленными мел
кими п.чогну-памя трещиикаиМ1и, придающими поверхности шлифа морщи- 
шгс'гын В1идъ; трещины выполнены частью окислами жмкза, частью воз- 
духомъ. Оптическая opieHwpoBHa въ сходящемся свктк на всемъ протя- 
женги шлифа одна и та же. Полевой шнатъ О—исключительно мижроклин- 
нертять бклаго и розовато цвкта. Поверхность полевого шпата покрыта 
ком1бинац1он.ными штрихами, развивающимися на соприиосновен1и съ 
кварцемъ (табл. I фиг. 3 ), и кое-гдк гладкими блестящими штрихами 
скольжешя, падающими на югъ подъ Z 30. Микроклинпергитъ содерж)ить 
(см. пункггъ Л) включешя громадны.хъ кристаллювъ 0|ртита ( 2 х 1 0  верш.), 
нвправильныхъ сростковъ сфена (1— 3 верш.), магнетита ( 1 x 1  см., въ 
онтаедрахъ) и сереОристаго или зетеноватаго мусковита. Тоть же мшсро- 
кгиипертить входить въ составь пгаш&енлаго гранита Р, проскченяаго

’) Петцъ № 219, с. 110. 
’) Ср. Renovantz 242, s 226.
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узкими длинными пластинками б1итита ( 2 x 3 0  мм.) п содержащато поми
мо того вклк)че1Йя отдф.лоныхъ зерет, кварца, auarioK.iaga и чешуекъ му
сковита.

Мус|Ковитовый гранить М ■нпо.тн'Ь сходенг С7> граиитомт, М жилы Ре- 
нованда и Петца; по M^pt приближеи1я къ обычному гранитнту въ немъ 
все чаще попадается бютит1>. Оггих’анная жила въ далыЛйшоП) мной на
зывается ортитовой жилой.

61. Въ 150— 200 саж. къ югу отъ обл. 60 по а51;имъ сторонамъ дороги 
проходить мощная жила мелкозернистаго rbimro а̂ плита li'j. формЬ ва.ча 
(Л» 17 фиг. 3). Простиранге жилы SO 105, мощность 3— 4 саж.. выходы 
аплита. частью прикрытаго почкой, можно прос.тЬднть на иротяжев^и 15—  
20 саж. П. м. павидтоморфнопостроениая порода к’ос’пи т. пзт, кварца, 
ортоклаза, p te e  кяслаго п.таг10клаза, волоконецъ зеленаго бготнта. сфеиа 
и вторнчныжъ хлорита, эпидоча и кварца. Гл. обр. по простиранш жи.1ы 
порода разбита многочисленными трещинами, вынолпс'Н|11ы.мп квнрцемт, н 
аиидотомъ. На восточномъ продолженш лннш npocrnpaniH отой жилы ле- 
житт. мощная зона сжаття и раздроблетпя нормальнаго саушкинскаго г])а- 
ни'шта, обнаруживающаяся въ вид15 вала 'В'шпш1и:й iot.'o.to 2 м., мощно
стью местами до 30— 40 м.. и |Ирос,тЬженная по П1)остиран1ю къ востоь-у 
на paacTonnin около % вер. Въ предФь!1а.\ъ .зоны сжа пя прои-типын слФ>дую- 
щ1я иЗ'М'йне1йя сбыэдаго грашитита.: 1) опъ npiofipt.iii рйзко порфщижнд- 
ный характеръ, благодаря ра'спадв1|1ю породы та бо.тЬе Kpyiiimje (1—^2см.) 
об.гомкп полевого luiniaTa и рйже кварца п на основную об.юмочную массу 
("йрозелеиаго цв-йта, 2 ) полевдй шпать wn. б’Ь.иаго сд'й.та.|1ся мяссмсраснымч,, 
3 ) бкггитъ iHant.io iiepeiiie.Th нъ хлоригь, частью ошпотт, и магнститт.. 4 ) 
промежуточная масн'а нъ очень снлы1ой степени нппдотизировнлап, и х.ю- 
рптивиродаалась, TMtcTli съ тй т. по сравнен1ю гь обычньгчт. граиититомт. 
она эпачителыю обогатилась 'штанитомъ.

П. м. грапитть изт. зоны сжнт1я обП!1ружн1нает1. aiueniH MexannHcci; lil 
деформац1и чрезвычайно рйзко; кристаллы ортоклазчт н мнкроачерритсс 
оборваны но краямт. и разбиты многочислепшгми зонами ра.здр1>('>.|рн1и. но 
ногорымъ втиснуты обломки другихт. 1минераловъ, по.шсиитетичесьте дной- 
нпкп альбитолигоклаза нерйдко сдвинуты но двойниковой плоскости или 
нолнообразно изогнуты, квнрцъ содератт. уз.чы сжапя и сисгемы норо- 
нлетающнхся трещинъ ((Мфучиван1я?) и т. и. Интересно, что сфент., ио- 
витнмому, благодаря своей кляпообразной ф(рм4;, шцтн'1)гся p:iaipo6.ieHiio 
но срав'ненш) съ другими минералам'н въ с.табой степени, такт, что нер|1дко 
въ совершенств^ сохратяетч. свои остро.конечныя ромбпчесьмя очертаи1я, 
только ирюбрФтчтетт. миогочисленныя трещины отдйлышстп (но XV). 1н».п.- 
шей соиротив.1яемост1.ю раздроб.чеяш, вероятно, нужно объяснить относи
тельное обогащен1е обломочной осповиюй массы титашитомт.: иос.гЬдтй 
сохранялся въ иород^ безъ rasMinieHiH, въ то время, какъ дручте минералы 
истирались и затймъ подверга.тись зиидотнзащп и хлоритизащп.

Западное прцдолжен1е зоны ежаття непосредственно за алшгговпй жи- 
;юй констатировать трудно, такт, как'ь зд'Ьсь начинает'ся болотистый низ
менный берегъ озера. РЬнтвресио то.и.ко отмйтить, что ирпб.тизителыю ;iii 
.тииш иростиран)я описанной зоны сжат)я .телят, пегматнтовчит? жи.та 
(см. .Л" 18 фит. 3 ), которую м|Л не удалось ок'Мотр'Ьть, а на западноап. бе
регу озера жила Петца (.Л" 14 фжг. 3). Нйскатько ct>Be(i>Hte жилы Петца въ 
подъем  ̂ берега (<“М. пунктнрныя литии нозл+> .Ys 14) мчюй обнаружеят. ipa- 
иптитъ, но габитусу и структур!, очень напоминаюпцй гранлп. .зоны ежаття



Фиг. 8. }Кила письмевнаго гранита на восточномъ берегу 
Колыванскаго озера (обн. 62, стр. 67).

Фиг. 9. Ю жний разнось Колыванскаго рудника (обн. 77, стр. 71).
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VDCTO'iHart) берега o;"epa, iw стеиень его механической и химической мета- 
Mop'liasauiii ;начнте,1ьно слабее: хотя порода сирессонана, но рапробле- 
irie захватило только периферию кристаллонт. кварца л полевыхъ шпа- 
товъ, основная обломочная масса, т. ск.., ттько намечается, занимая от
носительно неоольппе промежутки бол^е крупиыхъ «едел1имыхъ породы и 
проходя преимущественно по участкамъ породы  ̂ содержащимъ 6io'mrrj., 
листочки последняго расщеплены и волписто изогнуты, но не размазаны 
мелкими пятнами, какъ ьт> грапитЬ восдх)чнаго берега озера, Изъ иродук- 
Т01Л. химической метаморфизадци породы много окисловъ железа, запы- 
ляющихъ полевые пшаты, и хлорига, замещающаго бютитъ; аиидота и 
вто])пчнаго кварца мало.

62. Восточный берегъ Колывапскаго оз. пряблизителыю па половине 
1)азстоян1я мевду устьями рч. Верхней Ко.1Ыванки и кл. Кузевана (Л» 21 
<fiHj'. 3 )— пегматлтоа-ая аагла въ виде холма саж. въ 2 высотой (фиг. Ь;. 
lljiocTHpanie, взятое по выработке К1;арца, SO 100. Протяжелге по простл- 
])ан1ю око.ю 15 саж., мощность— около 5 саж. Лналотично раньше раз- 
смотреннымт, пегматитовым!, жиламъ, cTpoenie счЕМметричное въ июрядке 
<i. О, Р , М , G ОТТ. центра кт, n epH liepL n . Въ жиле к-ильно развита зона нисп- 
меинаго Г1>анита I’, достигающая мощности несксклылихт. аршииъ.

Въ контакте Р съ М жила обогащена магнетптомъ (111), сфеномъ и 
ор'штомъ (2 x 3 0  мм.). Въ йостючномъ конце жилы можно наблюдать пе- 
реходъ мусковитотаго транига нт. б1отитовый. причемъ последн1й иодверд - 
"я незначпте.пшой MexarairHenMxoli и Х1гми14осюой метам<|рфизап,ш: немно- 
гочислеклыя зоны раздроблен1я, вьшолиенпыя б. ч. эппдогомъ, бготитъ 
х.торитизирован'ь.

Кшгрцъ Гредины жтыы ne.iaro п cejKiro тгнега., слегка, подобно квар
цу ортитоной жи.ты, оиа.тесцирующи1, раньше ))азр;юатывался, судя по 
имеющимся отиаламт. )̂.

Нолевой шиагь mrci>iMeiiiî iro rpaiHHPa Р— микроклиигиерттъ, обпару- 
жипа1ощ1й п. м. закоио.мернбйть'-:децес(:а каолпнпэацп! iiepHOi!ia,4a.Tbno но 
пертитовым’|, 7Ц)остка.мъ въ микроклинег (табл. I, фит. 1), и альбито.тп- 
гоклазъ. Указанную жп-ду вгд. дальнеЛишмт. мы будемт. называть жилой 
иш'ьменнаго ipaimra. ;

63. Саж. нт, 200 кт. шхтоку (пъ оби. 62 (Л" 22 фиг. 3 )— жи.та розо- 
1ЮГО аи. ата NS. мощностью (жоло 2 саж., иритяжен1емт. неи'колько дес. 
tipiii. Порода нмееп, слабо выралсеиную м1арп.штовую структуру, приче^лъ 
въ iiycTOTJcaxT. выд1н1илш'ь б1отип, и мусконитъ стяжеидями до 2— 3 см.

Парал.де.дьно owii жиле аимдгга., 11е» кол1.ко »П1СТочнее проходнтт, жила 
снетлсгераго а1П.1ита ст. мощностью 2— 4 саж. Начинаясь съ юга ддкумя 
сраннителыно тонкими (1 м.). нетнямп, саж. черезъ 15 жила с.1ивается 
Д!Ъ одинъ ствс.тт., cocTaTuaiomirf крутой обрыкт. д(ииньд рч. Верх. Колывап- 
ки. Протяжен1е жшлы 150— 200 са.;к. На 1>ч)1дтакте съ грсдпититомъ за- 
м'Ьчается промежуточная зона an.inra бо.дее темпаго цвета толщиной 
Д!Т. 41- верш, и менее.

П. м. Э1*а зона не обнаружддвает'ь существенны-хъ от.дшпй одч. апллта 
срединныхт, ча,стей жилы; только на контакте съ гранитигомъ от.дожилось 
относительно больше б1отпта и мусковита: кроме того тсвар'пъ по трещи- 
на.мъ и по.ювые шпаты по снайпсктп нмнренпроиапы Оурымъ аморфнымъ

*) Ср. Kenovantz № 242, s. 22С.
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кеществомъ, улехуЧ'Ивающимся при лрокаливанш, при чемъ ооломки по
роды o6e3UBt4HBaH)TCfl (перви'шые углеводороды?); дальше отъ контакта 
то же вещество встречается въ аплите отдельными темными .пятна
ми (1— 2 см.).

Поверхность штуфовъ гранитита и анлита часто покрыта бородавчатой 
KopKoii (1— 2 мм.) кремнистой накипи, оь-ратеиной лимонитомъ въ бурый 
1дветъ.

Последняя описанная ;кила аплита раврабатывается местпыш! жи
телями на жернова.

64. Въ У- вер. къ югу отъ обн. 62, в.леж) отъ дороги даъ долины кл. Ку-
зевана къ устью Верх. Колыванкп —  дне парал.лельныя аплитовыя «силы

NS 1 , . - 1 а- , мощностью 1 /0  арш... налодяпаяся на раэстоянш 1— 2 м. другъ отъ.
90

друга (.Ml 23 фиг. 3 ). (Чктанныя полевопшгатовыя части породы 
п. м. обпаружпвают'ь дшюлыю резкое раз.1и»пе по отпошен1ю къ вывет- 
риван1ю; ка.певые нолевые шпаты каолипнзщюваны, Na, Са—полевые 
шпаты муско1В|Итизаровапы. Сюыы, вк.1н>чающ1я аплптовыя жилы, раз
биты ){ертик:а.1ьныии трещинами, параллельными дрослиратпн) жи.и..

65. Перевалъ изъ долины кл. Кузеваиа къ устью рч. Верх. Калывапки 
па высоте iiIvcKaibiCHiXi, дес. а,рш. надт. дорогой—«/пегматитовая жила (Л“ 24 
фи1'. 3). Начинажъ па восточиомъ конце 3-мя топкими ветвями, жида 
постепенно уголщается до 1 м.. имея протяже/пя около 10 м. по слегка 
извилистой лпн1и простиран1я VVNW. Зоны, указаниыя для пегматитовыхъ 
жилъ выше, существуюп, и здесь. Кристаллы поле/вого шпата зоны О, 
принадлежащ1е микроклпнпертпту, достигаютт. ве.тичины 1 фута, и на 
соприкосновенги съ кварцемъ сераго н белаго цвета покрыты ком/бина- 
щоиными штрихами. Полевой шпап. Р— щлеимущеетвенно микроклинпер- 
тнп., реже альб'итолиго1Клазъ. Зона М обогащена магнегатомъ (111),. 
частью нерешедгапмъ въ мартип..

66. Сойка Высокая (Л!; 26 /(/иг. 3) с.чожена пзъ слегка спрвС1еовап«ато 
«руппозе.риистаго пранитпта розоватосераго цвета.

Въ породе иногда, обособляются эллин1соидальные шлиры темиаго цве
та (до 1 x 2  арш.) 11орф1фок1пдиаго (ггрое/пя всле>.дств1е вщеленШ орто
клаза II олпгоклаза. Одшгь изт. такихп, пыировъ находится въ нише на 
самой ве1)шине г. Высокой. По ст]).уктуре и (чнтаву темные шлиры г. Вы
сокой сходны съ шлщлаии обн. 57. Отходянцй ниже шлира оть першипы 
г. Высокой северозападный гребень сложенъ изъ розовато п 6e.iairo апли
та образующаго здесь вертика.пщую жи-ту мощносп.ю въ несколько са- 
женъ.

NVV “’85Другая анлитоиая жила ----- —  мощностью въ 1— 2 м. разсекаелъ

западный хребеп». отходящ1й отъ г. Высокой. Жила прослежена 
отъ г. Высокой на протяженги неско.чькихъ сотт, саж., оканчивается она, 
чювндииому, Ч1ъ <»дной изъ сопокъ, лежапдихъ къ югу саж. въ 1(Ю оть 
обн. 51. Вб.члзи жилы скалы разбиты резкой вв!р™к1а.чьной отдельностью,, 
пдушей 1ю нростиралню жш.чы.

П. м. шлиры из’1. участкоьъ жи.чы, воятыхт, изъ ея юговосточнаго кон
ца, обнаружи/ваютъ довольно реэшя яплен1я механичеокаго раздроблен!я 
въ виде мозаичной структуры и т. п.

Приблизительно на нижней трети севернато склона г. Высокой рас- 
]10лагает(;я .несколько камено.чомепъ, сложеняыхъ изъ белаго и розовато
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аплита, фарма залеган1я котораго по своей неправильности напоминаетъ 
П1Т0къ или шлиръ.-

67. Склоны долины рч. Секпзовлси выше д. Саушки сложены ивъ обыч- 
иаго саушкиискаго гранитита, прор^заннаго вт> н’Ьсколькихъ пуиктахъ 
жилами алглита, который иногда содержит!, вкрап.'ганы оргаиическаго 
вещества въ BH.it темныхч. ияте1нъ. исчезающих'!, пр^ прокаливанш по
роды. Коренное м'Ьсторожде1ие пегматита сь дымчатымъ кварцемъ, круп
ные (1̂ — IV” лцм.) облоини котсраго находимы были вт. Секизовк'Ь вьппе 
деревн иотк ры ть не удалось, несмотря на тщательные поиски до исго- 
1.'овъ Секизовки.

Н .Го д .  С а у т е к о  въ  З л и ы ш о ' о р е к ъ .

()8. Средина ио.гъема ina Колы!:а.нск!й хребегь вправо оть lueiTOBott до- 
роти— жила а.!1лнта OW, мощиюсть око.го 1 арш., протяжен1е н-йсколько 
■саженъ.

69. 6-я вер. on. Саушн!!— жила аплита N 0  20, мощность 1 м. Кварцъ, 
ииогда со скорлуиоватой отд'Ьльностью, содержигь многочисленныя вклю- 
Menin жидкостей. Изъ полевыхъ шиатовъ гл. образомт. ортоклазт. (сильно 
каолииизированный) и альбитолигоклаз'|.: мик1)оклина ма.ю. Изт. нторич- 
31ЫХТ. иродуктош. п»мС.нен1я, крамС. каолина и мусковита, также цоизитт..

70. 8-я вер., па половин'1'. спуска к'ь рч. Xapi.KOBKt., но оГгЬимъ сторо- 
памт. дороги— жила тон1кокрп11'та.1.1ичепкаго. зелено!’.ат1П‘р.ра.го лран:ит11шр- 
фнра моишостью около 10 м.; npocTiipaiiie N 0 20". П. м. порода им'Ьетъ 
грано(1»провую структуру основной квардовополегонгпагшюй массы, содер- 
жашей мелкие вкрапленники ортоклаза. ( карлсбадскче двойники ), р1;-,ке 
кисла1'о !1.1аг]оклача: нити б1отпта би.1ыней частьн» хлоритизпрованы; вт. 
пород'1'. 0ЧСП1. много му(м;овнта ш. качесгк!; вто])ичнаго продукта изм11нен)я 
полеш.!Х'!> тнатовн, р-1.;ке i;a.ii.inm.. По габитусу порода налюминаегь гра- 
згитиорфпр'ь ООН. 58.

71. Шоколько саж. южи'Ье обп. 70— дв1'. жилы розоватч) ап.игга N 0  
40— 60.

Такая ;ке жп.1ы aiBiirra, пер'Ьдко переходящ'1Я въ пегматитоныя. съ п|!0- 
ч'тнраи]рм’ь 0W  И.1И N0 обиажаются п .ya.i'lie кп. югу до границы cayiuKiiii- 
скаго врапит'а, т. е. ло 10-й liep.. гдф. вт. выемкахт., сдФлалгныхъ ,д.!Я по
чинки дороги, обнажается мяеокрасный мелкозернистый гранитнтъ, б"!!.!- 
нын oioTHToMT. и ])удам1н и содержащ1П Me.iKiH негматитчмиля жилы н линзы.

Ошг 0. В .  Р у ч ь е в о й  д о  с , К о л ы в а н с к а г о .

72. Правый берег!. .Кйктевкн до усп.я Воскресенкн и да.Ле до поселка 
Гудопозовъ сложент. изъ сланцеватыхъ мраморовидныхъ известняковъ, пе- 
ресланваюпшхся ст. глинистыми н кремнистыми сланцами. Простиран!е

NW  .140 ,,,, , .!Юродъ — ^ 9 0  ' породы развиты и но иере'Бзд'Б черезъ Воск-

ресепку до 13-й версты.
73. 13-я вер.. с.тФва отъ дороги— пеболыной холмъ. сложенный пзт. 

зеленонатосЬраго или бураго микрогра!1пта съ макроскопическими‘выд'Ь-

^ )  С{). Петцъ Л» 219, с. 109.
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лешями полевых!) шпатовт, (1—2 .мм.), кварца и oioinia въ основной, хло- 
ритизирсванной массЬ. П. м. основная масса им15етъ или микрогранит<|- 
ную с'груктуру ИЗ!) угловатыхъ зернын1екъ нолевого птата, кварца и и;п. 
нитей Шотила, или же микр01шй1килитическую. Сильно каолнпизнронаашый 
<|ртоклав!) въ бол^е врупныхъ вы,Х'Ьлен1яхъ, ч'Ьмъ плагюклаз!). обр‘.ьзует1>- 
i;apic6avTjCKie д]войя'нк1и; довольно много эпндотазированнаго плаг1оклаза, 
блязкаго К!) ол!1ШЖлазу ( альбитовы/ц ptee перикляновый законы): кварц!. 
ча«то содержнтъ втеки основной массы. Разность съ .микр(>ш1йкилтической 
ОСВОВ1ИОЙ массой б-йдайет!) внраныеиникамп, очертания которых!, нерйдко 
сливаются съ основной массой.

73. Ведявины) лота вер. въ 5-ти on. с. Ко.оываисклто и да.|1'.е joi.ioii. 
до села—-сйрые роговообмаиковые граниты, состояние пзт. ортоклаза, ми 
ь’ропертита (ма.ю), зона.1ьнаго ii.iarioK.ia3a, близкаго къ основному о.ш- 
гоктазу и андезину, буроз-еленсй роговой обманки ('часто Д1шй|цики) и 
б1отита; кромй того немного магнеппа. апатита и циркона. Вт. Ht.KOTopi.ix:. 
раэностяхъ 1-мъ и 2-мъ Велявяными .тогами) я1лаг1оклаз!, коли
чественно равен!) пли даже преобладает!, надъ ортоклазом!.: таьчя средне- 
зеряистыя разности зе.леновато.сйраго цвйта мот’уп. быть отнесены кт. гра- 
нодюритамъ.

Граниты прорйзаны жи.лами сильно као.ишиаиротаннаго и’ :>иид(т1зи- 
рс)ваннаго а.плита мясокраснаго ивйта ( i  вер. до с. Колынанскаго), темн'̂ - 
зеленаго ротовообманкокаго гранитнорфира (3V5 вер. до с. Ь’олыванскаго . 
или же жилами бйлаго ненрозрачнаго кварца, достигаюншми мониюспг 
нйсколышхъ саж. и длины нйсколькихъ десятковъ саж. (3 ве]). до села, 
влйво оть дороги).

Окрестности с. Колытнскто.

Погьздка на Колыванск1й {Демидовен}й) рудник:..

74. Холмы, къ западу on. с. Колылшнскаго ио до]югй кл. памятник), 
стоящему на мйстй Де.мидовскаго завода,— средне-зерпнетый зеленовато- 
бурый, бщтитоворотовшибманНовый гранитъ, сходный съ г])а.нптамн оба. 7.3.

Плапок.лазы б. ч. покрыты коркой ;и1идота и ка..1ьшгга. Вурозеленаи ])о- 
говал обма,ика часто образуеп. простые, p t e  полислнте!!1чес.к1е двойники 
по (100) и двойники сколыжен1я по совершенной спайности ("ПО).

Квариъ раздроблен!, и обладаеп. нолнпстыш. потаса.н1ем!..
Порода прорйзана жилами кварца, достигающими мощннсти 1 арш.: 

вг. жилахъ кромй кварца выделились алшип., хлорш!.. ьалыпт.. марка- 
знтъ и гидраты окиси желй.за.

75. северный коненъ гребня, ио простиран1ю котораго къ югу ле- 
житъ Демиловсклй рудникъ, сазк. въ 200 on. местпрождеп1я— светлосе
рый въ С'Вежемъ изломе, кдласиобурый съ повершости, тонкозеринстын, 
почти плотный грану.тип., въ которимъ нен^ооруженным!. г.лазомъ видны 
6o.iee к.рупныя (1— 2 мм.) зерна кварца, полевого шпата и нити бнтгпта. 
П: рада сланцеватости не обнаруживаеп..

П. м. порода распадается на осиовлую мнкропегматитовую массу, обра
зующую по б. ч. радиально лршетыя стяженгя вокруп. вкрапленников!., 
къ которымъ 'Принадлежать кварцъ пирамидальнаго габитуса и ортоклазъ. 
реже ми:кропертитъ въ в.иде 'короткопризматпческихъ кристалловъ. 
11риста.!лы кварца часто имеютъ мозаичную структуру, сохраняя
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правильными наружный очертан1я, мелис вкрапленнт«.и полевыхъ 
шпато-вл. не оГишруживан т̂ъ механиче̂ к̂н-чъ двформащИ, бол'Ье .круп- 
Hbie кристаллы наебо1юп. часто раздроблены и оборваны. Промежутки 
между гранофировыми сростан1.ями основной массы заняты угловатыми 
зернами оарца и нолевого шната, яе показывающими яаденШ механиче- 
скаго воздайcTTBiя. Б1отита немного. Мелюя зернышки альмандина и приз- 
мочки турмалина раас15яны въ норо»,!!; нетравильно, скопляясь чаще всего 
по трещинкамъ (ratabHocTH. Въ HliKOTopMXb частя.хъ шлифа порода л{ща • 
ставляетъ значите.льное сходство съ гранитпорфирами, въ особенности но 
характеру шик)чен1н кварца и по структур-Ь основной массы. При вы- 
иЬтришин1н порода каолинизяруется (прежде всего граяофировые участ
ки) II въ cii.iLHofi степени обстащается сернцитомъ, располагающимся 
преимущественно но зонамъ раздроблен1я.

70. Вершина того же гребня, южн’Ье обн. 75, въ н’Ьсколькихъ дес. саж. 
отъ м'Ьсторожден1я —  .почти б^-шй, плотный, неразсланцованный грану- 
Л1ГП. съ ptaKirMii вкрапленниками кварца и полевого шпата, макроскопи
чески и М11К1)оскош1чес.ки очень сходный, съ породой нредыдущаго обн.; 
п. м. порола ол'иадаеп. 6oat>e р1>зкой ка.та.кл!итической структу.рой; вкрап- 
ленниковъ меньше и 01ги мальче, ч+.мъ въ предыдущемъ обн.; зоны раз- 
дроблелпя часто захватынають микронегматитовыя стяжен1я, пршлемъ вл. 
трешцны 1)аз,10ма втиснуты уг.лог.алыя зерна кварца и по.10»ого шла.та. 
Г̂асть Ы1;а.1>ца, тюроды. б. м., является продуктомъ вторичной нерекристал- 

лизац1н BM'licTt. ст> сонутству1ошнмт> юварну сернцитомъ.
77. Западный бокл. м1и'тор|1Жде1ЦЯ въ болынемъ (южномт.) разное!; 

(фиг. 9 )— зелеш)1'атосФ.рый, тонкокрнста.л.личесьтй грану.лить съ псевдо- 
ллкран.леиниками кварца, и ортоклаза. П. м. двй структуры— микронегма- 
титовая II затемияюшая первую 1;ата.к,ласт11чес.кая. Кри-мй обломко1№ квар
ца., ортекмаза. мцкрснертнта, пногдл!. ц.лагнжлаза, много вторичныхъ каолп- 
на II мусковита (по зинамт, раздробленгя): пзрйдка альмандинъ отдельны
ми aepnaiM ii по тренщнамт. въ i io p o it .  вмйст!; съ ниритомъ, халькопири- 
ТОИЪ II МУСКСЛЛНТОМЪ.

78. Н1; сколько са.женъ южпйе нлжнаго piumoca на гребнй— ĉnt.T.io- 
Н;рый и роз1|1ВШ'ЫЙ гранулить плотный, неразеланцонашный. П. м. одни 
шлифы даюп, картину, характерную для породы обн. 77, друг!е сходны 
сч. 1101:одой обн. 75 н 7G. Изъ вторпч'пыхъ минералов'ь—мусковить т ,  вид'!; 
чешуекъ и листочков'ь безл. сл'Ьдовъ лавлен]я, пщжтъ и турмалинъ.

79. Гребень у сГ>нс|)на.го края южнаго разноса, между большимъ и ма
лыми (сйвернымь) разносами— свйтлосйрый. почти бйлый гранулить, 
обнаружнваюпйй н. м. р1;зко выраженную центрическую структуру изъ 
микропегматптовыхъ сростковъ кварца и ортоюлаза, стягивающихся по
крути обло^ковъ и рйже цйлыхъ кристал.ловъ кшарца и ортоклаза.

80. Восточный боки MlwTOpOJKT.eHiK въ нйсколькихъ саж. отъ большого 
(южнаго) разноса— гранулить, одапаковый съ гранулнтомъ нредыдуща- 
го обн.

Порода ра.збита многочисленньиш трепшяалш, по которыми выделились 
1шарцъ и мусковип., реже альмандинъ.

Вблизи отъ такпхъ жи.лъ порода, пр)обретая сероватозеленый цветъ, 
СОСТ0Д1ТИ п. м. изъ более круиныхъ зеренъ кварца и топкихъ чешуекъ и ли- 
сточковъ зеленона'гаго мусковита; въ промежуткахъ между ними пятнами 
— остатки полевоишатонаго вещества. Такой продукть жильнаго измене- 
н!я гра1нулита можетъ быть лазванъ тонкозернистыми грейзеномъ.
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NS81, Т^ло р'уднаго >гЬсторонмен1я— система кьарцевыхъ жилъ -̂ --—, мощ

ностью до Уо арш., (“оставляющихъ т. с,к. ось гранулитоваго хреота. Бол1.е 
крртныя жилы 1а&нажаютея въ южной crbaKt бмьшаго (южнаго) разноса, 
состоя -изъ ctparo и ot.iaro кварца съ многочисленными включен1ямн 
нризматическихъ кристалловъ .вольфрамита (фиг. 9. w).

Всл'Ьдств1е раэдроблен1я и сжат1я жильный ква|рць изъ полупрозрачна- 
го ctparo .тй.тае'гся непрозрачнымъ, о’Ьлымъ и npiooptiTaeTH. тонкозерни
стую сахаровилную структуру. Въ непосредственной б.игаостп ст. жилами 
окружающая порода, ^обладающая ToinKOfi м1аролнтовой структурой, со- 
стоитъ и. м. изъ Т0 Н1К0 Й см1к'и мусковш'а и таарца, раснолагаюфхся ни
сколько слоисто благодаря механическому сжатпо. К’варцъ б. ч. съ облач- 
нымъ затемн’Ьн1емъ и садерж1т> многочисленный точечюклинейныя В'К.тю- 
чен1я. Полосы включеи1й часто совладаю? ь съ зонами раздроблен 1я '.породы 
или же идутъ почти 'пер11вндн1кулярно имъ. Порода проннвапа микроскопи
ческой сЬтью трещннъ, по которымъ BH,iirHi.iiicb кварцъ, флюорить. му- 
сковить, турмалпнъ п су.1ьфиды. Черный т}'рмалпнт. образует!, также сти- 
жен1я ВТ. iiopwt д1а1метр'0мъ въ нисколько см. Ч'Ьмт. дальше отъ трещинъ, 
т’Ьмъ чаще въ nopoyli встречается сначала сплыю као,1Нинзнрова.нныо 
участки полевого шпата, затемъ описанный выше гранулигь. Т. о. мж- 
тактъ кпарцевыхъ жилъ Колыванскаго рудника сложент., повпдимому, 
тон коз ериис тымъ грейзеномъ.

Кварцевый жилы съ вольфрамнтомъ прослежены мной но нростиран1ю 
рудныхъ жплъ Колыванскаго рудника на несколько дес. саж. южнее бо.и.- 
шаго разноса.

81а. „Гляденьчнкъ“, составляюштй западный склонъ долины, на во
сточном!. свл(ше 1.‘оторой .тежить гранулиговый хребетъ Кольшит-каго руд
ника —  серый гранитаплитъ, состоящ1й изъ щтеобладающаго 0 |ргоклаза, 
подчинеппаго кнслаго п.тапоклаза, кварца и немногочисленных!, тщастп- 
]К)Къ PioTura, часто превращеп.н1аго нъ сме!'Ь онпдота п сагенпта, и лн- 
сточковъ мусковита; кроме того нклк1чен1я ннритаУ н турмалина. Дли 
структуры породы характерна наклонность кт. нойкпиггическому ироро- 
стан1и) жиевыхъ шпатовъ кварцемъ, нриблнжа.Ю1цемуся къ мпкронегматн- 
товому.

82. Уаладный склонт. Гляденьчика, обращенный кт. рч. Солдатаг!'.,—• 
налегающ1е на гранить обн. 81 п узловатые бготитовослкдяные сланцы зе- 
леноватосераго цвета сь мерпаюштаъ блескомъ. II. м. порода, состоит!, 
нзъ более светлыхъ удлиненныхъ лятенъ смеси кварца, магнетита, мел- 
кпхъ нластиночекъ бураго б1отита и призмочекъ .зе.!енобурой роговой об
манки; (ВС'Кругъ этпхъ пятенъ стягиваются более крлшныя пластинки 6io- 
тпта и призмочки роговой обманки, нередко располагаясь дли^ыми сво
ими раамфрамн приблизительно перпендикулярио очертал1ямъ пятенъ.

83. ,1евый бе.регъ рч. Солдатки къ юго-запад)' от!> обн. 82— зелеяова- 
тосерый плотный гра1Нип1орфиръ съ видимыми неворружеНДгымъ глазомъ 
вкрапленниками сераго кварца, полевого шпата и oiOTirra. П. м. иород<1, 
имеетъ микрогранитовую основную массу, полевошпатовыл части которой 
сильно мусковпт.изпроканы, а шпи б1стита х.юритпзированы. Вкратиен- 
ники кварца, часто съ втекамн основной массы, иногда даютъ волнистое 
BoracaHie п разбиты зигзагообразными препцгаами; вкрапленники лоле- 
вых!. пшатовъ нацело серицитизированы, б 101итъ замещенъ хлоритомъ и 
лигпетитомъ. По наружному виду и по характеру вк,раллеН'Нико1В'ь кварца
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Фиг. 10. Развосъ Богоявленскаго рудника (обн. 84, стр. 73).

Фиг. 11. Ка])маии пыпЬтриван1я на известнякахъ ст. Андреевской 
(обн. 116, сгр. 81).





порода очень наноминаетъ некоторые штуфы гранулитовъ Колыванокаго 
рудника, отличаясь отъ нихъ отсутств1емъ гранофировой и катакластиче- 
'Ской структуръ.

Боюявленскгй рудникъ.
Оби. 84. Фиг. 10.
Литература•.Богдаповч> Л1> 18, е. 72; ЛЬшоптовъ Л" 178, с. 348; Pallas

210, Voyage, IV, р. 367; Пилипенко As 229; Renovantz Л» 242, s 234; 
Falk № 283, I, 3z2.

Мйстороа^ден1е на.ход;ится на правомъ берегу р. Бй.той вер. въ 4 къ 
-сйв.-западу oia с. Колыванскаго (отсчетъ на церковь с. Колыванекаго 
0 8 0  118, отсчетъ на Синюху SSO 142), въ 1 —ly^ вер. на сЬверо- 
западъ отъ заимокъ Стрй.тьникова и Дорохова, лежанщхъ на томъ же бе
регу Ейлой ниже Мартынова ключа. Оно залегаеп. на вершинй нев1Ысока- 
го гребня (фиг. 10), сложетшаго шъ зе.твноватоЛфаго сре.днезерниетаго 
cieHina. П. м. но^юда иредставляегь гинидшморфнозефнис'г '̂ю смйсь орто
клаза, микропертита. кислаго нлагшютаза. роговой обманки и ?)1огига; 
наилучше сохрани.тся ортоклазт.; н.тагшк.тазт. (часто альбитовый и иерн- 
тьтиновый законъ) нерйдко о11идотизи1>ощанъ также, какъ И' роговая об
манка; бтотитъ' замйщенъ х.тогритомъ и магпетитомъ. Прор4,зы1ваюш,1я cie- 
нить кварцеитыя жилы им+.ютъ iipoicTHparHie NW 340 параллельно гребню 
пор<|ды и достигаюп. мопиюстп 44— Vl- арш. Паден1е почти вертикаль
ное^). MtcToipoJKneiiie разрабатыва.!0 С1, двумя главными разноса.ми— ш̂ах
тами ( первый 3— 4 саж. д.тины, второй 1— 2 (чтж.) и н'Ьскольк-имп болйе 
матшми шурфами, pacпoлaгaющимиll^я ifo простиран1го гребня. На сЬвер- 
номъ копий мйсторожаен1я вкрестт. прочтиралбя :к)илъ нроиедена неглу
бокая разв'йдочная канава.

Тйло мйсторовдетия сложено изъ l■.тt.дyIoщпxъ минераловъ;
азурип. -). арсеиоши'рип. гемалигь, киарцъ '). лимонить, малахить -), 

мышьяк10вонпкке.1евая мйдь ■'), оливешт, О, охра ииккелевая •'), пйритъ, 
скородитьУ. л-еграадритт., xa.iiiiKOiinpnrb ■’), баригь, атакамитт,, хепевнксить, 
тенорип., та.л.тингитг.У, кальцитт..

Йреобладаюш,ей рудой является тетр’аадрип. и ‘продукты его окпс.ленш; 
нроч1е сульфиды вь жплй рйдкн.

Измйнен1я порода на контаътй знилы, судя но иаблюдщиямъ н. м., со
стоять въ томъ, что орток.ла.эъ распадается на аггрегатч, зернышекъ ‘Квар
ца II альбита, чаще же iiM lic iii съ н.нилоклазом'ь онь заяйщается квар- 
цсмъ, серицитомъ, кальцптомъ п рулами; прйтные минералы, прохо.ля че- 
резъ стад1Ю х.лорипгеащи и энпдотпзац(п, въ концй концовъ замйпщются 
кварцемъ и окпс.ламл желйза. Участки породы, зажатые между петлями 
кварцевой сйти. подвергаются полному окварцевалию. Т. о. главные про
цессы замйщен1я па контактй рудныхъ жплъ Богоянленскаго мйстороасде- 
В1Я— с р р и ц и т и з с щ /я  и  о к р /'м т ь ш р ..

Изъ особенностей химнческаго состава мйсторощен1я необходимо от
метить присутств1е въ тетраэдрите As, Ag, Se, Со*).

') Архивный данный прэтиворДчивы: ' '  по Богданову.N
Мамонтову.

») Pallas № 210, Voyage, IV, .367.
Вогдановъ .65 18, с. 72 и Renovantz Je 243, s. 235.

*) Аналнз'ь си. Пилипенко 229.

NW.oO>/2“
павеше на 58°

(?) оп
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Руды годержалн отъ (3 до О зол. серебра и on. 7 до 10 фун. миди ид, 
пуд^-').

85. Вер. 3— 4 на NW одд, с. Кол ьм’аде к а го но руньеискоА дорог'Ь, нд> 
п4{‘1;адькихъ дее. саж. 1шрано on. дороги— м1н'торож,денЗе Бобровнккои- 
скаго рудника, залегающее ид. рогокообмаиковомд. гранитФ.. Имеется нФ- 
сгаолько завали,вигихея ша.хдд., ио обмаженЗямъ въ которы.хъ трудно <’о- 
сдпвить иредгтавлеиЗе о iipocTiipairiii и паденЗп рудныхъ жплд.. Соетакд, 
рудныхд. жилд. и контактныя измФнен1я гранита совершенно сходны гд, 
угеазанньит для Бог№явле1Нска1 0  рудника,. Вблизи жилъ порода ch .ii.iio 
импре,нирона,на ннритомд., б. ч. ире1:ран1ен111ымд. ].д. .димонип..

8i!. П11а1:ыГ| оерегд, р. ВФлоН, саж. 100 ниже заводской нлитины с. 1с- 
лыканскаго—бЗотигогомуско|,ндовый грапидд. розовата.го цвФта, Порода 
имФетд. слабо выраженную мЗаро.ттоиую едруктуру и содержнп. стяженЗя 
чериаго турма пиша дЗаметромд. до 5 см. П. м. порода обнаруживаедъ пере
ходы on. гинил|оморф||овериистоп кд. порфпровидной сдрукдурф., iiania- 
даясь вд. нослФднемд. случаФ па папнддоморфную емФеь зеренд. ддварца, 
микрок.шна, микроклшшертита, 01)токлаза и мнкропертнта. кол1.цомд,
0. хшатывающихд. болФ,е нрупные вкрапленники кварца, ортоклаза, мик.ро- 
пертита п кислаго n.iarioiK.iaaa, б.1ПЗкаго кд. алшнту. Для кварца харак
терна высокая степень идЗоморфизма и пойкилитинеское н])ороставЗе 
вкраплеиниковд. дюлевыхд,. -преимутественно ка.певыхд. шнадовд.: микро-
1. MHH'b чаще встрфучается ш. основиоп массФ, чФмъ среди вкраплеиниковд.. 
ДЗеханнческЗя .деформащи породы незначительны.

87. НФсколько де1'. саж. выше по течд̂ чЗю рФки гра.вдгп. принимаеп, 
с.!егка. узл-оватую струетуру. благодаря стяжендямд. бол'Ье кр|у,1шыхд. зеренд, 
нироды. Г.1. обр. елнць. Iloimia п держить кристаллы (2—̂  мм.) пирита 
(100). Противъ заводсвпхд. здан)й rp a iiu in ,  ирорФзанъ вд. нФ,С1Кл>лы!и.хд> 
мФстахд. небо.илиимп ;кпламн донкозернистаго, почти ii.ioTH aro граиитпор- 
фиц)а,, основная масса, -котораго д1;мФ.еп. мнкрогра,н,итовук> струкдуру, чад'то 
переходящую въ мп'кро1ЮЙ1;,и.1ПТпческую и грапофиро'|Ву'к>, и состоип. пзъ 
кварца, ортоклаза и б)отнда: дф. ж е мииера.1ы образуютд. и кьраиленинки; 
икраилеппиковъ кислаго иладдоклаза немного. На комтакдф. сд. гранитомд. 
]'е.дичипа зерна какд. огмовной ма,1'сы, такд. п вкрап.1е;1!Н1ИКовд. жи.ды у'-чепь- 
шается вд. нФско.пжо разд.. зона, обогащангся вд. то же время продукгамп 
исгираи1я ip a H in a ,  часдыо pe:'o |)6iipi.B am ibiM ii. .Мощность дшеой зоны око
ло 1 (М.

88. (’реднна (Ф.и.-занадиаго сьмона .ина. идушаго почти нара-мельно 
за,водской нлотинФ вд. HaiipaiiueHin NNO и впадающаго вд. ctBepn-BanaT- 
ный уго.дъ за,водС|Ка.го пруда—н.ютний не])азс.1анцованный гралгулить ро- 
зешаго цвФта съ видимыми невооруже11;НЫМд. г.дазомъ болФ>е крупными зер
нами мясокрасиаго -полевого шпата. иирамида.1Ьна1Г0 кварца, пластинками 
б н тп а  и кристаллами (1 мм.) а.н.мандина (hkk).

П. м. порг!да, ]хисиа|Дается па основную микрапегмнтит(№ую массу, 
рЬдко центрически сткгитаюшуюся 1И)кр\гд. цфлыхд. кристалловд. и 
.юмковд. кварца, мп-кроклина, микроьминпертита, ордоклаза. микроперти- 
та и рФже кислаго плагЗоклаза: промежутки между стяженЗямп заняты 
угловатыми зерна.мн кварца w ио.девого шпата. По внФшнему габитус,у а 
микроскопической картинФ порода очень сходна съ граиулитами обн. 75. 
Отлич)е состоипу вд. .ченыиеП сериинтизацЗи, сосредоточивающейся гл. 
обр. по трепдииамъ отдФльности, и меаыией раздробленности.

ие-
00-
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Генетически породи но исей вероятности представляеп> краевую ди- 
}1амометам1ор(}>изова1нную фащю вышеоиясаиншъ мус.ковитовоб1отитовы.\ъ 
граиитовъ.

89. Вершина того же аскга—^красноватий граиип., макро—и микро
скопически вполне сходный п. гранитами оон. 86; несколько Гю̂ ыпее 
раздроГ)лен1е породы.

90. Юго-но<'точиый склонъ того же лога—серый б1орнтовороговоло- 
маиковый гранить, слагавший береп. пруда и выше по реке. П. м. порода 
п])едстагляетъ гшш,д1ом!орф'ную смесь n .iarioK .iaaa, ортоклаза, микропер- 
гмта, бурозелсш.й роговой обманки, бнггита съ многочисленными вклю- 
чеи1ЯМ![ амат1!та. изъ кварца и магнетита. Ид1о.морфныя короткш пласпп- 
];н плагшклааа кмеюгь зонарную структуру, ирш^мъ дентральн:.1Я н\ь 
части 110 б. ч. опидотизирозаны. Плаг1оклазъ въ центральньгхъ чаетяхь 
приближается по составу къ основному олигоклазу и андезину. Количе
ство opTOiK.iaaa и М|Икроиертита то больше, то почти равно количеству 
ii.iarioK.Taaoiini. Порода гамеетъ догольло миогочис.тенныя зоны раздроб.те- 
1ПЯ, захватишитя гл. обр. зерна кварца и ортбклаза, Роговиобманковыд 
гранил, но берегу нруда ирарванъ двумя жилами бурагп микрогранита 
нро1'тнран1я NNO 20, изт, ко'торы(хъ занадчшя им'йетт. мощность около 
3 саж., рядо'МЪ лежащая гь ней восточная около 10 ( аж. Эти жилы си- 
ставляв гь ОСТОВ!, гребня, проходящаго параллельно вышеуказанному ло
гу, и выдакнцагося толстымъ мысомъ вт> пруд'ь. П. м. порода имеетт. 
микрогранитовую структуру основной малы, вт, которой ])азличимы зер
нышки кварца, нртокмаза. и листочки б1оггита; вт. основной матч-е нередки 
с(()еро.т11ТЫ лучистонецтистаго, наноминающаго микролегма'гитовне, сложе- 
н1я. Вк1ра1нленш1ки пртшадлежал, бипирамида.тыюму кварцу, ортоклазу, 
микро'.тертиту. микриклнниертиту, кикмо-чу 1ыаачок.талу н o ioT irry . Порти.*, 
разбита 11емногочис.1енными зонами раздроблентя, ирнчемъ К|Карц'ь даел, 
хара.ктерный стрельчатый разломъ (табл. I. (|шг. 5), а по.тевой шпагь— 
з.чп'загооГцвтзный р.аз.мкмъ, причемч, ктиена .зигзага ндул. н; направлен!») 
плоскостей снаГишсти 1’ и М.

91. Ручей 111<‘ршН|Ш11ка ол. устья вверхч, нер. 2—(иотнтоппроговооб- 
манкомын гра.нигь, какч, нч. обп. 90, выше на. подъеме кь Очаронанной 
ска.че сменяюшчйся 'среднезе.рнистымъ двуслюдя’нымч, грапитомч, такого 
же сопана, какч, и 1ра.ниты обн. 86, обладаю1ц1е гинил1оморфнозернп- 
стой структурой. Порода сильно обогащена нторичнымч. мусковитамч, иг, 
г.ц|,е ТОНКИХ!, пласги.нпкг. |)а.зчжваю1цихся преимущественно на а.1ьби'г1;; 
реже еь качесчие нторичныхч, иродуктовч, всг[>ечаются апидол, и ЦО1И.ЗИЛ1 
на ii.iarioK.iaae и хлорил, на бштнте.

Влиже кт, Очаронанной скале двуслюдяноЙ гранил, сменяется граиити- 
то>п. (>ураго ивета., слегка <'ирес‘С01ваннымъ и очень наиеминающимъ по 
B.it.iimeMy виду, минералогическому (Ч)ставу и снопкямсти выветривать
ся саугакипскК! rjTaiiirrb.

Этол. граничил, (бли-зч. 0чарова.иной скалы) содержил, шлиры и 
нрожи.1к.и а плита, бе.чаго цвета, ( остоящаго п. м. изч, шиоморфной смеси 
кварца, микроклина (много), микрок-чиниертита. ортоклаза, .микрииерти- 

'та, KHc.iaro .'платшк.таза и а..1ьм.андина (likk) (до1нолы10 много); изредка 
чешуйки мусковита (гл'оричнаго?).

Здесь же гранититъ за.1иючаел. линзы и прожилки пегматитовъ, со- 
стоя'цихъ существенно изъ пегматитовы.хъ сростковъ кварца съ ортокла- 
зомь. микропертитомъ, микрок.1ИННертитомъ и олигоклазомъ; кроме того.
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iiHLbMeaimfl rjuiHun. проиизанъ длинными узкими пласпгаками oioinia, 
€•■ ч. xMopHTHSHpoBaiMHaro. и содержит, включения мелкихъ кристалликонв 
альмандина. При вын15трина1Н1И сростки кварца сл. KaaieBbiMin полевыми 
шпатами пр1обр’Ьтают. краетый цв^ть, сростки сл> олитоклазомъ оста
ются* белыми. АнадогиЧлО пегматит01вымъ жиламъ CaymKHncKaro рай
она, пегматиты вк.чючены въ обо'й'му изъ мусковитоваго храиита.

92. Верхняя треть г. Синю.хи— средневерниотый розоватосЬрый гра- 
нитить со ск.10нностью къ порфировидной cTpyKiypi, благодаря выд'Ьле- 
н1ямъ ортоклаза и микроклинпертита, образуюшдгмъ криетжллы (часто 
карлсбадеые двойники) до 5 см. длиной. П. м. порода состоит, изъ ми- 
кропергита. Г(ль0 итолиго1клаза, темносйраго кварца и б1отита съ н[>и- 
м1;сыо апатита и циркона? Порфировидныя разности состоять изъ т^хъ 
■же мишералоъъ, менщ которыми зажаты въ большемъ или меяъшемъ ко
личеств'!; ц;цаморфныя зерна кварца, ортоклаза, мииропертита и микри-
к.лиимикропертита; иногда въ етомъ ндюмор(|>номъ остаткЬ наблюдаются 
также зерна микронегиатита. Довольно распространенный въ пород1; .му- 
оковит. въ ВИД"!; тонкихъ чешуекъ и пластинокъ, повндимому, вторичн'.ыо 
происхожденхя, такь к'акъ нртурочеиъ всетда къ полевымъ шпатамъ, прп- 
томъ спасти уже помутн’Ьвшимъ отъ выв^тривантя.

Механическ1я деформащи выражаются въ волнистомъ Jioracaiiin квар
ца и образованш зонъ раздроблен!я.

KpoMi; среднезернистой, встр^Ьчается также, и мелкозернистая раз
ность того же состава, но бил^е р'Ьзкой порфнровидной структуры, бла
годаря увеличен1ю основной массы.

93. Поднож1е г. Синюхи по .itBooiy берегу рч. Сшшшки воз.г1; запмкп 
Тарасова-^с'Ьрый траиитпорфиръ съ вкрапленниками нирамида.и.наго 
кварца темносЬраго вдхЬта (1 ем.), розоватаго нолевого шпата (3— 5 см.) 
и бютита (1 см.), пос.1’йд1пй также нерйдто вкранлепч. и въ полевой 
шпать.

П. м. въ паиидюморфнозернистой оевовной массЬ нреобладаеть о(р- 
токлазъ и мшфонертптъ, значительно меньше мн1грок1нна и кислаго ii.ia- 
г1окдаза, н©р']^ко микронегматить, немного 6ioram; малнетита и Ц1гр- 
кона м;ию. Вкршиенники нрш1адлежагь г.т. обр. исртитовымъ разпостямт. 
ортоклаза и микроклхша. Для кварца 0 |б'Ьихъ генеращй хара1Кте])но бо
гатство вк.1ючен!ями, среди юторыхъ можно различить iieiipaBii.ii.iio 
округлця пятна б1отита, нлео.хронруюш,!я нризмочкн т\'1)малп'на, иго.нин.-п 
рутила п нелравн.11.ныл включе1пя розовато щтЬта, частью нрниадлежа- 
пця гематиту.

.й’Ьвый берегг. рч. Синюшкп, саж. 100 ниже нре.дыдущаго обн., у 
заимки Зятюшкнна— с̂тгЬтлосФчрый, . тонкозернистый ан.тт],, содержаний 
многочнсленныя линзы п нройкнлки негматнтовъ м т 1атЮ|рных1, размС.- 
ровъ (1— 5 С.М.).

II. м. порода сос'лнпъ гл. обр. изъ ортоклаза, кислаго нлаг!оклаза и 
кварца и незначительной iipiiMtcn мусковита и магнетита. Порода очень 
кнтерес.на но быстрымъ нереходамъ от. одной ггр>-ктуры кн. другой, на- 
.блюдаемымъ нер’1чт,ко на нротяжиии одного шлифа, при этомъ замт- 
чаотся известная послйдователыность перехода от. отной структуры лъ дру
гой; такъ, при переход-!; от.' аплита къ письменному граниту, образуюше- 
•иу гъ первом!, линзы въ 5— 6 см., панидюморфная структура анл-ита 
превращается въ микршюйкилитическую. загЬмъ въ нос.тйдней появляется 
аона, обогащенная мусковитомъ и облекающая линзу нисьменнаго гра-
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пита. Pa.3.MtpH зерна постепенно увеличиваются отъ аплита къ письмен
ному граниту. HsMtHOHiH состава полевыхъ пшатовъ на имеющемся ма- 
iepia.Tl5 подметить не удалось. Полевой пгаатъ письменнаго гранита при- 
надлежип. гл. обр. ортоклазу и .TOKiMnepTHTy, ва, меньшей степени аль- 
битолигоклазу.

Вокругъ короткихъ утолщенныхъ прожилковъ, СОСТОЯЩИХ!, изъ отно
сительно крупны1хъ (до 1 см.) зереиъ темносйраго Н1ва(рца и поленого шпа
та, указанной носл’Ьдовательности струкгуръ не наблюдается, но порода 
распадается на рядъ безнорядочно чередующихся участконъ, нзъ кото- 
оыхъ одни обладаютъ нанид1о(морф'ной или микропойкилятической, дру- 
rie микропегматитоЕой структурой, съ незаметной сменой одной структу
ры другой.

Порода атого обиажетпя непрерытою переходить нъ породу обя. 93. 
Съ другой стороны необходимо отметить сходство ОТОЙ норо'ды но габитусу 
и II. м. съ породами обн. 75 и 88. Механическ1я деформадш породы 
очень слабы.

Породы ООН. 93 и 94 прикрыты съ с15веровостока спитой контактно- 
изм11ненныхъ нородъ, им15ющихъ общее простирапбе OW .при почти вер- 
тнкальном'ь паден1и. Эти породы приблизительно вкрестт, простиран1я 
прорваны жилами аялита и пегматита.

95. Къ сКверовостоку отъ заимки Зятюшкяна —  черные, д4.йствуюние 
на магнитную cTpt.iKy узловатые роговики съ хара.ктериой поверхностью- 
выв1>трива.н1я ш, иид4, овальныхъ yii'.iyo.ieiiift , соотвКтствующихъ узел- 
камъ породы. П. м. порода (’остошгь изъ см с̂-и пластпиочекъ темпобураго- 
6ioTiiTa и зереи'ь магнетита и кварца, въ которую .1ютру.жрны св4>тл4>е окра
шенные узелки того же состава, но съ менынпмъ содержа1пемт> темныхь 
минераловъ и значителыно меныннмн размерами зеренъ.

9G. Гряда ненысокихт. холмов'ь вправо отъ дороги къ заи.мк1’> Тарасо
ва н къ Нжеронвостоку суп. предыдущаяч) оон.—зеленоватос^рые квар
цитовые сланцы, содержапце мяогочисленныя линзы (до 1 'д;цм.) фисташ- 
конаго цвГта. П. м. участки породы зеленоватосКраго ц1Лта состоят!, изь 
обломочнослоистой см1)си кварца и си.пшо кашинизиронаняаго нолевого 
шпач’а, (ноиидимому  ̂ орток-таза), между зернами которой распо.южились. 
MiHoro'tiK MCMiiHbiH нетцсавилъныя 'Нити, рКже призмочки и сс{)ерплитовыя стя- 
же1пя зеленобурой роговой обманки (съ уг.юмъ 110гасан1я до 14"), к{Ю- 
мК того, магнетитч. и изр1нл]на обломки титалгата. Роговая обмаика час’п.ю 
хлоритизирована.

Участки ({сисггашковаго цв^та, Hxriuomie форму чечевиць или виретенъ, 
вытянутых!, по !1ро'стнран1ю породы, слолкены ИЗ!, об.томковъ кварца и 
тюлевого ншата, ярячемъ послфдшй сильно каол1иниэиро-ванъ и покрыть, 
тонкоэернистымъ аггрегатом!, эпидота; изр'Ьдка хлорить, магнетитъ и пи- 
ртш, (100). nsMiiieHiH состава ,и слрук'гуры породы по ariipii првближе- 
н1я къ гранитпорфиру по лшпи ироотнрая1я не замКчепо.

Кварциты на вершинахъ холмовъ прорваны б. ч. по простиран1ю жи
лами б4лаго и розоватаго пегма.тнтаплита, въ общемъ такого же харак
тера, вакъ и въ предыдущихъ обн., оъ такими же быстрыми н-ереходамя 
отъ пегматптоюй гсь алкштовоЁ структур^, причемъ пепмагштовые сростки 
образуют!, въ аплигЬ выд^летя до 1 дцм. и бо.тЬе. Кварцъ часто содер- 
жить вк.тю'чеп.1я розетокъ длшшолризма'тическаро еиллимашита; обладаегь. 
неясно двойииковымъ нолисвнтетическимъ сдаже1пемъ.



97. Справа on. дороги К’;. заимк"!; Тарасова, саж. гл. 200 отв займк.п— 
пегматитамить вт. впд1? жилы NW 310, мощностью около 1 м., прор-Ьзы- 
вающей узловатые роговики. Порода mioaHt сходна по составу и <'тру|,- 
Tjpt ст. петматитаплитомъ обн. 94. Стяжои1я письмеинаго гранита до- 
стигаюп. разм1?ровъ I x M ;  ДЦМ. Изъ отдельных!, минераловт. необходимо 
отметить iipncjTCTBie зеренъ монацита, biwchiihx’i. въ иолеком'1. шпат!., 
и стяжен1й чернаго турмалина.

Такая же 2 жилы обнажаются и с.тЬва огь дороги вт. 100— 200 ca;i,-. 
отъ заимки Зятюшки'На. IIpocTupanie ближайшей кт. запмкТ. жилы WSW' 
240, мощность 1— 2 саж., протяжен1е около 50 саж., простпран1е с.г1и - 
ющей WNW 290.

98. On. 03. Чернеш.каго до устья рун. Шоршнинши— б1огито!вороговп- 
оо.ма.1жовые граниты обн. 90 и 91.

О т о  с. Е о л ы а а н с к ш о  д о  д .  Б у г р ь п и и х и .

99. Пе])выя 3 не]), по дорог!, кт. оз. Б1;лому— с1’.розеленый среднечернп- 
стый б1о'гиторото'кообманковый гранить, одинаковый ст. j'paiHiiTOMT. oOii. 
90. Порода содержить мелкозернистые темные шлиры ( до 1 дцм.), богат;.1е 
1Ю Г0В 0Й  обманкой и 11лаг1оклазами и наобороп, б'йдные кварцемъ. Соог- 
в'йтственно бо.т4.е основному характеру, Н1.1нры подверглись oo.ite iTi.ii.Hoii 
опидотшащи.

100. 4-я вер.— с1’.рые ме.ткозернистые граниты, сходные ст, гра.нп- 
титами Очароианшой скалы.

101. С1!веро-т{осточный и восточный берега т. Б'Ь.таго— гЬрозеленые
NSкварциты —— — , по ст1юен1Ю и составу сходные ст. кпарцитами оон.W ^ 4о

9(;. Зерна iTBappa изъедены но1х>образи1]:ан1ям.н цемента, вт. которомт. по
мимо роговой обманки шгжную ро.ть ипраеп так-же аяидо’п..

Порода содержшп, трещины, ныиолненныи кварцемт, и ротоной об
манкой.

На подъем!’, кт. Озерной ropt кшцщнты цересла.инакп’ся ст, тонкозер- 
ппстымц гнейсогра|Нулитами 6twiaro цн1;та, состоящиэш п. м. и.зт. ал.тог]>1о- 
морфтюзернш’той см^си кварца., о1)ток.таза. миi.’Jh»!!ортита и oioTura; ипог.щ 
цеитрнческ1я стяжен1Я гранофиронаго строен(я.

102. Вершина Озерной горы— т̂емносТ.рые узлонатоглинштые слааны 
нереслаиваюнЦеся ст, сйрозелеными кварцитами.

„  . NW 320Простирате — состоять цзъ ооломковт, къарца,

ортоклаза, ii.iarioiuasa (доволь!ю много), сцвмеятированяькхъ сла
бо окриеталлиэовашюй массой, ап, K O TO ipofi можно раз.тичитъ .тисточкп 
OiOTHra, пятна хлорита и пемнотч» акидота. Обломки ноленого ш п а т а  част  
испытывають характерное цревращен1е нт. тонкнзернистую (^кварцевоио- 
левошпатовую?) см4.сь, напомипаюшую микрофельзитовую основную м а с 
су . Узловатоглинистые сланцы состоятт, нзь очень тонкаго с.тоистаго а г -  
герата зернышект, кварца, магнетита и .тисточкот. oioTiira., значительно 
меньншхъ разм^ровъ. ч-ймт. вт, iiopo.Tt обн. 95.

103. Вершина Болыпой горы— зе.теноватос'Ьрые г.’пшистые с.танцы 
N0.30

~NW Z.80~ ’ црогтиранш inpoctneHTfMe многочиелениыми про
жилками Еьарца.
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104. (•пускъ въ долину р. 1>угрыши.\и лп> () вер. оп. д. Бугрышихи—  
мелкозернистый роговообманновый гранип. с'Ьр(ьзелеиаго цв1яа., сходный 
п , гранигомъ ООН. 99.

105. 1 вер. ниже, у М(;ста— темнос4;рые роговиковослюдяпые сланцы, 
<iT.iH4aioraiecH отъ контактныхъ рогов,иковл. оби. 95 только отсутств1е!Мъ 
yae.iKOB'j. ц неяснослоистымт, расположен1емъ составныхъ частей, гл. обр. 
OiitTura, наблниаемымъ н. м. и на выветрившейся поверхности поро.ды.

„  NW8 .S0
IIporrapaHie породы — ^ 9 0  ’

Ближе къ деревне роговиковые сланцы сменяются кварцитами и крем- 
нистоглинистыми сланцами бураго и зеленаго цвета, имеющими то же 
нросптра1ие.

Отъ Eyiptatduxu до cm. Андреевской.

100. 1-н 11е])еездт> чрезъ Б. Ускучевку. недалеко оп. впаден1я вт. р. и. 
1>елую-—темносерые и бурые известняки съ неясными отпечатками ко-

„  . N 030pa.T.Toirii. llpocTiipaHie ------

107. У( 1т.е По.тогаго кл.. ьпадающаго вт. Б. Ускучевку— темносерые 
сильно мятые глинистые сланцы.

108. Уст1.е Рябшют'а ключа, 1'11адаюшаго тл. Ускучевку— зеленоватые 
г.тннистофиллптовые <манцы N040. П. .ч. народа, состоящая гл. обр. 
из'ь тонкнхт, чешуект. серишпа съ нримесыо кварца, хлорита, магнетита, 
дшрита. и г.ттгиистаго вещества, обн1Ч)уж1п;ае'гь вол1Н|Нстую изогнутость ко 
сланцеватости ш роды и 11!ерпенди1кулярно ей. ^ер'на кварца нт, ирожилкахъ. 
])ис.11о.тага,1Я1мяся прежде, судя по уцелевшимъ остаткамъ, иернендику- 
.тярно стенкамъ трещины, нревратцены вт. тоньля, длпнныя, слегка, нере- 
'нлегпкнцгяся нити, вытянутый вдоль стенокъ трещинт..

109. Среднее течен1е Ушгучевкп иозле Hai t.KH Кунмотш— сил1.тю мя- 
TT.U! K(iircTa.T.in4eci;ie нзвепия1;и чернаго. красносераго и 6e.iaro mrliTOin., 
развитые также выше но 11. У( кучевке до ея истоковт. н да.тее но дорог!’. 
КТ. ст. Андреевской вплоть до носкотнны. На перевале нзт. Уск.уче1вкп н 
да.тее но дороге кт. Лндр(*евской, встдИогаются in. известияка.хт. нрова.тьныя 
тюроики, д1аметромъ вт, несколько дес. саж., также есть, но словамъ мест- 
ныхт. жителей. псчезакнц1е ключи.

Окрестности ст. Андреевской.

Общее прости])ан1е осадочныхт, нородт.—  —
NN0 30-40 соответствен-
NW Z70—80

Т10 направленш Тигерецкаго хребта въ этомъ месте. Газсланцовашюсгь
 ̂ NW 310—330

„■ ta. „о,ад, ■
Породы были взяты но лин1н нриблизи.тел1.ио пернендику.тярной гос

подствующему простиран i 10.
1 1 6 . северный склонъ хребта, разделяющаго Большую и Малую Амс- 

лихи, „въ Забоке“— буроватосерый среднезернистый гранитптъ. но га
битусу напомкнаюицй гранитптъ окрестностей оз. Колывани, но слабо 
разсланцо'Ванный. П. м. по1рода показы1ваеп, резкое от.тич1е оть гранитовъ
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Тголыганскаго хребта -rfiMi,, что полевой, шпап. породы почти исключи
тельно мивроклинъ, мик1роклин1гикропертить и микроклиипертиггпегматитъ; 
въ значительно меныиемъ колнчестнД. вь видй округлыхъ зеренъ, зажн- 
тыхъ меааду микроклинохп,, наблюдаются ортоклазъ, иногда зонарный, и 
альбитъ; кристаллы посайднято по б. ч. круннйе зеренъ ортоклаза: по
добно саушлнскому. альбпгь къ перифер1и часто теряетъ двойниковую 
штриховатостъ (по альбитовому и рйже периклиновому закону), опоясы
ваясь полоской ортоклаза. Сфена, циркона, апатита и магнетита немного.

Изъ цвйтныхъ минераловъ бурый б1отип. п мусковитт., послйдпШ, вй- 
роятно, вторичный, такт, какъ всегда прикрьшаетъ поверхность полевых г, 
шпатовъ, преимутестаенно альбита. Порода лмйе'гь склонность къ порфи
ровидной струьтурй. Механичес1к1я дефор(мацщ выражаются атреи-мущект- 
венио.въ сжаттн, но не раздроблен!!! породы, поэтому зерна кварца дають 
нерйзкое во.тннстое nuracanie, безъ аггрегатцонной окраски.

Въ породй иногда обособляются батйе темшые пт.ивры, обогащенные 
б!отитомъ. На шуокй т ,  Волыкую (Заторную также) Амелиху грапт'итъ 
дйлается мелкозернистымт,, не мйняя минералогическаго 'состава. Мйста- 
ыи въ иемъ П'Опадакжя стяжентя чернаго турмалина (2 — 3̂ см.).

111. Лйвый берегъ Малой Амелихп против-ь ст. Андреевской;—черные 
II сйрые, частью г.тнтнстые, извеетняш1и ст. М1ногочиеленными прояаыками 
бйлаго и розовато кальцита. Известняки прорваны очень мощнымъ вы- 
ходомъ зе.теноватобураго порфирита ст, г1а.10Ш1литовой основной массой, 
состоящей г.т. обр. изъ изометрическихт. зернышект, нолевого пшата. 
Вкранлеивики прнна.длежап, н.татток.шзу ст. многочисленными зона.1ьнэ 
расположенными включе1пями. Цвйтные мипералы х.1орнтиз,ир'аваны. Вся 
порода тгретор'пйла сплыюе пзмйнен!е, харалегарное для процесса пропп- 
.титизащи.

112. Правый береп. Малой .\мелихп, надъ Широкимт, .тогомъ у запад- 
наго конца ст. Андреевской— тонкокристал.тичесше известняки сйраго и

бйлаго цпйта., разеланцованные ---------  п волнистоизогнутые но этому
^ N O Z 50—00

направле1пю.
II. м. порода состоигъ изъ зеренъ кальцита (твойникн с1;олыкен1я) от> 

примйсью кварца, иприта, и аморфной кремнекислеггы бура-го цвйга. груц- 
йшрукчцихся по б. ч. въ трещииахъ породы.

113. (лнйтняя сопка сйверовосточнйе предьщущаго обн.— зеленые п-> 
вестковистые песчаники, сильно мятые; на соприкосновен in съ известня
ками 'ГОНКО перес.тапваются съ ними.

П. м. порода состопть пзъ слоистой смйси сильно с-Жатыхъ п пбломан- 
ныхъ кварцев].1хт. зеренъ, цементч, состопп, изъ слабопо.1Я])изующей распы
ленной кварцевой массы, которая по сланцеватости пронизана нитями 
хлорита съ выдйлен!ями магнетита и ктиьцита.

114. 3-я и 4-я сопки, восточпйе предыдущаго обн.— з̂елеиые известко- 
вистые кварциты, перемежаюштеся съ известняками. П. м. порода обнару. 
жкваетт, обйднйн!е хлоритовымъ веществомъ, о6 отащен!е кварцемъ, каль- 
цитомъ и као.ти1гомъ. По сланцеватости порода разбита прожилками квар
ца съ хлоритомъ.

115. Нйсколько восточнйе противъ изгиба Ванпаго ключа— темные и 
темноейрые или зеленоиатые кремнш'тоглинистые сланцы съ многочислев- 
ныии ископаемы1Ми девонскаго возраста (на восточиомъ склонй гребня— 
отсчетъ на ,,Бй.тый камешекъ“ NNO 5, aia изгибъ Бадшаго кл. SSO 165)..
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И. м. uiipo.ui ]1оказыл!1еП) на'1алы1ыя стад1и уз.юван1я нъ вид'Ь округлыхъ 
' THJKeuifi аггрегата ле11равн.1ышхъ слегка удлинешшхъ проврачныхъ ве- 
ренъ съ кключе1Йяии темиаго пигаента (xiacroaim.?;; основная масса по
роды KpoMii аморфныхъ б1!лыхъ нятнышекъ состоияъ нзъ тонкозеряистаго 
аггрегата аппдота съ разб^кк анными вт. немт. <м>л1>е крупными неправильно 
удлиненными зернами цоиэита.

Теряя углистый иигментт>, кремнистоглинистые (атакцы частью iipioopt- 
таютъ характер’ь плотиыхъ метаморфпческпхъ {юговиковъ зеленоватос'Ьраго 
цв'Ьта. \  казанные кремнистые сланцы it роговики прорваны агилами зелено- 
натогЬраго и чернаго ротокообманковаго ирофирита съ выд'Ьлен1ями впол- 
iit. серицптизированнаго плаг10клаза и превращенной въ хлоригь и магне- 
титъ ]юговой 0‘бма.нкн, погруженными въ голо-нли гинокрнсталлической ос-
I овиой масс'Ь, сложенной изъ лейсточекъ плагюклаза, также, повидимому, 
ортоклаза, колоконъ частью перешедшаго въ лейкоксенъ титанпстаго же- 
л Ьзняка II буроватаго стекла; иногда наблюдается флюилальная ст1)уктура. 
lipoMt. вторичныхъ серицита и хлорита, обычеяъ кал|щпть. раснолагаю1Ц1Йся 
каемкой иокрутъ вк^лаиленниковъ нлаг1пклаза.

116. ,,НТ>лый камешекъ”—-известняки otaaro цв^та у поскотины 
но дорог!; въ Вугрышиху, на ciiycKf. къ Ванному к.1. соде1>жа1ще иско- 
наемыя ленонскаго Boapai та. Вертнкальныя станки нзнестнякснъ, обра
щенный къ югу, покрыты .характерными карманами BbiB'liTpuBaHifl (фиг. 1 1 ).

117. . 1'1>1шн берегъ Ваннаго кл. къ сЬв.-вост. отъ ст. Андреевской —  
роговоо'бманковые норфирнты с'Ьрозе.тенаго. при выв!1трпванш бураго 
и к,расноф1олетоваго цв'Ьтовъ, в'ь стад1П пропилитизащн: основпа-я >гас- 
са или .хлорнтнзнривана, или же распадается на тонкозернистый квар- 
цевоиолевошпатовый аггрегаи. съ довольно многочисленными вкраиле- 
никамп гВрнаго колчцдана; вкрапленники нлаг1оклазовъ сильно каоли- 
низированы II оплдотизированы, находяпцяся въ нихъ многочисленны!! 
зональный включен1я базиса превращены въ хлоригь; р4же наблюдается 
(грицптичзащя полевыхъ шпатовъ. Вуровеленая роговая обманка по б. ч. 
хлоритизирована или уратитизирована. Ближе къ контакту съ осадочны
ми породами порфиритъ принимаетт, сланцеватую структуру.

Попздка на аквамариновое лиьсторождеюе ». Иркутки (также „ Раз~ 
работанная'^, „ С ъ  хрусталемъ'‘, „Розсыпная").

118. 2 -й гребень („шпиль” ) къ юго-востоку отъ хребта обн. 1 1 0 , 
но дорог'Ь на водоразд'Ьлъ между рч. Чернушкой, .тйвымъ притокомъ 
В. Тигерека, и В. .\мелихой — бурый среднезернистый ipaiiimiTi. съ бо- 
л1’.е крупными выдфле1йямп полевого шпата ( 1 — 2  см.).

П. м. порода отличается отт. гранитита обн. ПО увеличел1емъ со- 
держангя ортоклаза и альбптолигоклаза за счетъ микроклина и микро  ̂
клинмикропертита.

Граниты прикрыты зд^съ толщей контактметаморфичеокнхъ слаи- 
цевъ, среди которыхъ можно различить с.л^дующ1я разности: 1) Ct- 
рые слюдистые кварциты слоистаго строен1я благодаря слоистому рас- 
!1оложен1ю 6 i o T H T i i .  П. м. порода, ихгйегь ясную роговиковую структуру
II состоить нзъ зрренл. кварца ел. ущемленными среди нихъ сравнительно 
р1;дкимц п.1астннк.ами б1отита, частью преврашеннаго въ хлоригь, и 
серпцитизировапной полевошпатовой массы. Трудно поддаваясь вы- 
в!’.т])ива1пю. кварпцты идутъ по гребню въ видГ. вертикальной ст^ны
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ТОЛЩИНОЙ in> нисколько саж . по H aiipaiueH iio они. нонидн- 

Том-

NW ;ИО 
N0 ^ 8 0  ’

-мому. (•опав.1ЯЮтъ наружную o6 o.io"iKy мета<||нрфти‘<'Кой то.нцп. 2) 
ногЬрые oioTHTOBue рогоникн п сланцы. Порола систоип. изл, штрца. 
б1отита, ii.iariOK.iaj3a, ненраиильныхъ зеренъ п скелет,ны.хл, oopasonaiiin 
андалузита, магнетита, гематита и чешуйчаты.хл, сконлен1й слкгшспи-и 
минерала (изл. андачлузита пли корлде1ритаV); n3pt;XKa турмалнил,. ОГю- 
гащаясь корд1еритомъ и мус-ковитомл., порода, теряеп. с.1анцеватость п 
переходить въ роговикъ.

119. ,.('t,xe.iKa“ (кодоразд1'.лл, между ,рч. Чсрнунп.-он н П. .\мелихон )—• 
6 ypoBaro-ct.pMfi, частью стрессованный гранитигь, iiliciro.ibKo отлнчаюнин- 
ся отл. гранптпта обн. ПО меньшимл. сидержан1е.чл. микроклнна н пертнто- 
вы'хъ разностей; кром* нреобладающаго бюлллта пзр'1;д1;а бурозе.1еная рого
вая обманка, богатая вклв>чен1ями апатита. Изл. рудл. сбыченл. сфень, об- 
ладаюпцй иногда бо.л’Ье св^тлымъ я,дромл. и содержаний BK.iROieiiiH магнетн- 
ла. циркона, апатита (и монацита?).

120. Водоразд1!лл. между рч. К1Юха.1ихоГ|, нравымл. нрнтокомъ В. Bli.ioji, 
и западной вйкой Вольшого Тиге(река —  гцланититл, так-ого же габилуса, 
какъ и гранитнп. нредвудущаго обн. Порода содержитл, шлпры светло • 
ct.paro цв1;та, по cTpyKTypt и составу oTiitnaHHuie анлпту. Среди по.леныхл, 
шнатовл. много мик11К1Клина. Шлиры, какл. и порода. пм1'.ю|ч. многочшмсн- 
ныя зоны сжат1я и раздробленгя.

,lj)yi'ofi pfexb ш.лировъ. в,е'Ч)'кчающнхся зд'Ьсл. лее, темноейраго цвйта, 
iiMteib порфп1Х)шдную слрукт'уру, всл'Ьдств1е выд15ле1пя кристалловл. 
(2 см.) Ho.ienoro пшчята н по составу нриб.пгжается кл. (аеннтно1)фирамл.. 
1ч)Локристал.1Ическая основна.я масса которыхл, (ослонтл. гл. обр. пзл. 
ортоклаза, кислаго плагшклаза (альбптовый п нерпклнновын законы), 
б1отита II 1Ю1ЮВ0 Й обманки, съ примесью кварца, магиетцла и a.iiaiirra. 
Для породы характерно богатство вк110че1пями длинныхл. нрпзмочекл. ана- 
ллгга. Микроклина и крпптопертита мало.

121. У; вер. заладн'11е „Воролч.“ на томл. же водораздй.л]'.— ве|)тика.и.- 
ная жила NS мощностью вл. нисколько арш. Окружапчщй гралигп. разбил л, 
1.6.111311 жилы 1!ертикалы|ыми трещинами того же inpocriipaiiiH. II. м. ан.лнп. 
состоитл. изл. нреоб.юдающаго микроклнна. вл. менынсмл. Ko.iHHci int. мпкро- 
'.•.1пнмикронертп1'а. ортоклаза и кислаго luarioK.iaaa. много кварца. oi,it..ii.- 
ные листочки 6 ioTiiia. немного циркона, магнетита. ннрплаУ (100), сфена и 
мусковита.

122. 1’. Пркутка (также ..Сазработанная", .,Созсыннаи’. ., Гл, xjiy- 
(•талемл.‘‘ ) на водоразд1’.л1'. Вольшого, Малого Тнгерека н ])Ч. Иркуткн, 
праваго нригока р. Волыной B'h.ioh (фиг. 12) —  св'1.т.ю.'1'.рып. нрн выпР- 
Tpiiiiaiiiii буроватый грашггнгь, у которого можно различить среднезер
нистую разность ст. величиной зерна нолевого шпата ' / ) — 1 см. и крунно- 
зеркнетую сл. вы л b.ieiiiaMii нолевого шпата до 1--') см. В.юготари значн- 
лельно меньшимл. размС.рамл, огта.тьныхл. мннера.товл., круннозл'рипстая 
]>азно1'Т1. н])1обр1'.таел'1, норфировндпое cipoeiiie. Повнтимому. крупнозер
нистая разность чаше встречается вл. верхней трети горы. П. м. порода 
спстнитч. нал, гннпдюморфной cmI vcti более круниыхл. зеренъ мнкроклин- 
микронерлита. м11крок.лш1а н микронертпта. часто со вк.тючшиямн Mtxi- 
кихл. .зеренл. оста.тьныхь мпнераловл., нзъ менее крупныхъ, но более пд1о- 
морфныхл. зеренл. зонарнаго ортоклаза, тонкоштриховатаго альбито.тнго- 
к.таза (но методу показателей пре.том.тенш 1^кке), п-зъ кварца, бтфаго.



Фиг. 12. Гора И ркутка съ BoaopaSAi-ia Б.-Тигерека и Ириутки; к|iecтoмъ 
обозвачеао мБз10ыахожден1е аквамариновой жи.ш Л» 1 (оон. 122, стр. 8J).

Фиг. 13. Рааносъ аквамариновой жилы N : 1 г. Иркутки (обн, 124, стр. 83].
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мастью XMopimiairpoiwiiHitro o io T H ia , р^же встречается мусковитъ, срош1йся 
сх oioTiiTOMx, апатип. вк.1к>чен1ями гл. ебр. «ъ б1отптЬ же; мало магнетита, 
цнркоиъ редокъ, хитанить, яаоборотъ, довольно часть; довольно раепро- 
( (раиент. вторичный мусвовитх чешуйками нреимущественно на плагюкла- 
!)t.. Волнистое i io ra c a iiie  кварца iiepfeKo п заметно не на всехъ зерлахъ.

Составь темносерыхъ шлщкшъ (1—>2 дцм.), «'тречающихся иногда 
i;j> породе, отличается большей основностью: кислаго плагюклаза больше, 
чемъ кал]евыхь полевыхъ шнатовъ, изъ 1101мед11нхъ ортоклазъ преобла- 
даегь надъ мнкроьмином'ь, кварца немного, цветные минералы, наоборогь, 
паобилують, среди которыхх liipoiMe oioTiiTa нередка уюговая обманка, 
много апатита, с(|)ена и магнетита; цирконъ и мусковить редки.

Более редктй тииъ средиезер1тсн1ыхъ темносерыхъ шлировъ (п жиль?) 
lio составу соответствуегт. кварцевое л ктдянымъ дшритамъ, имеющимъ гипи- 
дк)морфнозернпстуш структуру, которая является несколько сходной съ 
офитовой, такъ какъ »ь угловатыхъ цромежуткахъ довольно широкихъ 
ирпзмъ зонарнаго нлатдоклаза раснолагаются нроч1е минералы, гл. обр. 
oiOTHTi., роговая обманка, магнетитъ н кнарцъ: дово.тыю много апатита 
и сфена.

123. северный ск.тон'ь верхней трети г. Иркуткп тгь неоколькихъ дес. 
<'аж. отъ акваиарнноваги месторожден1я — крупнозернистый, гранититъ съ 
1шде.тен1ямн К1)асновата.го, также зе.теноватаго тюлевого шпата и светло^ 
{•ераго опа.тесцирующаго кварца. Опалесценидя штарца особенно заметна на 
мокрыхт. титуфахт.. П. м. состатп. породы сушественно оста,тся темъ же, 
НТО и у транптита обн. 1 2 2 , характерны для породы только гггорнчныя изме- 
не1пя; ал|,бито.1пгок.тазъ подвергся значительному заме1цен1Ю зеленоватыми 
(ирн окис.тенти буро1?аты.ми) .тисточкамн мусковита, чемъ объясняется 
зеленоватый цг.ет'т. но.тевыхъ шиатонт. ио[)оды. кварнт. разбшъ много- 
'нгсленпыми стрельчатыми зонами pa.'upo'ueiiiH (табл. I, фиг. б).

вероятно, iipoimiciioHenie воды (вообще iicii/iKiaTeft и газовт.?) но 
трещинамт. стрел1.чатаго ])азлома liiiiabiaaeTT. вышеуказанную (шалесцен- 
ц1ю кварца грашгатта.

121. северный cK-Toiii. г. Иркуткн нодь верншной саж. м. 50—75-тн 
(на вы<ч»те ИШ),5 м.) - г.тавная иегматитовая жила ст. акнамарииомъ
и бернлломт.. которую въ да.тьнейшемь будемъ •называтт> Л!; 1 (фиг. 13 ) .  
Простнран]е жилы, судя но обнаженноп вт. 1911 г. <т. снега части 
равноса,—NXW 310. нара.т.1ельное iiaTijvaB.Teiiiio гребня ве)>ши11Ы г. Иркут- 
ки, паден1е HepriiKa.iiiiioe. мощность око.то 3— 1 саж., протя;кен1е но ирости- 
ран1ю около 10 саж., высота ттертикалыюй выработки около 3  оаж. Н а  
контакте Ж'нлы ст, т'раиптптомъ G наблюдается зона среднезерннстаго 
белаго мускоиитчщаго гранита М, мошдгостыо отъ 2—3 арш. Порода имеетъ 
мелком1аролитовую структу])у, ирпчемъ т . луттотахъ вы,телилнсь преиму
щественно мусдговптъ, кварцъ и монацитъ; кроме того, порода содержитъ 
вкраплен ники (1— 2 <м.) тгирита (100), б. ч. иревращеннаго вт> .днмопить. 
II. м. но сравнен1ю ст, гранитптомъ G гранить М отличается богатствомъ 
альбитомъ, вь то щтемя какъ ортоклааъ и въ особенности микроклинъ 
и микроклппмикроиер'пт. отступаю'п. на. задн)й н.тант,. Другой особенностью 
состава гранита 31 нужно считат(, обеднен1е кварце>п,. который выполняет, 
незначптелг.ные Н1)0межутки кристат.товъ альбита, и ттзобил1е мусковита 
какъ въ промежутках'!, оста.тытыхъ компонен'говъ, так’ь и иь форме ме.чкихъ 
челпуекъ п лнсточюшт, па альбите; кутоме мусковита въ породе изредка 
встречаются сильно разъеденные .тисточши б1отита. б. ч. зам’йщеннато хло-
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риюмъ и лимонитомъ. Содержан1е 61отнта, повидимому, повышается въ гра- 
питЬ М съ приближеп1емъ къ граниту G. Ближе къ цеяттру жилы Л1)аиить М 
переходип, въ письменный грашяъ Р (фиг. 13), мощностью въ эападномъ. 
боку въ среднемъ «кшо 2 четв. Зона Р си.1Ьно колеблется въ мощности и во
обще не достнгаегь такого типичнаго разагатля, какъ въ пегматитахъ оз. Ito- 
лывааш. Полевой шпатъ Р— преимущественно микроклинпертитъ, р^же 
альбитъ. Центдаъ жилы, мощностъю около 2 саж., сложенъ изъ громадныхъ 
глыбъ б'Ьлаго и 1>озоваго лолеаило пшата О, дымчатаго и сфраго ква.рп,а 
и розовато кварца Q, (фиг. 13).

125. Саж. на -1— 5 ниже обн. 121 и на NNO отт, него— пегматитовая жила
2, обнаженная на нротяженп! 1— 5 саж. Простирайте ея NNW, почти 

NS, наден1е вертикальное, высота вертикальной выемки около 2 саж.; от
счет!) на синку .,Баба“ NNW 325, па колФно р. Пньи у ст. Тпгерецкой— 
NNO 5. Б. м.. ота жила есть часть предыдущей. Структура и составь ея 
талая же, какъ и у жилы Л» 1 ; среди кварца преобладаеть бФлый и сФрый. 
По видимому', жл.ла (’опро1«1Ждается сшстемой бо.лФе Аге.лкпхъ жилъ ст. мощ- 
ностыо до (Д арш.; д.тя штуфовъ п'Ькоюрыхъ изъ нихт> чрезвычайно ха
рактерна. полосчатость строен1я. Такт,, одинъ изъ пмФющпхся штуфовъ, 
представляюнйй половину пегматитовой ашлы мощностью въ 25 см., поз- 
во.тяетъ различить слФдуюния зоны, считая отт. нернфер1и къ центру жилы.

1) Зона а ш> 5 см.— б̂Флый мусковитовый т'ранптт,. бФдный кварцемъ 
и оргоклазомТ). 6 ()raii.irt ал1>бптомт, н мусковитомт.. Структура гинпднь 
морфная.

2) Зона в въ 2— 3 см.— сфрый мусковитовый гранптъ, богатый квар
цемъ. алыбитомь и мусковитомт., ортоклаза больше, появляется микро- 
к.тинмикронрртип,. Структура приближается къ павпддоморфной. Вел1гчина 
зерна ( 1 — 2  мм.) приблизительно такая асе, 15,акъ и у зоны а.

3) Зона с, B I, IV-j— -  см.—пегматнт'ь'Л состоящей пзл, розоваго микро- 
тин'нмикронертита и кристал.товъ дымчатаго кварца. Полевого шпата зна
чительно больше, чФмъ кварца. С̂ ирукту̂ та паш1д1омо1мфная. Величина 
зерна около 1 см. Контактъ зоны в и с  (2 — 3 mim. )  обогащается микро- 
клинмиь'ропертитомъ и зерна кварца in, немъ прй о̂рФтанугь п.зогнутыя 
очертан1Я, наиоминаюнця отчасш иенравильныя формы |;варца вт. пись- 
ыенномъ гранитФ.

4) Зона d въ 5— 8  см.— свФтлосФрый ппсьменный граннтт., состояицй 
изъ дымчатаго кварца и бФлаго полевого тпшстаг— ЭчИЙита, мнкроклии- 
мнкроиертита и микропертита. Мусковита маю. Зернистость породы увели
чивается къ центру (оть 2 мм. до 3 см. зерно). Длинный оси зеренъ вытяну
ты къ центру жилы.

5) Зона е въ 5— 8  см.— крупнозернистый (3— 5 см.) neiматитт., со
стояний изъ розовато мпкроклшшертпта, idiparo и дымчатаго кварца и 
розеток'ь мусковита. Зона б«1гата нолевымъ шпатомт., кварца же въ ней 
значительно меньше, чФмъ въ предыдущей зонф d.

М1аролитовое сложен1е присуще всему штуфу, но рФзче выразвается 
въ зопФ в и е. Махаиическля ,де<1ю.рма.юи на штуф!', кт. обшемъ слабы, 
явотвеннФе они въ послФднихъ двухъ зонохъ вт. видф стрФльчатьта раз- 
ломовъ кварца и неправильно угловатыхъ трещинъ въ полевомъ шпатЬ.

Приведенныя 5 зонт, въ общемъ соотвФтствуютъ тлав.н1;йиПгмъ компо- 
нентамъ негматитшыхъ жилъ, описанныхъ раньше, именно зоны а и в со
отвФтствуютъ граниту М, зона d— граниту Р, зона е— компонентамъ U и 
Q зона с является промежуточной между гранитами М и Р. Что касается
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зюлйчественняго соитнвшен1я комтшнелтовъ, то на данномъ штуф'Ь бро
сается въ глаза неодинаковое, т. ск. послойное рас11ред1}лен1е ихъ: зоны 
Б и d богаты кварцемъ, зоны а, с и е наоборотъ б'Ьдны имъ, по зато бога
ты полевымъ шпатомъ, ®1)ичемъ патр1егвый полевой ппгатъ преобладаегь 
въ пернфер1и жилы, а кал1евый— въ цептр'Ь, получается Bne4 a r̂feHie н^- 
к пчфой лерщичпостп колебаний въ количествЬ главныхъ кошонентовг 
жилы.

126. Западный сыонъ г. Иркутви ниже линш гребня саж. 30, въ nt- 
сколькихъ дес. саж. къ югу отъ жилы Л» 1—^пегматитовая жила № 3, вскры
тая небо.1ьшой ( 2  саж. дгам.) ямой; въ разносЬ обна.жаегся гл. обр. квар1дь 
б'Ьлаго, ctparo и бураго всл'Ьдств1е поверхностнаго окрашиван1Я лимонитомъ 
цв^та. Мощность ясилы, повидимому, около 2 арш., простиран1е не ясно, такъ 
какъ жила слабо вскрыта и кром  ̂ того зава.юна глыбами гранита ') .

Помимо указаниыхъ 3 жилъ, въ грашггахъ г. Иркутви BcipinaiOTCH 
мин1атв)рныя (2 0 x 4  см. наир.) иегматитовыя жи.1ы съ дымчатымъ и ро- 
зовымъ кпа1рцемъ.

Ошй cm. Андреевской до cm, Тщерецта.

127. 1-я верста— сЬрые, б^лые и черные мраморовидные известняки съ 
неясными отпечатками нскопаемыхъ, нереелаиваюпбеся съ зеленовато- 
С'Ьрыми кремипстпг.тпнпстымп сланцами и прорванные безкварцевыми (ро- 
говообманковымнУ) порфирами и норфиритамп зе.ченобураго и краснова- 
таго UBtra, обларужпнГсющпмн п. м. ггало11и.тит(>В1ую, нилотаксттжую б. ч. 
раскристаллизованную, основную массу изъ изометрпческихъ зернышекъ 
полевого шпата, p tee  тонкихт. во.кжонъ его, и вкрапленнпковъ ортоклаза 
и ii.iarioiJ.iaaa зонарнаго ст1Юе1йя съ Miioro'iHc.TeHnuMn вклн>чеи1яш1 ба
зиса. У порфгцювт. вкрапленники часто H'a.pt.H) зам'йпщпы серицитомъ и 
ыварцемз., у 1к»1)|(рирнтовъ—оппдотомт.. Роговая обманка, отд1>.тьныя пятна 
которой пзр’йдка ypt..it.iii внут1ш крнсталлинъ полевого шпата, замощена ге- 
матнтоиъ п хлоритом!,.

127ii. Въ 1;онц1'> 1-й вер. за мр.ишрошудными б'1иы.чи известняками 
обнажаются бурые нсевдопорфироиды, разсланцованные NW 320. П. м. 
порода ()бна1>ужи1«1егь очень ]уЬзк1е сл'Ьды paC!iu.ieiiiH н раздроблеа11я; въ 
1ссевдофе.!1,знтовой (маидеватой оснонной масс!; распо.чагаются обломан- 
пыя и оборванныя мелшя (\/_.— */., мм.) зерна кварца и ортоклаза, p tec  
плагюклаза,; порода <-одержптъ линзы вещества, обладающаго мищюиой- 
кн.|итичес1;'0 й. иногда, мпкрограннговой структурой, оболочка тякпхъ лпнзъ 
обыкновеипо богата тонкими чешуй1сами зелен1татобур:пч) <иотнта или 
хлорита. Вт, HOj)o,Ty вк])ан.1ены кристаллы пирита (100), превращепН'аго 
в ъ  ЛПМОПИТ'Ь.

128. 2 -4 я вер.— сЬрофюлетовые оргофиры съ выд11лен1ямп opioiwia- 
за (двойникн но карлсбадскому закону). Порода подверглась сильно хло- 
ритизац1и и об1'гащен1ю окислами же.гЬза, вкрап.тениики-—серитицизиро- 
ваны. Mente измененпыя разности тон же породы им4>югь почти черный 
цв’Ьть II II. м. (юстоятъ пзъ основной массы, сложенной лейстами полевого 
шпата, зернышками магнетита и х.1ор11тавымъ веществомъ, и пзъ выд'Ьле- 
Hifi орток-1аза (часто кирлсбадск1е двойники) и полисинтет'ическихъ двой- 
никонъ плагшк.таза. иосл1>ди1й пнопа анидотизировапъ. Crpoeiiie основ-

На r.’wfluil. иадлисч -(!■ А. 1!Ю8. И. III. 11108'.
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НОЙ массы часто флюидалыюё. Изредка появляется кмрцъ отд'Ьлшыми 
иаометрическими зернышками, ловидимому, какъ п|х>дукт1, перекристал- 
лизащи основной массы, такт, вакъ встречается преимущественно въ 
сильно метаморфизовапныхъ разностяхъ.

129. 8 -я вер. c.itiBa отъ дороги, тдютнвъ пасеки С. II. 4eiwn>Ba—<)()е.п.- 
зитовый порфпръ бураго u,BtTia., cnaraioinift нек^олько холмовь, къ с-еверу 
соприкасакнцихся съ известаяками. На co'iipHKOcHOBenin съ и.таестнякам!! 
фельзофиръ 1гереХ|Одип, въ пористый туфъ оурап) цвета. П. м. (1)е.льзо- 
фирь имееть тонкую микрофельзитовую, (мабо ио.ляризующую оснонпую 
массу, въ которой плаваютъ си.льпо разл,еденные вкра1нленнн1;п кварца: 
друг1е вкрапленники замещены окислами железа и х.лорнтомъ.

Известняки, повидим'ому, прорываемые вышеоппсапнымп фе.1ьзо(1)«- 
рами, содержать пскопаемыя нпжнедевоиекаго Boapacrai. ’ ) ('редп ки'торыхл, 
проф. М. Э. Янишевскнмъ ошреде.лепы с.ледующ1е вр,ы:

Pentanierus aptatus Barr., I'entamerus sp., I’entanierus g.aleatus Balm., 
Penlamerus aculolobatus Sand , Atrypa sp.. Stromatopora (?).

130. Несколый) восточнее пасеки ^1ернова до Поперечнаго кл.—  
темнобурые (|)ельзитовые порфиры; въ ocnoBiHod микро||»ел1>.читивой массе 
часто попадаются более крупныя лейсточви ортоклаза, состав.1ян>пця 
какъ бы переходъ къ кфупнымъ вкраплентгкамъ ор'тк.лаза. (часто карлс- 
бадсшй, ре:ке бавеновскчй законъ), кислаго плагиоклаза и кварца. Основ
ная масса богата пятиаигг хлоритоваго вещества, ра-зкивающал-ося таклсе 
въ виде более крупныхъ плас'пшокъ. ь’оторыя, судя но форме, замещаюп. 
б1оРитъ. Довольно много матнелттта, н;>,редка c^ieiib, вторичный мупковитъ 
и кальцитъ.

131. Сопка Шляпа, вер. въ 3-1 отч, ст. Тигерецкой слева ол'ъ дороги, 
противъ Поперечнаго к.г. —  фельзитовый профиръ оби. 130.

иогьздка Со пааьки (7. И- Чернот на турмалиновую жилу, лежтцую 
на правой сторонть Б. Тгшрека у выхода его изъ гранитовъ (Табл. I ,

фиг. О, и,иф). 1).

132. Скала надъ В. Тигерекомъ -па иравомъ берегу (таб. I, фиг. 6  
сп1)ава, протннт. сопки Бабы)—■бу'1)ый гнейсогранита'гъ неясное л оистаго 
сложе1пя вследств)е чередован1я н.ластинокъ бвппта и уд.линенныхъ зе- 
ренъ полевого шпата; обла.даетъ хорошей пластовой отдел!ностыо; по
крыть карманами выветриван1я, имееть иорфировидный габнтусъ вслед- 
CTBie выделения балее крупяыхъ (2— 3 см.) зеренъ микроклинмикроашр- 
шта. Для состав!! породы характерно преобчладан1е шкмедняго минерала 
надъ прочилги полевыми гнпатами. Изъ включе1пй кроме сфена, циркона, 
апатита и магнетт'а тв лречаются мопаптггт. и гем:1тнть (розовый гекса- 
гональныя таблички).

У восточнаго иодпсккчя скала прикрыт!! конг!1Ктны.мл. б1'отил’Овымъ гней- 
сомъ ме.лкозернист!!го с.ложен1я, будюватосераго цвета. II. м. порода обла- 
даетт, роговиконой елдлуктурой и состоптъ изъ водянопрозрачпыхъ зеренъ 
тонкоштриховатаго шлалчоклаза. пластипокл. темиобураго б1отита и въ 
меньшемъ тличестве изъ зе])енъ кварца; кроме топ>, въ породе непра
вильно разееяны бо.лее крупные кристаллы альмандина (3— I мм.), пой- 
килиггячески проросшле друтит минералами; въ средние зеренъ кварца и

9  Ср. Pallas № 21'.
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нолевого пшата .многочисленпыя вк.шчен1я округлыхъ та.бличькъ oiawiTa, 
зернышекъ бездвгЬтнаго корд1ерита съ яркожелтыми плеойдюютымн обо
лочками и турмалина?

Еонтактъ въ пЕсколькихъ мЕстахъ лрорванъ мелкими легматитовыми 
-килами, соде|ржаи1,ими розовый кварщ> съ турмалиномт..

133. Поднимаясь выше по гребню, им^емъ по лпн1и N 0  отт- лредыдунда- 
го обнажен1я такую пос-тЬдовательность породъ.

1) Гранптпть лредыдущаго обнажен1я; 2) б1отитов.ый гнейсъ лредъ- 
и,душ,аго ООП.; 3) мраморъ бЕлаго цвЕта, содержащШ включен1я гексаго- 
нальныхъ пластинокъ графита, округлыхъ зеренъ граната, превращеннаго 
въ лимонить (альмандинъ?) и короткихъ тгризмъ и зеренъ oeanpiTHaro, 
прозрачнаго тремолита; 1 ) зеленый кварщггь и 5) 'зеленоватос^^рый амфи
болитовый сланецъ, состояшдй, г.тавнымъ образомъ, изъ св^т.тозеленой 
роговой обманки, часто съ вкрапиеиными въ нее другими - мпнералалн, 
свЕтлозеленшо д10Ш‘ида., магнетита, краснобурагобютита, кварца и полевого 
шпата. ПослЕдп1е 3 минера.та- т, относитатьно ]|е|большнхъ количествахъ, 
иногда скоп.тяются въ .тинзообразныхъ включе1пяхт>. Общее 11ростиран1е 

N W У2 0породъ контакта—

131. Параллельно гребню оби. 133 къ гЬверу нро.ход1ггъ новая болЕе 
низкая гряда тйхь ;ке метаморфическихъ сланцевъ, прпчемт. посл^дпва- 
тельиость породъ по лнн1'и N 0  съ юга па с15веръ такая:

1) Зеленый кварцптъ, состоящШ п. м. пзъ зеренъ кварца съ незначи
тельной ярим1'.сыо свЕтлозеленой волокнистой ротовой обманкп, же.ттоватаго 
1;лпноцоизпта, р1>:ке .тпдота, округлыхъ зеренъ св^тлозеленаго ддопсида п 
пемногочисленныхъ крпста.1ликовъ розовато iTrainiTa и титанита.

2) Шотитовый гнейсъ буроватос'Ьрато putra, подобный гнейсу обн. 132. 
Порода тгмпрешфована по сланцеватости многочисленными .нрмкп.тками гра- 
тгпп'а бурато цнЕта, нер15дко оГ>р.сЗ>юшимн ;1лл1шс!)идалы1ыя вздуНя 
( 1 X ^ 2  дцм. ). нытянутыя но вертикальному направлен!»).

Гтруь'тура такихъ вятутШ неястослоистая, В(м1’>дстн!е че1)е,10Ваи!я
с.тоевъ oo.d'.e. свЕт.тыхт,, ст. иреобладавлинми кварцемъ и но.ичшми пша
тами. и бол1>е темныхъ. богатыхт. б1отитомъ. ('утцественное отлич1е оп. 
состава иормальпаго граннтнта заключается лишь въ обогащенш мусковя- 
TOMTi. выт1гс1(яю1цимъ иногда. бштиП), щшчемъ iioc it.putt частью перехо
дить ВТ. хлорпгь. и въ 1ювообразован!'П немногочисленныхт. зеренъ анда
лузита, отчасти превращеннаго въ мелкочешуйчатый слюдистый, аггрегатъ.

3 ) ТемносЕрые амфиболитовые сланцы, переходящ1е частью въ кварциты 
сь колеблющимся содер;каи!емъ роговой обманки, пли б!отптопые сланцы.

Амфиболш'овый (манец'ь, но сравнен!») съ такимт. ;ке сланцемт, обн. 133, 
богаче сп1’>тлозеленымн п безцнЕтнымп зернами слабо 11о.1яризу»)1цаго д1о- 
нснда, также по.тевымъ пгаатомъ. кромЕ того, доволмю часто встр1!чаютгя 
пльманлин ь II титанп'п.; пзрфдка андалузитъ?

Контактовые сланцы зтого обн. часто прорваны по простиран!») жилами 
ра,злпч110й мощности, среди которыхъ можно различить:

1 ) Млитовыя жпды, б. ч. кра1снобураго цв-йта, панид!оморфпозернистая 
масса которыхт. состоитъ гл. обр. изъ кварца и микроклина съ значительной 
нримЕсыо ортоклаза и мусковита; изредка зерна альашндина; посл'Ьдн!е два 
минерала иногда расяред^ляютея въ по]Юдф изогнутыми паюсами.

2) Жилы оЕлаго мусковнтовато гранита, состоящаго гл. обр. изъ микрок- 
лпна. кварца, ортоклаза и мусковита, прпчемъ кварца и ортоклаза меньше,
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а мус.кшшта значительно больше, 'гЬмч. въ муе1;ош1товомъ г}>анит'1> лакл;олп- 
та ; с{>держан1е муеконита особенно увел1гчи'вается въ KOHraiKTij съ метамор- 
фичеокимъ сланцемъ, причемъ пластинки мусковита какъ бы вонзаются въ 
(ланецъ, раиполагаясь бол-Ье или мея*е пврпендшсулярно къ линш контал;- 
la. Величина зерна жилы уменьшается къ 11ерпфер1и, Fia контакт^ находится 
тонкочешуйчатая смкь кварца и мусковита; уменьшен1е зерна, б. м., объ
ясняется еще и лосл'йдующимъ с-жатчемъ и раздроблен1вмъ, нащравленнымъ 
нревмуществеино по контакту жилы. Иногда г.тавная жила даетъ отъ себя 
массу отпрысковъ, инъецирующихъ породу преимущественно по сланцева
тости, въ резу.1ьтагЬ чего въ пород'Ь образуются тонкозернистые участки 
cBtoactparo цв-йта, сложенные изь равном^рнозернистой см-Ьси нолевыхт. 
Ш1атопъ, муч-ковита, б1отита и частью кварца.

3) Пегматитовыя жилы мощностью отч. н'Ьскшькпхч, см. до п^сколь- 
кихъ м.

135. Одна, нзъ наибол'Ье мощныхъ негматнтовыхъ жнлъ находится на
с.анадномъ конц  ̂ 1ребня нредвдущаго обн. (таб. Т фиг. 6 ) ') . Пристира- 
Jiie жилы, согласное п[)отяжен1ю гребня, ргшияется NW 330, мощность—■ 
около 2—3 саж., жила вскрыта на п1К1тяжен1п н1>скольнихъ саж. (фиг. 14). 
М’Ьсторожде1ие залегаетъ въ темнос1 рыхъ амфиболитовыхъ сланцахъ, имф- 
Ю1ЦИХЪ П. М. типичную уЮГОЕИКОВуЮ структуру и С-ОСТОЯЩИХЪ 1ЙЪ paBHOM tp- 
нозернистой см^сн ];варца, n.ia,rioiua3a, ортотаза и 6 o.Tte ‘Круняыхъ выдЪ- 
.лен1й 1;,1иш)цонзита п зеленобурой роговой обманки. Посл15дняя б. ч. лой- 
1;п.1итпчески iip o p o c .ia  друними минералами. Въ качеств!', игоростеишнныхъ 
HpiDrbceft—■ма1яетип. и альмащинъ. Ближе къ контакту съ 11егмат1гтож)й 
жилой порода обогащается бштитомъ. Строение пегматитовой жилы анало
гично n p o e ii i io  негматптоныхч. жи.чъ. 01шсан1ныхъ выше. Обойму м!’«сторож- 
ден1я слагает’1. мускивитовый границ. Д1, богатый, ортокла,зо.м'ъ, а.1ьбитомъ и 
нускоыгшмъ, къ иериферп! вс,-’%дств1е увеличен1я содержан1я октита пе
реходить въ двуслюдяной гранить. Цеитръ жи.лы занять пи1рани.1ьно с])ос- 
шнмися 1Л1лбами (1— 2 (1)ута) розовато, д1.шчатаго и 6 'b.iaro кварца и ми- 
i.-poiwiiiHiiepruTa, пронизанными въ раз.1ичны 1хъ на1фав.1е1пяхъ кристаллами 
(до 3 x 2 5  см.) че1)иаго турмалина; iipoMt того, жгд^лышми зернами преи- 
мущеспичшо въ и на .иолевомъ uniart.— моиащггь, ксенотимъ, цирконч,, 
а;1ьмаидн1п. и ннртт. (оч. р1;дко). Зона тнничнаго иисьменпаго гранита Р 
не з а м е ч е н а ,  б. м.. потому, чтч) жила вскрыта очень мало, ('удя по  небо.ть- 
ш и т .  отна.1ам'1.. М '1и'торожден)е иодвергалос!. раз1Н'.дк4. 4 ). Ого м4сто,])ож- 
ден)е мы будемъ называть тагерецк’ой турмалиновой жилой.

13(>. Вт. 1 вер. 11})иблизите.тьно, восточ1г1;е туфмалиноной жи.ты iia подт.- 
ем11 кт, (•(кнь-'Ь ...1енъ“, граиитнты обн. 132 нро(1)4.31.1ваются рядомъ тюлогихт. 
аилитовыхъ п пегматитовыхъ жнлъ. Н^которыл пзт, жиль слегка изогнуты 
(фиг. 15). Представленная на снимк1; пегматитовая жила им'Ьеть па.ден)е 
1!а югъ нодъ /30" — 40". мощность ея около 1 арш. Порода состонть нзъ 
стЛт.торозоваго мнкрок.тпнмпкроперт11та. б-йлаго. с.тегка зелешшатаго аль- 
бнтолнгоклаза. темносйраго кварца и темнобураго бютпта, иногда сросша- 
гося гь мусковитомъ. Полевые пшаты нередко даютч. пегма-Гитовые срост-

" о-бы-
OUY-

'ОСЯ гь мусковитом!., нолевые ншаты нерьдьп дивт. п п л а и н и п ш с  
.Ч! с I. к,варцемъ. Изъ включенкц тфеимущественно вч. тю.тево-мъ ншагй. 0-1 
т(Ч1ъ альмаидинъ (likk), есть также магпетптъ (1 Ш , цпрконъ п вселто
рый монацитъ.

')  О'гсчетъ па сопку ..111.1лму“—W O 3 0 , па заимку Чгрпгпа 
2) Б м., это м4стовождея1е ешчпДтствуетк Твгсреик-му .V 2

NWBOO,
aiiiacKv чарш Ил а I I -

гали (Горн. yiCypi'. 18IH, т. II, Н1И)У



Фиг. 14. Тигереакая турмалиновая жила (обн. J35, стр. 83).

J t  ^  ^
! '  '̂ ■,

Фиг. 15. Изогнутая пегматитовая жила на правой сторонЬ Б.-Тигерека
(оби. 136, стр. 88).





с иг. 1G. Складки известняковь у от. Тигереикой (оби. 137, стр. 89).

Фиг. 17. Сглаженная поверхность .тЬваго склона долниг! В.-Коргона 
выше коргонскнх'ь каиеноломень (обн. 168, стр. ОГ;).





8 9

137. Правый берегъ Иньи у Turepeiiiatfi ст. до с.1 |ян1.я съ Б. и Ы. Тнге- 
реками— с'йрые извеотнякн съ нелсными отпечатками гк копаемыхъ. Из
вестняки (•(►ораны ни. рядъ ск 1адокъ, поперечный раз1УЬзъ тоторыхъ р. Инь- 
ей обнажается на протяжении око.но 2 вер. ((1н1г. 16). Въ этомъ paepta f̂e 
можно раз.тчитъ Д1Л косым изок.'11гнап.ныя ск.1адки (А и В снимка), одну 
косую в1;ер(»обраэную (С) н северное кры.ю другой косой вгЬерообразной 
ск.надкц ( Д). Южное крыло складки Д размыто Иньей и Тигерекам;и. Оси 
всйхъ с.кладокъ надаютъ на сЬввръ, (щтичемъ уголъ паде1йя постепенно уве
личивается ВТ. налравлен1и съ с ’Ьвера на кнъ, будучи равенъ для складокъ 
Л и В около 30"— 10", для С около 70'' и для Д, повидимому, около 80". Про- 
ствран1е всйхт. складокъ одно и то же— NO 40— 50. Та ;ке система скла- 
лок'1. въ поперечномъ paapfeali обнаруашвается п въ .тЬвом’ь берегу Большо
го Тигерека до сл1ян1я съ Иньей, «о вь менИо резкой ({(орий всл^дств1е 
заростанш ск,юновъ, таыке въ до.тииахт, .И вьт., въ течен1е бальшей час
ти года сухихъ нритоконъ Б. Тигерека ниже Б. Чесноко(В1КИ. Продольные 
разрезы (мгстемы складокъ въ вид-Ь ряда б41лыхъ гребней и поитосъ можно 
наблюдать у ет. Лндреевской („Б^лый Камешекъ“ ) и но .’Иной сторон'Ь 
дороги on. заимки С. Чернова къ ст. Тигерецкоп и да.тйе на протажен1и 
нйсволькихл. вер. по правой сто1М>н'1> р. Иньп. Первыя указания па складча
тость пзвестняков'ь у Тщчфецкой ст. даны Patriii’ojri. *).

138. Сопка Чайная— къ югу (ш. ст. Тигерецкой— грапо(1»иръ с1;ро(}йоле- 
товаго, розовато п бурато пв'йтов'!. с ь дово.1ыю крупнизерппстой лсварцево- 
no.ieBOiiniaTOBoil основной массой, нъ што})ой п.таваютъ. относлггельпо не- 
многочис.1енные н ме.ибе вкрапленипкн ортоклаза, млгкроклииа, корроди- 
p iiuiHuaro кварца п иигн замйщепнаго гематитомъ ('н'отита; вторичные хло- 
рнтъ II cejHMuiTT..

Owev Т а г о р е I I к и п  c u t .  д о  д .  С < ^ п ш с л е к и “ Ч‘ рс:Г; р ч .  / и н ы т ь  и  Ч е р н и и г /ю .

139. 6—7 вер. огь 1'1ц'ерецкой ст, йо правой с io]!oiit Ппьи при подъем'й 
па в о зн ы 1п е п 11П(-п, м(̂ жду "^аднамп Ит.п и Бжыша. B if.no ол. дороги —  
краснобу1)Ый (||е.1Ыйпч)ВЫй 11ор()шръ. Порода .iipocfuena жплой NS крупио- 
||1стнвата1'0 барша бйлаго и краспобураго nafra; мощшдсгь около У‘2. арш., 

Л])0тшке1ие iif сколько Д(̂ с. aiuii. Вь уг.1убл(‘п1яхъ ме;кду Kipiirra.i.iaMii барита 
охристый лимоппть.

140. Вершина перевала вь долнну 1оиыша ( 9-и вер.), B.ifno on. дороги 
— зел(шош1тосйрые песчаники и копг.юмсрагы. коп1ры(‘ состоятъ из'ь квар- 
цевыхъ зе])енъ и галекъ (до 1— 2 дм.), сцемеитпрованпыхъ донкой кварце
вой. частью полевошпатовой пылью съ хлоритовымъ веществом!, и окнс.лами 
/Ке.г1’.за. Дово.1Ы1о ])f3Ki'e c.if;u>i ])аздроблеп1я (волнистое noracaiiie) п рас- 
11ылеп1я породы.

141. Гпускъ вь долину Тоныша по п])авому ск.юну, немного выше устья
—зеленоватоеЬрые глинистые сланцы ! обладаюпце грш11ельпой
OT.if.ii.iiocTbio. Глинистые сланцы перес.даиваются съ креминсто-глинисты- 
мп и съ песчаниками зеленого uirina. Песчаники состоять и. м. изъ бол4е 
KjiynHHX'i. об.юмковъ кварца, ортокл'Л.за и кнелаго ii.iarioiuaaa. циркона 
(рФ>дко1 II зерент. оиидота, сце.ментированпыхъ кварцевополевошпатовой 
jiaccofi. модверпнейся Kao-iiiHiiaiipiaiaHiio. серпцитизащп п хлорптизащ’и.

Ч Гиtrill .V 211.
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Обломки иср'Ндь'О 1)азд1и>блепы или окружены зоной рао:Пылен1я вещества. 
На конталм'й съ гл1шистыми (:лаица;ми песчаники содержать многочпслеп- 
ныя сп.1Н)щеннтля линзы г.шннстаго сланца, придающ1я пород'Ь .тарактеръ 
KOHr.ioMepiwa. Осадочный породы прорваны выходами зеленоватос̂ рой съ 
темными пятнами изверженной породы, подвергшейся сп.пшому механичес- 
к ему и химическому метаморфизигу. Порода npior)pt.Ta сланцеватость, бат1'о 
ясную на контакт̂  со с.танцами, и состоить и. м. изт. зональиаго полпсинте- 
тпческато n.iarioKiasa, по 0. ч. нокрытаго коркой соссюрита, и ненрамш.- 
ны\'|. Hiiijioioixi. зеренъ буцкюеленон роговой обманки, превращенной въ ура- 
литт.,, Tai;:i:e хлоритт, и окислы aceitea. Въ iiopoali много птс»гпчнаг':- ь-иарца 
(11р''жи ii.li II зерна), хлорита и элидота. По обшемх габшусу и минерало
гическому (мкиаву породу позмо;вно отнести къ эппд)орита.мд..

112. Выше Y Осиноваго кл., iqianaro притока Тоньппа—с'1;ро<{)1олето-
N0 Я5вые известь'овоглинп'стые сланцы---- - — ст. irimatn.iKaMiii кварца, кальци-
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та II х.10])ита, нереслаинан)щ1еся съ по.зевошнатовыми несчаниками. вт. 
cocTaiBt. которыхъ помимо кварца. щ)токлала, плаПок.таза видную роль пг- 
]taen. такж(̂  кальщггт.; кромФ. того, немного мусковита, окис.товъ железа по 
бютиту и иприту, оиидота и хлорита. Pteuoe волнистое noracaiiie зерепъ 
кварца.

143. Долина Тоиыша выше устья рч. Bt>.iott, .ifoiaro притока Тоныша — 
зе.деновато-и краслюватогЬрые. аркозовые песчаники. состоящ1е и. м. изъ 
обломковъ кварца. о])ток.газа. киглаго плалдоклаза и зерент. гематита, сце- 
У1ентнрованныхъ глинисгой массой, богатой хлоритомъ, in. меньшей степени 
с.ерицитом'ь II гематитом’ь. Исиыя явле1ия сжат1я и раздрхблеи’ш въ вид!; 
стр'1'.льчатыхт, разломовъ па кварц1;, волпистаго шогасплия и т. н.

114. Долина Гопыша вт. средпемт. Teneniii у заимки ('т])'1иыюпа—аркозо-
\ Sвые зеленые песчаники - . oTMUMaioiiiieca on. породы иредыдушаго

У и
ООН. oo .rlie  вр'У'Инымъ зе р н о м ъ  и бо-иииимт, со дер ж ан '|ем 'ь  х л о р и т а  и о и и д о та . 
Та же п о р о д а—1 вер . в ы ш е  оби . 144.

1 l.o. Верховье Ьньииа выше стойбища калмыковъ — зеленые глини
стые с 1анцы . Эти же сланны развиты н выше на перепал)!
въ Тулату, чередуяеГталп, п, слалгаенагымн известняками мернаго п о1;-
.таго циТ.тонъ. _ ,

146 Устье Ь'едронкн нраваго притока Тулаты выше рм. ( то.июнон\sтемиосЬрые и б4;лые известняки, тоикосланцена.тые
117. 1 мер. ныше устья Ь’едровкн—зс.ичюнатосТ.рые кремнистые c.iau- 

цы, состояние н. м. нзъ глнпистагп нещестна. хлорита, зерньинект. зппдота, 
BO.ioKoiieuTi роговой обманки и кварца.

148. Верховье В’едровки на перевал)', вт. рч. Т̂ерновую, лвнын притокъ 
Гентелека — т); же ь-ремнпстые сланцы, прпнпматощ1е габптч'съ роговика 
благодаря унлогненио.

149. BepiiiHJia рм. ^lepiioHOft по выхо.д)'. изъ мерян, влъно on. дороги— 
темиобурый, сильно мятый мпкрогрататъ съ рТ.дк:Пми вкраиленпикамп по
левого шпата.

150. 1 вер. ниже оби. 119 ио л-Ьвому склону 
и.югные темные н Нтрозеленые ортофпры ст.

долины рч. 1̂еряевой— 
крупными (до 2 см.) вкран-
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ленниками ортоклаза. П. м. порода им^ехъ микцютраиитовую структуру пзъ 
короткопризматическихъ и пеправильпыхъ зеренъ ортоклаза. Вщ'6 лвн1я 
ортоклаза богаты соосюрито.чъ, эгаи̂ тотомъ, частью серицитомъ; тому же 
;i30il5HeHiio по,дверглась и основная масса, въ которой кром  ̂ того пер1ндки 
участки, обогащенные ка,1ьцитомъ.

151. У2 вер. ниже н1ре.ды1,хущаго обн.—гпсевдофельзитовый сланецъ ро- 
зоватаго щАта ст. темнозе.леными нитями; сланцеватость N 0  40— 50. П. м. 
основная кварцевопшевошпатовая масса содер5Китг> многочнсленяыя яо- 
вообразовап1я серицита, вытянутмя по сланцеватости породы, также лип- 
зовиудныя скоп.1ен1я, С(>сгоящ1я пли пш, кварца и серицита, или же пзъ 
хлорита, лейкоксеиа п .апидота. Повпдпмому, ио1щ а  гцюдставляетъ iqme- 
вую, дп1гамометамор(|>изо11ан,пую фац1ю орто(|>ировъ обн. 150.

152. Нисколько ниже нре(Дыд}тца.го обн.— сланцеватые кристаличесгае 
известняки черпаго и c’hparo цв^та, тянущ1еся до устья р. ЧерновоГг, чере
дуясь иногда съ пэвестковоглинпстымн сланцами.

153. FcTbe рч. Черновой— кремнистые мегаморфипеаие сланцы зеле- 
поватос'Ьраго цвФ.та, сход1Гые съ породами обн. 147 и 148. П. м. порода со
стоит!. пзъ тонк1>зР1)нистоГ| сагЬеп облоиковъ кварца, ортоклаза, плагюкла- 
за, г.тинистато вещества, и иовообразоваи1н аиидота, х.юрита, кальцита и 
кварца. Преоб.1ада.етъ анндогь, который, иерйдко об])азуетт. а.глвпгиидаль- 
пыя скги1ле(н1я, придаюпЦя породЬ пятнистость.

154. Ниже устья [̂epнoвoй по левому берегу Сентелека—тонкос.саице- 
ватые ВТ, iiainpiiB.iCHin N 0 30 криста,л.шчесьте изнестнякп б4!лаго и ейра- 
J0 цв'йта. простираюпмеся, судя но иаправлен1ю гребней, WNW.

155. „Ворота“— (еуи;ен1е до.тины Сентелека пъ lY j  вер. выше д. Ceir- 
телека)— креминстые грязнос'1’,рые сланцы съ грп([)елг>ной отд .̂льностыо, 
состояние тг. м. пзъ тонкой с.ч’Ьсп о5 .том1;опъ кварца, иогетюго пшата, п пзъ 
глиниста,го вещества, нитей хлорита, зернышеь-ь знидота и миоточис.тен- 
ныхъ иголочект, зелеиоватаго а:ктшн>.1пта. Эштдотт. образуеть округлыя ско- 
плея1я (до 1 см.), богатыя также •а|М1>1)фш)й времпекнс.тптой желтобурато 
цвЬта. (’ланцы на, .tIvcomt. 6 e])orv Геителека у ..Ворогк" прорваны рядомъ

0 Wнарал.|рлы1ыхъ :кнлт> ------------ ьттрцекаго порфира, дост1иа1тцихъ мощ-
лО Z 4 0

ностн то 2 саж. П. м. порода только ит. iif.KOTopux'r. частяхъ показыпаетъ 
микрогра.нптовук» оснопную массу пзъ пзометрпческпхъ зе1)енъ или же 
леди;тъ полшмтго шпата, по болыш'й же части ос.новная масса пм4'>етт> вто- 
ршшое микрофельзитовое с.тожеп1е пзъ топчаГшшхъ зерпьипекъ, флкшдаль- 
110 огпбаюшпхъ вкрапленнпкп раздробленныхъ п оборватшыхъ кварца, ор
токлаза и кисла.1'0 п.ш,г1оклаза; растертыя въ п.ъдскостп c.ianneBaToc-ra ли
сточки бютита б. ч. хл()]>1гтизврованы; нзъ ппногкбразпвапШ довольно мно
го .3 nH,Tin'a, хлорита, серицита н кальцита.

15G. Варсуковекчя сопки, къ с-Ьверу оть .,Воротт.‘'— зеленоватосЬрый 
ортофиръ, также кварцевый порфпръ и пхъ туфы. Основи<ш масса породы 
б. ч. MHixporpanirTOBaa пзъ лейсточекъ, p tee  изометрпческихъ зереп'ь поле
вого шпата, пкрашенипкп — преимущественно ортоктазъ (карлсбадеие 
дЕойпики) и близк1й къ альбиту кислый пла,г1окла,зъ (а.тьбитовый и карлс- 
бадск1й законы). Цв4!тные минералы за,мощены х.торитомъ, зппдотомъ я 
окисла,ми же.т'Ьза. У подножВ! сопокъ по .тЬволгу склону Барсуковскаго 'клю
ча развиты слашцеватые N 8  б1>лые известняки, глинистохлорптовые и квар-

NS
цевосерицитовыр сланцы простиран1я " о '/'щ Г '
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О т го д .  О е и т р л е к а  д о  д .  К о р ю н а .

157. Сярава отъ дороги въ Коргоиъ у поскотины— темносЬрые глини
стые сланцы съ .довольно р'Ьэкой грифельной отд'Ьльносп.ю, см'Ьняющ1еся 
да.тЬе къ востоку глияисто.хлоритовы1ми сланцами.

158. 6 -я вер., на поворотЬ къ р. Чарышу—темнос1;рый гранитъ норфн- 
ровиднаго с.шже1пя Bc.itftcTBie BM;i,ii.ieiiifl дово.1ьно впрочемл, р1'>дкихъ 
вкранлешш'ковъ зональнагоортоклава ( 2 — 3 см.) и илаггоклаза ( 1 — 2  см.). 
Облнкъ породы II. м. онред'Ьляется гл. uoip. явлен1я1ми ме.ханическаго сжат]я 
п раздроблен1я: порода разбита многочисленными зонами раэдроблен1я, 
прнчемъ KpacHOoypbiii б1отитъ разорванъ на нити или иэогнутт. въ ряды 
мелкихъ скла.докъ, кварцъ и полевой шнатъ имф,ютъ мозаичную структуру. 
11реобладаюга,1й нолевой шпатъ—ортоклазъ, р1’.дко микропертить; микро- 
клинъ вст1УЬчается въ незначителыюмъ количеств  ̂ в'ь зонахъ раздробленш 
(вторичный?); кислый плапокла.зъ нрпнадлежип. къ олнгок,1азу (по мето
ду показателей пре.шмлен1я Бекке). Крои!; 6 ioTirra попадается также му- 
сыовп'гъ, новидимому, тоже нторичнаго происхождеиГя. такт, к'акъ 1ф 1уроченъ 
къ 'Г])ещиннмъ въ сос1'.днихт. минералахъ. .'\натита мало. Титанип, р11Докъ.

159. Правый берегь Чарыша у 1-го перевоза п выше 2-го перевоза 
на 18-й верст-Ь—^среднезернистый темнос'Ь])ый граиититч. такого же состава, 
какъ и въ обн. 158.

160. .И'.вый берегъ Чарыша иередъ вторымъ иеревозомъ (18-я вер. )— 
зеленоват1К'1;рий нротогиновый граннтч. ст. резкой и. м. катакластической 
структурой: ортоклазъ раздроб.тенъ и, новидимому, перешелъ въ микро- 
клинъ, продукты распылен)!! породы обогащены серицитомъ, хлорптомъ и 
эппдотимъ, б)отигь вытямутъ II скрученъ въ тонкая нити.

161. 1—2 пер. вьпне обн. 160, у 2-го перевоза—среднезернистые гра
ниты обн. 159.

О т ь  д .  Н о р г и н а  н а  И о р г о н с к г я  к а м е н о л о м н и ,  О а л т е  п о  Б о л ь ш о м у  н  Г о -  
р л л о м у  h o jn O H u M u  и  п о  М и л .  Т а т а р к и ,  иь д .  С е н т е л е к ъ .

162. Правый берегь Кортона у переправы 1;ъ заимк’!; Енанчинцева, 
караульнаго при камено.юмияхт.— cl.pue и зеленоватые глинистые сланцы, 
богатые н. м. вкл1очен!ями пирита ( 1 0 0 ), б. ч. иревращеннаго вт. лимоннтч..

163. Праы.1Й берегъ Коргона на. ..Долгомт. Ко11аиц11“. нередъ лавами')
.—с'Ьроф)о.1егоиые частью слоштые туфы кварцевато норфщш. П. м. по
рода им'Ьетт. мнкропойки.птическую струетуру ocHOiBiioft массы съ 1уЬдкими 
нкранлеиниками кварца, раздрооленнаго въ аггрегать зеренъ, и полевого 
пшата, залП.щомнаго серицитомъ пли же cK.ioii.TeBiHMii зеренъ гематнт-а. 
Порода ]1азбита ря,домъ трещпнъ. ио которымъ выделился кварцъ ii.ui 
серицпгь; на щюжилкахъ кварца видно раздроблмие породы по двумъ 
наиравле1йямт,—параллельно и перпендикулярно прожп.1К.амъ; прожилки 
серпиита даютъ систему мелкихъ складокт. (ер. спим. 4 таб. 1).

164. .411ВЫЙ берегъ Коргона надъ лавой—въ небо.1Ы1К)Мъ разноси— 
„сургучная яшма“ (также ..же.т41зн.якъ“ )-) нредставляегь собой квар
цевый пор<1)пръ съ флюидальной н. м. структурой, очень Я1'Ной у разностей 
мнкрофельзитоной, богатой стекломт. оснонной’массой, мен1.е резкой, если

I) В и С Я Ч Й ! мостт. чсрез'ь linjtroin..
■S) А. М. Зайцеич. .№ 110. стр. ЗО.
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зерно основной массы увеличивается, давая миврофельаитовую структуру, 
приближающуюся кт> микрограпитовой. Указывается также сферолитовая 
структура*). Основная масса обычно представляетъ собой миврофельзить, 
причемъ въ ней нередко обособ.тяются участки неправильно уд.1нненной 
формы, обладающ1е или микрогранитовой, или же, наоборотъ, еще бол-Ье- 
тонкой микрофельзитовой структурой, напоминающей структуру раскри- 
стачтлизованнаго стекла. Taaie участки св^т.тйе окружающей массы, такъ- 
какъ содержать мало гематита, скопляющагося .зато на перифер1и участ- 
ковь. Вкраиленники— ВТ. большинства случает. облома.пные и корроди
рованные кристаллы кварца, ортоклаза, микроклина и кислаго 
ii.iarioK.ia3a., близкаго къ альбиту (двойники по альбитовому п пе-риклино* 
во му законамь.) Цветной минера. 1ъ. 11ови.щмому, б10Т’итъ, зам'йщень ге- 
матитомъ. Порода подверглась значите.тышй химической метаморфизац1п, 
выражающейся вт. обогащенй! гематитомъ; полевые шпаты частью серици- 
хизировяны, ортокш-зъ Hept.TKo распадается вт. зернистую см1;сь кварца 
II альбита; въ микроскопнческихъ м1ар(!.штомыхь нустотахъ BU,Tii,TH.ica 
преимущественно кварцъ п гемагитз..

165..№вш1 береп. 1>. Кортона, нрпб.т.знте.и.но п]м»тнлъ н ниже у<'Г1.я 
М. Коргона— в̂реОень, ндупий почти нара.мельно гребню каменоломень и 
сЛстояш1й изъ конгло-черата мощносп.ю иъ мКскольк') гаженз.. .Матер1алъ 
галекь, достнтазошихъ ве.впчины 2—3 дцм., нрпнадлежип. какъ окрест- 
Ш.Ш7. кварцевымз. норфнрамъ, такз. п oo.rlie  вверды.чъ нородамъ верховьевъ 
Коргона— кварцу, гнейсогранулиту н др. Коигломератъ налегает, на крас
ные кварцевые порфиры нре>дыду1цаго обн.

1()6. Коргонская каме110.10М11Я. (остоящая изз. ряда разносоцз..-) вытя- 
нутыхъ приблизительно еъ сФ.вера на югъ нъ (11ормК ложбины нпцишой 
в'1. пКсколько дес. саж. Края лолсбнпы сложены краснымз. к.варцеиы.мь 
аирфиромъ, слегка землпстымь на вндъ, лсл11дств1е обнльнаго выдТ.лен1Я 
пылеобразнаго 1'е.чашта. ЛГикросконнчок'кая картина такая асе, какъ у 
лрофщва обн. 161. по 11ерокршта.1.тизац1я ф.тюи,зальной основной массы 
съ замКний нервомачалыюй микрофельзитовой или витрофпропой струк
туры кварцемъ, гематитомъ и гериц!гто.чъ значительно полп'йе. Дно п бока 
лонсбины заняты с1)роф1олетовой яшмой, мйстами переходяшей въ древо
видную, копКйчатую п др.-К Наибо.тке О'бычна ct.po(})io.3eTOBaB яшма, 
представляющая собой нятнисзый .чнкрограннтъ съ выд1ие1пями (1— 1 У г  
мм.) нолевыхъ шпатовъ и рКже ютарца (У л  мм.). Пятнистость 
породы обусловливается еуществован1емъ мелкихъ шлщювъ и мппда- 
линъ въ пород!’.. Мпкрогранитовая флюидальпо построенная основная 
масса часто, въ одномъ и томъ же шлифК, дробится до размКровъ 
микрифе.11)Зитоной. По б. ч. оборванные вкраплеппики принадлежать квар
цу (мало), содержащему вк.почб1ПЯ буроватаго стекла, нерКдко съ пузырь
ками газа, ортоклазу и альбиту въ равныхъ количестаахъ. Зернышки ге
матита особенно охотно концентрируются но лин!ямъ штоковъ и на пери- 
фер1и жеодъ и шлировт. породы. Для породы характерно выд'Ьлеп1е шли- 
ровъ, среди которыхъ можно различить темные и свКтлые шлиры. Темные 
шлиры (иногда въ форм4 эллипсоидов!, до 1 дцм. длины) обычно П'ред- 
ставляютъ собой пеправильиыя оклоплен1я около 1—2 мм., состояЩ1Я, 
гланнымъ образомъ, изъ гематита съ запутанной въ не-мз. квардевополе-

') А. М. Зайцевъ № 110, етр. 30. 
2). А. М. Зайцевъ, 1. с.
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шпатовой основной массой; кь oo-ite крупныхъ шлнрахъ шнстат1ЦХ)ва,ны 
кро5гЬ того порошьчжатый мангашигь бураго цв^ти и кристаллы кварца, 
б. м., носл^мал'матнчесваго происхоадш1я. Раам^ры cBtTabix'b шлнровъ, 
1гЬдко достигающ1е 2—3 см., обычно не тцшвыгааютъ 2—3 мм. Шлиры, 
по б. ч. HMtroni,ie неиравильнын очертан1я, отличаются on. окружающей 
основной массы по составу значительно меньшимъ содержан1емъ гематита, 
(Жопляющагося вт. обо.точкй шлира, ч11мъ и обус.тоштивается ou.iiie свйт.т1.тй 
1щ4тъ шлировъ, и по структу1)15 шюй тшличиной зерна своей массы. Обык
новенно зерно ш.тиропь н1дакатько крупнее, ч^мъ зш озтрузкающей сред!;; 
въ бо.т6е р1здкихъ случаяхъ ш.тиръ состоитт, изъ бол15е тонкой микрофе.ть- 
зитовой или даже стек.товатой маосз.!. Ш.тззръ всегда отфужент, зоззой гема
тита, 3iMt.cTt. ст. кото])ымт. ззног.та выделяется прозрачный безциетный 
минера.тт. .тучистато cTpoeiiia съ оптически отр13цателы1ымт. ха])актеро.мт. 
змавной зоны, вероятно, ха.тцедоз1ъ. Д.типнзам'з. раз.ме1зомт. зтотч. минера.з-ь 
растго.тазается ззерз1еидн1;:у.тярззо стенкамъ ш.тнра. То'п. ate минералъ з>л,г- 
310лняеп. пног.та ме.1к1я зкеоды въ ш.тззре. Иногда наблзодаюття з1севдо- 
мор(1>озы буроватос-ераго з;а.тьцпта зю шлиру. Кроме указанныхт, шлзгро- 
выхъ выде.тензй тирпб.'тзителыю такого :ке состава, зтазп. н основная масса, 
ш, норО|де имеются мелзпя жеоды, выззолненныя гематзттомт. и квлрдемъ.

Древозззздззая яшма от.прзается оп. зфаззчатой серозродетовой яизмз.! 
только тёмт., что езз ш.1И])0В1ая структура выражена значительно сильнее 
II что она нодверг.1а(т> механическому дав.те1йю, вс.тедстзйе чего ш.тирз.1 и 
миндалины вытянулись въ одиомт. ,нат1равле.н1и, 31ревратнвншс1. нт, тоньтя 
.тенешкп. раснолагаюпиися вт. нара.ые.п.пихь и.юскостяхъ.

Копейчагая яшма 11редстан.1яе'П, породу се]км1но.тетоваг() цнета, обычно 
более темпато, чемь у cepoipio.ieTOHOii яшмы, гь М110гочис.1еннымп округ- 
.1ЫМИ выде.те1пями более свет.заго. сераго цнета, достигающими величины 
ь'опейз.’п. Основная масса но1)0,ды ииееп. тонкое микрофель-титовое I'Tpoe- 
iiie и состоитъ изт. слаб(Ш|).1яризующато 1гварцевополе1воп1натоиа.го веще
ства, въ которомт. иливаюп. немноз'очис.тенные сферолиты, слонсеиные изт. 
лучистыхъ частпчек'ь кварца и нолевого шпата., и отде.тьн1>1Я окрузлыя 
зерна ио.тетого шпата иногда, со включен!ямаз бо.зе.е мелкнхт. зернышект. 
(кварца V), р1>же )iciii>ie крнста.1.1икп орто||Маза н a.ii«Giira. Га.ь!я nepii.i 
микрофе.п.знтовой масс1.[ нередко грушшруютсн по линзямт. (1|.1юпда.1ышхь 
1ЮТОК0Ш.. создавая картину основной массы некоторыхт. вигро<1»ировт., 
1ЮДвергн1еГгся рштцуисталлизащи. Вт. основной массе много гематита, 
скчш.тяюшагогя но .ттнямъ нотоковъ и зющзугъ бшее зтруиныхъ ныделезни. 
Шарообразныя выде.тен1я имеюп. более светлый цветъ, такъ какъ содер' 
жатч. значительно меньше окнслозгь по сравнен1ю съ основной массой, и 
распадаются на с.тедующ!е типы; 1) Въ центре выде.теп!я мгруглое ско- 
HTeiiie icMaTHTa. (муж-ащее центдюмъ стяжен!я для 1;варцево|1п.1еви|пиато- 
libiXT. .IV чей. да.гГ.с зона зратюфироваго 11ро}кнтан!я ьварц.з 
шпата, затемт, .зона микронойкилитимескаго .iipopocraHiH, 
зфаевую зону криста.т.тивац1н мизфофел].зитовато строен!я; иос.тедняя зона 
охватывается узкой черной каемкой окис.товт. железа, внднон лростымт. 
глазомъ II отделяющей стяжезпе отъ основной массы. Такое стязкенге но 
своей cTpyKT\ip1i представляегь сферолптъ. къ перифбр1и постепенно пере- 
ходяпцй 1гь граносферить’ ). 2) Чаше c(l)ei>o.iim. внутри шартвозю стя- 
жентя не разшваетх'я; стяже1ие пмееп, микропойкплптическое (редко .ра-

II полеь.'го 
иерехоляшая въ

‘) llosenbuscli Н Klemcnte dei- Gestfinslebie. 2-t<' АиЙ.. 258.
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иофировое) строение центральной части съ микрофельзитовой зоной кри- 
сталлшащп и каймой гематита. 3) Яд|ю 1стжвен1я занято ра/цалыюлучн- 
стымъ аггрегатомъ oij.iaro, иногда оиалесцирующаго кварца; яд1Н) охва
чено зоной гематита; иногда наблюдаются дв4 леясныя зоны гематита, 
разд’Ьлешшя зоной лучпстаго кварца или же кварцевоно.[евопи1ато- 
ваго вещества. Изъ указанныхъ 3 тииовъ выделен!?! наибо.т'Ье обы- 
ченъ второй, (хютв4тствую1ц1н грапосфериту, третШ тшп., невидимому, 
является результатомъ окремн15н1я нервыхт. двухъ. Такимъ образом'ь, 'ко- 
и^йчатая яшма есть граносферитовый нор()[>иръ, а шаровыя выд1>.те1ня въ 
ней но |;ущвству шлировыя образован1я, cooTBtTCTByioupH отд11льнымъ 
'интрамт. тфисталлнзащи но1юды. Изъ сопостантен1я мик.росьм:‘Ш1ческа.го 
алнииза разсмотдт'Ьнныхт. янгмъ. можно нрнггл ш. заключеми!. что К1. 
сущности ret. ои̂ й лцщдстпвляюг]. разновидности одной 11 той же нород,ы; 
при уиеныненп! со.держан1я гематита и уве.тиче1ин количества xu.thiiobt. 
су1>гучная яшма нереходитт. въ сйроф1о.1етовук), нослйдняя нрп участи! 
механпческаго .laiueiiin даетъ древовидную яшму, ес.тп :ке крпстал.шзац1я 
шлировъ нма равномЙ1шо н спокойно, то изъ сйроф10.1етовоГ1 яшмы тю.ту- 
чалась яшма конййчатая.

167. 1'рпва мещду Н. Коргономъ л Рабочимъ к.т., саж. 100 ниже насйки 
Енанчннцева. стоящей на правой сторонй Рабочаго к.т., выше Коргонскихъ 
камено.томень—темяосйрые, черные известняки вт. галькахъ и in situ <'ъ 
Pavosites Forbesi М. Edw. et. И.

168. Надъ насйкой Еннгичинцева, на высот-р около 90 м. надъ уров- 
немъ 1». Кортни—темнобурые н сйрые известковоглнинстые сланны, пе
реполненные Stciiitopoca vcrniii-uUiris .МЧ'оу, Lciitaciia cf. rhonil)oidalis 
Wilk, ч.1еннка.чн крннонден. Правый скломт. долины Г>. Коргонн нт> атомъ 
M'licTii iioKiHjTT. до высоты ПО м. надъ уровнсмъ рйкл наногнымъ с.тоемъ, 
соде|!:кащлмт. гальки н валуны (до 2—3 м.). раз.тчныхт. норо.гь (грашпч., 
кн. норфпрт,, из нести я кь. кремнистый, слюдяной с.1анець н др.). Вт. одномт. 
пункт!; лтог(( склона на высот!; 30 м. надт. насйкой Еп:1НЧ1М1цена (70 м. 
н:1дъ уровнем!, ii. Кортона) мной въ 1908 г. была встрйчена сг.1аже11ная 
поверхность нт, 2—3 дцм. К’огда бы.1т, сняп, iieToicTU ft c.iofi почвы на 
нротяжшин ш>ч).то 6— 7 кв. ;ipiu., то о6н;1ру;кн.|;иь сг.1аженн;1Я новерх- 
<r cTTi, но виду очень наноминаннцая новер\но1тт. ледниковылт, бараньим, 
.тбовъ (фиг. 17). Рлегка выпуклая наружу 1в;ве]>хность покрыта почти 
lopii.Tiarraai.HiJM H штрихами, идущими съ запада на tjoctokt. но iia.Hpaiue- 
;iiH) далнны В. Коргшш нт. атомъ M t.i'ii'.. ПроисХ1ЯКДС111с атн\т, (Т.никеи- 
ныхт.. со шрам;;мн поверхностей мтккетч. быть плн ледниковое, пли uie нсеи- 
доглящалыюе. Вт. но.и.зу ледниконаго нроисхо:кде1Мя п»в()ритт. нахожден1е 
(МЙдонт, Д11лю1и:1Л1,наго (ыедеийнтя но Вйлоголовцеву и П})ямому Корго- 
намъМ; но возможно ooToiciieiiie также дййспнемт. рйчного льда, такт, 
гакъ ниже этого мйста Г>. Коргонъ врйзывается въ узкое ущелье, сло- 
<|;енное изъ квартщвыхъ порфндтовт., п кромй того ийсколько ниже оправа 
ннадаетъ Мал. Коргонъ. Татшмъ образомъ налицо б.тагопр1ятныя услов1я 
для образоватйя .тедяного затора, ирорывт, котораго нерйдко соирово- 
ж,дается псевдог.1яц1алы1ЫМ11 яментямп Для ptmenifl вопр!к;а необхо
димо детальное пзучеп{е въ атпхъ паправлен1яхъ до.тлнъ Коргонон'ь.

’ ) П илипенко .Л" 22С..
•J) Ломат11п1,. .Дам. И . Р. 1'. О. 1S71, 1\'.
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1G9. Jiiiuft береп. Коргони на .,IIpmop1i", иер. щ. 1 'а пынк! 1'а- 
бочаго Ключа, иритиьъ нас4кн Ин. Шеатакока—тем1нос15рые кремнисто- 
глинистые сланцы съ многочисленными ископаемыми, среди которых  ̂
проф. М. Э. Яяишевскнмъ ои1)вд1;.1ены;

Cyathophylhim cf. eae.spito.sum Goldf.. Spiril'er ('hecliiel Koii.. Atrypa 
reticularis Linu., членики кринондей.

На основан1И 'Матер1ала обн. 167— 169, oiipe;it>aeniiaro npo<j). М. Э. 
Ннишевскимъ, пос.тЬдн1й высказывается т> полызу (феднеденою’каго воз
раста отлоокен1й въ ука.занныхъ обнажен1яхъ.

170. .HvBijft берега. Б. Коргона, устье рч. Яловки ниже насеки Вас. 
Медведева — темносЬрые глинистые сланцы. На правой сторонЬ JI.whkh 
близъ дороги СК1У1Ы сглажены, какъ въ обн. 168.

171. 100—150 саж. выше устья Яловки на „HpuTopt.’'—светлосерые 
сильно мятые псе(вдо4)ельзитовые сланцы съ гри<1)ельной отдельностью. 
П. м. въ отраженномъ свете видны многочис.юинымя зоны сжатчя съ 
.1пнзообр!13иыми вздут1ями; въ проходящем-!, иоляр1гзова1111омъ свете по
рода состоить изъ очеш, roniKott кварцевополевоншатовой массы; иногда 
встречаются рассгянутыя .чшъзы аггрегатовъ более ь̂ рупныхт. обломковъ 
кварца или же чешуекъ серицита; 1юследи1й выделяется иреим'утественно 
по зонам’!, сжа’пя и.1и же !!олъ острымъ угломъ къ нимъ ( !!о ромбоида.п.ной 
очудЬльиости?). Немного гидратовъ 'окиси железа по пириту !! с!!дериту.

172. Л'Ьвый берегъ Б. Коргона, въ !1еско.тькнхъ верстахъ шлне устья 
.\.!!тонова Коргона, за иасекой Троф. .Медведева—краснобурые порфиры, 
!!0К1)Ытые незначител1,11ыми нате!;ами хризокол.ты и .малахита. П. м. oc!!ojs- 
ная .масса 1!ороды (tocTOiin, !гзт, микрофатьзит!!, реже граноф!1ра, часто 
опа сложе!!а изъ сферои!итовъ, имеюпдихъ вллнпсоидаль!1ую форму. Порода 
сильно смя'га, причемъ по 301иамъ (хжат1я выделился серицигъ, сфе1>ол!!Ты 
основ!!ой массы сплюснуты, !!!;ра.!!ле11!1нкп ортоклаза ра;!дроб.!е!!Ь! !i за- 
меп|;ены б. ч. серицитомъ, вкрапленники квар!!,а часто тат;же раздроб.те!!Ы 
и вытянуты въ виде линзъ. Изъ новообразован1й кроме серицита бурый 
!ппатъ, кварпд, и лимонить.

17к Лекый берегъ Б. Коргона, !ie доезжа-я нескольк1!хъ верстт, до 
устья Горе.таго Коргона. !!Ы1пе иер!$ой пасеки Гончарова—темносер!,!Й. 
ра»сланцева!!Т!ый, со сто.тбчатоП отдельностью порфироцдъ. П. м. по1)ода 
состоить ивъ сланцеватой псевдомик1км)[)ельзлтовой массы, затканной че
шуйками сер1!цита, вытянутыми по сла!!цеватост!1. Сильно разд1>обленн!,!Я 
и вытянутыя линзы вкрапленниковъ принадлежать ортоклазу, микропер-
ТИТУ’ и КИС.10Му ПЛаГШКЛазу, КВар!Та !1еТЬ; Д0!!0Л!.Н0 0б!.!ЧН!Л .ТШ13Ы Tt'iMHO- 
бураго oioTimi. б. ч. за.ме!!!пемаго ма!-нртит()мт,. 1>роме гсрнпнта ость х.ш- 
рнп, и кальцнть. !’])у!!П!т1>ую!1иеся преимлчцеггтмто возле икртменпнконт,.

174. .Тевьб! берегъ Горе.таго Коргона. 1 вер. выше его усыш—се1Ю- 
зелепый к!’а))ив!Юх.торитоъый сланецт,. (чи тояшп! Т1. м. изт, x.icpHTa. кварца, 
гематпта н зтшдота. Кварцъ и гематн!’!, тю б. ч. груапнруютсн пт, длимныя 
линзы и !!!!Т!1, знжатыя между хлоритовым’!, ветцествомъ.

175. .[еный берегъ Горе.таго KoproiTa немного вытне пасеки Бочь 
ны.хъ, !те доезжа.я Подъем,наго (въ Мал. Татарку') руч!.я—крастпюурый 
кварцевый порфиръ съ ясной флюидатьиой структурой, видной въ обьькно- 
нен!!0мъ свете. Вт по.тяризован!!омт, свете основттая масса 1!ороды имеегь 
микрогра.нитовое строен1е изъ угловатнхъ зернышекъ кварца п 1!олевото 
пшата; кроме того довольно часты нитеобразные участки бу’рато цв1’,та, 
рас1тадающ1еся п. м. на слабо поля]1изуюпцй лучистый а.ггрегатъ или же
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тонкозернистую массу и соотв^аютвующ1е оетаткамъ раскриста.1ивованнаго 
(;текла. Основная мас(;а богата гематигомъ, скопляющимся иногда въ не
правильно угловатыхъ шлнровыхъ "biflfeeHiHXB; среди вкрапленниковъ 
кром  ̂ мелкихъ кристалловъ кварца бол4е крупные кристаллы ортоклаза 
и плапоклаза. Вкрапленники нередко обломаны и корродированы. Въ 
пород* много (typaro продукта ивм*нен1я, похожаго на тонколучистые 
яггрегаты внрпдита.

176. Правый берегъ Подъемнаго Ключа въ 1 — 2 вер. отъ устья—ска-чы 
чернаго и cfeparo кристалличеекаго известняка, частью разслащеваянаго 
WNW. П. м. порода состоитъ ш. обр. изъ полисинтетическаго кальцита, 
нередко съ изопнутыми пластинками скольжелпя, углистаго вещества, пи
рита, .прифшцениаго б. ч. въ лимонил., и немногочисленньихъ пластинокъ 
мусш!1:пта. Пзкестияки прорваны жилами зеленоватосЬраго ме.ткозернистаго 
д1абаза, до1.шгающаго мощности нКекольшхъ саженъ. П. м. порода тгЬеть 
д1абазо'Нозернистун1 ст1)уктуру нзъ довольно широкихъ пластинокъ плаг1о- 
1.лаоа II неправи.ппных'ь зеренл. буроватаго авгита; изъ первичныхъ минь- 
раловъ частъ ильмеяитъ. Химический метаморфяэмъ р*зокъ, выражаясь 
нъ хлорптизащп породы, ()бразован1и св*тлозелеяой волокнистой рогсшой 
обманки, cKoibieHifi внрпдита, лейшк.<;ена, соссюрнта и серицита. Неко
торый изъ жилъ состоял, изъ разностей, соотв*тствующихъ ура,л1итовымъ 
порфирамъ. несколько выше (ж'ш. 176 Подъемный ключт. исчезаетъ. про
текая на иротяжепш иесколькихъ сол. саж, подъ землей.

177. Перевалъ изъ Подьемнаго кл. в-ъ Мал. Татарку — снетлобурый 
кварцшъ съ исевдофельзитовой основной массч)й, м, которой изредка по
падаются участки более крупнаго зерна или же лучистые аггрегаты хал
цедона; i!i;paii.ieHiniKOiB'i. пел. за nci.Mio'ieiiieM’i. редкихь п мелкихъ 1)аздро- 
бленпыхъ зерен'1, кварца.

178. На по.1овине спуска въ долину Мал. Татарки—зелановатосерый 
11орфи1)ондл. сь видимыми 11еш)оруженны.чъ глазояъ зернами кварца ( 2 —  
3 мм. ) и но.леного пшата. П. м. порода имеел. микрофельзитовую основную 
массу съ кое-где уцелевшими линзами жикрогранитоваго строеи1я. Среди 
вкраплрвни'КОвъ кнарцъ. часто съ истертыми краями и втекаимп ос новной 
массы, преобладаеть надъ ио.левьши шпатами, ортоклазъ иадъ и.таг1окла- 
зомъ. По сланцеватости порода пронизана многочисленными чешуйками 
II листочками серицита, реже хлорпл., кальцил. и ояшлъ Гаморфныл бурыя 
пятна). Вшфугъ вкрапленниковъ новообразован1я, въ особеяности сери- 
цил.,кварцъ и ка.льцптъ, располагаются преимущественно на переднемъ 
и .заднемъ концахъ BKpaii.ieiinHKOBb. лежащихъ но лин1и сланцеваггости.

179. Сиускъ къ заимкамч, на среднемъ тече1пи Мал. Татарки, правый 
берегъ—.серофюлетовые и зеленоватые г.линистые сланцы.

180. левый берегъ Мал. Татарки, на подъем* кгь д. Сенте.леку— зеле
новатосерый гранофиръ сл. видимыми невооруженнымъ глазомъ крупными 
вкрапленниками кварца. П. м. порода имеетъ хорошо выраасеяную граи^ 
фироную структуру; отдельные сростки нер*дко образуютъ цбнтрнческ1я 
стяжен1я или же группируются вокругь крисггалловъ кварца. Вкрапленники 
кварца больше и чаще выделетй ортоклаза. По трещиипмъ въ пород* вы
делились хлорил.. серицил., зпидоть.

Отъ (}. Коргонъ до д. Чену лихи.

181. Перевозъ черезъ Коргонъ— см. обн. 162.
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182. 5-я вер. отъ Коргона— северный край «евьк'окаго грвбпя, иду- 
щаго NS („Буранный мысъ") 0--|рранптитъ, въ состав* котораго по
мимо ортохслаза и виелаго нлаг1оклтеа важную роль пграютъ мик1Ю1слинъ 
и микропертитъ (р*же); бедность овпслаш же.тЬза. аагатитомъ, с^юномъ, 
циркономъ. BioTHTT, часто зам*щенъ гидратомъ окиси жел*за п хлоритош.. 
Многочисленный зоны раздроблеп1я и сжаття.

183. У сЬвернаю края на поворот* къ Чарышу гранптип, нрор*зант, 
вертикмьной жилой аллита OW. П. м. порода обнаружипаетъ еще бол1;е 
р*зкую катакластическую структуру, ч*мъ гранптитъ обн. 182. Возможно, 
что въ данномъ случа* мы им*0 мъ пли ап.титовую жилу, осложненную 
пос.гЬдующнмъ раздроблен1емъ, или просто зону сжаг1я гранитита, пзъ 
которой впосл*дств1и была удалена большая часть бютита; сл*ды посл*д- 
няго— б̂у1>ыя волоконца, б. ч. зам*ш,енныя .мшонитом'ь.

184. Буранный мысъ, 9-я вер. отъ Коргона. по л*вому берегу Чарыша, 
— сильно мятый гнейсогранптитъ. П. м. вс* элементы породы вытянуты 
въ одномъ нашравлен1и и прор*залш тонкими и многочислевнымп питямп 
зонъ раздроблен1я̂  по которымъ нер*дко выд*лился тонкочешуйчатый се- 
рицить. По первоначальному составу порода не отличается отъ гранититовъ 
обн. 182 и можетъ быть разсматриваема. ка.къ механически №тм*непная 
краевая фапдя гранитовъ обн. 158— 161 и 182.

185. С*де.1ка въ 2—3 вер. on, Чечулихп— зеленые кварцевох.юрнтовые
OW „  нслантш -------------- . П. м. порода сск:тоии, изъ тонкозернистой !г,на1)це-

S Z 70  —80
вополевмштатовой см*си, въ которой лежап, бол*е крупные округлые об
ломки зеренъ кварца и р*же ортоклаза и илаНоклаза, между которыми 
по сланцеватости ироходяп, нити хлорита. По микроскотшческому гкоп- 
тусу, безт, хлорита порода 1гредставляеть сходство съ глинистыми c.nin- 
цами. боглшми кварцемъ.

Отъ д. Чечулши по Хаирь Кумину и Кытмт черезъ Просодной Бгьлокъ
въ  Риддерскт рудникъ.

186. Правый берегъ Чарыша у обрыва надъ д. Чечулихой— зеленова-
 ̂ „ N 0 80тос*рые глинисто(11П.1Ллитовые с.танцн  ̂ .

187. Правый береп, Ханр'ь-Кумпна ( ,.Кумн])ь‘’ 1ннм*стиому i па усть* 
—богатые х.юрптомт, глипистофиллитовые сланцы, Hepec.ianiniioiniecH съ 
песчаниками: породы содерскап, прожилки и линзы кварца и опидота съ 
гематитомъ. По составу и микроскоиичеимму габитусу сходны ст, породой 
обн. 185, лежащей на ихъ нростираиш 0W .

188. Шсколько восточн*е предыдущаго обн. с*рые глипистофилли

товые сланц ы -^ ^—.По]юды обн. 187 и 188 тянутся и выше по Кумиру
N ^  30

на протяжен1и я* € К 0л ь к н х ъ  версп, до 1-го бучила - ) Долгаго ii.ieca.
189. Правый берегъ Кумира надъ первьшъ бучнломъ у Долгаго илеса^  

осыпи фельзитоваго порфира розовато и темнаго цв*товъ, состоящаго п. м. 
изъ вкранленниковъ кварца, ортоклаза и р*же плаг1оклаза, нер*дко раз-

Ч А. М. Запиеит. At' ПО, стр. ‘J'> ,-.i.
■j) В О Д О О О ])О Т Ь .
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дроОленйылъ, плавающихъ «ь основной микрофельзитовой Maoci, богатой 
магяитнымъ желйзнякомъ. Порода разбита шогочислеетыми Tpenyraaiira, 
по которымъ выд'Ьлился кальцигь и серицитъ.

190. Немного выше обя. 189—розсыпн б1отитоваго порф|ирита темнагр 
цв4та. благодаря богатству основной палопилитовой массы чешуйвами 
теинобураго бютпта п зернышками магнетита, содоржаш,ей Kpowfe того 
приэмочки полевого шпата и ильменитъ. Вкрапленники иринадлежать пла- 
гюклазу, частью ортоклазу въ вид'Ь довольно длинны.хъ призмъ, нер'Ьдко 
разбитыхъ II дуго(к>разно изогнутыхъ по осп. Изъ вторичныхъ минера- 
ловъ хлоритъ, кальцигь я лейкоксенъ.

192. 2-е бучп.то До.1гаго плеса, въ 4— 5 вер. выше устья Кум'ира у 
воды— рогоБОобманковый ортофиръ зеленоватотемнаго цв’Ьта съ мелкими 
мнндалпнамп, выполненными кварцемъ, кальцитомъ и эп1идогомъ. Микро- 
гранитоная основная маоса изъ лейсточекъ полевого шпата и зеряышекъ 
бурозеленой роговой обманки изобилуетъ шлировымн своплетями магне
тита, роговой обманки и вторичныхъ хлорита, впидота и граната. Вкра
пленники— ортоклазъ, нередко съ оборванными 0 |Чвртан1ями, я бол'Ье мел
кая огризмочкп n.aarioK.iasa (немного).

192. Правый берегъ Кумира, 1 вер. выше предыдущаго обн. ниже
Дйвичмго ключа— зеленые тонкослоистые глинистохдоритовые сланцы

N0 40 . „
- - • сходные сл. породами обн. 187. П. м. содерлсатъ много глиш-

стаго вещества, чешуекъ хлорита, зернышекъ кварца, огд’Ьдьныд зерна 
и скопленая аппдота, иголочки рутила и турмалина. Сланцы лереслаи- 
ваются ст, крт'тал.аичеекими известняками того же 11ростиран1я.

193. Устье Меи.доя, праваго притока Кумира— зеленоватые хлорито- 
филлитовые сланцы N 0 40. пре1.ц“тав.шктце н. м. TKiiiKoaepiiHCTyro см^сь 
кварца, нолевого пшата, глинпстаго вещества, пронизанную по сланцева- 
TOiGTit чешуйками серицита и х-юрита. Порода и-дмята поперекъ сланцева
тости CI. 1!ыд1>.1ен1емт. по трршинам'ь кальцита.

194. 1 вер. выше усп.я Мендоя по aipaiBoMy берегу Кумира—б’Ьлый 
.микрогран 1П"1, <1, миогочтслеинымп вцдйлен1ямн с,йраго кварца и полевого 
шпата (1— 1% мм.). П. м. опионная мпкрогратгговал масса еодержить 
ввраилешшкп (часто оборванные и ресорбированлые) кварца со слФдамн 
двойнпковой штрпховатости, 01ртоклава н мшсроклина (болйе крупные кри
сталлы), 1и 5 гк)клаза (б. ч. оборванные ме.ыйе)- и б1отита, почти нацйло 
превращеинаго въ лимонить; кромй того иногда агщгегаты шестоватаго 
чернаго турмалина и отдйльиыя зерна .юйкоктена и ильменита.

195. Правый бе|)еп. Кумира, за рч. Осиновой, нротивч, Кад.роваго клю
ча— с̂йрый м1гк1Ю1'ранигь, очень сходный ст. породой предыдущаго обн.; 
огдичается бо.тЬе )pteKH.MT. раздробленйемъ, серицптизац)ей; изт. вкраплен- 
никош. много микро клина и микртклинмикронертита; въ nopoAt часты дея- 
дрнты окпсловъ марганца и желйза.

196. Правый берегъ Кумира за Кедровымъ ключемъ— сйрые и зеленые 
глинистые сланцы и песчаники, N 0  40, богатые кальцитомъ, хлоритомъ 
и эпидотот., сходны съ породами обн. 187, 192. Зд^ ь  и выше по ррк* 
до Разбойныхъ ключей сланцы нрорваны мош,ными выходами микрогранн- 
товъ б^лаго я бураго цвЪта, очень сходныхъ съ микрогранитаяи обя. 194, 
195. Мгакрогралитовая основная маоса часто обнаружяваеть пойкилигги- 
ческое нроростан1е sepeiHb; цветного млнера.да агйтъ. Значительна серщн- 
тизац1я ocHOiBHott массы и вкрапленниковъ.
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197. Правый берегъ Кумира противпь Раабойяьиъ ключей 1Вл*во оть 
дороги къ броду— св^тлозеленоватосЬрый, иногда съ розовыми и бурыми

N 0 50линзами, порфироидъ, раз1сланцова«ный - 7 —̂ ; сланцеватость чаще пло-

скошараллельная, иногда !ром6 ондал1«ная. П. м. исевдофельзигювая масса 
обладаетъ вторичной флюидальной структурой, обусловливаемой выд1;ле- 
шями чешуекъ серицита по поверхностямъ давлеи1я. Вурыя и ро'зовыя 
линзы п. м. обнаруживаютъ распадеи1е на ромбоидагьные участки, б. ч. 
превращенные въ см^сь кварца и альбита. Вкрапленники —  почти только 
ортоклазъ мятый и сильно серпщггивирова1ВИЬ1й, р^же мелшя оборванныя 
зернышки кварца. Изъ новообразован!!! кром  ̂ серицита нередко ка1ьцить 
въ прозрачныхъ и анкеритъ въ патуирозрачныхъ бурыхъ ромбоэдрахъ.

198. У переправы черезъ Кумиръ нисколько ниже брода, у „Ямки“—
N 040темнос'&рые глинистофиллитовые саа.ицы обоимъ берегамъ р^ки.

199. Немного выше перевоза по дорогЬ къ Подъемному ключу, вл15во 
отъ дороги —  вертикальная жила 0 1 V гранптпорфира мощностью около 1 —  
2  саж., сильно мятаго, съ ,многочисл(Ч1>ны'Мп поверхностями скольжен!я, по- 
которымъ выд1'.лился хлорнть. II. м. порода обладает, резкой ката^класти- 
ческой структурой ка.къ оспонной ,M:Hiq)orpa.HHTOBott массы, такт, и вкра- 
naeiiHUKiOBi.: пластинки спайности ортоклаза н д1»Й1Шковыя пластинки 
кнслал'о п.1!1поклаза раклцеплены н дупюбргшно изогнуты; оборваннын 
зерна кварца съ волншсгымъ 11огасан1емъ. Въ порода дово.тьно много хло
рита съ магнегитомъ (по б!огпту?), изр'Ьдка пиритъ; полевые пшаты частью 
серицитизированы: есть онидот. и кальшт..

200. От. перевоза на КумнрФ. къ устью По д̂ъемнапо кл. (передъ рч. 
Щебенюхой)—•зелеиоватш"}1рые и бурые глннистохлоритовые сланцы, со- 
де]ика1ц1е п. м. нт. тонкой ква.рцевогл1Инш‘той массЬ многочнсяенныя че
шуйки хлорита, зернышки эпидота, линзы кальцита и пучки иголъ акти- 
пол'Ита.

201. Л4вый береп. Кумира выше успм Подъемнаго кл., впадаюпщго 
въ Кумиръ противъ рч. Верезонки— .BeaeHonaToHvpHe порфгфоиды разслан-

NSпеванные — ^ , съ р<умбондал1.ной отд1>л1.ностьи>. Линзы породы (5 x 1 4  см.)
^  90

состоят, пзъ 1>аздроб.1е!1!1ЫХ1. 1;рнста.1.1овт, ортоклаза и н.пжмоклша съ 
ьез1гачительной hi)№M'Im'i.ki обломкот, i;i:apna; кое-гд1> наблюдаются piacTBH 
микроцранитокой структуры изъ округлыхъ зернышекъ и изъ призмоче®ъ 
полевого шпата. Промежутки мевду линзами, также зоны1 раздробленгя 
ВТ. линзахъ заняты аггрегатомт. листочковт. хлорита п сер1щита и отд'Ьль- 
иыхъ зерент. бураго шпат;ь По мшсрос1коничес1кому габитусу нервичны.хъ 
составнылъ частей порода очень сходна съ гранитпорфиромъ обн. 199.

202. Саж. 50 в'ыше рч. Щебенюхн по л1.вому берегу Кумира— буровато- 
с’Ьрый разслапцеванный NS фе.тмптовый порфиръ, въ начальной стад1и 
перехода въ порфирощъ. Въ микрофельзито(^, частью распыленной 
основной массЬ находятся оборванныя, пер^дко пойвилишчески лродьфа- 
нленныя пятна нолевого шпата, обломки, ptace ц’йлые кристаллы пирамн- 
дальиаго ь-варца., также длинныя линзы, состояпця изъ 6 o.ite крупныхъ 
обкшсовъ кварца, ортоклаза и 1многочи1сленныхъ пфлыхъ ромбоедровъ 
бураго шпата, б. ч. ллмонитизированнаго. Чешуйки серицита группируютея 
или въ o6o.T04Kt тЗ'Кихъ линзъ. или же утоняюпщмися полосами въ пород'Ь
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203. Лбвый берегъ Кумира вьш1е „Большой Осадииы“ (оползня) 
лередъ рч. Краснояркой— разсланцеванные б^лые фельаитовые порфиры 
въ различныхъ стад1яхъ перехода въ порфщюиды. Въ основной массЬ съ 
1к:ввдоми1крофель1зито®ой структурой находятся многочисленные обтертые 
обломки полевого шпата, длиннымъ paoMipoMT вытянутые по сланцевато
сти; KpoMt того изредка встречаются мелкле обломанные кристаллы поле
вого шпата, нреимущестшенно плапоклава. Въ породе много мелкихъ от- 
дельпыхъ чешуекъ серицита, скопляющихся преимущественно по плоско- 
стямъ ско.г1>жен1я породы, причемъ оне образуютъ рядъ микрос1Копичесивхъ 
•складокъ съ осями, перпендикулярными сланцеватости и плоскости сколь- 
женгя (табл. П фиг. 7).

204. У2 вер. выше устья Кытмы, .те®аго притока Кумира, по левому 
ея берегу— темносерый, разсланцеваяный NW 340 порфироидъ. Въ основ
ной голокристаллнстической раюпомернозернистой массе местами, возле бо
лее круппыхъ вкрапленниковъ, разл!нчимы, повидимому, недефО|рмированные 
участки изъ удлиненныхъ пластинокъ поигевого шпата (простыхъ и двой- 
нивовыхъ), напоминаюпце трахитовую структуру. Вкрапленники —  орто- 
клазъ и илагчоклазъ, б. ч. изломаны и раздро1блены. По сланце(ватос.тп вы
делилось много темнобураго б1отига и маплетита, также ojparo шпата и 
пирита. превращвппьЕхъ въ лимонить; лшвндимому, ес̂ ть также серицить. 
Немного выше оипсанный порфироидъ делается сланцевагйе, вкрап.1енниш 
редеютт> II уменьшаются; п. м. порода принпмаетъ сланцеватообломочный 
характеръ с'ь псеьдофельзитовой стру'ктурой; серицита, бштпта значительно 
больше, че.чъ въ предыдущей породе. По микроскопичесшму габиту'су 
породу можно было бы стнести кт. нолешпшттовымъ фпллитам'ь. Еще выше 
порода делается слалщевагйе нл. томъ же направлен!!! NIV 340, iipiofipe- 
таетт, зе-леноватотемн'ый цветъ .п переходить въ филлить, состояний п. м. 
гл. обр. ИЗ'!, чешуек'ь грязнозе-леноватобурого б!отпта, серицита и зерны- 
шекъ кварца съ примесью полевого шпата (часто ii.iarioK.iaaa), магнетита 
п пирита. 1>олее круппыхъ выделелий ие'п.. Какъ наружный видъ, уелов!я 
залеган!я, такъ и микроскопичепбй габитусъ описанпыхъ породъ меняются 
настолько последонатолыю, что делается пероятнымл. предпо.тожен!е о 
генетической связи зтп.хъ породъ п объ iraMeiienin пхъ действ1емъ дипа- 
мометамор<()цама.

205. IVi! вер. выше устья Кытмы— зелеионатосерый. съ шелковистьшъ 
огтенкомъ х.лоритосерицитовый с.ланецл.. ил. общемл. сходный съ полево- 
шпатовымл. фпллптомъ предыдупщго оби.; вл. пемл. меньше магнетита, много 
хлорита и нетт. бштнта; мёстамп вл. породе видны участки, занятые тон
кими лейстами полевого шпата, вытянутыми по сланцеватости (первичная 
•структура?). Порода содержпть прожилки кварца.

206. Оаж. 100 вьпие предьддушаго оба. по тому же левО'Му берегу Кыт
мы— серый 11орфпро11,л,ъ съ ромбоидальной отдельностью на поперечномъ 
иаломе; огь поролы предыдупщго обн. отличается большей раздроблви- 
лостыо п бо.лъшимъ содержан!емъ серщита п кварца (последн1й преиму
щественно въ линзахъ) и меныпимъ— х̂лорита.

207. Уо— 1 вер. выше обн. 206 (до сл!ян!я обеюсъ ветвей Кыт
мы)—  темный ортофиръ съ сильно серицитизированной микрофельзи- 
товой, иногда микрогранитовой. основной массой. Вкрапленники (орто- 
гаазъ, реже плаг1оклазъ)— или целые кристаллы, или обломки ихъ, но бевъ 
режихъ следовъ раздроблен1я. Много магнетита: есть пирить, кальцинъ,
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анкеритъ и лимонить. Простиран1е сланцеватости породъ обн. 205, 206,
NW 330— 350 
N O Z  8 0 - 9 0 '

208. У брода черезъ сЬверную отногу Кытмы, по .тЬ|вому ея берегу, 
вьиие пасеки— темносЬрый с.ъ зеленоватыми пятнами микрогранитъ съ 
преобладающей основной массой (иногда гранофироваго строен1я ), состоя
щей изъ пластинокъ полеюго шпата и угловатыхъ зеренъ кварца съ при- 
м'Ьсью магнетита и содержащей рфддйе ввранленники ортоклаза, б. ч. хло- 
рнтизированнато, и кварца мозаичной структуры,

209. 1 -й вер. выше предадущато обн. порсфироидъ розовагос Ьраго цв’Ьта.
210. Подъ переваломь изъ южной отноти Кытмы въ Бому, .тЬвый при- 

токъ Становой Убы—темносЬрый кварцевый порфиръ. Въ основной микро- 
граннтовой массЬ содержатся крупные вкрапленники кварца (гексагональ
ные разрйзы часто) съ втеками основной массы, ортоклаза п п.таг1оклаза; 
кромФ того магнетитъ, цнрконъ, апатитъ. Яв.тен1я мехашрщскаго воздфй- 
ств1я нерезки: зерна кварца не всЬ им'Ьюгь волнистое noracanie и часто 
не раздроблены, криста.иы полевыхъ шпатовъ яер'Ьдко также ц^ты. Въ 
пород'Ь довольно MiHOTo серицита, располагающатося б. ч. по извилпстымъ 
лин1ямъ, также кальцита, анкерита и пирита, которые гр|уп1пируются обык- 
новен}10 возл% вкрапленниковъ нпереди и позади по лшйи сланцеватости.

211. Вершина перевала изъ южной отноги Кытмы въ Бому, лйвый при- 
токъ Становой Убы, надъ озеромъ— еЬрый кварцевый порфиръ, богатый 
вкрапленниками ортоклаза и особенно плагщклаза и бедный вкрапленнп- 
ками кварца. Основная масса микрогранитовая, иногда со сферолнтами, 
частью переходить въ микрофельзитовую. Механичесшя воздййств1я вы
ражены нерЬэко; по зонамъ сжаття п раздроблен1я выдфлптся преимуще
ственно серицитъ; скоплен1я магнетита (первичныя?). Зд'Ьсь же ]1адъ 
обрывомъ наблюдаются бол’Ье сланцеватыя разности, въ которыхъ значи
тельно больше серицита, кварца и бураго шпата, сосредоточиваюпщхся 
гл. обр. въ линзахъ породы. Въ остальной массй породы Me.iKie кристаллы 
полевого шпата нер'Ьдко повернуты по лаправле1й10 сланцеватости, болйе 
крупные только раздроблены. При дальиЬйшемъ раядроблен1и получаются 
разности фильзитоваго габитуса, состояния п. м. изъ обломочной смйсн 
кварца и полевого пшата съ многочисленными новообразован1ями кварца 
и магнетита; см^сь эта им^етъ нерйдко гранофировое пли чаще мпкро- 
пойкилитическое crpoeiiie. Въ результатЬ получаются породы, сходный по 
микроскопическому габитусу съ гранулитами, но безъ граната к слюдъ. 
Если раздроблен1е не достигаегь такой степени, порода пр1обр'Ьтаетъ ха- 
рактеръ безкварцеваго порфироида или полевопшатоваго филлита съ вкра
пленниками полевыхъ шпатовъ и новбобразовашемъ но сланцеватости 
серицита или б1отита. Породы просечены многоиисленными жилами кварца 
мощностью до 1  арга., идущими по иростиран1ю преобладающей сланцева
тости NW 340.

212. Къ югу въ 1— 1 У2 вер. отъ тропы па перевалй— отд'Ьльныя, не- 
высоюя скалы темпато, почти чернаго порфироида, богатаго удлиненными 
по сланцеватости линзами, отча1'ти выполненными порошковатымъ гема- 
титомъ и манганптомъ бураго цвФта (ср. шлиры обн. 166). Для породы 
характерно богатство окислами желйза (и марганца?) н присутстн1е не- 
многочислеиныхъ, въ шлш))̂ Ь болйе темныхъ, чймъ окружаюшая порода, 
линзъ первичной неизмененной структуры изъ длиниыхъ приблизительно' 
параллельныхъ призмочекъ палевого пшата (часто простые двойники).
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Р'Ьдвихъ мелкнхъ нятенъ темнобураго б1отига и массы зеренъ магнетита. 
Въ пред’Ьлахъ тавихъ линзъ не заметно никакихт) сл11довт> мехаиимеокаго 
возд'Ьйств1я.

213. Правый берегъ Бомы- передъ бродомъ по дорот'Ь на Проходной 6 i -  
локъ— гемнос'йрые, частью полос атние кварциты съ интенсшшой складча
тостью.

214. Проходной б'Ьлокъ на перевал* изъ Бомы въ рч. Романцовку, пра
вый притокъ Черной Убы— теиносйрые и мясокрасные слюдистые кварци
ты, переслаиваюпцеся на 'вершин* перевала съ св*тлос’Ьрымп гранулигамп.

NW 310
1 [ростиран1е породъ ------ — - —  По простира1пю породы прорезаны зш-

/  уи
лами кварца мощностью до 2  арш.

215. Правый берегъ рч. Романцовки у Стомавскаго бйлка— с̂*рый псевч 
допорфироидъ, отличаюпцйся (угь порфироидовъ обн. 2 1 1  большимъ зер- 
номъ основной массы со вто1ричной флюидальной структурой возл* вкрап- 
леявпвовъ, среди которькхъ много ортоклаза, микропертпта п плаотоклаза. 
Серицита мало.

216. Правый берегъ Черной Убы и Лямкпна хребта передъ затткой 
Жаркова— буроватосйрый гнейсогранулптъ, построенный п. м. изъ алло- 
трюморфной см*си обломочпыхъ зеренъ кварца, ортоклаза п р*же iiaario- 
клаза, неправильныхъ чешуекъ грязнобураго б1отита, располагающихся 
слоями въ порцд*; 1гзр*дка болйе круплыя оборванныя зерна кварца моза
ичной структуры и зерна полевого шпата, нерйдко замйщаемыя пластинка
ми мусковита; округлыя зерна лимотгпта, б. м. по гранату и магнетиту; 6 io- 
титъ частью хлоритивированъ.

217. 1 вер. }1иже заимки Жаркова по правому берегу Черной Убы—■ 
6 *.THit сахаровпдный гранулитъ плотнаго с.юже1пя, саж. 2 0 0  ниже этого 
обн. переходящ1й въ св*тлос*рый слоистый. По габитусу и. м. порода сход
на съ гнейсогранулитами предыдущаго обн.; среди полевыхъ ншатовъ много 
микропертита; у плотной, болйе крупнозеринстой разности нерйдкп ценгрп- 
ческ1я п микропегматптовыя структуры. Шотптт. и гранать б. ч. замйщены 
лимонптомъ; довольно много включенШ пщшта.

218. Нйсколько вер. ниже предыдущаго обн., но правому берегу Чер
ной Убы— темпосйрый бютптовый гнейсъ, содержаний -н. м. много темнобу- 
раго oioTiira, иногда хлоритнзнровапнаго, въ аллотр1оморфлой тонкозерни
стой см*с1Г iciiappa и нештрпховатаго полевого птага; вкл1очен1я магнетита.

219. Правый берегъ Черной Убы, 1 вер. ниже предыдущаго обн.— св*т- 
лосйрый гнейсогранулптъ съ темными краливкамп шаровыхъ н. м. стяжен1й 
листочковъ бютита. Порода въ общемъ сходна съ породами обп. 216, 217. 
Т* же породы св*тлос*раго, р*же темносйраго цвйта развиты и далйе по 
правому берегу Черной Убы вплоть до б^да черезъ р*ку вер. въ 20 отъ 
устья рч. Романцовки, вер. въ 7-ми отъ сл1ян1я 4ei)Hoft Убы съ Бйлой Убой.

220. .1*вый берегъ Черной Убы, в.тЬво оть дороги, въ 1— 2 вер. за бро-
SO 1 2 0  Vдомъ— сйрозеленый д1абазъ въ вид* жилы — 7 -(ГД— мощногп.ю въ нв-

сколько аршияъ. Порода им*етъ п. м. о(|)итовую структуру пзъ узкихъ нла- 
стинокъ плагюкгаза и короткпхъ безцвЬгныхъ зеренъ авгита. Довольно 
много волокнистой св*тлозеленой роговой обманки, хлорита, лейкосена и 
опидота. Иногда порода принимаеть корфировидную структуру всл*дст»1е 
выд*лен1я бол*е крупныхъ кристалловъ плаг1оклаза. Жпла проходить въ
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плотаыхъ метаморфичес.кихъ известкоэо^шллитовыхъ глпнцахъ, пм^ющихл. 
«ростиран1е NW 310.

221. Вер. 2 юж1гЬе обн. 220, по дорога къ д. Стп4жнон— зеленпватосЬ- 
рые полевошпатовые филлрггы полосатаго, очковапо олоокен1я, благодаря 
выд'Ьлвн1ю зеленоватаго 'серицита, б1отита и полевыхъ шлатовъ препмуще- 
ствеипо по н4кюпх>рымъ только плоокостямъ сланцеватостп. П. м. порода 
состонтъ изъ аллотршморфной Еварцевополевошпалхж^ cjrfccn, проииза.пноп 
по сланцеватости отдельными чешуйками или же нитями и полосами зеленп- 
ватаго серицита, Порфиробласты— ортоклазъ и кислый плаг1оклазъ въ рав- 
пыхъ количествахъ.

222. Правый берегъ Белой Убы передъ бродомъ въ д. Стрежную— б̂огз- 
тые хлоритомъ аркозовые песчаники, состояпое п. м. изъ слоистой, топко- 
зернистой смеси зеренъ кварца, въ меныпемъ количестве полевого шпата 
н многочисленныхъ чешуекъ хлорита. Изредка вкрапленники пирита (100 ).

223. Холмы по левую сторону дороги изъ Стрежной въ Риддерскт,, въ 
У:> вер. отъ деревни— туфъ фельзитоваго порфира оветлобураго цвета, состо- 
яицй п. м. изъ неправильныхъ участковъ микрофельзитоваго. реже микро- 
гранитоваго ст])оен1я, изъ кварца, б1отита и полевого шпата, иногда сл> ])ы- 
делеп1ями микроклипа, спаянныхъ кварцевополекошпатовыкмт. цементомъ 
угловатыхъ зеренъ; многочисленные вкрапленники пирита, превращен па
ло въ лимонить.

224. % вер. далее, слева отъ дороги—^светлосерый порфпроидг. съ 
многсчисленпыми плоскостями скачьженгя. по которымъ иыд1’>лился хло
рита. Въ мйкрофельзитовой массе, сильно затянутой серпцптомъ, многочис
ленные вкрапленники ортоклаза, микроперпгга и кислаго плаглоклаза, воз
ле которыхъ, преимущественно спереди и сзадп по сланцеватостп, располо
жились иовообраздаалпя кварца, кальпита, серпцпта и реже хлорита. Ха
рактерно, что величина зеренъ новообразован1й neplvBKO на однома. к'онце 
больше, чемъ на другомъ (табл. П, фиг. 8 ). То же Hiueiiie нередко наблю
далось II рага>ше въ группе пор(11ировидпыхъ породъ.

225. V> вер. дальше—•серые полегапппатовые несчанпки простиран!я 
NW 320. ■

226. седелка пъ першпне рч. П. Таловкп— зеленоватосерый д!абазъ,
и. м. офитовой, частью габброидпой структуры изъ безцветныхъ зеренъ ав
гита п д.апяиыхъ узкиха. пли же довааьно пифокпха. таблица. ii.iarioK.aaaa. 
Хаюшческай м-етамоНшзмъ породы довольно резокъ; много уралита. хло]шта, 
зпидота, лейкоксена; плалоклазъ часто соссюрнтпзованъ; немного калюш- 
ааа и мусковита.

О к р ест ч о ст к  Р и д д е р с к а ю  р у д н и к а . Р и д д е у с к а я  р у д н а я  го р а .
(Оби. 227— 2.Н5).

227. Гредина восточнаго склона горы — светлосерый на. л вежема. из
ломе, буроватый съ поверхпостп кварцигь. содержаний довольно многочи- 
оленныя гальки, хорошо заметныя на вынетре.аой ионерхшктн. Ве.шчнна 
галекъ, преимущественно кварцевы.хъ, 1 — 2  см. П. м. порода <пн т1)ита. пзъ 
ал.тотргоморфной смеси тонки.хъ зеренъ кварца п более редкнха. чешуека. 
серицита, въ которой довольно часты бо.аее крупный выде.аен1я б. ч. оваль
ной формы; выделе1пя сложены всего чаще изъ аггрегата зерена, кварца, 
также чешуекъ серицита пли того и другого, причемъ кварцъ нередко по
крыта. буроватой пленкой аморфной кремнекис.аоты; иногда попадаются бо-
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.l ie  крупные истертые по краямъ обломки кварца, ортоклаза, также участ- 
ь'и неправильной формы, богатые каолиномъ или водной креинекислотой. 
Въ качествй импренащй— пирить микроскопическими кубиками.

228. Н'Ьсколько десяггковъ саж. западн'Ье— кварцигь, сходный съ лре- 
дыдущи.чъ, но съ большими содержан1емъ глинисгаго вещества и серицита 
въ цеменгй. Шкоторыя гальки п. м. приладлежать, иовидимоиу, кварцево
му порфиру.

229. Юго>воеточный склони горы, у дороги— буроватовелелая, мятая по
рода, простирающаяся NW 320 при мопгности въ ггЬсколько саж. П. м. по̂  
рода CUCTOHTI. изъ овальныхъ б. ч. участковъ тонкозернистаго ,кварцита, 
ряздйленныхл. трещинами и жеодами, по которыми выделился зе.теноватый 
минерали, который въ дальиййшемъ мы будемъ называть пииитомъ, и 
ь'варщ. ВТ. формй длинныхъ призмъ безъ конечныхъ плоскостей; по бо- 
лйе крупными тдшщинамъ вьгдйлился только кварцъ батьшими неправиль- 
](ымп зернами. Порода слабо импренирована ииригоми. Пинитпзиронаняые 
участки породы довольно легко плавятся п. п. т., окрашивая п.тамя въ зе- 
.тсиый цвйть, указывающШ на прпсутств1е мйди. Г>бн. 229 приблизительно 
соотв^тстнуетъ положен!» породы у м-Ьдиаго зухорта па плапй Рпддерскаго 
рудника, прпводпмомъ Щуровскимъ.^).

230. Д:>л1;е къ западу, приблизительно до ппрохового магазина плана 
Щуровскаго V)— с.вйтлосйрые и бурые кварциты, б.тиже къ пороховому ма
газину. надт. которыми проходить медная жила, импренированные пири- 
томт. II кварцемъ и прииимаишце здйсь характер!, роговика. П. м. порода 
довольно богата глинистыми веществомъ, оцаломи, чешуйками серицита. 
Отдйлыюсть породы (слоистость?)— NW 310—330. То же, повидимому, 
npocTiqiaiiie нмй.Л!!, (̂ удя по выработкй. п лгЬдная жила.

231. Западный боки мйдной жилы— красноватобурые кварциты, по мй- 
рй п]шбл11же1пя кь лежачему боку Г>ольшого paisnoca Рпддерскаго рудни
ка oooriiiiiaimpiecn глпнистымт. цементоми, дй.т.попцеся мягче, таки что 
чертятся исжомт., и переходящее ни кремнцстог.шш11стые сланцы, сход
ные СИ породой обп. 236.

232. Въ НЙСКОЛ1.КПХТ. дес. ‘арш. on. лескача1го бнжа Бо.илпого разшеа крем- 
1Ш1Стогл1пшстые сланцы смйняются зеленоватоейрой мятой поро.дой, по на
ружному виду II микроскопической картиий сходной съ по^юдой обн. 229. 
Въ болйе крупныхъ жеодахъ миогочпслениыя псе!!ДОМорфозы лимонита по 
пириту.

233. Вт. пйсколькихъ две. арш. on. .шкачего ooKii Рюлыного разнос-а крем
нистая порода, отличающаяся on. породы предыдушаго обн. тймъ, что въ 
ней много топмочешуйчатаго с.тюдистаго минерала, образующаго псевдо- 
мо'рфозы преимущественно по кварцу удлииеш1оирпзматш1еска,го габитуса. 
Порода тцхл'йчена миогоч11сленн11Гми прожилками кварца и барита, при- 
чемъ строе.н1е прожи.токъ и ирнлежаш,ей породы слйдутошее: центрт. жилки 
занимаеп. баритъ, длинной осью зерна располагаюицйся параллельно тре- 
1ЩШЙ; перифертя жилки занята кварцемъ въ кидй клиньевъ, тупыми конца
ми обращенныхъ къ бариту, острыми къ стйнкамъ трещины; стйнки тре
щины состоять изъ тонкозериистаго кварцеваго алтрегата; еще глубже—  
зона замйщентя породы неправильными, б. ч. заостренными съ обоихъ мон- 
цовъ шастниками кварца, среди когорыхт. иногда попадаются отдйл1.ные 
участки породы, упфлйвийе отъ замйщен1я. Чймъ ближе къ ру гному мйегг-

lIIypoiiCKifi j'E 311, атласъ. табл. VIII.
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рож,^еи1ю, iio/iiite пе)рскрисхаллизад1я породы съ saMi n̂on еп I'ocran- 
ныхъ частей кварцемъ и тонвочешуйчатымъ слюдпстымъ uniiepaломъ; пт. 
рсзультагЬ зеленоватобурая порода переходип> въ квардии. olio iro, зеле- 
новатато или розоватаго HBtxa. Ставка леясачаго бока шж1)ыта многочис
ленными нприхами с1:оль:кен1я , '). ирпчемт. но поверхности ра-здроблен1я 
ц скольже1пя породы выделился желтоватозелеповатый онкознит. п кварцъ.

234. Висяч1й бокъ Большого разноса— к̂варцитъ по большей части 61̂ - 
лаго цв^та, состоящ1й п. м. изт. кварцевыхт. зеренъ (частх) волнистое по- 
raoanie) съ нрим15сью чешуекъ слюдистато минерала. ДруПя породы ш~ 
сячаго бока на по»верхшости у раонооа не обнажаются: судя по каллекц1п 
П. П. Иванова, кро.ч4. указанныхъ выше кварцитовъ b-i, висячелп. боьт 
мtcтopoждeнiя развиты талйке глипистокварцитовые сланцы пли скорее 
туфовидные глиняные камни бураго цв4;та, не слоистые, богатые вклю- 
чен1ями ромбоодронъ сидерита, б. ч. лфевращеннаго въ лимоппгь.

235. Вершина Риддерской рудной горы на с1'.верномт, cK.io]it.— бурые 
глиняные камни, сходные съ только ччю указанными; нощтыты нередко 
гроздевидными наъеками лимонита. Порода «одверг.чась значительнаму' 
OKpeMHimiio и разс+.чена М11(»гочнсленнымп кварцевыми и1ЮЖ1ыкамп; и. м. 
С.ОСТОИП. штъ запыленной бурссватой ма<ты, в ъ  которой раз.11гчп1мы осколки 
кварца, пятна бураго опала и иголочки рутила; цемен'и., новилимому, квар- 
peBor.iHHUcTbiii. П. п. т. порода не плавится, ст. азотпокшмымъ коба.пяомъ 
даеп. синеватое окрашиватйе.

Сокольнпя рудная гора.

236. Южное под1Юиае г. 1}(иьшого Coaio.ia, въ внд4. мыса ттыдающееся 
въ долину рч. Быстутухи—буроватос^рыо кремпистоглиннстые сланцы ст. 
трещинами огд45льности NW и N0 75 и штрихами скольжен1я, падающими 
NW 320 Z 20. Порода содержитт. мелк1я ископаемыя девопскаго возраста. 
П. м. парода с-остоитт. изъ ме.1кикъ обломковъ кварца, полевыхъ тппатовъ, 
остатковъ ралмхвЕпъ, связанныхъ слабополяризующимт. кремнпстог.тни- 
стымъ цемеятомъ. Центръ говеетковыхъ раковииъ по б. ч. в1.толнелъ 
опаломъ; много игодоче|КЪ р|утлла, пятна кальцита.

237. Нижняя треть югсьзапа,днаго склона Больш. Сокола— мпогочис- 
лечжыя апофизы ютарцетаго noprimpa въ крем,нистог.таннстые сланцы РТ. 
вид'Ь И1)ожплоет. и пятечгь б4.лаго щгЬта. Пуюжилки состояп. изъ кварце- 
воатьбитовой, зернистой с.мФ.си съ немиогочисленпыми 6 aif.e крупными 
Bby,taeHiHMH криста1ловъ ортоклаза, обломаипыхъ и корродпрт'ванпыхъ. 
Кремнистоглинистые сланцы въ KOHiTaicrt. OKpeMHiiiibi, 'Т1реврати1вшпеь вт. 
зеленоватос4}рый роговикъ, богатый п. м. мелкими кристалликами пирита 
( 1 0 0 ). Механическ1я де( ¥̂)рмацЙ1 прожилокъ вы|ражаются вт. томъ. что 
порода npioopiTaen, частую трещиноватость по простпранпо жплы и что 
большинство вкраплецниковъ обломаны и обтерты по краямт..

238. Половина югозалтаднаго склона Больш. Сокола—темнобурый глини-
NW 310—320стый сланенд., простнраюпцйся - ' —— им̂ н>щ1й отдельность N О
JNO  ̂20— 2d

50— 60. Нескатько выше еланецъ сменяется согласно налегающимъ? квар- 
NW 310цитомъ бураго цвета ; который п. м. обпаружпваетъ значитель-

0  Иностраппев1. .\i 114. стр. 1!7.
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нов богацютво обломками полевого шпата, а также новообразован 1ями 
кварца и альбита.

239. Близь вершины Б. CoKoia на южной сторон^— п̂лотный туфь к»ар- 
цеваго кератофира буроватос^-раго цв̂ Ьта; я. м. порода состоять изь псевзуь 
мнврофельзйтовой массы, содержащей мяогочисленные обломки кварца, 
мнкропертита, альбита и хлоришзированнаго б1отита; порода подверглась 
3H aw reibH i0tt первкристаллнзац1и въ см4сь кварца и альбита, выдЬляю- 
га|ихся также въ жеодахъ породы; вкрапленники пирита ( 1 0 0 ). СтЬдовъ 
сжаття въ вид^ волнвстато погасан1я на обломкахъ кварца и т. п. н4ть. 
На западномъ св.тон'Ь Б. Сокола туфы д'Ьлаются землистбе, плотн'Ье, 
им^ютъ зеленоватобурын цв1>тг, и состояп. п. м. изъ остроугольныхъ 
обломковъ кварца, ортоклаза, мивропертпта и альбита, погруженныхъ 
въ слабоноляризующую см^сь, богатую буроватозеленымъ хлор1т>мъ; по 
габитусу порода близка къ п.тотнымъ с^рымъ ваккамъ.

240. Ск.1о 11ы Б. Сокола, обращенные къ рч. Фи.тияповк'Ь у вершины—• 
61i.TH:ft и ctputt кварцевый кератофирт». съ микрогранитовой (вторичной?) 
структурой основной массы, состшпгей изъ п.эометр-ическихъ зере.нъ по
левого шпата и кварца и содержащей многочисленный BHa-b-Tenifl по б. ч. 
ц’Ьлыхъ кристалловъ кварца съ втекамгг раскристаллпзованнаго базиса, 
пзъ мик])опертпта. альбита и 6 ypa.ro б1отита; значительная альбитпзац1я 
породы.

241. С'Ьверное поднож1е Б. Сокола, у восточнаго конца Новосикатьиаго 
м'Ьсторожден1я, надъ дорогой къ Крюковскому руднику— и̂зв(ч‘тняки, частью 
кремнистые до.томиты и извест1;о1воглпнистые сланцы бураго, сфраго и ро
зовато цвФтовъ, содержащ1е многочисленный пс.конаемыя девонекаго 
возраста.

242. ]\1;иый Соколокт>— к̂рал’новатобФлын ]юг(>бИ'Къ, Н|ропизанный aipo- 
лтлкамп кварца и барита. () первоначатышмъ характер^ породы судить 
трудно, такъ какъ она является, повидимому. нродуктомт. иолной пе- 
рвкриста1лизац1и дФйств1емъ рудныхт. растворовъ; н. м. порода состоить 
изъ центрпческихт. стяжен1й зереиъ кварца ст, находящимися внутри никт) 
бол'Ье рфдкими зернами барита и пирита, нренрашеннаго нт. гндрать 
окиси жел'йза, или же изъ равномфрнозернистой кварцевой смФ<т1, сО'Дер- 
жащей включен1я отдФльнььхъ длипн1ахъ нластинокъ барита и П1м>жилк.и 
кварца и барита.

243. По шшравленш оп. вершины ]>. Сокола къ Крвжовскому руднику 
по верку 1’ребп.я обнажаются оначала плотные ту(1)ы кварцеваго керато
фира, затЬмт. кремнистые сланцы зеленоватосФ.раго, красноватато и бу
раго цвФта съ ископаемыми девонскаго нозрас т̂а. По габитусу норекды эти 
вполнФ сходны съ породами обн. 241. ОнФ составляють вясячШ бокъ 
Кркмговскаго мфеторождетя. Въ сФверозападномъ разносФ Крюковска/го 
мФсторожденгя на роговики лежачаго бока налегаетъ конгломерать бФ- 
лаго цвФта, состояпцй изъ галекъ роговика, кремнястаго сланца, квар- 
цеваго порфира и кварца, спаянныхъ гля1гистымъ цемептомъ, подверг
шимся превраш;ен1ю въ онкоеинъ. Въ висячемъ боку юго'восточнаго разноса 
эти конгломераты не замФчены. Простиран1е мФсторожден1я по обоимъ

NW 320 разносамъ -

244. .1Фвый берегъ Цетровскаго ключа къ сФв.-востоку о'гь Крюков- 
скалч) рудника—бурый мнкрогранигь, сходный съ породой обн. 240. 
Вкрапленяики принадлежать кварцу, ортоклазу, альбиту (много) и 6 io-
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титу; полевые шпаты каолинизврованы, 'б1огигь б. ч. превращепъ ш. 
окислы жел^еа и св'Ьтлозеленый мусковит!), р'йже ®ь хлорять.

О т ъ верховьрвъ Ч ерной и  В /ьлой  У бы  п о  Ч ерн ой , С т а н о в о й  У бам ъ, 
Е орови хгь , М .  У б и н к гь , Б т ьлою ловцеву м П р я м о м у  К о р ю н а м ъ  до  у с т ь я

Г орт ьлаю  Б о р ю н а .

245. Вершина перевала пзъ.Кок.су Кандасти вт> Черную Убу (но аба.й- 
окой Tpoiit), <‘.м. карту ЗГеймена)— теиносйрые ст. зел1еиавагымъ отг-Ьнкомъ

NW 340хлоритофиллитовые <манцы — —  состояние п. м. изъ тонкой см'Ьсп
N0

кварца и преобладающнхъ серицита и х.юрита; местами oo.iie нрупныя 
выд'Ьлен1я мозаичнато кварца ллн чешуекь серицита л хл0|рита. При 
умеш.ше1йи содержан1я хлорита и увеличеи1н количества матнетита ( 1 1 1 ) 
порода делается OyipoBaxoctpofl, причемъ п. м. можно наблюдать располо- 
а;ен1е серицита въ породй въ зав1Иси!мости огь характера ея раздробле1Ця: 
серицитъ образуетъ дий системы полосъ, пересекающихся нодъ острымъ
У1Л0М1. и СООТВеТСТВуЮЩИХЪ ромбоидальной отдельности 1Ю1И)ДЫ.

246. Подъемъ на перевалъ между Черной и Белой Убой по левому 
берегу Подъемнаго ыюча—буроватые омфацптовые? сланцы, соютоятиДе 
п. м. изъ an.ioTpioMop<j)Hott смеси угловатыхъ зеренъ кварца и нештрп- 
ховаггалч) полевого шпата и округлыхъ зерент. зе.леноватаго авгита Гуг.ыъ 
погасалмя около 32'’). fti.iee крупный зерна авгита пойкилггически про
низаны другими минералами; портда просечена прожилками кварца и 
зпидота.

247. Перевалъ между Черной п Белой Убой— средпезернистые, отчас- 
та порфировидные б1отитороговообмапковые 1ра.ннты, состояпце п. м. пзъ 
гиш1д1омор(1>нпзернпстый смеси кварца. орто1с.1аза, микщнюртита, кислаго 
li.iarioiuaaa, бураго oiornra п бурозеленой роговой романки; последняя 
часто является вросшей въ бютигь В1. biu.'Ii мелкихъ удлипенныхъ зеренъ. 
Для породы характерно оби.пе сфена (б. ч. (нт])ые 1)омбы), магнетита 
и апатита; цирконъ редокъ. Порода 'содещкип. немногочисленные шлиры 
темнаго цвета порфировиднаго строен1я. П. м. панпдюморфпая основная 
масса шлировъ содержить роговой обманки меньше, б1отита. сфена и 
магнетита бо.1ьше, чемъ въ граните. Biq)aiii.ieHiinKii— М|ПК]>о1МИ1гь, микро- 
пертип) и олигоклазъ— часто по ираямъ дцюростаюП) зернами кварца 
и ортоклаза, основной массы. Кварцъ среди .вкра.нле11никшъ не встречается. 
По составу шлиры б.'шзкн къ (тенитнорфирамт). Описанный гранить какъ 
по наружному виду, отдельности, склонности КТ. порфирови.дной структу
ре, такт. II пн формамъ ныветрпваи1я п пр.нсутств1Ю шлировл. напоминаеть 
гранититт. <11фе<'тностей оз. Колывани.

248. Вершина подъема пзъ Белой Убы ш, рч. Поперечную, по левому 
берегу Белой Убы— си4’.тлок'ерый сернцитовтлЛ порфироид!., разеланце-

ваняый . Вт, нсевдофельзитшюй основной массе, ссстоящей пзъ
SW Z.70

кварцештолевошпатовой смеси, къ которой присоединяется или бурый 
б 1отип, ме.1кимн пятнами, пли же слегка зеленоватый сернцтггъ. нередки 
псецдовь’раплепнпки кварца съ во-лнистымъ погас;ан1еМ!, п иолевыхъ шиа- 
товгь— микропертнта п кислаго плаг1оклаза. Кмарщ. часто содержить 
втеки основной массы, теперь замешенные кварцемъ и серицитимъ: до- 
В0 Л1.Н0 многочисленны выделе1пя магнетита.
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249. Нисколько ве1)сгь ниже предыдущаго обн. по правому берегу 
Bfeiofi Убы, не до'Ьзжая устья СвЬтлаго ключа—тенносЬрт!! н бурый, 
почти не разсландеванный порф-ироидъ, отличаюпцйся оть породы преды
дущаго ofe. неаначительнымъ раавиттемъ серицита, малой раздроблен- 
яостью вкраиленниковъ, среди которыхъ рйдокъ кварцъ, и бол'Ье крупньшъ 
зерно(мъ основной массы. Въ общемъ С|Ходство мшкроскопической картины 
породы обн. 248 и 249 настолько ®ел1йко, что вовможно равсматрива(гь эти 
породы, какъ р^шличяыя стад1и ме.ханическаго и химжческаго метаморфиз
ма одной и той же по1роды.

250. .Ийвый беретъ рч. Палевой, въ углу между устьемъ рч. Палевой 
и .тЬвымъ берего1Мъ Б^лой Убы̂ —буроватосйрые плотные б1отитов(ые 
гнейсы, имйюпце п. м. аллотршморфнозернистую массу изъ Ksaippa., орто
клаза, микропертита и темнобураго б1отита. Пос.г&днШ иногда образуетъ 
ромбоидальный петли, соотв'6 тствун)щ1я ром!боидальной отдельности. Въ по
роде довольно часты линзы и нити аггрегатнаго кварца, идупця па- 
ра.ллельно и подъ осгрымъ утломъ (Къ сланцеватости.

251. Перег.а.тъ изъ Белой Убы въ Черную Убу по кгючу Светлому 
(противт, устья рч. Палевой)—светлосерый гранититъ съ пластовой от
дельностью. Въ составе породы иммого микропертита и мякроклинмикро- 
пертита, нередко выделяющихся более ь-рупными кристаллами ( 2 - ^  
см., часты карлсбадсие двойники). также альбптолпгоклаза съ более кис
лой оболочкой: роговой обманки и (ofieHii иетъ: есть магнетип> и цирконъ; 
часты Екиочентя апатита in. полевыхъ шиттахь и особенно нт. G ioT urf.; 
сильная каоли11изац1я породы: меньше мусковита и шщдота.

252. .'1евый oetpen. Черной Убы но спуске ст. перевага, ниже усттш 
рч. Р;щдеркиной, не дое.зжая насеки .\нт1Ю1юви— буросерый серицито
кварцитовый сланецъ, состояний и. м. нзт, лш т. сильно разд1)(Х).1еинаго- 
кварца, спаяных'ь кварцеик’ернцитонымъ цементомъ. въ которомт, места
ми довольно много зеренъ магнетита.

253. Правый беретъ Убы, около 1 гер. ниже шк-еки Антропова, пе- 
1)едъ рч. Каменушкой— гЬ же буроиатосерые, съ розоватыми пятнами сери- 
цитакварцптн'пые сланцы съ меныпимъ г)держан1емъ слюды по сравне1пю 
съ предыдущимч. обп. Про(^тнран1е NW 330.

254. Правый беретъ Черной Убы, уст1.е рч. Гремячей— 1сремнисто- 
филлитовые сланцы темносераго и бураго цтйпювъ, иногда полоеатато 
cxpoenia.

255. ,,.4ари” (сяремнины па Черной Убе, ниже устья рч. Гремячей)—• 
темнос^ый известковобютитовый филлитъ NW 305. П. м. порода состоитъ 
изъ смеси кварца и красяобураго Шотита, въ которой есть также кальцитъ 
и въ меныпем'ь количестве полевой шпагь. Сравнительно 'редди выде- 
лен1я гематита (и граф^ита.?), довольно много утлистаго вещества, также- 
глннистые продукты поверхмостнаго выветриван1я. Лари представ.гяюаъ 
стремнину, ниже которой находится 3 более юрушшхъ и много мелки.хъ 
котловъ вымьшан1я въ дне реки. Самый большой котелъ круглой формы 
имеетъ около 1 саж. въ ддаметре при глубине около 1 арш. Менытй изъ
3 -хъ котловъ въ дааметрё около 1 % арш, при глубине около 2 /̂̂  арш. 
Дно котловъ покрыто гальками различной величины. Поверхность слан- 
цевъ сглажена. Ниже стремнинъ Черная Уба течеть въ узкомъ русле, 
имфющемъ форму прямого корридора шириной около 1 0  саж., глубтаой 
около 4 и длиной вер. 4. Направлен1е русла совпадаеть съ простиран1е(мъ- 
сланцевъ.
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256. Правый берегг. Черной Убы ниже iiactiKiH Фадорова у брода на 
.1йвый берегъ, перед!, устьемъ рч. 2 -й Кучи.\и —  швестшвобюгитовые 
филлиты <:ъ неж-ными отпечатками ископаемых!., сходные съ породой 
предыдущапо обн.

257. Берега рч. .1арчи.хи, праваго притока Черной Убы, блдаъ устья—  
oj'puH глины, с()дерасащ1я валуны и гальки раанообразиыхъ породъ до 
1 арш. д1аметром!.. Мо1шюсть около 5—6 са,ж. Так1я же отложепгя находи
лись и TibiHie, на устьй 2 -н Кучихи.

258. Перека.1ъ изл, Черной Убы (отъ ея поворота на югозападъ у Лям- 
кИ'На б1;лка) ш. Талпвку, л1>вый притокъ Становой Убы, не обнаружнваетъ 
выходовъ коренных!, породъ.

259. Среднее течен1е рч. Таловкн п Лямчихи—^желтоб\’рыя глины ri. 
валунами такого же характера, какъ и въ обн. 257.

260. Пра.вый берегъ Становой Убы, б.тизъ ея устья, и1;сколько верстъ 
вьоне насйкп Солодовиикова-Вдовнна — cBbTooctpHft норфнроидъ ст. 
многочисленными выд+>лен1ями кварца и полевого пшата, разс.танцеванный 
NW 320. П. м. одн’Ь части ocriOiBHott массы породы, лежапОя да.льше on. 
г.крапленппковъ, состоятъ пот. зе.тенпватыхъ, очень мелкпхъ чешуект. сс- 
рипитн. см1;шанныхъ съ мельчайшей кварцевонолевопшатовой пыльн) и 
раснолагаюшихся б. ч. волнистыми лин1ями Пггоричная флюидальная 
структура ). Tt же части основной массы, кото1)ыя непосредственно окру- 
жаюп. вкрапленпикп, особенно oo.iie крупные пот. нпхъ, состоятъ нот. 
голокрпстал11чес1,-ой <‘мС.си сравнтггелыю крупных!, зереш. кварца п че- 
шуекъ серпцита. располагающихся притомъ преимушественно впереди п 
позади вкраплеппикото.. считая по направлен1ю слапценатостп. Вкраплен
ники предстаалены кварпемъ. содержащим!, частые впап основной массы 
н.".!. кварца и серицита, ортоклазомъ, микропертитомъ. мпкроклиномъ (ча
сто нъ ОДНОМ!, aepiit. съ ортошааомъ) и кпс.тг.1мъ плапокла.зомъ. Есть апа- 
ти'п., цирконъ въ окрутлыхъ зерпахъ и гидраты окиси лге.'Л.за.

261. 2  вер. выше преддлд. обн. ио Становой yet.— rt асе порфироиды, 
подвергш1еся еще большему сжнт1ю it разлроблен1ю; icpoMt ма.гнет1та въ 
видt зернистых!, cKoii.ieiiitt .танзсюбразной формы, довольно много гшрита 
и псевдоморфоз!, по нему лпмонта; иногда пятна бурозеленаго бштита.

262. Пра.вый берегъ Становой Убы. 1 вер. ниже обн. 260, передъ Ои- 
манухинымъ кл.— п̂лотный тонкослоистый грану.тит!. ctparo Ц1г1,та, со- 
стоящ1Й и. м. изъ слоистой равно>гЬриозернистой слгЬсп кварца, ортоклааа 
и б1отита, въ меньшемъ icoonnecTBt серицита, р^дки 6 o.Tte крупный вы- 
дйлен1я полевого шпата и ,длинный линзы аггрегащоннаго кварца.

263. Правый берегъ Становой Убы между Симанухинымъ кл. и рч. 
ICopoenxoft— порошковатыя желтобурыя глины съ pt,TK.irMn включеп)ями 
галекъ, образуюпйя ианосъ мощностью до 5 саж.

264. Лйвый берегъ рч. Коровихп, праваго притока Становой Убы, вер. 
1Уо выше устья—CBtrioctpue слюдистые 5шарциты; по плоскостямъ слан
цеватости BbmtjH.icfl преимущесгвепио б1отитъ, №  менглпей Mtpt серицить.

265. ЛФвый берегъ Коровихи, 1 вер. выше, въ ))озсыпп— известково- 
серицитовый сланеид, 3 e!eHOBaTOctpbifl съ темными iipoctnuaMn магнети
та. П. м. порода обнаруживаетъ б. или м. правильное после йное располо- 
жен1е с.копле1ПЙ неправильныхъ зеренъ кварца и CBtT.!0 3 e.ienHXT. чешуекъ 
серицита; послфднШ нвptдкo 3 aMtmaercfl безлрФхяымъ кальцитомъ, шгЬ- 
ющимъ б. ч. форму вытянутыхъ линзъ; иэрфдка встр4чаются бoлte круп
ные обломки кварца и полевого шпата.
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2(56. Праный oepen. l.’opoituxii за ородо.мъ, не ло+.зжая iitcKo.ibKH.\i> 
liepcn, до устья j)'i. Виляннхи, .TliHaro притока Ко]яцшхи— ctpult гней- 
сограну.ит. (пъ розсыпяхт,). Порода ст, р-йзкоГг катак-тастической етруд- 
Tjpofl состоитъ гл. обр. и0 'ь аллотр1оморфной см+.сн зеренъ кварца, нолевого 
шпата и б(отнта, вт, iMTopofi неправильно pacnpe,yt.Tenbr 6 o.Tt>e KpjTinbui об- 
ломапныя зерна кварца, ортоклаза и плаг1оклаза (меньше); серицита мало; 
магнетита много; вкрапленникп полевыхт, шнатовъ значительно каолинн- 
зированы.

267. 1/2 вер. выше устья рч. Ви.тяннхп, но правому берегу Коровпхи—
среднезернпстый грапитить c B tT .io c tp a ro  цв^та. Для состава породы ха
рактерно богатство .чикржлинмпкронертитомъ п мнкроктиномт.: кром1;
этихъ полевыхт. Ш£атовъ иного альбнтолигоклаза. тотитт, и руды нграютт. 
второстепенную роль; они значительно окислены; полевые шпаты, осо
бенно альбитолигоклазъ, сильно мусковитированы. По наруашому виду 
и составу описываемый гранититъ всего ближе къ гранитамъ Тигерецкаго 
хребта (обн. ПО, 118, 119, 120).

IMi же гранитпты развиты и выше по Мал. Убипк!! почти до вершины 
перева,та изъ кл. Подъемнаго, праваго притока Мал. Убштки. въ Прямой 
Кор гонт. ( южвая отнога).

268. Вершина перевала изъ кл. Подъемнаго въ Прямой Коргонт.—  
св^тлос'Ьрый гнейсогранулить, разспапцеванный NW 310. П. м. порода 
им1;етъ резкую катакластическую сг1>уктуру изъ линзообразпыьхъ ушаст- 
ков'ь двухъ родовъ— круппозернистыхъ и мелкозернистыхъ. Крупнотерни
стые участки сложены обломочными зернами ортоиаза, микрок-тииа, п.та- 
Г1 0клаза, кварца и темнобураго б1отита, сопровожааемаго гематитомъ и 
магнетнтомъ. Мелкозернистые участки состоять изъ 11севдомнкрофел1.зн- 
товой массы, среди которой изредка поиадалотся бо.тйе крупные обломки 
иск-тючительно полевого ишата, каолинизированнаго. Эти мйс лг паиболъ- 
шаго распылен1я порода относигельно богаты еерицитомъ. Въ пород!, до
вольно часто наблюдается центрическая структура, причемъ ядромь стя- 
женгя 01быкповенио являются обломки полевого шпата. Есть шгритъ ( 1 0 0 ).

269. На спуск! съ перевала въ Пря.чой Коргонъ, ниже сн!говой ли- 
гпи— б!лый, разсланцеваншяй NW 320 гранулитт. съ видимыми про
стым!. глазом!, бол!е крупными зернами кварца п полевого шпата. Отъ 
породы предыдущаго обн. отличается меиьшпмъ содержан1ем!. бютита, 
окисловъ жел!за и бол!е круппьгаъ зерномъ основной массы. Въ описан
ном!, гранулит! запутаны остроуго.зьные обломки (1 дцм.) н!с1Колъко бо- 
л!е темнаго цв!та, съ основной массой, :им!ющей п. м. микролегматитовое 
cTpoeHie, причемъ сростки по б. ч. образуютъ центричесшя стяасеп(я во
круг!, отд!льныхъ крпсталловъ ортоклаза; р!же наблюдается микропоВош- 
литическое прорастанге. По микроскопической картин! такте участки 
очень напоминают!, шцюды обн. 75 и ел.,. 8 8 .

270. .1!вый склонъ долггаы Б!логоловцева 1горгона, немного вьипе 
поперечной морены, находящейся на сл1яп1и 3 отногъ В!логоловцева Кор
тона (см. карту Мейена)— св!т.юс!рый гнейсогранулить NW 300, оди
наковый съ породой обн. 268.

271. Л!вый берегъ Б!л(хголовцева Коргона, вер. въ 5 ниже предыду- 
щаго обн.— св!т.1ос!рые гяейсогранулиты лредвдупщхъ обя., иногда съ  
прекрасной микропегматитовой структурой. Крон! б!отита, обыкновенно кь 
вид! гряВнобурнхъ растертыхъ пятенъ, есть также чешуйчатый серицить, 
выд!лившШся преимущественно по зонамъ раздроблетя. Разность съ
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микропегматитовой структурой не несетъ р15»кихъ с.|1!до»ъ рш1дроблен1я н 
По своему мавро-и микроскошпшскому габитусу моокеп, outi. отнесена кт. 
слабо  ̂раздробленнымъ. серицитн'зированньгмъ граннтпор(1»ирамъ.

2 /2 . Л^вый берегъ Кортона у сл1ян1я Белоголовцева п Прямого Кор- 
1Ч)ловъ и несколько 1юрстъ ниже— желтобурыя глины съ валунами 1)азлпч- 
ныхъ породъ (до 1—2 м. ), на высоте 50— 60 м. надъ уровнемъ реки.

273. .1евый берегъ Большого Коргона вер. Д1ъ 2 - ^  выше устья Го
релого |Ко])гона— темнозеленые кварцевохлоритовые сланцы простноашя 
NW 300 „

порода СОСТОИТ!, изъ слоистой смеси кварца и x.iopina

съ примесью магнетита и продуктовъ окислен1я последняго въ виде амор4 )- 
ныхъ скоплен1й лимонита. Порода. содеря!нть по сланцеватости мшзго- 
численныя прослойки шарца, частью кальцита.

Ошь FuddepCKa до Мяттихи череоъ Кедринскге Быки.

274. „Матренинъ Соколокь“, по левому берегу Хайрюаовкн кл, ланалу 
отъ г. Большого Сокола— кристаллическШ туфъ кварцеваго iiop<(i[ipa сй- 
роватозеленаго цвета съ более крупными немногочисленными вы,де.и'а1амн 
кварца, полевого шпата н бютита. П. и. порода представляет!, нес.юистую 
сме>сь оекол’ковъ кварца, орток.1аза, n.iariohviasa, волоконецт, бураго oionira. 
спаянную слабоиоляризующимъ !!севдомикрофел1,зитовым|, цементом-i,. П(ь 
рода час;тью подверглась окремнен1ю н альбитизац1и.

275. .'Тевый береп, Громотухи, за бродо.мъ до Белого .Туга— нзиестко- 
восерицитовый порфироидъ спетлаго зеленовагосераго цвета. Порода 
сильно мятая съ ромбо!!да.1ьиой отдельностью. II. м. сосгои'п, пзъ равно- 
мернозернистой, ])оговикаваго 1сложенТя смеси кварца н !Ю.1ев/)го ншата, вл. 
которую включены оборванный и обломанный более крунныя зерна орто
клаза, микролертита и кислаго плагТок-шза, ташке линзы ап'регатнаго 
кварца, гнёзда злидота и примазки хлорита; кроме two н« сланцевато
сти— чешуйки серицита и скопленТя зернышекъ кальцита.

276. Оба берега Кедровки на устьё— бу1)оватосерыЛ мелк/юериистый 
бТотиторотовообманковый гранить, состая!ц!й п.м. нзъ орток-лаза, .мнкро- 
пертита, зонарпаго плагюклаза, бТотита, реже бурозеленой р<1говой обман
ки, часто хлоритизироваиной, и кварца; кроме того, магнетн'П,, цирконл, и 
сфенъ (мало). ПлагТошлазы, насходяицеся въ породе почти вл, ])авномъ ко
личестве съ ортоклазомъ, въ центральныхъ чаггяхъ нередко соссюрнтиз!!- 
рованы.

277. Среднее теченТе рч. Гладкой, леваго притока У.пбы. соседнял-о 
къ западу съ рч. Кедровкой—бурый мелкозеринстый роговообмаиковып 
гранить, отличаюпцйся огь гранита предыдушаго обн. более круинымл, 
зерномъ, малымъ оодвржашемъ бТотита и !трисутств1емъ .довольно чacтыLXъ 
мшвропегматитовыхъ сростковъ, неправильно вврапленныхъ пли чаше об- 
разующихъ оторочку кристалловъ полевого шпата.

278. Верхнее теченТе рч. ГладшЛ у подъема на КедровскТй бе.юкь но 
восточной тропе—буроватый тонкозернистай гранить, отличаюпцйс!! отт, 
гранита предыдущаго обн. богатствомъ микропегматитомъ. П. м. порода 
нмеетъ гипид1оморфное строение изъ идюмо^ныхъ по б. ч. кристалловъ 
плагюклаза, гипидшморфнщъ зереяъ ортоклаза и стяженШ рогозаой об
манки, промежутки меавду которыми заняты миюропегматитомъ или въ 
форме отде.льныхъ кристалловъ, иногда достраиваюирхъ не впотпе раз-
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витые кристаллы другнхъ полевыхъ шпатовъ, пли же чаще въ вид* не- 
правнльньиъ выполнешй. Кварщ> B-dptnaercn преимущественно въ микро- 
пегматитЬ, р^дко отдельными неправильными зернами.

279. Вершина Кедринекаго б^лка па перева.ле между рч. Гладкой гг 
Кедровкой—розоватобурый мелкозернистый микропегматитгранитъ. 31икро- 
пегматитовая структура развита еще рКзче, чКмъ въ предыдущемъ оон. 
Породу нельзя назвать гранитпорфиромъ потому, что выдК.геигя поле
выхъ шпатовъ построены гипидшморфно. Роговой, обманки ма.ю.

280. 1 вер. юго-восточное предыдущаго об«. сКрый ме.ткозернистый 
граиптт,. состояпцй гл. обо. изъ кварца (часто округлыя зерна), ортоклаза, 
микропертита и въ меньшемъ количеств^ мнкроклина и альбита?; роговая 
обманка п магнетить—^редкими зернами; по граннгуЬ болКе крупныхъ зе- 
ренъ полевыхъ шпатовъ нерКдко узкая полоса изъ мелкихъ идгоморфныхъ 
зернышекъ кварца и полевого шпата. Граншъ прорванъ въ направленш 
NW 310 мошлыми въ п'Ьско.тько десятковъ арш. япыаш бущоватаго и 
темпосКраго сгенитпорфира. Буроватая разность, повидимому, постепенно 
переходящая въ темпоейрую, имКетъ микрогранитовую основную массу изъ 
лейсточекъ полевого шпата (иногда двойники), иголочекъ зеленой роговой 
обм аяки и промежутотаой половошпатовой масти съ крапинками магнетита. 
Немногочисленные вврапленшки принадлежать ортоклазу, плагюклазу и 
роговой обманкй. Полевые пшаты каолинизированы и эпидотизированы, 
роговая обманка— хлоритизнровапа. Темноейрая разность, болйе богатая 
вкрапленниками, состоитъ п. м. изъ вкралленниковъ ортоклаза и кпелаго 
плагтоклаза, являющихся центрами стяжен1я для д.тиняопризматиче1Скихъ 
недйлпмыхъ полевого шпата и волоконъ н нптей зеленой poroiBott обманки; 
эти же мипералгл нерйдко образуютт, ра.д1алыюлучистыя стяжен]‘я и безъ 
вкрапленниковъ; остальная масса породы между указанными выдйлен1ями 
занята тонкозернистой, почти мнкрофельзитовой кварцевополевошпатовой 
смйсью, принимающей также иногда микропегматитовуго структуру; мивро- 
пегматитовая структура не рйдка въ сферолитовыхъ стяясешяхъ и зонахъ 
кристаллпзащп вокругх. вкрапленниковъ. Довольно ггаого магнетита, въ 
впдй топкой пыли собирающагося преимущеетве!шо въ центрй сферо- 
лптовъ.

281. Еще вер. юго'восточнйе-темносйрый и бурый микропегматит- 
граншч,, отличаюпцйся оггь породы обн. 279 только болйе крупнымъ зерномъ 
мпкропегматитовыхъ сростковъ и меньшимъ содержаи1емъ роговой обманки.

282. Перевалъ изъ рч. Сержихп въ рч. Черепаниху— мелкозернистый 
роговообманковый гранить свйтлобур,ато цвйта, состояпцй и. м. изъ гиии- 
дюморфнозернистой смйсп преобладающихъ кварца, микропертита, микро- 
клгшмпкропертита, рйже кпелаго плаг1оклаза, мелкихъ аутоморфныхъ зер- 
иышекъ бурозеленой роговой (?бманки; пзъ второстепениыхъ цирконъ, апа- 
тить, магнетить, рйже сфенъ.

283. Нйсколько десятковъ са:к. нилсе перевма, на верху спуска въ 
долину Черепанихи— уралитовое габбро темноейраго гщйта мелкозерни- 
стаго с1роен1я. П. м. плапоклазъ нерйдко соссюритизнрованъ, зеленова- 
тобурыя округлыя зерна ддаллата почти нацйло превращены въ волокни- 
ст}’ю зеленую роговую обманку, образующую также псевдоморфозы и по 
первичной роговой обманкй коричневато цвйта; магнетита немного.

284. Около 250 саж. ниже перевала на сиускй въ долину Черепанихи—  
среднезернистое олнвиновое габбро темноейраго цвйта. Структура породы 
п. м. приближается къ офитовой, такъ какъ оливинъ и (прочге минералы
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ПО б. ч. выполняютъ промежутки кристалловъ плаг1оклаза; посл4днШ 
обычно про'зраченъ, р^же трегциновагь и покрыть .коржой соссюрита; по 
составу принадлежитъ къ лабрадору съ угломъ симметричнаго погасан1Я 
до 31” въ paaptaaxb, перпендикулярныхъ М. Оливинъ въ форм'Ь овальныхъ 
зеренъ обычно окаймлеиъ оторочкой краонобураго ддаллага или же про- 
дуктовъ его распада въ ввд'Ь серпен-пша или р^же иддшгслта. Кром1> 
д1аллага, часто уралитизированнаго, также отд^льныя неправильный пла
стинки гпперстена съ яснымъ плеохропзмомъ оть св^глозеленаго до ]юзо- 
ваго; довольно много магнетита и ильменита съ лейкоксеномъ.

285. Нижняя т})еть спуска въ долину Черепанихи, ноперекъ дороги—• 
среднезернистое роговообманковое габбро ciparo цв4та съ бол^е круп
ными выд4лен1ямп черной роговой обманки. П. м. плаг1оклазы обнаружи- 
ваютъ приблизительно параллельное распо.ложен1е длинныхъ осей крп- 
сталловъ, то же относнтся и къ уд.шнепнымъ зернамъ св15тлозеленаго, во- 
локннстаго д1аллага, обладающаго ясной отдельностью п лшогочпсленными 
краснобурыми включен1ями; красяобурая роговая обманка пренмуществ'П- 
но въ 1крупныхъ неделпмыхъ, проросшнхъ плапок-лазомъ, д1аллагомъ п 
магнетптомъ; много магнетита, пирита, (халькопиритъ?). Механичесшя 
деформащи незаметны.

286. несколько ниже сл1ян1я обеихъ ветвей Черепанихи (см. каргу 
Мейена) изъ розсыпп по дороге— серый мелкозернистый гранитптъ съ 
незначительнымъ содержан1емъ бю тта, частью хлоритизированнаго; есть 
магнетитъ, штрконъ и сфенъ. Полевые шпаты, ортоклазъ и олигоклазъ, 
частью каолинизированы; реже эпидотъ п мусковитъ.

287. Правый берегъ Черепанихи, вер. 2— 3 ниже предыдущаго обн.—

зеленеватосерый адшюль? - состояпцй и. м. изъ тонкозернистой
Is \ \  / 1 / 0

кварцевополевопшатовой смеси, которая содержитъ довольно мпогочпслен- 
ныя пеправильныя зерна и пятна зеленой роговой обманки и оппдота. П. 
п. т. порода плавится до1||0 льно легко, окрашивая пламя въ желтый цветъ.

288. Среднее течелпе Черепанихи— средллезернистые гралититы сераго 
и бураго цветовъ, отчасти мятые, съ лепешковидной отдёльностыо. П. м. 
много микроклппа и мпкроклппмикропертита; палисинтетичесьчй luario- 
клазъ зональнаго сложен1я съ ядромъ, б. ч. эпидотизироваинымъ; донолыю 
много включенлй апатита и сфена; иемногочпслепныя зоны раздроблелня.

289. Вер. 2— 3 передъ устьемъ Черепанихи и далее по берегу Марчпхп 
почти до ея впаден1я въ Ульбу— темнозеленый д1абазовый порфирип/, обпа- 
руживающдй п. м. вкрапленники безцветнато плаглоклаза и буроватаго авги
та въ пилотаксптовой основной массе. Порода находится въ стад1и урали- 
тизащи. особенно резкой по мере прнблпженй къ Марчихе: дфоме уралита, 
Сронизывающаго какъ основную массу, такъ и вкрапленники породы, до
вольно много опидота, хлорита, магнетита, также лгередки ^̂ чаетки тонкс- 
зернистой, повидимому, кварцевополевошпатовой смеои.

290. Правый берегъ Марчихи на устье— мелкозернистый гранитптъ 
светлобурап) цвета, имеюпцй и. м. отрушуру, приближающуюся къ па- 
нид1оморфной, и состоящ1й изъ ортоклаза, микропертита, мпкроклинми- 
кропертита и кисчдаго плаг1оклаза, чаото округлыхъ зеренъ кварца и 
пластинокъ темнобураго б1отита; кроме того, магнетитъ и немного цирко
на. Кварцъ содержитъ точечныя включетя газа (воздуха?), располагаю- 
пцЯ'Ся по прямыми лин1ямъ; механичесгая явлен1я незначительны.
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291. Л^вый берегъ Марчихи на усть^ у заимки ведорова— зеленовато- 
«сЬрые, отчасти полосатые контал т̂ные роговиют, noxoacie на адиноль? обн. 
287. Порода плотная, по габигусу сходна съ адиполями и Grauwacken- 
liornfels; п. п. т. легко оплавляется, окрашивая пламя въ желтый цв^ть;
л. м. состоитъ существенно изъ мелкихъ зернышекъ кварца и эпндота.

292. Проходной хиючъ, вер. въ 3— 4 къ юговостоку отъ устья Марчи- 
хп— мелкозернистый буроватоскрый гранодюрить, содержапцй ркдк1я 
болке крупныя (2—3 mm .J  выдклен]я полевыхъ шпатовъ. ГишьПоморфно- 
зерипстая масса породы состоитъ изъ ид1оморфныхъ короткопризмати- 
чоскихъ кристал.товъ тонкоштрп.ховатаго плаг10клаза, часто съ зонариьшъ 
■сгроегиемъ, многочислепныхъ ид1оморфныхъ зеренъ бурозеленой роговой 
•обманки и ксеноморфпыхъ ортоклаза, микроклина и кварца, выполнян>- 
щихъ въ колеблющихся колетествахъ промежутки ид1оиорфныхъ недк- ' 
лимыхт.; много магнетита. Тк же породы развиты и'выше но Проходному 
кл., также въ верхнемъ Teneniii Чулачихп и Чулаченка до верховьевъ рч. 
Прямой, правато притока Б. Мякотпхи, причемъ наблюдаются разности 
■близия КЪ обыкновешгымъ д1орнтамъ (при уменьшент содержапйя кварца 
п «а.иеваго полегого шпата); пногда наблюдается стад1я уралптпзащп 
(плотный д1орп1Ъ въ 1^/j вер. выше устья Чулаченка).

293. По Прямой и далке къ югу до д. .Чя1;отпхи— розопатоскрые сред
н е - п  крупнозернистые грашпиты, частью спрессованные, съ ленешно- 
видноП огдкльностыо и даюнпе своеобразныя формы вывктриватпя (..Пкту-' 
шппын 1ребень“, ,.Пктухъ“ вт. пксколькихт. )шр. къ скверу отъ д. Мяко- 
тихп). Для состава граппта характерно обпл)е мпкроыипмикропергита 
ц микропертпта. ТемнобурыП, при вывктрпвап1п золотистый бютптъ часто 
хлоритйзировапъ; магпетита мало, сфенъ ркдокъ. Порода содераштъ немно- 
гочислеипыр темноскрые шлиры болке основгтого характера, приближаю- 
пцеся къ Щенитпорфпрамъ, прожилки пегматптовъ и аплитов-ь. обыкно
венно розовато цвкта, пногда съ выдкле]йямп оппдота. п жилы гранит- 
порфпра съ основной массой, ooiarofr мпьдвшертпгомт. п мпкроклннмпкро- 
пертитомъ.

О т ъ  J M i i K o m u x u  д о  д .  К о н д у а т ъ е ч о й  ( Т а л о в т ) .

294. Полог!е холмы къ югу отъ Мякотпхп— буроватоскрый мелкозер
нистый кварцркобн)тнтовый борптт., состояний п. м. п.зт. нрробладающаго 
плагюклаза въ короткпхъ пд1оморфпыхъ пластннкахъ съ зонарнымъ с.то- 
жен1емъ, бурозеленой роговой обманки, темнобураго б1отпта и кварца, 
промежутки крторыхъ заняты .лге.ткпмп зернами кварца п ортоклаза, часто 
пойкилпшческп проростаюшимп края пластшюкъ нлаг1оклаза. ^Гагнетита 
мало. Кварцъ часто раздробленъ п обладаетъ во.пгистымъ noracanieMT..

295. 1-я скделка въ видк вытянутой съ запада иа востокъ гряды, вер. 
въ 5 па ю.-в. отъ л. Мякотпхп, въ верховьяхъ Мал. ЛГякотихи—плотпы1[ тем- 
Н'скрый съ розоватымъ пли зеленоватымъ отткнкомъ ура.1итовый сли.пт.. 
содержащ1й ме.ипя ( 1 — 2  ми.) округлыя мшгда.тпны зеленоватожелтаго 
цвкта. Съ поверхнсстп порода, покрыта тонкой коркой вывктрпван1я бк- 
-лаго или буроватаго цвкта ; п. м. порода имксП) п'алопплптовую, флю.идаль- 
но построенную основную массу изъ мпкролнтовт. плагюклаза, зеленой ро
говой обманки и многочпсленныхъ зернышекъ магнетита, среди которыхъ 
разбросаны ркдше вкрапленники плаПоклаза и пеправильныя пластинки 
ВО.ЛОКНИСТОЙ роговой обманки. Миндалины выполнены эпидотомъ п хлори- 
томъ. Тк же минералы вмкстк съ уралитомъ выдклились и по грещинамъ 
породы.
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296. Вторая сЬде.1ка на водоразд'Ь.тЬ Мал. 31якотпхи и Таловкн— л;ел- 
товатобурый д1абазовы6  туфъ съ многочисленнш1и лорами на потерхио- 
сти. П. м. лорода оостотъ изъ 6 o.ite или Mente ова1ьныхъ учаетковъ 
сильно лимонятизированной и х.лоритизироваиной массы съ редкими мп- 
кролигами; мен-Ье измененные участки позво.ляютъ различить трахито
вую структуру съ хорошо сох-ранившимися плапоклазами и хлоритизпро- 
ванной промежуточной массой. Въ породе много кальцита, лимонита, хло
рита и глиниста|ГО вещества. Туфы переслаиваются (? ) съ глинистыми 
сланцами бураго цвета (простирантя SW 220?), содержащими ископаемый 
Еаменноугольнаго? возраста.

297. Вер. 3 южнее предыдущаго обн., передъ заимкой Бояринова, вле
во оть дороги— среднезернистый миндалевидный д1абазъ въ виде дайки 
SO НО", обладающШ п. м. интерсерталъной структурой пзъ длинныхъ 
цризмъ плагюк.лаза, часто соссюритизироваинаго или же замещеннаго 
вварцемъ и мусковитомъ, изъ леправильныхъ зеренъ зеленоватобураго 
авгита, замещаемаго уралитомъ и х.торш.омъ, и магнетита; основная масса 
превращена въ смесь хлорита, кальцита и кварца.

298. Саж. 150 далее по дороге— темный мелкозернистый д1абазъ офи- 
товаго сложен1я; промежутки между шапоклазомъ заняты пли красно- 
ф1олетовымъ авгитомъ, илп же хлоритомъ и кальцигомъ. Много ильменита 
и лейкоксена. Д1абазъ постепенно переходип. въ плотный зеленоватобурый 
опилить съ многочисленными минда.1инами кальцита и хлорита.

299. % вер. южнее заимки Бояринова— зеленоватобурые и темнозе
леные сяшлиты, богатые длинными лейстами безцветнаго пла1Г10Клаза, 
расположенными или флюидалыю, илп же рад1алы1о; а в п т . маткпми зер
нышками по б. ч. замещенъ, какъ и мезостазисъ, хлоритомъ п катьцитомъ.

300. Среднее течение Таловкн у заимки Гаповшшва—теммо'бурые гли
нистые сланцы, прорванные жилами спилпта.

301. Устье Огневки, влево оть дороги—бурые глинистые сланцы, 
импренировапные пиритомъ (100). Сланцы прорваны жилой почти черна- 
го, сильно измепеннаго д1абаза, въ которомъ и. м. видны остатки круп- 
ныхъ кристалловъ безцветнаго авгита; остальная масса превращена въ 
хлорить, серпептинъ, титапистый железнякъ, лейкоксенъ.

302. Поперечинская «еделка, па границе средняго и ннжняго течения 
Таловш—^тешые известняки съ отпечатками исксшаемыхъ камеипоугольнаг- 
го? возраста.

303. Устье Часты.хъ кл.— темиозеленые д1абазовые порфирпты и пхъ 
туфы бураго, розоваго и белаго цветовъ. Породы тянутся вдоль Таловки 
почли до ея устья. П. м. дгабазовый П01м|)црить пмеегь палоггплитовую, 
часто флюидальную структуру и состоитъ изъ микролитовъ полевого пшата, 
авгита и магнетита. Крупные вкрапленники безцветнаго плат1оклаза, 
иногда съ зонарнымъ сложен1емъ и включе1пями зеренъ авгита и магне
тита, также часты, какъ и кристаллы светлобураго авгита (часш  двойни
ки). Много ильменита, лейкоксена и хлорита (по авгиту). Кроме выше 
указанныхъ вкрапленниковъ изредка, округлыя резорбированныя зсчпа 
квагца.

Отг д. Кондратьевой до Зыряновскаю рудника.

304. Конец!, 3-й версты слева отъ дороги въ д. Снетиреву— тешо- 
и бурозеленые, частью окремяенные туфы кварцеваго порфира, покрытые 
съ поверхности многочисленными порами и жеодами. П. м. порода имеетъ
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исевдомикрофельэлтовую основную массу, содержащую осколки кварца, 
ортоклаза и плапоклаза (мало). Полевые пшаты часто каолпнизированы 
или выщелочены; вся порода богата пятнами хлорита и гематита.

305. У2  вер. далфе— гЬ же кристалличесше туфы бураго цв'Ьта съ 
темными пятнами. П., м. порода сильно эпидотизирована; уц'Ь.тЬвш1е 
участки породы позволяютъ различить палопилитовую структуру; силь
ная каолинизащя, окисловъ жел'Ьза мало.

ЗаводинскШ .1? 3 рудника,

306. .1ежач1й бокъ руднаго м1;сторо;кде1ия*)— темпос-Ьрый микрогра- 
нитъ, раздробленный, съ многочисленными прожилками б^лаго кварца. 
П. м. въ отражеппомъ св^тЬ хорошо видна флюидальиая структура по
роды, а также рядъ зопъ раздроблен1я съ стрЬльчапымъ изломомъ. Осиовная 
масса породы им4етъ микрогранитовую структуру изъ неправильныхъ ана- 
стомозирующнхъ зеренъ ортоыаза и бо.тЬе р’Ьдкихъ зеренъ кварца и изъ 
•остатковъ стекла, располагающихся по нап1равлен1ю потоковъ и раскри- 
сталлизйванныхъ въ микрофельзитовую массу. Вкрапленники ортоклаза 
больше и чаще вкрапленппковъ кварца и чаще нм'йютъ ненарутпенныя 
кристалличесК1я очертан1я, въ то время, вакъ криста.1лы кварца, богатые 
втека5Ш основной массы, б. ч. об.юманы и резорбврованы. Вкрапленники 
полевого шпата сильно мусковитизировапы или каолинизггрованы. вся по
рода, особенно ея стекловатый остатокъ, значительно хлорптизироваяа; 
кром1) того, повидимому, много аморфной кремнекнслоты красноватобурато 
цв’Ьта. Вблизи кварцевы.хъ прожнлковъ порода дйлается мутпосйрой вс.тЬд- 
CTBie обогащен1я тонкочешуйчатымъ аггрегато.мъ серицита, вкраплеиникп 
иац’Ьло зам'Ьщаются т^мъ же слегка зе.юноватымъ сернцптомъ. Мелйе 
■оболомки породы въ кварцевыхъ проншлкахъ какъ бы разсасываются, безъ 
ясной границы переходя въ тонкозернистую массу кварца; у oo.iiie нруп- 
ныхъ обломковъ породы на гранту!', отлагается узкая зона о топкозернпста- 
го кварца, за которой cat.y y e iT . бо.тЬе широкая зона h лучпстаго кварца, 
■cMtnnnmarocK да.тЬе крупными ненравильноугловатыми зернамп кварца; 
менуду зоной о  и б иногда наблн>дает(‘я тонкая no.iociia серицита. Другая 
разность кварцеваго порфира, будучи и. общемъ сходна съ пре.дыдущей, 
обнаруживаетъ бо.тйе plftK ie признаки нр01пилитпзащи: она сильно имлреин- 
рована кварцемъ и рудами, основная масса расналас!. вт. тонкий кварцево- 
полевошпатовый аггрегатъ, остатки ("гек.т замйщепы кварце .ъ и хло])и- 
томъ, вкраплениикп полевого пшата.— кварцем!., хлоритомъ пли серицитомъ. 
Яв.ген!я сжат!я порфлра слабы, такь какъ кварцъ обычно не имЬетч. во.ши- 
стаго погасаи!я; раздроблен!е вкрапленнпковъ произошло, вйроятно, во 
]!ремя двпже!пя магмы, такъ какъ осиовная масса затекае'гь иногда между 
частями раздроблеинаго вкрапленника. KpoMt. кварцеваго порфир;1 въ ле- 
жачемъ же боку встречается серый, буроватый плп красноватобурый рого- 
викъ, сильно импренированный рудами и состоящ!й п. м. изъ псевдомякро- 
фельзиговой кварцевой массы, въ которой пятнами разбросаны жеоды, 
Бьшолненныя 'более крупными зернами кварца и рудами, и малопрозрачные 
буроватосерые участки; эти участки по внешнему виду и но структуре очень 
падюмннаютъ основную массу вышеонисаннаго кварцеваго порфира и по

По иа1 ер!аламъ кп.ьь II. П. ИЕаиова.
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всей «^{юятности иредставляютъ собой остатки этой массы, ynjk.TfcBmie отъ. 
OKpeMutiiifl; KpoMt. того въ роговик!; наблюдаются р1;дк]я сколлен1я се
рицита и каолина.

307. Вися'пй бокъ MicTopoJKseiiiH— гЬ же зеленоватосЬрые кварцевые 
лорфиры въ различныхъ стад1яхъ яролплитизац1и п OK'peMHtHiH.

308. ToHKitt лрожллокъ породы между висячимъ и лелсачимъ бокомъ 
м'йсторо^кденхя— зеленоватосйрый. лропплитъ, одинаковый съ проппллтами 
лредыдуп1,и.хъ обп. Необходимо отметить многочисленныя п. м. центриче- 
сшя структуры породы, им^юпря такой составь: въ центр'Ь буроватосйрая 
осиовиая масса iioipcljiipa а, дал^е зона хлорита Ъ, еще дал'Ье зона меллсо- 
зервистаго кварца с, см'Ьпяющагося зат^мъ утолщаюлщмися къ иерпфе- 
р1и к.1иньями'1сварца же d. При выпаден1и центральиаго а, ядро стяжептя 
зам'Ьп^ается зоной Ъ и т. д.

309. Станки разноса руднаго м^сторождентя— с1;рый и бурый кри- 
сталличесйй туфъ кварцеваго порфира, покрытый натеками манганита 
и гидратами окисл железа ярко Щ)аснаго цв1;та. П. м. порода со- 
стоитъ существенно пзъ кристал.товъ и обломковъ кварца и ортоклаза съ. 
зажатой между нимп промежуточной раскристаллизованной массой; силь
ная ]Л‘олишшац1я, хлорптнзац1я и сернцитизац1я породы.

310. 9-я вер. отъ д. Кондратьевой, B.TfcBo отъ дороги— зе.теноватос^- 
рый кристаллическ1й туфъ кварцеваго порфира съ примазками и кра
пинами малахита въ жеод^иъ. Аморфная основная масса сильно обогащена 
чешуйками серицита и мутными пятнышками эппдота, собирающагося въ 
бо.тЬе крупныя скопленш, зам!>щаю1щя иногда полевой шпа'гъ; пос.тЬднШ 
выгЬсняется также х.торитомъ (ptoKe) плп же кварцемъ и альбитомъ (ча
сто).

311. Скалы .110 правому берегу Бухтармы на 17-Й верст!; у переправ 
вы— с!;рый роговообманковый граннтпорфпръ съ видимыми ненооружен- 
пымъ глазомъ вкрапленниками иолевыхъ шпатовъ (2— 3 мм.) и менЬе 
крупными—-к'вариа. 11анндй01М0|])(1шая основная масса с/остоитъ изъ не- 
правпльныхт. нластинокъ ортоклаза, р'Ьже кис.таго плаг1оклаза, изъ кварца 
и шятнышекъ роговой обманки, превращенной б. ч. въ хлоритъ. T i же 
минералы выделились и въ качестве вкрапленннковъ, являющихся пногда 
центрами стяжения д.тя окрулсающихъ мннераловъ основной массы; есть 
цирконъ. анатпть, магнетнть, довольно много газовыхъ включен1й въ о а р -  
це; изъ вторнчныхъ мииераловъ много эппдота и серицита на полевыхъ- 
шлатахъ и хлорита на роговой обманке.

312. седелка на 11-й вер. o t t j  д .  Снегиревой до Зыряновска—светло
серый среддезернпстый грашшпъ, слегка разсланцеванный. П. м. порода, 
состоитъ Г.1. обр. изъ микроклинимнкропертпта и кварца съ незначительной 
примесью ортооаза, кнслаго олигоклаза, темнобураго б1отита; кроме то
го есть магнетит'!., аиатитъ, цирконъ и р'Ьже сфенъ. Структура породы—  
гипид1о.чорфная для более крупныхъ выде.тен1й п паиидшморфная для 
более мелкнхъ зеренъ, зажатыхъ между более крупными кристаллами и 
на соприкосновен!!! съ последними дающихъ пойкилптнческ1я или мнкро- 
!!егмати'ГОЕЫЯ структуры. Граннтитъ прорезанъ жилой (?) розовато апли- 
та, въ которомъ npeo6.iaaai!ie микроклина и микроклинмикропертита надъ. 
оста.1Ь!!ЫМи нолевыми шпатами еще резче, чемъ въ предыдущей породе  ̂
Альбитолигоклазъ сильно мусковнтозированъ.
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Зыряновекгй рудникъ и его окрестности, Зыряновская рудная гора.

Отъ обп. 313 до 319 породы взяты вкрестъ простнран1я м^сторовде- 
1пя приблизительно по лияш NS, проведенной нисколько BOCToniite цер
кви.

313. Наносы и продукты BbLBiTpHBanin.
314. У Васильевской штольны, на протяжен1и 3— 4 саж.—зеленовато- 

сЬрый тонкозернистый, почти плотный эшдДабазъ? Голокристаллическая 
основная масса породы сослоитъ пзъ неправильно удлиненныхъ зеренъ и 
лейсть полевого пшата, повидймому, зонарнаго сгроегйя и менйе много- 
чпсленныхъ округлоугловатыхъ зеренъ кварца, между которыми въ раз- 
лнчныхъ нал1равлен1яхъ, про’ннзывая или пересЬкая полевой шпатъ, рас
положились иголочки, пластинки и короыая прпзмочкп безъ конечныхъ 
граней грязнозеленоватобураго б1отпта. Въ пород!) довольно часты бо-тЬе 
крупныя овальный скбплен1я роговой обманки, б1отпта, также эпидота; 
пзрЬдка хлоритъ и кальцить; кромй того, гроздевидныя скоплен1я соссю- 
рпта? Порода нмпренпрова пнрптомъ, прввращеннымъ б. ч. въ лимонитъ.

315. Св'Ьтлобурый, почти б'Ьлый сильно мятый порфиропдъ, содержа- 
щШ многочисленные прожилки кварца, по сланцеватости породы

----- ----- • состоитъ изъ аллотрюморфной гл. обр. квар

цевой массы съ полосами, обогащцннымн чешуйками серицита. Порфп- 
робласты полевого шпата лреобладаюгь надъ порфпробластамп кварца, 
jiMtRirb изъеденные края, сильно каолшшзпрованы и по составу принад
лежать орток-газу, микропертнту и микроклину. Кварцъ часто пмйетъ мо- 
зашшое строен1е и обладаетъ волппстымъ погасан1емъ. Порода прониза
на многочисленными микроскопическими прожилками кварца, вызывающими 
окремяйше ея. Вышеописанный кремнпсгый порфиропдъ переходнпъ ме
стами ВТ. же.ыоватосерый иорф1гро11дъ съ масляпистой поверхностью из
лома, основная масса котораго п. м. сложена почти нацело тонкоче- 
шуйчатымъ или листоватымъ аггрегатомъ слюдистаго минерала, блпзка- 
го къ онкозпну; и. и. т. порода леа'ко оплавляется.

31G. Южная стенка обвала Васильевской шахты —  светлозеленый съ 
темяозелеиымп крапинками, почтнг плотный бютнтовый эпщд1абазъ? П. м. 
порода име.еть голокристаллическую структуру пзъ лейсгъ заиыленнаго 
платюклаза, перекрещивающихся другъ съ другомъ пли ложащихся почти 
параллельно, п неправильпыхъ пластинокъ темнобураго б1отита. Много 
темпозеленaii4 ) хлорита и эпидота; последн1й отделыштх зернами или 
аггрегатами, препму1цественно на luarioiiuase; пзъ рудъ магнетитъ, пп- 
рптъ. Более измененные образцы породы содержать значптельныя ко
личества кальцита, хлорита, апидота, кварца п бедпеють б1отитомъ.

317. несколько арш. севернее порода делается сланцеватой и пере
ходить въ метаморфическ1й зеленый сланецъ, соотояпцй п. м. изъ смеси 
неправильныхъ зеренъ полевого шпата, пластинокъ темнобураго бютита, 
безцветнаго мусковита, промежутки меокду которыми выполнены хлорит01мъ; 
кварца немного, пзъ вкрапленнпковъ много пирита. Другая разность той 
же породы буроватосераго цвета содержптъ темные прослойки б1отита и 
хлорита, придаюпце породъ гнейсовпдный харажтеръ.

318. северная стенка обвала Васплъевской шахты— буроватосерый, 
сильно мятый серицптовый сланеиъ,‘ состояпцй п. м. изъ волнисто изогну-

. . .. .т.м. тешсекь геюньв'лтаго серишпа п зернышекъ кварца съ
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ркраплешшми лишамп мозаичнаго кварца съ игрпигЬсью лирита, б. ч. лп- 
.монитнзщ)ованнаа'о, пемногочнсленныхъ лятаышекъ темнобураго б1 0тита 
(и граната?).

319. У динамитной раздаточной—бФлый н св'Ьтлобурый серпцнтовый 
сланецъ, от.тичающШся отъ породы предыдущаго обн. отсутств1емъ бюгита 
п вторичной складчатости.

320. Вершина рудной горы къ югозападу отъ Павловской шахты— те- 
^!носйрый пор(|)нр1аидъ съ видимыми невооружепнымъ глазомъ крулшымп 
зернами кварца и б)Ьлато полевого пшата. Въ основной псевдомикрофель- 
зитовой массЬ кром  ̂ серицита много грязнобураго бштита. скопляюща- 
гося по поверхностямъ сланцеватости и по окраинамъ порфиробластовъ, 
среди которыхъ бол1>е крупные принадлежат!, полевымъ пшатамъ—орло- 
клазу, микропертгет}', микроиинмикропертиту. Импрепащя пиритомъ.

321. Южн'Ье шредыдущаго обн.— сЬрозеленый среднезерниотый эпи- 
;Цабазъ. П. м. порода состоитч, пзъ довально кр\дшыхъ неправильныхъ 
кристалловъ бурозеленой роговой обманки, нередко пойкилитически про-

' росшей другими минералами, неЛравильныхъ лейстъ и широкихъ таблицъ 
палевого шпата, сильно изъйденныхъ и зам’йщенныхъ пластиикамп згу- 
сковита, хлоритомъ, апидотомъ и кварцемъ, изредка лучистыя стяжен1я 
аппдота, немного магнетита и лимонита (по пириту?).

322. Нижняя половина югозападнаго склона рудной горы— св^тлосЬ- 
рый .зеленоватый онкозпновый порфироидъ, содержапцй на попереч1К)Мъ 
излом'Ь многочисленные порфироблаеты кварца и б'Ьлаго полевого шпата. 
П. м. порода обнаруживаетъ рЬзк1е с-тЬды онкозинизащи. Основная масса 
породы состоптъ препмуществепно пзъ зеленоватаго онкоз1ша съ незначи
тельной прнм'йсью кварца. Вкраплелшикп по.левого шпата частью каолиии- 
зпроваиы. частью распались вл. Ь'рупнозернли'пый агг{)егатъ 1лварца и му
сковита. Интересны измйнен1я, претерп'Ьваемыя вкрапленниками кварца 
по перифер1н п по трещинамъ криста.1ловъ. Можно наблюдатт, разпыя 
стадии разъ1>дан1я кварца, на.поми11ающ1я аиалогичныя образован1я у оли
вина (таО. II. фиг. 9). Здйсь мы nMteM'b дйло именно съ постепеинымъ 
уничтожен1емъ веш,ества кварца, а не съ вьшолненёемъ трепщпъ, такъ 
какъ можно наблюдать очень широк1е промежутки между отдельными час- 
TH.Mii одного кристалю съ оставшимися вл. пелляхл. оиккиша mimkiimh 
островками кварца. ]Местами по лин1н простнран1я порфироидъ дй- 
•лается кремнпстее, прпчемл, основная ма.сса по]>оды де.лаел'ся крунпо- 
KpncTa.i.iiiunte. Кроме иприта, иаб.подаемаго препмушестненш. въ кре- 
зпшстыхъ р<азноетяхъ, есть бу])ый шпать ( въ туныхъ роз1ооодрахл., гл. 
обр. въ онкозиновыхл, разшустяхл,).- Иогалия ониозшкимл, разшк'тп .легко 
оплавляются и. и. т.

323. левый берегъ ]Маслянки вдоль улицы, выходящей къ мосту, у 
юго-западна,го поднож1я рудной горы— свёт.юб.зрый п сКрый или зелено- 
л:атый кристаллнческШ туфъ кварцеваго порфира. П. м. порода соетоить 
изъ довольно крупныхъ обломковъ кварца (иногда съ втеками основной 
зшесы). ортоклаза (часто кар.лсбадок1е двойники) п кгамаго плагшклаза 
('альбптоный и перпк.шновый законы), снаянныхь'1«н1;,()зернистымь квар- 
цепо'поленошпатовымъ и гливпстымъ цементозп.. Доно.1ыю 3tiioro чешуекъ 
серицита, чаще 6 iO T in a , иногда центрически раснолагающпхся воь1])угъ 
пкраплешшковъ: нередко x.iopim,. б. ч. окисленный. HiueniH ('Жат1я п 
раздроален1я 31епее резки, чезп, въ'порфироидахл. иредыдущихъ обн.; 
отсутствуелч, ясная сланцевапосгь. де.лаясь топкозернистее. порода пе-
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реходитъ въ глиняный, иовидимому, неслоисгый камень, состояпцй изъ 
т4хъ же элементовъ, ито и предыдущая порода, но бол’Ье раздробленныхъ.

324. ЗыряновскШ руд., 3-я (сйверная) в4твь, восточное вы>клини- 
Biiiiie на 19-мъ этаж!—^темнозеленый, въ гюрошк/Ь зеленоватосЬрый, 
алгрный на ощупь хлорптовый слалецъ, разбитый многочисленлымн изогну- 
1 Ы.МИ трещинами, по которымъ выделились сульфиды и карбонаты. П. м. 
порода состоитъ изъ тонытхъ спутанноволокнистыхъ листочковъ хлорита 
съ сероватобелыми лоляризацюняыхги тонами. Много отдельныхъ кри- 
сталловъ пирита, анкерита (ромбоэдры), желтобурой цинковой обманки, 
изредка ско11лен!я эиидота. Й  же минералы вмепе съ кварцемъ выде
лились н по трещинамъ породы. Порода лмеетъ многочисленныя зоны 
сжат!я, идупця поперекъ сланцеватости. Раздробле1пе захватываетъ также 
л вышеуказанные вкрапленники.

325. Зыряновокпй рудникъ, 3-я ветаь, западное вы1ииниван1е, на по- 
.'|у:)таже между 15 л 16 этажами— светлозаденый хлоритовый слалецъ, 
сильно пмпренировапный пиритомъ. Оптпчесшй характеръ породы такой 
же, какъ и у породы предьедтцато обн. Интересна связь процесса импре- 
лац1и рудами съ мпкроскошпдескими трешинамн вд. породе, видимыми 
только при перекрещенныхъ николяхъ потому, что по нимъ выделился по 
дрещппамъ вместе съ рудами ярче поляризующ1й серщитъ (таб. И, фиг. 
1 0 ). Этотъ же минералъ состав.дяетъ оболочку вкраплешшковъ.

326. ЗыряновскШ руд., западный коиецъ Крючковой ветви па 16-мъ 
эта^ке— светлосерый серпцитовыЛ сланецъ съ многочисленными прос.дой- 
1;ами кварца, вб.шзи которыхъ онъ переходпи. въ слюдистый кварцить. 
Порода образуетт. мелкш спп1)альныя С1иадкн, ось которыхъ стоить почти 
вертикально, но лшпи наде1Н1Я породы. Попегречный разрез-ь такой ек.дад- 
ки предотавлепъ на таб. II, фн1’. 11. Образовадпе сниралей, по всей ве
роятности. есть резу.дьтатъ бокового с1;о.п>жен1я породъ въ горизоптальномъ 
nanpaB.ieiiin по плоокостп паден1я. П. м. порода состоитъ гл. обн. изъ тон- 
дшзернистаго кварца съ разсеян1П|Гми въ немъ более редкчии чешуйками 
серпцпта, часто собирающимися въ пзогнутыя прослойки; въ этихъ же 
прос.дойкахъ СКОПЛЯЮТ! я руды— пирить, халькопиритт., сфалеритт., реже 
галенитъ, п кварцъ съ точечными вклгочепдямп техъ же минералога». Выше 
указаиныя снпра.т встречаются та.кже п въ хлорптовыхъ сланцахъ.

327. Восточная каменоломня Голдатской горы, къ северу оп» Зыря-
N 0 20— 30

П0 В1 К0 Н рудной горы. Оошее простнрадпе нородд, /   ̂ занаднаго

конца каме110.10мпт1 оппажаются: а) темносерый глинистый сланецъ % арш. 
Д.10ЩП0 ! тп, Ь) зелепонатобурый т\(11ъ кварцеваго порфира 2  арш., с) темно- 
< ерый глинистый сланецд. 1 1 -; арш.. d) зелеиоватдк'ерый туфд. кварцеваго 
порфира 1 Ч«— 2  саж. н е) светлобурый кристаллический туфд, кнарцевано 
порфира, съ многочисленными включедиями г.диннстаго сланца, содержа^ 
ппгмн вы,де.1ен1я вд. форме короткнхд, цнлиндровд, ( 1 x 4  см.) или же ад.ди- 
исопдовъ (1—'10 см. Д . Д . ) .  Кристаллнческ1е туфы имент» основную масоу, 
сложенную изъ тонкихъ обломковд, зернышекъ кварца, чешуекъ серицита 
н хлорита и аморфнаго глинистозернпстаго вещества светложелтаго цвета. 
Порфпроб.1асты. часто вытйспяюнйе почти наце.до основную массу, при- 
падлежать обломкамъ зеренъ кварца (волнистое логасанде, втеки основной 
раскристаллизовапной массы), ортоклаза и кислаго плагюклаза (альби- 
товый и перпклиновый законы). Более зем.дистыя разности породы сходны 
съ породой обн. 323. нлотныя серозеленыя разности— съ кристаллически-
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МИ туфами окрестностей ;1 аьх)д1шскато рудника. Глинистые с.ганцы и.м1яогг> 
и. м. тотъ же составъ, что и кристалличесше туфы, ]ш отличаются боль- 
шнмъ раздроблен1вмъ, преобладан1емъ кварцевополевош!1атовой массы надъ 
порфиробластамй. Много хлорита, серицита., гидратовъ окиси желГ.за л 
каолина. Б. м., порода пре.дставляс'гь тонкослоистый туфъ того же шт,р- 
цеваго порфира.

328. Западная иамено.юмня состоитъ пзн тЬхъ же сиЬтло - и ае.и-но- 
ватобурькхъ туфовъ кварцеваго порфира' переслаивающи-хся (?ъ теино- 
и зеленоватобурыми глинистыми сланцами. Простиран1е породъ нрнбли-

NSзительно то же— г--------- .
Z 60

329. Къ сФверу отъ первыхъ двухъ камено.томень лежигъ меш.шая 
третья, с-юженная изъ гЬхъ же породъ.

330. Западный склонъ т. Острухи въ HtcKo.ibKnxT, вер. къ скверу отъ 
Зыряновскаго рудника— темные съ скрыми полосами и пятнами адцноли, 
состояице п. м. нзъ слабо поляризуктщей массы, богатой зернышками эпи- 
дота и oua.ia? и содержащей болке крупный выдклен1я неправнльиы.\ъ 
зеренъ полевого шпата, опидота. цоизита, ка.1ьцита и оптита. П. и. т. по-

■ рода легко оплавляется, обезцвкчшаясь и окрашивая пламя въ же.пый 
цвктъ. Порода по виду напоминаегь роговикъ, изломъ имкетт. рако
вистый.

331. Шеточный сктопъ горы Острухи—темноскрын, пэчгл илстпый 
уралваовый порфщтъ съ ркдьчши вкрапленниками буроватаго плалток.таза 
II темной роговой обма.нки. П. м. порода имкетъ голокристаллическипорфи- 
рошгдную структуру благодаря вкр.а1пле11нпкамъ коротконрямоуги.и.ныхъ 
пластшюкъ пол'исинтетцческаго luariOK.Taaa (часты а.тьбитовын л иерпклп- 
новый законы) и довольно короткихъ, б. ч. заостряющихся съ обопхъ кон- 
цовъ пластинокъ блкднозеленой роговой обманки, иногда сросшейся съ 
мелкими пятнами краснобураго бкшгга. Основная масса породы сложена 
изъ лейсаочект, ii.ni.rioK.ia.3a и тонкпхъ зернышекъ или заостряющн.хся 
пластинокъ б.ткднозеленой роговой обманки, образующей иногда лучпетыя 
стяжеи1я въ формк .тннзь. ('трукт т̂ра офитовая съ частыми переходами 
въ ф.тюидальную.

332. Вершина восточнаго склона Черкасоиой горы но правой сторонк 
Черкасова кл., въ нксколы;и.\ъ вер. къ скв.-востоку отч> Зыряновска—• 
фельзитовый порфирт) бклаго цвкта. П. м. вкрапленники состоять только 
изъ кварца въ видк шестпугольниковъ пли же чаще округлыхъ зеренъ, 
являющихся центрами стяже1пя для основной кварцевополевошпатовой 
массы б. ч. микрофельзитоваго, также с(|)еролитоваго с.тоже1пя; примксь

"пирита ( 1 0 0 ) II магнетита; чешуйки серицита вокрутъ болке крупныхъ 
вкрапленниковъ кварца. Порода содержитч. кварцевыя жилы V2  м. мощ
ностью съ выдклен1емъ прозрачиыхъ безцвктныхъ крнсталловъ гориаго 
хрусталя призматетескаго габитуса ( m r z x  ) длиной до 2— 3 дцм.

' 333. Гора Оре.гъ къ югу отъ Зыряновскаго рудника— среднезерппстый 
ротогюобманковый лранигь свктлобураго цвкта съ хорошо выраженной 
пластовой оцдкльностыо. Для состав.а породы xapaitreipHO .обпл1е среди ио- 
левыхъ пшатовъ мпкро1слинмй.кропертита, микропертита; довольно много 
кислато олигоктаза, ркже встркчаехся ортоклазъ, иногда наблюдается 
также микроклинмикропертитпегматигь. Кромк темпозеленой обманки, 
иногда пластинки бураго oiornia; есть матиеыггг), цпрконъ, апатить и бо.тке 
ркдкъя оранжевокра1сныя зерна монацита? Структура породы гипидхо-
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морфная—для бол’Ье крупныхъ выд’ЬленШ, пааидшморфная— для зажатыхъ. 
между BiJAtaeHiMMH остатковъ магмы. Порода отчасти спрессована. Въ по- 
род1) (средина южнаго склона г. Орла) находятся мелкозернистые темные 
шлиры эллипсоидальной формы (до 1 — 2  дцм.), по составу близк1е къ- 
мальхитамъ. Голокрисгаллическая масса сложена главнымъ обр. изъ. 
пласгипокъ кислаго, зояарнаго плаг1оклаза и уд.1иненныхъ зеренъ буро
зеленой роговой обманки, pinKe пластинокъ темнобураго блотита; между 
этими минералами попадаются участки округлонеправильной формы, состо- 
ящ1е изъ иртолйлаза, рйже .\гакрок.1ина. вылю.ллленныхъ мелкими зернами 
рудъ и цвйтныхъ мипераловъ. По сравнешло съ окружающей породой на
блюдается обогащен1е роговой обманкой, магнетитомъ, апатитомъ, об’Ьднй- 
uie б1отитомъ и н,ир1«)Н10мъ и полное исчезиовен1е кварца п пергитовыхъ. 
(■pocraHifi.

Отъ Зырянобст до д. Еоштыревой [Осочихи).

334. Восточный край Солдатской сопки у дороги— зелеиоватосЬрый

серицитовый слапецъ со сланцеватостью • Порфиробласты почти

иск.лю'Чительно аггрегатный кварцъ, въ основной масс1> зеленоватос^ры^ 
сернцптъ преобладаелъ надъ кварцемъ.

335. Западное подпож1е Черкасовой горы (см. обн. 332)— св^тлобу- 
рый серицитовый сланецъ, импреяггровашшй ппритомъ ( l i ko) .  Вгорич- 
лгая 'Сланцеватость породы— вдоль и лоперокъ плоскоспт разсланцовая- 
носги.

336. Л^вый берегъ Бухгармы за ‘"Кордономъ’', вер. 8  выше Зыряно1&- 
ска—̂ cBiTaocipHtt серпцпто'Еый 11орф'иро1изъ, сходный съ порфллроидами 
Зыряновской рудапй горы. Кромй серпцпта, центрически расшолагающа- 
гося вокругь вкрапленпиковъ кварца (съ частыми втекали основной 
массы), ортоклаза и илагщк.лаза, есть чешуйчатолпстоватый х.лорптъ по 
60.3456 круп5шмъ лрепцшамъ. Въ отражепномъ €045145 видна флю1лда.льная 
структура мпкрофельзптовой MiiccM. Мен45е разс.ла]гцеваш1ыя р513ности 
нозво.ляю'п> различ.н'п> иногда мпкрограпитовую изъ пзомелдлическихъ зе
ренъ основную массу, )1ро1Шзанную по всевизможнымъ направлелпямъ че
шуйками серицита.

337. 1 вер. .ia.ite—темно€45рый туфъ кварцевш’о норф)ира? Основа 
ная 5Шкро({)ельзнтовая масса содержплт. обломкп и пфлые кристаллы 
кварца (немного), ортоклаза (немного), плагюк.лаза (много), та,кже- 
овальной формы участки, обладающ1е ri5umin.iirroBoft слруйту1К)й изъ- 
длннныхъ иризмочекъ плаг(о1;лаза, зернышекъ магнетита и авгитам Не
редки скоплен1я эппдота, хлорита и грязиозеленаго Оккгита,

338. Лйвый берегъ Бухтармы, выше дер. Осочихи на протянсепш н^- 
сколькихъ вер.—’Ctypo - п бурозелеиый д(‘абазовый порфирить. подвергшйлся 
значительной мехаппческой и химической метаморфизащи. Ближе къ де-

ревнЬ порода огласти разсланцеваиа^^'^^^^ . П. м. видна бурозеленал

малопрозрачная основная масса флюидальнаго строен1Я, б. ч. замаскиро- 
ваннаго cKoin.TieniHxni эпидота съ немногочисленныаш эпидоплзироваиными 
Л5крапленниками льла1ток.лаза, мен45е изм^неинын разности (за Ши'вуновымъ. 
ключемъ выше пасеки Сн^птрева) нозволяютъ раз.тичить г1алопилитовун> 
основную массу, содержашую вкрапленники BeneHOBaTocbparo п.лагюклаза
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<1, миогочпсленныаш, зомарно расположенными пятнами хлорита, аппдота, 
уралита п овальныя зерна буроватаго, почти безцв'Ьтпаго авгита, зам15щеп- 
иыя нер'Ьдко хлоритомъ, эпидотомъ я уралнтомъ. Иногда наблюдается пол- 
1гая зпидотизац1я основной массы. Повидимому, фащю указаннаго д1а(базо- 
наго порфирита представ.тяе'п, кварцевоавгитовыЛ порфиритч, (по восточ
ному склону Широкаго лога) съ крупными' (2— 3мм.) округлыми вкраплен- 
тгиками кварца. П. м. ]5крапле11пики полевого пшата, подвергшагося сильной 
мусковитизацц! и а1Шдотизац1п. р^же хлоритп13ац1и. ггрпнндлежатъ, повиди
мому, зонарному ibiarioK.iaay; вкраплепкики кварца оплавлены и содержать 
втеки основной массы; авгитъ saMtipeHb хло'ритомъ, эпидотомъ; много лей- 
коксепа. Основная масса премущественно эппдотизнрована.

339. Долина рч. Березовки, приблизительно 8 -я вер. оть Зыряновска—  
иевысогае холмы 3enei«)iB.aToctparo, кварцитоподобнаго фельзита. П. и. т. 
порода оплавляется, окрашивая пламя въ игелтый цв^ть. П. м. состотч, пзъ 
тонкозернистой кварцевополевошпатовой cMtcn, въ которой довольно часты 
Солйе крупныя, оборванныя зерна кварца, ортоклаза, р1;же плагюклаза. 
]\!пого пятснъ н волокопъ буро - II темноаеленаго хлорита и зерпышекъ 
магнетита.

340. 1(/1; вер. за д. Соловьевой у рч. Березовки— фельзиты ctiparo цв);- 
та бо.тЬе раздробленные, ч^мъ порода предыдущаго обн. Породы обн. 339, 
S40 нисколько паломпнаютъ теллефлннту, по ио.юеатости не им4 ют1>.

341. У2 вер. дал-йе преддддущаго обн. по пере’Ьзд'Ь черезь Березовку—. 
зеленые известковокварцнтовые'сланцы простирашя N W 340. Порода rt.
м. содержить идшморфпыя зерна, также прожилки кальцита въ тоикозер- 
нистой массЬ, состоящей гл. обр. пзъ кварца съ прим'Ьеью хлорита, шпцдота, 
Р’Ьдко серицита.

342. Вер. 3— 4 южн'Ье д. Соловьевой по .тЬвому берегу Березо1вки— ме- 
таморф'изоваьпые кристалличешпе туфы':* кварцеваго порфира, зеленпло 
HBlvTa. П. м. порода состоитъ изъ об.томков'ь кщтрца. ортоклаза, нлаггпкла- 
за, спаяппыхъ кварцевополевошпатовой пылью, вт, которой иногда попада
ются участки г1алопилитоваго, флюидальнаго crpoeiiiH. Порода сильно обо
гащена х.лоритомъ и эпидотомь, меньше магнетита и кальцита.

343. У2 вер. дал'йр предыдущаго обн.. MlirmocTb ,.Печп“— порфщюндъ 
зеленоватаго или C B tT .io cb p aro  цв11та, разсланцеванный въ i ia n p a iu e i i in  
N W 320. II. м. порода n M te n .  мпкрофе.юзлшвую структуг.у основной 
массы съ обломанными по б. ч. 1н;ра.11ле11нпкамн кварца, орток.1аза и пла- 
поклаза (иного). По трещинаиъ сжапя порода подверглась сернинтнзашн 
наряду сч> обога1цен1емъ кальцитомч, и анкеритомч>. образуюпцшъ не1УЬдко 
вкраплешя въ вид1> ромбовдровч>. Вторичный кнарцъ вч> прожилкахъ поро
ды. На вертпкальныхъ южпыхъ сгЬнкахъ непысокпхъ (‘калъ норфп])опда на
ходятся крупные (до 1 арш. въ Д1аметр'1.) карманы ni>in'IrrpiiBaiiiH. дав- 
Hiie пазван1е м1к;тности.

344. ,,Грань” въ 10 вер. оть д. Соловьевой—темнос1.фые, почти черные 
б1отнтовые псевдопорфироиды. П. м. иорода состоитъ изъ обломочной квар  ̂
цевополевопшатоБОй см^си, содержащей крупные обломки кварца, ортоклаз 
за и плаг1оклаза. Для породы весьма характерно обпл1е темнобураго б1оти- 
та, располагающагося по сланцеватости породы и вокругъ порф,п1)обл;ь 
стоЕъ. Серицптъ .встречается отдельными чешуйками. Порода являезд’я ана- 
логомъ серицитоваго норфироида сч. заменой серицита бштитомъ.

345. Вер. въ 5-ги олъ д. Александровской, пешого далее предыдущаго 
обн., влево отъ дороги— невысок1е холмы среднезерпистаго д1орнта,
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1им4ющаго II. м. гиаид1о.чорфиое строен1е изъ зонарнаго плаг1оклаза и бу- 
роза1еной роговой, обманки въ шнровихъ пластинвахъ, иногда тойкилятп- 
чески проросшихъ плаг1овлазомъ и магнетитомъ, и немногочисленныхъ- 
овальныхъ зеренъ ae-ieHOiBaTaro авгита; р’Ьже ортоклазъ и кварцъ (рФдко). 
Пшевой шпать пер'Ьдво зам^щеиъ мусковитомъ, частью хлоритомъ и апи- 
дотомъ, роговая обманка и авгатъ— \т>алитизировапы. Немного кальцита-

346. 1 вер. до д. Александровской— г̂й же д1орнты. иногда съ шлира
ми бол^е темнаго дв^та, богатым»! роговой обманкой.

347. 1 вер. за дер'. Александровской—'буроватозеленоватый средне - и 
мелкозернистый б1отитороговообманковый гранпп>. Порода подвег.тась зна
чительному выв’Ьтриван1ю съ образован1емъ многочислешшхъ четуекъ. 
мусковита и бJ'poвaтыxъ пятнышекъ эпидота на тюлевыхъ шпатахъ, хло
рита и окисловъ железа на роговой обманк4 и oioTiirfe. Вел4дств1е енль- 
паго выв'Ьтриван1я полевыхъ пшатовъ, объ относптельныхъ Ko.iiiHecTBaN’b. 
ортоклаза и плаг1оклазовъ судить т{)уд!10.

348. 7-я вер. за дер. Александровской въ долпнр, южной в^ъкп пра
вой Березовки— т̂емносйрые глинистые сланцы N W 320.

349. 10-я вер. оть д. Александровской— св'йт.юс’Ьрые метаморфиче-
NW ;320

OKie сманцы (сланцеватость "2~9о * иредста1ия10Щ1е одну изъ началь-
ш>1хъ стад1й перехода въ серицигговын слапецъ. П. м. порода состоитъ изъ 
обломковъ кварца, ортоклаза и плаг1оклазовъ, сцемеитированныхъ весьма 
тонкой малопрозрачной '11ы.1ыо, которая »гйстами содержип. многочислеи- 
ныя чииуй'кп серицита, хлорита, собранныя преимуществ1енно1 во1фугь 
иорфпробластовт.. Есть гидраты, окиси желйза по пириту и хлориту.

350. Сиускъ въ долину рч. Солоновки, вер. вь 6 -тн до д. Со.юиовки—■ 
зелеиоватос11рыГ| кристал.мпюскпй туфт. кларцеваго порфира, со(‘тоящ1й 
и. м. изъ мутно('4рой, слегка зеленоватой, благодаря х.торитпзащи, осно
вной массы, выполненной многочисленными угловатыми обломками 
кварца, ортоклаза. плаг!0 клаза, также 1геиравплы!0  уд.шпеипыми участка
ми, которые облад'.йо’п. г1:иопилитовой пли микрог])анптовой, часто флюи- 
дальпой структу])ой изъ лейсточекъ ио.кнюго шпата.. Въ основной массЬ, 
кром4 преобладающаго х.торита, ecni 11справил1>пыя пятна б\фаго бютн- 
та, пучки и отдельный волокна бурозеленой роговой обманки, мелкозер
нистые аггрегаты эипдота. ильмешгп., магнетптъ, иирптъ и лимонитъ.

351. 1 вер. передъ д. Голоповкой— буропатосЪрые фпллитовые сланцы, 
сходные со сланцами обн. 349. Кварцево11юле»ошпат1овая масса относи
тельно богаче серипитомъ; есп. otrnt.ibHbiH при-змочки туд^малина, кубы 
пирита.

Оть д. Кондратьевой во cm. Бухтарминской.

352. Невысшие холмы къ сйверу оть д. 1{опдратьевой— красно<|)1оле- 
товый кварцевый порфпръ, иы’Ьющ!!! мнкропойкилитическую, также грог- 
нофировую структуру основной массы съ вкрапленниками кварца и силь
но каолинизированныхъ полевыхъ шпа.товъ. Порода содержить многочв- 
сленныя шаровыя жеоды (3— \  см. въ l̂iaMerpl;), выло.тненныя кварцемь 
иризматическаго габитуса и эпидотомъ, образуюшдтии 11севдомо(рфозы пО" 
минераламъ стгЬпокъ жеоды; въ породй много пыли гематита.

353. % вер. къ западу оть Кондратьевой— известковог.тияистые туфы. 
Слон падаютт. на W S W под Z 30, образуя обрывъ саж. около 10 со сто
роны рч. Таловкн. П. м. порода состоитъ изъ мелкпхъ оско.тковъ кварц»»
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ортоклаза. n . ia r i o K J a s a .  c u e iM e jra n p o E ia iiH iiL X T , 6\1рымъ, почти j i i e  поляри- 
s y m u iH J t b  «ещес-твсмъ. Порода o o o r a iu e n a  окислами железа, кальцнтомъ 
II халцедономъ. Та же порода тянется п выше по TaTouisli на разстоянш 
HicKoabEiixT версдш.

354. Вер. въ 2— 3 отъ д. КондратьевоЛ за Березовымъ кл., вправо оп. 
дороги— вевысоше холмы темносЬраго мелкозернпстаго ддабаза офптовагр 
сложения пзъ длииныхт, призмъ запыленлаго плагюклаза и зеренъ красно- 
^1олетоваго ав1гита. Много пльменита. Местами та же порода пр1обр1таеп, 
порфироБидиую ст}1уктуру, блахода.р|Я скоплен1ямъ oo.rfee нрупньтхъ двой- 
никоЕъ плапоклаза. Уралптпзащя породы значительна. Выходы д1абаза 
тянутся прпблпзнтелыю N S параллельно рч. Таловк1> на нисколько версгь. 
Д1а&азъ залегастъ въ плотной съ раковистымъ пзломомъ порода св4!тло- 
желтаго щсЬта, плавящейся п. п. т., скрашивая пламя въ желтый цв1;тъ. 
П. м. порода состоптъ пзъ угловатыхъ зернышекъ кварца и полевого шпа
та, плавающихъ въ слаоопо.лярпзуюшемъ цемснгй, очень богата\п> зер
нистыми скопле1пямя зпидота. Порода наиболее подхо|дпть къ адинолямъ.

355. Нисколько десятковъ саж. дал'Ье предыдущаго обн.— TeMiiocipHe 
и б15лые известнякп съ ископаемыми каменноугольпаго возраста, разви
тые и западнее на протяжеп1п нТгсколькпхъ верстч,.

356. 8 -я приблизительно верста, справа отъ дороги, оередъ кл. Сере-
NW ВЗОбрянымъ— зеленоватые фельзптовые слапцы простпралпя енль-

по мятые. П, м. въ кварцевополевош патовой масеТ. об.томочнаго характера 
разсЬяны б. ч. параллсльна.я волокна, п иглы зелеиовата.го алт-пполита и 
зерна зпидота. образуюшаго также лпнзообразныя включон1я. П. п. т. по
рода довольно легко оп.тавляетея. Фелъзитовые сланцы, переслаиваются 
съ св^тлоейрымп геллефлинтами (мошностт> пгд'Ьлы1Ыхъ с.шевъ около 
1 м.). П. м. иос.тЬдпяя порода обладаеегъ кварцевополевошпатовой микро- 
пойкилитческой массой съ редкими бо.тйе крупными выд'Ьлен1ямп ц1;- 
лыхъ, чаще разорваипыхъ иа нисколько частей кристцлловъ ортоклаза и 
плаг!оклаза. Порода содвржитт, включшпя зеренъ п лпнзъ зпидота и про
жил ко въ кварца,

357. 1 вер. западите предыдущаго обп. вправо оп. дороги— мощпыя 
ЛВИ.Ш б^лаго кварца въ т1>хъ же фельзитовыхъ сланцахъ. Простиран1е

NW ,330 „  . -жилъ и сланцевъ . На шштакп; кварца со сланцами паблюда-
о W Z. 7 5

ется порода б’йловатосйраго цв^та, состоящая и. м. изъ слегка удлннеп- 
иыхъ зеренъ альбита, нер1;дко располагающихся рад1алыю; кром4. того, 
изредка зерна кварца, ромбоэдры лимонита (по спдерлту?) п нитп хло- 
ритоваго вещества. Порода просечена лрожплкамп кварца пли того же 
альбита, но бо-тЬе круппаго. Въ зернахъ кварцевыхъ прожилковъ иногда 
встречаются ме.тшя В1аюче1пя крпсталловъ альбита. Вблизи прожиласовъ 
кварца кристаллы альбита ор1ентпровавы по отпошен1ю къ отЬнкамъ тре- 
шинъ: длинными своими осями онп располагаются прпблпзптельпо пер
пендикулярно стФнке трещппы. Механичесюя де(1юрмац1и ылражаются 
въ изогнутости пластипокъ плаг1оклаза и раздробленш кварца (облачное 
погасаше). По составу описанную породу можно было бы отнести къ аль- 
бититамъ изверженнато происхождетпя, но взапмоотношен1я кварца и аль
бита породц[ гоБорятъ скорее въ пользу воднаго пропехождетя жилы.
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Окрестности cm. Бухтар.шшской.

358. Крайняя восточная сопка у 1юдно:к1я г. Мохнатой— с^редпезер- 
нштый cBiiT.ToctpHtt rpaimTim>, сильно спрессованный, такт, что на по- 
норечномъ iraaoMt, кажтся сланневатымт,. П. .и. резкая катакаастиче- 
ская структура; раздроблейныя зерна кварца обладаютт, нисколькими 
центрами волнлстаго погасантя, бо.тЬе ме.гыя кварцевыя зерла распола
гаются флюидально, краснобурый б1отитт. вытянутъ въ длипныя Еолнисаия 
волокна II пластинки, ортоклазъ разбить по спайности многочисленными 
трещинами, ирнчемъ трещины забиты клиньями изь зеренъ кварца, Oio- 
тита, ptжe полевыхъ шпатовъ, плапоклазы расщеплены по двойнпковымъ 
плоскостямь II двойниковыя пластинки В0 ЛНИСП10 изогнуты и т. п. Въ соста- 
nt, породы главное учаспе пршшмаиуп, кварпд». ортоклазъ. микропертить, 
олигоклазъ п бютптъ: микрогипиа п млкропегматпта немного; есп, муско- 
вип>, б. ч. сопроБождающ1н б 1отптъ, II апатнть включе1йями въ посл^дпемъ. 
Грапититъ ближе къ контакту съ метаморфическими сланцами содержлтъ 
шлпровыя включе1Пя те.мносЬраго цв11та до 1 м. длиной. Шлиры иггЬють 
п. м. роговнковую структуру и составт. двуслюдяного гнейса: краснобу- 
раго oioTHia значительно больше, Ч'Ьмъ мусковита: изредка турма.тинъ 
II иглы силлиманита: много графптовато вещества. Кварцъ часто съ вол- 
иистымъ погасан1емъ. Шлиры просйчены тонкими прожилками 'гранита. 
Кое-ттЬ въ гралигЬ отой сопки встр-Ьчаются иеболыи1я пегматптовыя жк- 
лы, на перифер1п слО|Женныя изъ мусковитоваго гранита, въ peHTpt—  
сростки круппозернистаго кварца и полевого пшата съ т}-рмалнномъ.

359. Пдя въ' на:1ц>авле1мн N0 оть нрелыдущаго обн.. иересйкаемъ 
темноН'.рып тонкозернистый двуслюджюн гнейсъ иростиралш NW 295. 
На слфдующемъ къ N 0 иевысокомъ rpeoiit, тотъ же гнейсъ простпра1пя

—2 Па склнИ',. iipii.ieraioineMT, i;r, coiii;t. обн. 358. гнейсъ iipopt-
заиъ много'Ъюлеиными тонкими апофизами г|)анита. И. м. гнейсъ им-Ьетъ 
чечевичную структлру. благодаря лннзамъ кварда ( чаше всего) . ортокла- 
,за и luarioK.iaaa. Въ основной масср квариъ иреобладаеть иадъ иолевымъ 
шиатомт,. такт, что получается переходт, породы въ слюдяной сланецъ; 
много графита; мелк]я зерна розовато граната; краснобурый oionniTb пре- 
обладаегь надъ мусковтггпмъ: кпарпъ. счш-ржанцн многочпслемныя иглы 
сил.тпманЛта. чисто ст, об.1ачнымъ по1атан1емъ. Еще р1;зче явлийя раз- 
дробле1пя въ слюдиггыхъ кваршггахт, св1-.тло-и темное'!,раго цвйпа, пе
реслаивающихся съ графитовыми гнейсами и слюдяными сланцами. Глав
ная масса породы и. м. состоитт. изъ крупиыхт, 3p])eiri, ьжарца. гораздо 
p tee  полевого шпата, разбитыхъ многочисленными зонами раздроблен1я, 
въ которыхт, располагаются бурозетеная роговая обманка, листочки крас- 
нобураго б1отита, распыленное кварцевпполепотпатовоб вещество, частью 
захйщениое серицитомъ. графить, цоизптъ и альмаидппъ. IIsMtiieHiH апо- 
физъ гранита выражаются, во-первыхъ, въ р!,зк1гхъ колебагпяхъ ве.тпчины 
зерна ОТТ, средне- до тонкозеринстой структуры, во-вторыхъ. въ переход'Ь 
къ панпд1оморф110й етруктурГ и, вт, третьпхъ. въ дифферепцировк’Ь со
става магмы апофизъ, заключают,ейся въ слйдующемъ: концы апофизъ 
состоять только изъ зеренъ проэрачнаго 6 ii.Taro плп сЬраго шарца; ино
гда на концахъ образуются мелшя вз.дуття веретенообразной формы; бли
же къ средней (по длтЛ ) части апофизы къ кварцу примешивается му- 
сковпгь и реже полевой шпааъ; въ средней части апофизъ къ кварцу при-
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соединяется тонконластинчая-ш! мусковита, а во внутренней частп ало- 
физы КТ. двумъ - лредыдушимч. мииераламъ еще и нолевой шпалъ. Т. о. 
по длип^ анофшы распадаются на перифнричес1кую часть Q, cocToauiyKj 
изъ кварца, среднюю Gr, по составу соотв'Ьтствующую грейзеиу, п вну
треннюю М, близкую къ мусковитовому граниту. Приблизительно лакая же 
посл'йдовательн'ость, часто съ вы1паден1емт. зоны Q, затгЬчается и нъ ло- 
перечныхъ сЬчен!яхъ бол1;е то.тстыхъ частей алофпзъ. Полевой нпшгь 
гранита М почти исключительно альбпп. пли альбитолнгоклазъ; въ коп- 
такт^ Gr ст. кристалличестсимъ сланцемъ нояв.тяк»тся зерна крастобураго 
турмалина. Длина анофизъ, иногда, т. ск., пролитывающнхъ с.танецъ,' око
ло 2— 3 дцм., толщина до дцм.; переходы ста. одной части состава кт, 
другой рЬзкп, часто зависята., повидимо5гу, оть пшрины устья апофизы 
и т. п. I'lsMtHeiiie слащевъ въ контакгй ст. апофизой состоптъ 1 ) въ про- 
CBtratniH породы scniflCTBie удален1я (или конценг1)аци1?) углистаго тю- 
щесчва; пш)тому между крнсталлютескпмт. темнос1.рымт. сланцемъ и апо
физой тшогда наблюдается ясная зона св4т.тос1;рато цв^га, 2) yn.TOTHeiiiH 
породы съ потерей с.тащеватостя и 3) обога.щен1п кварцемъ, мусковнтоогь 
и турмалипомъ, сопровождащемся перекристаллпзац1ей породы. Апофи
зы, внрыспутыя въ контакта., повидимоиу, преимущественно по сланцс- 
ватчм’чи породы, многократно собраны въ мелкая складки.

360. Невысокая сопка у сйверовосточнаго нодножтя г. Похнатой 
(отсчетъ N0 65 по вершин^ г. ’Мохнатой)— rpanuTiiTT. состава обн. 
358 даегь рядъ мелкихъ анофизъ въ охватывающую его оболочку кристал- 
лячеокаго сланца мопщост1>ю около 1 м. Часть оболочки д^йств1емъ зро- 
з1и удалена. Кристалличесьай сланецъ прпнадлеж'пта. къ графпшовому ;uty- 
слюдяному гнейсу.

361. Въ I/O вер. на NW ота. нредыдащаго обн. жила буроватаго муеко- 
витовато гранита, подымающаяся по склону въ вщуЬ гребня мощностью

• опп тт • NW 300около 11о саж.. протяженшмъ около 200 саж. Простнраше жчыы -  . . .  
“  jN U Z - o O — < 0

Въ восточно.мъ кон.ц'Ь лсила разв'Ьтвляется, не м^няя своего состава. Лгп.та 
проходить въ темпосА.рыхъ богатыхъ графитомъ фшт.ти'тахъ простираапя 
NW  310— 320. П. .м. гранититъ обладаетъ очень резкой катакластп)- 
ческой структурой: вчоричная флюпдальная структура по зонами раздро- 
блен1я, мноточислвн1ш е к.Т1Инья раздроблениаго вещества, волнистое по- 
raeanie и т. и. Порода сосшоить б. ч. изъ обломковъ ортоклаза, р-Ьже ми- 
кропертита, миь"роклипа (пемного), альбитолигоклаза (много), кварца, 
обрывковъ бураго биотита (мало) и мусковита (много); к.ром4 того 
изр’Ьдка цирконъ, альмандинъ. Мусковита, б. м. вторйчнаго происхожде- 
н1я, такъ какъ его листочки, сл'Ьдующ1е обычно всЬмъ изгибами зоны 
раздробленш, иногда располагаются почти перпендякуляряо зонЬ, не обна
руживая нимакпхъ признаковъ давле1пя. Филлита, состоита. г.т. обр. пзъ 
зеренъ кварца и листочковъ серицита, скопляюпщхся часто вм4сгЬ съ 
уг.тистымч. веществомъ отдельными полосами; отдельныя пятна х.тори- 
та, бтотита, бурозелепой ротоюй обманкн и граната. Въ контакте съ жи
лой, приблизительно па прот.яжеп1н Ув арш., филлитъ претерпедъ с»те- 
дующ1я измепеп1я: 1 ) опъ обогатился кварцемъ и серицидомъ, 2 ) основ
ная его масса стала яспо 1{ристаллической, 3) количество уг.1 Иотаго ве
щества уменьшилось. Т. о. получился переходи въ гра()[»ито»ый слюдяной 
сланецъ. Эти изменен1я произошли, вероятно, подъ действ1емъ густой 
сети тоя'кихъ анофизъ жилы, состоящихъ гл. обр. изъ кварца иногда съ- 
примесью ортоклаза.
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362. Сопка, къ вооючному склону которой примьикаеть жила преды- 
дущаго обя. и которая составляоть сЬверозаиадное лродолжелге подно- 
жiл г. Мохнатой—филлита, переслаяйаюпцеся та вершин4 сшки еъ тон- 
коэернистыш, эпядозятожь зелвноватосЬраго хщЬта съ розовыми пятнами. 
IIpo'CTHpaHie NW 320. Эпядозить сложенъ п. м. изъ аллютршморфной cM i- 
си зеренъ эпидота, цоизита, кальцита, кварца (бол'Ье ирушшя зерна), 
зеленыхъ волошш. роговой обманки и крутлыхъ зер«?нъ роэоваго грана
та. Ближе КТ. граниту, занимающему югозападлый склонъ сошаг, эпи- 
дозип. см1шяегся силыго кварцеватымъ гнейоомъ. Лин1я NW, проведенная 
оть сопки ООН. 362, служииъ границей между метаморфтегкими слан
цами, лежащими къ N0 оть этой линш, и гранита;ми по ея другую сго- 
■Хюну.

363. На половииЬ склона «ъ Селезневк'Ь къ западу оть предыдущаго 
обн.—кварцевая жила NW 350 мощностью около 2 арш., длиной— 3̂0 
саж. Въ KBupnli кое-гд  ̂ запутаны угловатые куски полевого шпата, есть 
примазки мусъ’овита. Саж. къ 200 къ с̂ вехтозападу оть этой агилы неда
леко отъ ме.тьницы—дв^ мен'Ье иощныя кварцевыя жилы П1ростиран1я NS.

364. Мыст. надъ рч. Се.тезиевкой къ югу оть п1>е;о.ддущаго обн.—з(жа 
разд1Ю|бле1пя гранитнта мощностью бол'Ье сажени, идущая N0 70. Г{)а- 
ни'пггъ BHii зоны обнарузйшаеть резкую катактайТЕйчеокую сИруктурух 
полевые шпаты (ортоклазъ, мпкролергить и кислый плаг1оклазъ) као.ти- 
низЕгрованы или серлц[гп13'нроват1Ы, Oionm. хл-оритлзированъ. Зона раз- 
лробле.н1я сложена нзъ обломковъ каолиниэированнаго нолевого пшата, 
сцемент'ированныхъ кварцемт, вт> идюморфныхт. б. ч. кристаллахъ безъ 
призиашвъ раздроблен1я.

365. Западпый склонъ Мохиалюй сопки—евЬтдобурый транитить, 
сходный съ породой обн. 358. Въ соотав̂ Ь полевыхъ шпатовъ довольно 
много мшьропертита, MnKporaHiFa и микроклинмпкропертита. Въ гранитптЬ 
7!с.трй;чаются бо.тЬе темные мелкозернистые ш.тиры (Уг̂ — дцм.), обла- 
даюпйе 1Г. м. панндюмохтфным’ь ст1К)ен1емъ и отдичаюпцеся отъ окружа
ющей породы большимъ содержанХемъ зонарнаго плагюк-таза и бютлта.

366. С'Ьверный склонъ Мохнатой сопки, въ логу выше обн. 361—жила 
тшгматитаплита простиран1я 0W съ рядомъ пережимовъ и изгибовь. По
рода обнаруживаеть р4.зкте переходы оть тон1гозер1гастой аплитовой стру
ктуры къ круинозернвстой пегматитовой. Анлить состоить изъ кварца, 
ортоклаза, микропертита, альбита (много); кром  ̂ того изр'Ьдка цирконъ, 
мусковита., альмандинъ и турмалинъ (иногда шлиры), б. ч. превращенный 
въ пивгитъ. Полевой шпаяъ пегматита—ортоклазъ и .MHiqjonepTHTb. Меха- 
иическтя деф-ормащн породы выражаются вт. возпикповенти текучей исе- 
втомикро(1>ельзптовой массы ст. отдельными оборванными вкранленииками. 
Такая же жила аплита проходитг. не1стольк0 севернее первой. Турмалпяъ 
II альмандинъ нередко пойк'и.тптнческп проросли другими |М1гкералами по
роды.

367. Правый берегъ Бухтармы у старинной крепости сложент, изъ обыч- 
паго д,тя этой местности ореднезернистаго, мятаго гранитита съ остатка^ 
Л1И прикрывающей его оболочки контактюивмененныхъ сланцевъ такого

/ же характера, какъ и сланцы подноойя г. Мохнатой. Эта оболочка импр^ 
нйрована многочисленными алюфизами гранитной магмы и въ двухъ яе- 
стахъ прорвана жилами анлнта и мактьхита.̂ ) Жила аи.дита имеетъ про-

1 F.’p. Bcsc V 247, I, 5SC..
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NW 320 ,стгараше съ граинтитомъ), .мощмогть kko.io 2 саж.
П. м. наибо-тЬе характеркыма. являет&я 1грисут(‘тв1е альмандяна. вкрап- 
лепнаго какъ въ 1сварцъ, такъ и въ микроиерхитъ, значнте.1ыв)е лреобла- 
дан1е посл4дняго надъ прочими шагшклаяа-мл (микроклина мало) и явло- 
шя мехаи.ичес.ка1Ч) |ра8дроблен1я. Мусшвитъ обогащаепг породу ближе къ 
спаю съ грашпитомъ. На восточиомъ cnat съ 1раиити1.омъ ваблвиаются 
BbtuiaoHia турмалина. Жила мальхита темнобураго, почти чернаго цв1па 
пловнаго с.10Жен1я съ выд1;ле1пямл tbiariohviiaaoin. ( 2 —3 jlm. ) проходит, 
въ метаморфлческихъ сланцахъ западн’Ье указанной аплнтовой ш ш  въ 
направленш N0 20. им^я мощность до 1 саж. Голокрлсталлнческая основ
ная масса породы с.ложена пзъ леЯсточекъ плагюьмаза (часто сь выв1;- 
тривпшмся я,дромъ) и во.пжонецъ бурозелеяой роговой обмзткн. 1;ъ кото- 
рьгмъ нередко присоединяются буроватый пятнышки oiorirra. Вкрапленни
ку принадлежать полисинтетичеиажу n.iarioK .ia3y. часто запарному п ре- 
сорбироваиному, съ многочис.денными волоконцами цв11тны,хъ минералою.: 
KpoMt плагюклааа порфировыя выд'Ьлен1я образуель и ротовня обманка 
съ б1отитомъ. Въ nopoftt довалйно много ильменита и иприта.

368. Правый берегъ Иртыша, мысъ „Ве-ршииинъ быкъ“. кл. запалу оть 
ст. Бухтарминской—теипозеленые амфиболиты. Порода плотна, сланце- 
вата, иногда оодержшгъ прослойжи (Кварца. Простпра1пе—NW 290. П. м. 
порода состоитъ гл. обр. взъ тшкихъ заостряюпщхся призмъ бурозе
леной роговой обманки съ незначительной примйш.ю зеренъ кварца и ор- 
ток.даза; довольно часты лгросйчки цоивита; есть х-юритг. и муековпта. 
(мало). Въ с..1а1щахъ пм1ж1тся выхо.ды (.лакколита?) (̂ в'feт.l<и•1;paпl сред- 
незериистадо гарвиД1ита, сходиато съ пранитомъ г. Мохнатой.

369. Сопка Круглая въ вершний ]К1рыш1шкова кл. по правому бере
гу Иртыша— т̂емнозеленые амфпбо.титоиые • сланцы (юи. 368. Въ нород1; 
многочисленные прожпль'и и прослойки тонкозернпсгой смйси кварца, 
ортоклаза, рйже ii;iarioK.Taaa. Здй<'ь же выходъ свйт,|(>сй])а.го пегматита, 
6огата1Го а.1ьманднномъ и турма.тиномъ. По.швой шнатъ—iMiiKpoi;.niHiiepTim. 
и алыбшгь; турмалинъ также даетъ миъ'ронегматитовые сросгь'и п, 1;.вар- 
цем'ь; отдйльныя зоны раздроблен1Я.

370. Правый берегъ Иртыша на усгьй км. Барыпшико1!а—хо’рошо вид
на лшпя 1;онтакта граиитптонъ (съ сйвера) п крпсталлпческ'ихт, c.ian- 
цевъ (съ юга), рйзко обояначаюпцтяся благода,ря цнй'гу породт, и хи[>акте- 
ру расггательности на нихъ. Про(;тиран1е плоскости конта-кга CVNW. 
Пяден1е почти ве1>тика.тьнос. съ уклопомъ къ югу.

371. Правый берегъ Ирд’ыша. въ 1 вер. ниже устья кл. Барышникова 
—иергикальная жила бурсшатаго гранитпор(})1гра съ микт}>огранито1вой 
основной массой, сложенной изъ изометрическихъ зеренъ ортоклаза, квар
ца и волоконъ бготита: примйсь титанита. Вкрапленники ортоклаза (зо- 
нарное строение) б. ч. вьгвйтрились; много микропегматита. Жила про
ходить ВТ. зеленыхъ амфиболитахъ. Шок10.дым) саж. ниже предыдущей жи
лы проходить жила бйлаго ап.чита. .значительно каолииизированнаго.

371а. Правый берегъ Иртыша, % вер. ниже предыдущаго обн.— г̂емно- 
■гЬрый, мятый ро'говообманковый rnefiicb, от.тичагощ1Йся оть амфнбо.дитовт. 
нредыдупщхъ обн. присуфств1емъ лиизъ, сосохшцихъ изъ кчарща и орто
клаза; посл’Ьдн1й «ерйдко даеть пойкилитичеетя структуры съ кварцемъ. 
Роговая обма;вка встречается въ видй точгкихъ призмч.. неправилышхъ 
широкихъ таблнш. и мелкихъ рОиЧбовъ: .кжольно хгного ильменита.
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372. .Iteufl берегъ Иртыша ниже устья рч. Глубокой, вер. въ 5 ниже 
устья кл. Барышникова—.темносЬрые графитовме сланцы, состояпце ивъ 
графита, кварца, пятенъ красиобураго б1отита и бураго турмалина, чяюто 
въ ромбнческихъ разр4захъ съ темньгжь ядромъ изъ многочисленныхъ 
включен1й; изредка иглы андалузита, превращеняаго въ пшигь.

373. Правый берегъ Иртыша м^стнооть „Борокъ“, 1 вер. ниже пре- 
дыдуш,а1ю обн.—темнос4рые графитовоаидалузитовые сланцы съ вшого- 
численными иглами х1астолита и андалузита д.чиной до 5 см., шириной 3— 4  
ми. Андалузить съ яснымъ плеохроизмомъ до роэоваго часто превращенъ въ 
чешуйчатый аггрегахъ мусковита или зелеиоватаго пинита. EpoMt графи
та есть линзы гшарца, также отдельный чешуйки бураго б1отита, пластин
ки муоковита и зерна красиобураго ставролита?, часто вьшолнешшя квар- 
цемъ; также нередки призматичесше кристаллы бураго турмалива съ 
шемнымъ центральньшъ стержнемъ. Андадузятовые сланцы оалегаютъ на 
мелкозернистые гранитЕШл CBtaoctpaao и роэоваго цв т̂ошъ, состояпце 
изъ ортоклаза, микропертита, б. ч. идаоморфнаго плапоклаза, кварца и 
б 1отита, магнетита и циркона. Порода сильно каолинизирована.

Отъ cm. Бухтарминской до г. Устъкаметгорст.

374. Правый берегъ Селезненки по дорогЬ къ кл. Барьшпшкову—• 
темносЬрые филлиты иростирангя NW 310.

375. Подъемъ на перевалъ въ вершину кл. Барышшкова— графито-
NW 300 _выв слюдяные сланпы -  ^ :—  съ согласно агалегающкми на нихъ плот- 
NOZ.50

ными б1отитоэ1шдотовш11и гнейсами. Последняя порода им^еть п. м. обло
мочный характеръ съ послойпымъ расположсшемъ зеренъ кварца, орто
клаза, энпдота II бютита, б. ч. 1грв1враш,еянаго въ хлорить.

376. За Барьшшпконымъ кл. по иеревалу, слйва отъ дороги въ пос. Бе-
резовсшй— свйтлобурый, сильно раздробленный гранитогнейсъ. П. м. рЬз-
кая катакластическая структура съ флIOидav̂ Iышмъ раоположенюмъ облом-
ковъ. Полевые шпаты б. ч. каолинизированы, б1отипь— хлоритпэированъ.
„  NW 310Разсланцеванность— .

377. Спускъ въ долину 1{оз.товш, въ 3 вер. отъ пос. Березовскалч)—
NW 295темносйрые граниюгнейсы, разсланцованные

Z 90
На поперечномъ

излома чечевичная структура. П. м. многочисленныя зоны раздробления, 
паралле.1ьныя сланцеватости. Полевой шнатъ— гл. обр. ортоклазъ и ми- 
кропертитъ, довольно частъ иикропегматить, плагюклаза мало; кромЬ 
б1отята есть цирконъ, апатитъ, магнетитъ.

377а. Надъ р. Козловкой у пос. Березовскаго—'свйтлосйрый грани- 
тить, отчасти мялшй. с.ходенъ съ 1ранит1Ггомъ сопки Мохнатой.

378. Вер. въ 3 къ юго-зап. отъ п. Березовскаго по правому берегу 
Козловки— ч̂ечевичный гнейсогранитить темносйраго цнЬта, благодаря 
значительному содержан1ю б1отнта; довольно много офепа.

379. Правый берегъ Иртыша ниже устья Козловки, вер. въ 5-ти до 
Вулочнаго вимовья—мопщая жила буроватаго Менитпцрфира. Головри- 
сталлическая основная масса состоитъ изъ длинныхъ пластинокъ орто
клаза, большей частью окруженныхъ зоной мпкропегматита, тонкихь во 
локонъ и лисдочковъ бураго бютита, рЬдкихъ зеренъ кварца и иромежу-
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то'шаго микро'пегматита. Немногочисленные вкраплеипакн нрпмадлвжатъ. 
ортоклазу; иногда стяже1пя б1отита; есть хлортч., эпидотъ, серицигъ. Жи
ла проходидъ въ графитовыхъ слюдяиыхъ сланцахъ. ■

380. У Поперечнаго кл. передъ Булоадьгм'ь зимовьемъ— р̂озсьиш зе- 
ленаго хлоритосерицитоваго сланца съ многочисленныхш чечевицалш 
кварца на нопе;речномъ излам!;. П. м. кром1) кварца, х.лорнта, серицита, 
магнетита довольно много полевого шната, сильно серицптнзнрованнаго.

381. Правый берегъ Иртыша у Булочнаго зимовья (въ направ.1ен1и 
съ сЬвера на югъ): 1 ) сКрый граннтогнейсъ съ 'ромбоидальной отдель
ностью на попереч'номъ изломе, м1югоч«сленными штрихам;и С|К0.1ьжен1я на 
продолыго1мъ. резкая катак,1астнческая структура. Полевые шпалы—орто- 
клазъ, микропертилч, и микроклиимикроиертигь— сильно као.шнпзированы 
или серицитизированы;. Б10титъ б. ч. 1Ц)евращенъ въ хлорнтл. и .нгмонитъ, 
мусковить пр1уроченъ къ зонамъ раздроблен1я; листочки его погасаютъ вол
нисто. 2) Розоватое,ерый гией<‘огран.шитъ. сильнее сшревсованный, чемъ 
предьедущШ и съ более малкой чечевичной структурой. П. м. аначитально 
большее распылен1е породы; красноб^рый блотитъ замешенъ отчасти окоя- 
ден1емъ зерлшшекъ магнетита. 3) Жила светлосераго пегматитаплита лро- 
стиран1я NW 295; длина жилы более 100 саж., мошрость—неекюлько десят- 
ковъ арш. Д.ЛЯ состава жилы характерно богалство мусковитомъ, альманди- 
нюмъ; нер']^окъ черный турмалинъ. Постеиеиносли перехода отъ мусковито- 
цаго гранита кь пегматиту или аплвту пе наблюдается. Полевой, ншатъ нет- 
матитовыхл. и анлил10выхъ частей лсилы—■црток.лазъ, микронертить, мнкро- 
клинмикропертить; иоследнШ не преоо.ладаеач>; альбито.л1итоклазъ чаш;е 
встречается въ мусковитомъ граните,- альмандннъ б. ч. въ люймилитиче- 
скомъ сростанш ст. кварцемъ; турмалинъ иипитизированъ. Разрроблеше по
роды очень резко. 1) Темносерллй п.лотный гиейсъ 'порфи:ро(виднаго строе- 
п1я, съ М1логочисчле1шымп штрихами сколъжетя на иоверхностяхъ сланцева
тости. П. м. порода состоит, пз-ь катакластической основной массы, поелро- 
ешюй изъ кварца, ортоклаза и плагюклаза п затканной по сланцеватости 
многочисленными чешуйками краслюбураго б1отпта.. Порфиробласты— орто-
к.тазъ, мнкропертиггъ. микрпнертитаегматихъ, илапоклазъ, ptaae бютить; 
иослед1пй, не обиаруживаелч. следовъ механическаго воздейслтв1я; дово.льно 
много графита. 5) Краспонатосерый плотны!! гнейсъ, от.гичак>щ1й,сл отъ

„ „ NW 295— .300пралыдушей породы тонкой l■лoи•cт(н̂ тью — почти по.лиымъ
от|оутст}иемъ порфиробласлхлот.. П. м. ш. равноме(риозернистой породе обыч- 
нь1 коротыя цриэмы бураго турмалина. ПорО(да просечет1а прожилками 
кварца сл. мьбитомч..

382. несколько 1шже Булочнаго зимовья по течен1ю Ирлыша,— п̂ятни
стые графптоб1отитовые слапцы. состоящге п. м. гл. обр. изъ графита, 
часто собирающагося въ пятна, кварца, краснобураго б10тита и бураго 
турмалина.

383. Правый берегъ Иртылиа, на устье ключа въ 1 вер. ниже Бу.лочпаг 
1 0  зимовья— зеленый амфиболитъ, переслаиваюпцйся съ слюдянымъ гра- 
фнтокымъ сланцемъ. П. м. порода состоллч. лзъ широ-кихъ, на концахъ ва̂  
остряюпщхся зигзагообразно пластин01къ, также привш. и неправнльныхъ 
зеренъ бурозеленой, частью хлоритшированной роговой обмаики и м1елкяхъ 
округленныхъ зернышекъ нештриховатаго, часто каолинизированнаго по
левого шпата; довольно много ильменита и лейколвсена.

384. Устье рч. Северной—темносерый графитоб1отитошляй с.лане(ць, 
какъ въ обн. 382.
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385. Надъ рч. Северной, на-верху перваго 0 1 ъ подъема гребня
OWвредвдущаго оон. простирапш • НЬс-колысо вьппе па

ме.1К.|.'и‘|1!пк-гап)
S Z 8 0  ■

aii.ima гь

сланцы 

гребн^

альмандинамъ, мусков}пч>мъ и 

графитовые
турмалиномъ.

386. Спускъ въ долину рч. Крестовки на С1)едпемъ течен1н 
с ланцы Л'редыдущаго обн.

387. Перевалъ пзъ Крестовки въ Сарасавстпп ключъ и да.тЬе до устья 
Б. Омо-тянкн—св’Ьтлос'Ьрые двуслюдяные граниты. мен'Ье раздробленные, 
ч^мъ грапиты предыдущихъ обн. Изъ иолсныхт. шпатош. много мимроиер- 
тита и орток-таза, меньше микроклила. Мусковить въ форм1! пластиновь, 
срослгихся съ краснобурымъ бютитомъ или же чешуекъ вт, зонахъ раз- 
дроблеайя.

388. JIliBbifl берегь Иртыша выше устья Б. Смолянви, ска.та рядомъ съ 
,,Штухомъ“, немного выше по p^Kt— графитослюдяные сланцы, содержащ]е 
иь трешннахъ горизонтальной отдельности натеки и выцветы никкерингита. 
Натеки скоп.тяются преимущественно въ двухъ нуттетахъ обрыиистаго бере
га: почти на половине высоты, въ пескольвихъ дес. арш. надъ уровпемъ 
реки, и на высоте несколькихъ арш. надъ рекой, въ неглубокихъ выемгсахъ 
•берегового обрыва. Талйе же натеки, по словамъ местяыхъ рьвбажшъ, име
ются кь несколькихъ верстахъ выше ,,Петуха“ въ обрывистомъ иравомь 
берегу Иртыша сгротпвъ острова Вегловпча.

389. Устье кл. Бувсая, праваго притока Б. Сиоляпки—теашосерые 
(лкцяные сланцы, состоящее it. м. гл. обр. изъ кварца и краснобураго 6 io- 
тнта. реже ]{стречается более крупными штастинками мусковить. Гфа4 )ита 
MeiHbuie, чемъ нт. контактныхъ сланцахъ нред14дупщхъ обн. При увеличе- 
н1и содержан1Я нолевого пшата получакшея переходы въ гнейсы. Сланцы 
нрорваиы 2  жилами дву слюдяного гранита мощностью около 1 м. гь нро-

NW 2 Э0  стлраншмъ ■ , - .
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390. Вершина ki. Вуксая— темносерые iMiroiiiiKif. согтояние и. м. пзъ 
аггрегата эеренъ кварца съ вкрапленными въ пемт. цонзигомт., кал1.цитомъ 
п luecTojuiTori зел(М1ой роговой обманкой.

391. Вершина Ба.1агатскаго кл,. нп-адаюшато вл. Б. Смо.еянку—'буцюва- 
тосерый гран'офнр'1., ирлходяпцй in, контактаыхъ сланцахт, вт, направленш 
NS въ виде гребня ллиной въ нес.ьх>Л1,ко соту, саж., мощностью— ^нёсколько 
саж, Голокрнстсилнческая основная ма'.-са. имееп, хараютрное С|фв1ю.1ито- 
вое строенк изъ гранофировыхъ сроствовъ; угро-межугкп меоцду сферолитами 
заняты мелкими, 1неправильным.и зернами кварца, реже ортоклаза п волок
нами мусковита. Вкрап-тенники— ортоклазъ п кварцъ—редки.

392. Передъ Солонечшлмъ кл. у Воскресенс.кпхъ ва.ювъ, вер. за 2 до 
Та.ювск1аго зимовья— красноватосёрые контактные роговики, состоящде 
п. м. изъ кварца, красвобурадо б1отнта, графита (немного) я окис-товъ жег 
леза (мало): многочяслешше прожилки кварца и полевого шпата.

393. О Бравый берегь Иртыша ниже Таловскаго зимовья—белые кри- 
сталлнчесые известняки небольшой линзой ( 1 0 — 15 саж.) у самаго 
■берега. ®).

Отъ Тяловскаго :;иялпья путь Сыть сл1оаиъ in. .юдк1. uc.iT.ii'TBie нйвоа'1(\Ж110стй 
найти ирооолвива одоль берега. . •

Ср. Г,огдановъ Л'’ 19, с. 1’>9.



134

394. Правый depen. Иртыша, м^спюсть „Пета“ у"рч. Печной— .мелко- 
зерпистый топалш-ь? ctparo цв^та, сокяпаящШ п. м. п-зъ гп,Ш1д1о.чорфн<ь 
зернистой cMtcH преобладающато олигоклаза, .чпкроклпна, кварца, буро- 
зеленой роговой 1обмапкл и краснобураго б1отпта; довольно iuioiv цирко
на и магнетпта. Контастъ тоналита?, повидимому, составляюп, гнейсы бу- 
раяо nptoia, состояпце п. м. изъ аллотр1оморфной огйсп кварца. микрок.11й- 
на, кислаго плагюклаза, св^тлозеленой роговой обманки (зерна и призмы), 
краснобураго б1отпта и эпидота. Вс.тЬдств1е нонной темноты оинажен1е 
осмотрено б^гло.

395. Правый берегъ Иртыша у Устькаменогорска выше пристани— бу- 
рос^рые бшитовые сланцы, п.тогные, пареходалце въ рог0(виковую поро
ду. П. м. по;рода им^етъ слоястое oipoenie изъ 1) дрослойконъ кварца и 
бураго б 1отита съ нешогочислепньпми длинными призмами роговой обман
ки, 2) прослойковъ зеренъ одного кварца и 3) полосъ, состояш,н.хъ изъ 
см^си кварца и бютита, богатой графитовымъ вешествомъ и дл1шпопри- 
зматической роговой обм:анкой оть св'Ьтло- до оинезеленаго пдЛта; призмы 
посл'Ьдней часто расщеплены на концахъ (песочная структура); есть хло-

ритъ и магнетитъ. Простиран1е сланцевъ

втимъ береговая гора полого спускается къ сйверу и круто дъ югу. Въ об- 
рывахъ берега хшогочисленные округлые или эл-типсолдальные карманы 
выв§тряван1я ( % — 1  м. д1аиетромъ)), длинной осью располагающюся па
раллельно сланцеватости породы.

396. Въ береговомъ обрыв*, не доходя каменоломни (,,;кнлы Щуров- 
ска(го“ )— короткая жила влидаорита № 1 , выкллниваюшаяся кверху, мо-

NW 290__300щностью около 1  м. Простирате ------------------- • Порода мелкозерппстая,

тем1нос*раго цв^та съ ,красноватымъ отг^пкомъ. П. м. порода пм*еть го
локристаллическую дхаб'азовую структуру и состоить изъ лейсть прозрачна- 
го, частью трепщповатаго основного плапоклаза, промежутки между ко
торыми заняты яеправшльпыми зернами, волокнами и пглами бурозеленой, 
чаще св*тлозеленоватой оъ многочисленными черными вк.7ючен1яхп рого
вой обманки, сросшейся съ бол*е редкими листочкамп краснобураго бюти- 
та. Много палочекъ ильменита, превращеннаго частью въ лейшксвнъ. 
Есть апатить и хлоритъ. Местами золы раздробления. Новообразова1ия ро
говой обманки, бютита и хлорита нередко составляютъ въ пород* бол*е 
крупные, неправильные аггрегаты пли отчасти заполияютъ плаг1оклазъ,

397. Н*'Око.7ько саж. восточп*е— каменоломня въ жил* того же ппид1о-
NW 290рига № 2, им*ющей просхиранге ■ Жила обнажена наверху

90
обрыва, ГД* она им*еть мопщость ошло 3 саж., а также въ береговомъ 
раэр*з*, ГД* вскрыта часть южной .ст*ики жилы, посредин* и вверху. 
При осмотр* съ берега кажется, что жила даеть боковукг восточную n*твь.^) 
Указанная жила проходить до вершины пристанской горы и дал*е къ вос
току по другую сторону гребля ]1Ъ общемъ на 'Про1тяжен1н около 1  вер. 
Мощность ея м*няется мало. На озосточномъ своемъ конц* жпла изогнута 
тгь плоскости паден!я въ вид* буквы г.

1) Щуролсмй № 311, cip. 280.
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398. Параллельно асил'Ь № 2 , только нисколько арш. ниасе идетъ лнгла 
эпидюрита №  3 мощностью еаж. въ 2. Она же, повндпмому, облажается и 
но другую восточную сторону горы ниже ЖН.Ш' № 2 .'

399. Н ш е жилы И 3, начинаясь восточнее ея приблизительно на ниж
ней трети высоты берегового обрыва—жила эпидюрита № 4 , мощностью

NW 310около 2 арш. Простиран1е ——̂ . Западный конепъ жилы, повиди-
N 0  40— 50

мому, сильнее мять и метаморфизованъ, ч^мъ восточный: порода раздроб
лена и содержпть больше бютита, роговой обмапки; плаг1оклазъ мутно- 
сЬрый всл'Ьдств1е выд’Ьлен1я 'каолнна, серицита, рйже соссюрита. Въ за- 
падномъ конц'Ь жилы 4 ниже ея въ береговомъ обрывЬ проходить ко
роткая жила б^лаго цв^та изъ. сильно спрессованной полевошпатовой по
роды. П. м. порода HMterb въ тонкозернистой катакластической основной 
маосЬ бол'Ье круптыя оборвапныя выд,'1 лен1я ортоклаза и плаг1оклаза и 
г/ддооюрфныя иглы и призмы зеленой роговой обманки, .листочки хлорита, 
зерна авгита (пойкплитическая структура) и прожилки кварца. Двф по- 
с.т’Ьдшя жилы претерп^Ьли сбросъ ниже западной конечной мели, что р^эво 
замЬшно по б'Ьлой жил'Ь и по 'вертикальному разлому въ береговой стЬн'Ь. 
Величина сброса около 1 саж., проетиран]е лреприы сброса—NS.

400. У2 — 1 вер. BOCT04Hie предыдущаго обн. выше мели протпвъ остро
ва— слой свЬтлобурбго грашгулата длиной около 1 0 0  саж., мопщостью 2  м. 
По положен1ю и формй порода сходна съ эппддоритомъ обн. 397. Поэтому 
она тоже кажется разветвляющейся ввepx}  ̂ Простиран1е породы въ го-

NW 295
ризонта.льномъ разрезе s o ^ ”  Г О ‘ порода изогнута въ
плоскости падешя г —образно и притомъ въ томъ же порядке, какъ и жила 
обн. 397. Основная масса породы имееть харакггертое (мнкропешатито- 
вое) строете съ переходами въ мпкропойкшптичеекое. Гранофпровьле 
сростки ч а т  концелггрируются вокругъ оборвапныхъ по б. ч. вкраплеяш- 
ковъ кварца, ортоклаза, реже плагюклаза. Довольно чао™ 1Ю.го‘Кна и пя
тна бураго блотита, нередко превращенлгаго въ хлорить, и пластинки му- 
скошгга. Мелшя зернышки граната сохрани.шсь только иь более крунныхъ 
вернахъ кварца; б. ч. превращены въ шдратные окислы же.леэа. По мэл- 
кро- и микроскопическому габитусу порода напомпнаетъ грапу.литы Колы- 
ванскаго рудника и села. Гранулить согласно за.легаеть среди темносе. 
рыхъ мелкоскладчатыхъ и в ар ц е^ 1отитовыхъ и роговообманновыхъ слан- 
цевъ, б.лизкихъ породе обн. 395; значительное содержанте графита. Инте
ресно, что, по обоимъ контактамъ гранулита из.ли.лсл сильно измененный 
эпидаорить темносераго цвета, сосггояпцй п. м. изъ м&лкихъ п.тастипокъ 
основного плапоклаза и удлиненныхъ иго.локъ затеной роговой обманки, 
располагающихся иногда почти параллалъно другь другу, такъ что полу
чается сходство съ голокристал.шческго{)лювдальной слрултрой. Рудъ, 
превращеяныхъ б. ч. въ лпмонитъ, мало. Редкле вкрапленники нлагюкла- 
за по б. ч. замещены соссюритомъ я мусковптомл. п.лп каслпномл.. Толпщ- 
на элгпд1оритол«)й оболочки около V2 м.

Отг Устькамемоюрска до Втлоусовскаю рудники.

401. 1 вер. до д. ("игры в.лево оть дороги— зе.леииватосерые л»мфаци-
\W  290товые гнейсьг простнракннлеся — —  п перес.лалгалюпцеся съ се-
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рылш мелшзериисъы'ми грани^ией^ами. Омфацитовые гнейсы 
рого®ивовую структуру п состоять изъ смсЬси короткихъ слегка уллннеи- 
пьШ| или совершенно неиравильныхъ зеренъ св4тловелбнаго омфацИ|Та 
(уголь погасан1я 42"), плаг1оклаза, 'pt►жe кварца и ортоклаза. Донольно 
много зерент. красноватобураго сфепа. Гранатъ очень рйдокь. Немного 
апатита. Въ н^которыхт. слояхь порода сельпо обогащается краснобурЫ1М1> 
б 1отитомь. Гранитогнейсь им'Ьеть катакластическуто структуру п> госта- 
вомъ гранитита изъ ортоклаза, зонарнаго олпгоклаза, кварца, темнобура- 
го. часто хлоритизированнаго б1отита. Апатита и сфена мало. Полевые 
шпаты сильно као.шнизщтоваиы. Вт, ь-онтаитЬ граннтогнейса и омфацпто- 
ваго гнейса ироходягь жилы крупнозефнистаго турмалининаго гранита. 
соде1)жащаго мФсатыя «коплешя альмандина. П. м. порода (тень богата 
мивропертитомт,, микроклинмнкропертптомъ. меньше тоикш1прнхо.иатымт. 
п.тапок.тазомъ, близкимь кь альбиту. Альмандннъ образует!, нлгоморфные 
вкраи.тенники въ полевыхь, преимущественно кал1бН|Ьг\ъ полевыхъ ишга- 
тахъ. Изъ с.1юдъ мусковнтъ н рфдко хлорптиз1гровант!Ый oioinn,. М1н-тныя 
зоны раздроблен1я.

402. У д. Оогры 11|1дь рч. Моховкой— с4.рые гранитогнейсы вт, общемт, 
такого же характера, какъ п гранитогнейсы иредыдуптаго обн., но съ бо.тЬе 
круинымь зерномь и съ большимт, содержан1емт, зонарнаго ii.iariobvia3!i, 
преоб.тадающаго надъ ортоклавомь.

403. Кривая сопка на иротяжеп1и около 10 вер. оть л. ('ог1)Ы (но до- 
port ВТ, Bt.Toy('OBc,Kifi руд.)—ctpoHaToOypHft тонкозерштстый т'неГ1С1Л))а- 
ну.тип, сЪ иорфпробластамп полевыхъ шпатовъ (2— 1 мм.). Ни ноие- 
речномъ излома—ромбоидальна отд11ЛЫ!ость, на иродол1>помт,— н̂оуюда 
ограничена плоскостями скольжен1я, причемъ састашыя части, нъ особеп- 
ГШСТИ 610ТИТЪ, вытянулись въ видф узкихъ И0.10С01П,. П. М. 110,рода пм1н-тт, 
1И'.зкук) катаытастическую «лруктуру. Порфиробласты ио.тевыхт, ишатовъ 
(г.т. обр. микропертита. мивроклинмикропертита и ii.iarioiuuaa) iiMliiorr, 
б .  ч . овальную форму, окружены обоймой гцгодуктовъ истирашя п нер1дао 
нойкнлнтнчески проросли ь'варцемъ, г.т. обр. съ К1раевъ: темнобурый oio- 
титъ—^преимущественно )л> .зонахъ р;1здроб.1еи1я, волокнами, мусковип,— 
тамъ же игирокими пластинками; гидраты окиси желКза (по магнетиту и 
гранату?) и включенЬг газов'ь по трещииамъ. Другая twiko- и равио- 
мКриозериистая разность той же породы бураго uatra отличается ио со
ставу OTI. предыдущей меньшимъ содержан1емъ б)отита, болы1И!мъ—ма
гнетита. Есть цирноиъ. сфенъ. По илоскостяимъ скольжпйя—черный тур- 
м;1..тинъ.

404. У вершины спуска къ В-йлоусовскому руднику гь Кргаюй сопки, 
Г1а,дъ лыючемъ, впадаюшимъ съ востока въ рч. Г.лубокую— I’eMiioctpan ел, 
зе.лелгымп и бйлымп щюслойками геллеф.1ИИ|Та, сильно мятая, съ много
численными штрихами скольжен1я. П. м. очень ясная псевдофлюидальная 
структура основной массы. со>с.гоящей изъ 'нончайшей кн-:1|рцевополено- 
гаататовой смйсп, разделенной нитями зернышекъ магнетита. Лин1п но- 
тошвъ помимо того валписто изогнуты вт, иоперечномъ TianpaB.rpaiiii. 
По иа11равлен1ю потоковъ располагаются и болёе 1фупиые обломки 
кварца, ортооаза и плагюклаза, отдельными зернами, или, группами т .  
форме липзъ. Эти 016.ТОМКИ также просекаются флюцт;альиыми зонами 
сдкат(я и раздроблев)я, идущими нередко винтообразно (niueHiH круче- 
ш я?). По отцошеп1ю къ сжатш <различ1е ио.тевыхт, шпатовт, и кварца 
аоволшо резко: первые раздробляются'. вто]юй ..пластически^ леформн-
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руегся, не о6 на;руа£11вая распада на 6 o.i1)e мелкш части. Характерни, что 
линзы кварща, благодаря давленш, ирюбр^ли cлaiбыe П01ляризац1(жпые 
шга.'; иногда, OHt швсЬмъ темны! при нерекрещепныхъ никагяхъ; ве
щество какъ бы д'Ьлается теку 1̂ежидкимъ; осно’вная .масса нороды ноля- 
ризуетЧ) также довольно слабо. Въ порода есть кром4  указанныхъ ми- 
нералот, серицитъ, хлорить и кальции, OieMHoro).

405. Правый берегъ ключа, бе|рущаго начало съ Kpirooft сопки и шш- 
дающаго съ востока въ рч. Глуб01кую, вер. въ 2— 3 о и  Bt>.Toyeo«cKaro руд
ника—плотные мраморовидные извесшяки ot.iaro цв^та.

-ЮО. Впсяч1й бокъ Б̂ лоусовскаго ру,дяика— ĈBtiTOctpHe, буроватые 
и зеленоватые серицитокварцитовые сланцы съ шелковистымъ отливомь 
на ,плоскостяхъ сланцеватости, по ь'оторымъ отлоасились также кри
сталлы таирита (100) и (hko). П. м. тюрода состоип, изъ .прослоеюь 
тонкозернистато квар]щваго атгрегата и Meiite многочггслеппыхъ питей 
п чешуекъ сернцпта. ркже х.торита. Смотря по содержант кварца и 
(■(̂ рицита. нолучан>тся переходы къ почти чжтымъ 1с,варциговымъ и.ти же 
серицитовы1Мъ сланцамъ. Въ пос.тклиемт, с.туча'к порода, приипмаеп, зе
леноватый ( до темпозеленаго) шИпч, и д11.1ается мягко'й, такъ что мо- 
жегь чертиться ногтемъ, вт, пороп1к4 жирна на ищупь. п. п. т. легко 
оплавляется. По атимъ при-тнакомт. слюднстый мннералъ прииад.дежит1,, 
)14,роятш), l►нI,•oзиlly. П. м. тщода въ бо.тке чпстыхъ разиостяхъ состоип, 
изт, тонкочешуйчатаго aiTperaia ,сернцпта, c,Tk,TymiHiiro вскмъ пзгибамч, 
породы, II отно<м1тслы1о ptv.iKiixT, BKvmnenift мозаичиаго кварца. Н̂ кото- 
рыя бо.тФе богатыя кварцемт, разности серншгговаго сланца прнппмаютъ 
иорф11]10впд11ЫЙ габнтугь. благодаря прш'утсиню обтертыхъ п об.К1,ма,н1Ш\ъ 
о вон до 1п, кнарпа. Тамт>. гд+, чередуктся кварцевыя и серицитовыя щю- 
глоАкн. opy.ieiiliiiip связано нрснмунщглърнно съ нрослойками .кварца.

107. .1е;ка.ч1й бокт. Бклоусонсквго рудника.—кварцитовые и серпцито- 
i'i,R- с.|;|1!цы нредыдущаго обн.. нереходяпце, но даниымъ колл. П. П. 
Иванов;!, вт. citkiviio п темштскрые, богатые уг.тнстымт, ('графптовымъ?) 
вещее П’омъ филлиты iiepliTKo съ pteiio выраженной п.тоГоттостью. П. м. 
нород;! состснтт, изъ ;1л.кггр1оиор<(1ныхт, зереиъ кварца, между которыми 
по (MaHueTBiTiK'ni породы проход,ятъ нити. серицита и нрос.тойкп углиста- 
го веществ;!, п руд'ь. Углистое вещество н руды выделяются часто также 
и по поперечной скл;!дч;1ТОстл породы и вт, та.комт, случае пронизькна- 
ются нитямп серншгга. следующими нсегд:! напр;иие1пю г.'швпой слая- 
цев:т)стп породы. Помимо ука-заяныхт. M.miep;i.ioBT, довольпо обычна 
;!Морфн;и1 кремпекислот;! бураго цнета. есть кальции,. Среди рудь ч;тще 
другихт, тгирнтт,. марказптъ. затемъ хальконирить и сф;ътер1т , .  П. п. т. 
порода не h.t;i!uitch. при прокаливатии обезцвечивается.

Отъ Бгьлоусовекаго руд. до Яерезовскаго руд. черезъ с. Красный Яръ.

408. Ка;!ачьи сонкп вер. въ 2 къ з;ш;1ду отъ Белоусовекаго руд.—  
тнейс'0 гр;111ит11тъ бураго нрета, расшадцюпийся и. м. на длимпыя линзы 
пз-ъ крунныхъ обломковт, кварца, мпкронертнта, микроклинмикроиертита 
(много) и церепл,етаюпцш‘.я между линзами зоны раздроблен1я шъ техъ 
яге минераловъ и волоконъ растертаго темиюбураго бютита, часто хлори- 
тизироваянаго. По зонамъ раздробления полги̂ ы мелкочешуйчатаго с-ери- 
пптт1, отлагающагося также п шд более крупных,ъ обломкахъ полецыхъ 
iiimrtuHT,. Кпелаго плаг1ок.таза немного. Интересно явленте вирыскипа^йя
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ква-рцевой пыли въ клияообразныя трещины слгайностн въ opioKnaBli: 
зернышки порошка располагаются дугообразно, выпуклой CTOixtiiofi дуги 
по направленш къ вершин’6  клина.

409. Казачьи сопки въ 4 вер. отъ 1)'Ь.лоу{;ож'каго руд.— красповато- 
бурый срел,незерпистый гранигптъ такого же состава, какл. и въ щ>е- 
дыдущемъ обн., по съ мен^е резкими следами механическаго возд'Ьй- 
ств1я; зерна породы сжаты (волнистое погасиnie), но не разд])облены 
иля же окружены зоной об.ломвовъ то.иико пю краямъ; сплошньехъ, почти 
параллелыгыхъ зонъ раздроблен1я  и скольжен1я породы пе задгйтпо.

410. 2-я вер. отч. д. 1"лубокой справа отъ до|рогп—^невысоме холмы 
мелкозврнистаго краспобураго лранятита, подобнаго породй предыдуща- 
го обн., по съ бол'йе слабыми признаками раздробленгя п значительной 
серицитизащей или каолинпза.1 4ей полевыхъ шпатовт>; кро'мф, того хло-
РИЧЧ., .ЗПИДОТЪ, Л|ИМ0НИ1Ъ.

411. У моста чрезъ рч. Крутую—-выходы тонкозернпстаго бу]>аго 
с1онитиорфира, обладаюшаго и. м. грапофпровымъ iCTpoeiiieM'b основной 
массы; гранофировые сростки собц̂ аны въ сферолиты, на периферии ко- 
торььхъ находятся отдйльпыя зерна магнетита, листоватые аггрегаты му
сковита и изрйдка угловатыя зерна шшрца. Бвратыенпикп принадлежать 
сильно серицитизированньгмъ п.1аг1оклазу и ортоклазу; крис/галлы пе1шаго 
KpyuHi;e и многочислен1н1;е. Ф̂тЬсь же вылодт. плотнаго темнозеленаго спи- 
лита-, состояш,аго п. м. изъ лейслъ плагюклаза, мелкпхъ пятенъ красно- 
ватобураго авгита и нморфной бурозеле)гой промежуточной массы съ мио- 
гочислениыми выд'Ьлен1ями пльмеппчп и лейкоксена. ^Гното хлорита, ме
стами уралитч..

412. Въ 6 -ти вер. до с. К'распый /Чръ—желто- ii.in зе.кчюватобурый по-
OW

левошпатовый филллтч., разсланцеванный - . Порода гог1ч>нгъ изъ

неяшослоиетой cmIich обломкош. орток.1аза, плаг1оклаза (меньше), вынол- 
няюга,ихъ породу; промежутки между зернами заняч-ы хлорптомъ, магнети- 
томъ и лимсмгатомъ; въ трепщнахъ поро̂ ды много кальцита.

413. Въ 5 вер. до с. KpacHHlt Ярь— темпос1фый фнл.ппопый гнейсъ, 
сильно 1МЯТЫЙ, порфироввдный. Основная масса породы <чк:то1пч. суще
ственно изъ кварца и чешуокч. краспобураго б1отита, зерпышекч! магне
тита и 6 o.it>e круииыхъ об.юмковъ полисннтетическаго n.iariooaaa; пор- 
фиробласты—^штриховатыЛ плаг101К.1азъ, б. ч. оборванный, и альмандниъ 
въ ид1оморфны>хъ .aeiwiaxT. или въ форм  ̂ толстыхъ чечевицъ; въ альман- 
дииЬ нередки включен1я кварца и пласпшокъ б1отита. Кварцъ— въ фор-

линзъ мозаичнаго строе1пя. Иарйдка короткле столбики -бураго турма
лина.

414. % вер. да.тЬе— светлосерый гранитогпейсъ со сланцеватостью 
WNW. Ясная катакластическал структура, иричемъ отдельные кри- 
стал.1ы б. ч. только раздроблены и части ихъ мало сдвинуты другч> отно- 
сптелыш друга. Изъ полевыхч,' шпатовч. ортоклазъ, мпк';])оперти'гч., кп- 
слый плапоклазъ; кроме б1отита мусковить.

415. 2— 3 вер. до с. Краспый Ярч>—'ВЪ гралштогиейсах'ь иредыдущаго 
обн. жилы бураго- среуТневернмстаго турма-линоваго граЛитита, идущ!я 
NW  300—-310. Мощность apui. и менее. П. м. катакласлическая ло- 
жнопорфировидяая структура. Ортолиазъ. микропе.ртлгть н микрок-лиими- 
1йропертит1| сильно преобладают!) иадъ плагшклазомъ; блотита и муско
вита. немного; кроме чернало турмалина изредка альманлииъ.
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IIG. Бе̂ Ж'ГЪ рч. Красноярки въ с. Красный Яръ— сбрый мелкозфшг- 
стый граоптогнейсъ со сланцеватостью NW 300. Кое-гд'Ь карманы вы- 
в^трнван1я эллипсоидальной формы длиной около У2 арш. По составу и 
габитусу порода близка къ гранитогаейсу обн. 414, отличаясь отъ нетч) 
больпшагь содерасашемъ темнобураго б1оггита и большей степенью раз- 
дроблен1я, причемъ грещтаы возникали по двумъ направлен1ямъ— п̂арал
лельно сланцеватости и перпендикулярно ей. Последнее напра1влен1е хо
рошо заметно гл. обр. на обломка.хъ кварца. Изъ второстепенныхъ ми- 
нераловъ апатить и изр’Ьдка магиетнгь.

417. Жерновая сопка на верхней трети подъема, вл15во огь дороги—  
жила пегматитаплита мощностью до l y ,  саж. съ 11ростиран1емъ NW  
295— 300. Порода состоитъ или изъ крупныхъ сростковъ альбита, р^же 
ортоклаза съ кварцемъ, или же изъ паниддоморфной тоикозернпстой сагЬ- 
си, сложенной изъ кварца, микроклинмикропертита ( много), микропер- 
тита и альбита. Въ порода нередко наблюдаются пластипки мусковита 
(часто въ форм!} псевдоморфозъ по альбиту). Мусковитъ, вероятно, вто- 
ричнаго происхождешл, такъ какъ не песетт. с.тЬдовъ даюен1я, очень 
зам^тныхъ на другихъ минералахъ. Изр'Ьдка встречаются округлыя зер
на альмандина и черный турмалинъ. Къ краямъ жилы порода припимаетъ 
гнпид1оморфное строен1е и обогащается мусковитомъ и кислымъ плагю- 
клазомъ; на перифер1и жилы п|ри'соединяется oiornrii (мало). Жила за- 
легаегь въ светлосеромъ двуслюдяномъ гранитогнейсе. Мусковитъ пре- 
обладаетъ надъ б1отитомъ и несмотря па сильное раздроблете породы 
по|Щвергся механической деформащи въ незначительной степени; пла
стинки лгусковита часто проросли зернами кварца. Проч1я составпыя 
части, какъ у породы обн. 414.

Березовеюн рудника.

Породы обн. 418— 128 взят;.1 но .inniii N 0 ои, бывшаго лннамнтнаго 
иол̂ реба надъ кл. Березовскпмт. (Рудннчнымъ) нрнб;шз.нтел[.но перпен-

NW 295_310дикулярно общему прослнралпю аюродъ qq •

418. Надъ дннамигнымъ пог1)ебомъ по левому берегу lu. Бсрезо®сва(ГО 

—^известковохлоритовый филлитъ простирзн1Я
да состоитъ изъ слоистой смеси зерньппекъ кварца, нитей хлорита и бо
лее редкнхъ чешуекъ серицита, содержшцей сплющенный линзы аггре- 
гата зеренъ кварца, кальцита и лимонита.

419. несколько саж. выше—серый съ ржавыми пятнами серицито- 
вый сланецъ, прбдставляющ1й видоизмепен1е предыдущей породы: каль
цита II хлорита меньше, иричемт. последлйй превращенъ въ лимонить, се
рицита наоборот!, больше; кроме того основная мака богаче нолевопт- 
пагорымъ вещест! омъ и содержит!, более крупные ог>- иды сжатыхъ и раз- 

'Дроблеяныхъ кварца, ортоклаза, pfcse плагюкгаза. Порода просечена жи
лой белаго кварца. Еще выше, на нижней трети южнато склона рудничной 
горы порода делается грубозерннстее. содержат, видные на ноперечномъ 
взломе порфиробласты кварца и полевого шпата; на п.юскос,ткхъ слапце- 
ватосши, покрытыхъ многочисленными бороздами скольжен1я. развить 
преимущественно серебристый серицить; принимая порфировидный га- 
бнтусъ, порода пере.ходитъ въ серицитовый гнейсъ, состояпйй п. и.
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~изъ тонкодррнлстой кварцеиополевошпатовпй см^си. затянутой бол1>е 
или мен^е густо прядями серицита ст. ирижйсью .хлорита, oioTirra 
и кальцита и содержащей частью иор<1)нробл1аг.ты рацтаклеинаго квар
ца, 6 o.rte. ид1шорфныхъ зе<1)е1гь ортоклаза и щчри.хонатаго плалшкла- 
за (преобладаеть).Величина зерна, степень разсланцеванностн и отпоси- 
тельныя количества серицита, хлорита и кальцита (Иотитч, р'Ьдокт,) м1;- 
ияется довольно рфзко, полосами по ■простпраи1ю сланцевъ. прнчемь по
лучаются слЬдуюпця разности: 1 ) пзвепковистосерицнтовый гпейсл. бо
гатый кальпптом!,. выделившимся какл, въ основной масср. такт, и по 
трещппамЛ| порфиробластовл., 2 ) хлоритофиллптовый гнсйсл,. лп. которомъ 
■серицитъ замещенъ нитями хлорита и лпюгочнслеинымп зернайш гематита 
и пирита и 3) псевдопорфнроидъ, не содержапий слюдл., бедный .хлоритомъ 
и рудами и гостояпцй сущестпенпо пзл. кварцевополевошпатовой ocHOiBiioil 
массы сл, немногочисленными лгорфиробластами ттварца и полевого шпата, 
преимущественно тклагкжлаза; пос>леди1й часто въ ид1оморфныхъ крпстал- 
лахл.. Послелняя разность <мабо разслапцевана п лтапомпнаелч. iiejHtbur 
стадш мехаН'Нчес1Пго пзменшпя кварцевыхл. тгор<|шровъ. Указанные серн- 
цитовые гнейсы вл. нижней третп (‘клона горы содерж;т. пропластки темпо- 
C'liparo слоистаго пзкестпяка, богатаго углистымл. вещестномъ.

420. Средняя треть южнаго склопа рудничной горы— те же сернцпто- 
вые гнейсы сераго п зелеионатобурато цвета сл, зиачительшдмл, срл!ержаи1- 
емъ хлорит!!, переслаиваюпцеся сл, темнобурыми и зеленоватыми хлорито
выми 1г пзвестковохлоритовыми филлитами, состоящими и. м. изл> алло- 
лр1омор'фной 1)авномериозер1шслой смеси кварца, матиетпт:! сл, чешуЙ1;амп 
серицита, нитями хлорита и прожилками кальцита: изредка 0 1 дел|.иыя 
зерна или cKoii.ipiiia аищота.

421. Верхняя треть южнаго сьмона рул,нл1Чиой го])ы (до pita iioc ;!')—  
светлоб\-])ЫР серпцитоные гнейсы и свеллозеленые серпциггивые сла.нцы, лл, 
несколькнхл, саж. отл, лежачаго бока разно1-а перемежающ1еся сл, темно- 
серы|Ми графптофил.лнтовымп сланцами. Последняя иорода сложена и. м. 
изъ аллотрломорфпыхъ зерепл, кварц!! и илагтинпь-л, и нитей серицнла, вы- 
лянутыхл, 110 c.iaHueiaiTOcTH породы: скоилшпя графитоваго вещества со
средоточены но ]ш1фавлр1ми1 вторичной складчатости ( гелицитовая струк
тура').

422. .1ежач1й бои, глшшап» разноса ( на вершине рудничной тиры )— 
тс.миосе])ЫЙ ут.лнстофиллптовый слаирцл, сл, шелковпстымл. от.швомл, на 
п.лоскюстяхл, сланцеватости. П. м. иорода имееп, очень тонкозернистую 
массу, слабо поляризующую, богалч'ю. иовидимому. хлоритовымъ вещеот- 
тюмъ. иридающпмл. шлифу породы зеленоватый отгйнокъ. Порола сильно 
имлтреищлована иирптомл,: изредка иглы рути.ш.

423. Висяч1й бокл. разноса (въ восточной ип.лоиине разноса) — темио- 
•се.рый„ при выветривании бурый долоиип,. содержаипй мелкле вкралклен- 
иики пирита и прожилки, выиалиенпые доломитомъ же бе.ла.ш цвета, пи-; 
рнтомъ Л! мусковитомъ.

424. Внсяч1й боьщ месторожденкя въ западной половине разноса— со-̂  
гласно иалегающШ на доломить предыдущаго обн. темносерый филллгго- 
1ВЫЙ сланецъ, отлш1ающ1йся оть породы обн. 422 пр 1сутс1®(емъ мяогочис-: 
лошыхъ чечевицъ н веретенъ, построепныхъ изъ д.ли1шыхъ прядей сери-’ 
цнта съ лежащнмъ ьъ цевтрФ чечевицы ромбо'эдромъ ■ доломита; средина' 
ромбоэдра доломита обыкновенно богата черными точечными включен1ями :̂ 
Всл порода богата углвстымъ 1»ещес:твомъ и сильно импренировша лгарл-'
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томъ. Ближе къ Kpoaii порода обогап1ается калыщтомъ н доломятомъ; со- 
держигь прожилки и линзы доломита.

425. Темный и синеватосбрый доломить, на.лега.ющ1й па фи.1лить ви- 
сячаго бока м'Ьсторож̂ денья въ н^сколькихъ арш. оть края разаюса. Слегка 
сланцевал’ая порода еодержип> п. м. просечки, выполнеиныя кварцемъ, се- 
рицитомъ и пиритомъ. Доломить переслаивается съ чершямъ глиннстофил- 
лйтовымъ слапцемъ, сильно импре1шрованны.мъ чечевпцами доломита тако
го же строен1я, какъ въ порода обн. 424.

426. Шурфъ, ндупцй, N0 оть восточнаго конца разноса, с1ЬвернТ>е пре- 
дыдущихъ обн.— сийтлосйрый тонкочешуйчатый опкоэиновыЛ сланецъ, до- 
ватьно легко оплавляющШся п. п. т.; п. м. состоитъ изъ зернышекъ кварца, 
чешуекъ онкозина и листочкшъ хлорита; прожилки кварца.

427. Нисколько дес. арш. ctBepHte предыдущаго обн.— затеноватосЬ- 
рый порфироидъ съ неогногочпсленными плоскостями скольжендя, по кото- 
рымъ выделились хлоритъ и серицшъ въ не-значительномъ количестве. 
Простирайте ела-тщеватости NW 310—300. П. м. порода пмеегь MUitpo- 
фeльзптofвyю от’иовную массу, которая раздроблена, но почти не разслан- 
цовапа; точно также вкрапленники— кварнд», ортоклазъ и кислый плагш- 
клазъ— нередко встречаются въ виде це.тыхъ врнсталлов'ь. >мало раэдроб- 
ленныхъ, съ слабыт. волпистымъ погасан1емъ, иногда только окруженныхъ 
каймой продуктовь нстирантя. Кварцъ нередко содержнгь впаи основной ■ 
массы. Хлоритъ и сертщитъ въ пезначителыюмъ количестве, б. ч. вокругь 
вкрапленниковъ я въ виде переошчеь'ъ меледу обломками 'ихъ; немного 
магнетита и ка.тьцита. По макро- я шткроскоинческому габитусу порода 
очень напоминаетъ порфироиды лежачаго бока месторожден1я, отличаясь 
оть нихъ меныпнмъ метаморфизмомъ механичесваго я химичеетаго харак
тера.

428. Средина разноса, между o6 )i. 422 и 424—асил-а бураго и светлосе* 
раго ортофира могцностью въ 2 м., косо секущая рудную жилу. Простира-

N W 295Hie жилы орто^тира —------- - , простйратпе /сланцевъ оболхъ боковъ—•
/  90

NW 310. У внсячаго бока место1рожде1пя на границе съ сланцами орто- 
фнръ разсланцевапъ но прост1фап1ю сланцевт.; цветъ ет'о светлобурый; къ 
средине разноса ортхкриръ теряеат> сланцеватост!. и делается желтобурымъ. 
Несланцеватая раэност1> имееть микрогранитовую структуру основной 

'массы изъ изометрическихъ зерив”>екъ полевого шпата, p tee  кварца и 
содержитъ вкрапленники ортоклаза и пла.г10клаза приблизительно въ рав- 
номъ количестве. Въ породе довольно часты чешуйки серицита, располагаю
щаяся безпорядочно. Сланцеватая разность отличается оть предыдущей изо- 
бпл1емъ серицита, располагаюшагося параллельными нитями по сланцева
тости пороД|Ы, частичной перекристаллязащей осноъашй массы въ кварцъ 'М 
серицить, более или менее заметнымъ деформирован!емъ вкрапленннковъ. 
Въ такой стадхи иэмеиешя породу .можно пазватг. серицитовы1мъ иорфирои- 
домъ. Ближе къ лежачему боигу месторождетя въ ортофире, повидимому,. 
преобладаеть цроцессъ каалинивирова!н1я.

429. Въ отвалахъ на западномъ склоне рудничной горы— светлозеленый 
маткшернистый дюритовый порфирить въ стад1и сильной пропилитиза- 
щи. Голокристал.шческая полевошпатовая осиовиая масса, иногда съ- 
флюядальнъгаъ расположешемъ короткихъ табличекъ плапоклаза, содер
житъ многочисленныя зерна эпндота, бурыя скоплен1я цонзита, пятна хло
рита, нити и волокна зеленой роговой обманки. Ввраплевннки—naario-
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клааъ зонарный, м. шфокихъ таблицахъ ('ъ миогочислеины/ми включен1я- 
ми ооновной массы, п ид10мор4 »иыя зерна ĵ-pcrfi роговой обманки, б. ч. 
замощенной волокнистой зеленаго цвОта. Плапоклазъ часто опндотизпро- 
(санъ; кромО того, въ породО истрОчаетсл аллотр1оморфный кварщ, (вто
ричный?) и прожилки калыцпа.

■130. Западный склонъ рудной горы, но простиран!» мОсторождепгл 
(въ лежачемъ его боку?;—^тешюзеленый плотный хлоригговый сланецъ, 
иерйдко покрытый нрекрасн1)гап зеркалами с-кольжешя. II. м. порода со- 
стоитъ изъ чешуекъ слабоаюляризующаго .хлорита и бо.тйе рйдкпхъ нитей 
оерицнпа, пр!уроче1Шыхг, гл. обр. къ )5ключе1пямъ пирита и кварца въ фор- 
мй длинныхъ лиизъ.

О т ь  В с р е з о в с к а г о  р у д .  ч е р р з ь  р .  Ч у д и к ъ ,  Т а л о в с ю й  д о  Н и к о л а р в с к а г о
р у д н и к а .

131. У перейз/да черезъ Поросятинъ лугъ я ключъ iie-редъ руд. Чуда- 
комъ—^сйроватобурый серицитовый гнейсъ, с.ходный съ серицитовыми 
гнейсами Верезовскато рудника. II. м. нор<|)иробласты кварца, часто съ 
втеками осно1вной массы и безъ вол1нистаго погасан1я, преобладаютъ по 
числу и величинй надъ порфнробластами полевого шпата. Буроватозалепо- 
ватый серицитъ слегка плео.хроиче11ъ (примйсь хлорита?).

432. Ррнйкъ Чудакъ, съ поверхности—  темносйрый съ зеленоватымъ 
оггйнкомъ фельзитовый порфиръ, оидержашдй видимыя иевооруженнымъ 
глазомъ зерна кварца, темныя пятна хлорита и многочислеяпые кристал
лики пирита (100). II. м. порода обладаеп. микро(})ел1йиговой основной 
массой, мйстамн подвергшейся энач11Пел1|«ому пзмйненпо вслйдств1е ка- 
олп1Ш'зирован1я, еще чаще се])пцптизац1л п .хлоритизащи; кромй того 
нерйдко и окремнйп!е основной массы, связанное всегда съ орудеийн1емъ 
ниритомъ. Вкра11лении1ки ортоклачза рйдки, пмйють форму удлшшнныхъ 
таблицъ п по б. ч. иревращены въ смйсь кварца и серип|ита, рйже—  
гаарца п альбита; наблюдается также и хлоритизащя. Вкрапленники 
кварца нмйютъ форму округлы.хъ оплав.ленныхъ зеренъ, нерйдко окру- 
женкыхъ зоной кристаллизацш основной массы oc.'ie круннаго зерна; h h o i -  
да въ цел1трй оюидовъ кварца иаблюдаегся правильные гексаганалыше 
разрйзы. Порода разбита 'греищнами съ вылйлив11ш.чся кь нихъ кварцсмъ 
и пиритохп..

433. Рудиикъ Чудакъ, изъ Чудской ьчнцг ' ) — фелюптовый порфиръ бйлаго 
цвйга, въ общемъ такого же характера, какъ и въ нредыдущемъ обн. Основ
ная микрофельзитовая масса преимущественно каолииизирована, вблизи 
рудъ окремпйпа, вкрапленники полевого шпата серицитизированы. Х.лорита 
нйть. Раздроблен1е и сжат!е породы слабы. Сильно тшренированныя пи- 
ритомъ и раасйченныя прожилками рудъ части породы подвергаются пол
ной перекристаллизащи, состоя п. м. гл. обр. изъ удляненныхъ заостряю
щихся съ обоихъ концовъ пластиночекъ кварца, имйющихъ извилистые 
края; между пластинками кварца располагаются зернышки пирита, каль
цита (немного) и комочки каолиповаго вещества, иногда серш]]итиз1ирован- 
наго.

434. Руд. Чудакъ, съ 1-го этажа— зелеповаяч)1СЙрый, сильно импреии- 
рованный пиритомт. фелгяитовый порфиръ. Порода мята, содерлситъ штри-

1) По матер!алам'ь К( лл. Л. II. Пваиоаа д.1я обн. ДЗЗ — 4ВП.
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XII CKo.iiwKeHiH, находнп’я въ стад1ц оплыюй као.ишизац1П и onKoenim3 <min, 
мягка, тает, что чер1 ится ногтомч,. II. м. основная ма<ч-а каоаипизирован,а, 
вкрапленники полевого пшата замощены или однимт, серицитомъ (бол'йе 
ча1стый случай), или же сери11|1пч)мъ съ ирим'Ьсью кварца. Въ шйкоторыхъ 
частяхъ по1)оды основная масса подверглась иреимучцествешюму aaiMtiue- 
п1ю топкочешуйчатымъ слюдистымъ аггрегатомъ. Таюя части аюроды 
легко оллавляются и. п. т .; вероятно, слюдистый минералъ 11ринад.1е'/иить 
онкозину. Мехаппческгя де^юрмащи вы.ражаются въ раздробленш гл. обр. 
вкрапленниковъ (мозаичная структура). 0 руде1Йн1е пиритомъ, купритомъ 
и другими минералами влечетъ перешристаллизацш! породы, аналогичную 
указанной въ обн. 133.

435. -Между 2-мъ и 3-мъ этажами руд. Чу,1а.ка— „жилы г.тнанокамен- 
наго порфира, пересйкающаго рудное мйс'пцшвдегпе"' представ.-1яютъ 
фельзитовый порфирь предыдущаго обиг., подвергш1йся значительный као- 
линизац1и и онкозинпзащн.

436. Руд. Чу'дакъ, ст, 3-го этажа—  фельзитовый норфи1)ъ cBtuiaro 
зеленоватосйраго цв̂ Ьта, обнаружив1ак)ш1й н. м. распадъ основной микро- 
фельзитовой массы въ ом^сь хфеобладающаго кварца съ серицитомъ, ptiffie 
хлоритомъ II замйну вкраиленниковч. палевого шпата серицитомъ, р'Ьже 
кварцемъ (и а.льбитомъ?). На сонрнкосиовелни съ рудной жи.юй порода 
переходитъ въ зеленый роговикъ съ белыми крапинками каолиновато ве
щества.

437. Руд. 1̂у'дакъ. (л, 4-го эгаяса— зелеповатосйрый землистый фельзи- 
1Ч)выи иорфиръ в'ь стад1и си.ишой каоллншзгнпи и вч. меньшей степени 
опкозшншац)!!. сходный съ породой обн. 434. II. п. т. отчасти 01шавл.яется.

438. Руд. Чудакъ, изч. квершлага п, 1-го э'пкка вч, висячШ бокч, мйсто- 
рожден1я— черная зем.шстая порода, rj. многочислеипыми плоскостями 
(■кольжсп)я. Всл'11Д( Тв)е не про0 рачн(м'пп ni.i(|ia о структу])!; и составь судить 
трудно; пошипмому, эта пор»>дд есть ciubiio мягая п оикозщюваппая раз
ность фельзитоваго порфира (cj). оби. 431).

439. Рул, 1̂улает>. съ 5-го эгаока— з̂е.1е11овагпсЬрый фе.и>.з1т)вын нор- 
фиръ, импренщятаппый кварцемъ, пиршомъ п анкернтомч,.

Микрофельзитовая ocinoBnaH масса претерпЬла распадъ въ ем’Ь'СЬ квар
ца II серицита. ])'Ьже x.ittimi’a. Вкраплен11пки—цЬлые п резорбщвжаниые 
лфисталлы кварца. Пиригпзащя П0(роды, сиязаншия < ъ вы,д1ие« 1емъ кварца 
и аикерита, происходи.ча ш  трещинамъ я отдЬльпыми пятнами.

440. Верховья рч. Та.швкя, по - надч, рч. Крюковкой вер. вч. 8 -ми кч, 
юговостоку 014. TiuoBCKaro рудника— фелетнтовый иорфиръ б^лаго съ розо- 
MiBMH пятнами цвЬта. Вч. основной микрофельзшовой массЬ, иоддзергшейся 
сильной каолинизащп и частью серициткзащп, «моются вк[>аллеиники 
б. ч. ресорбированяаго по ярямъ кварца и идмморфныя таблицы ортокла
за, нередко зам^Ьщеннаях) каолинош, или кварцемъ и серицитомъ. Руды 
превращены въ лимонитч,. Отд’Ьльныя зоны раздроб1е.п1я : сч>^льчатые раз- 
ло.мы на вкраплеииикахъ кварца.

441. Холмы по правой сторошЬ рч. Таыовш, 1вер. въ 2— 3 къ юго-востоку 
оть Таловокаго рудника—фельзитовый иорфиръ мясокраонато и розонаго 
цвЬта, отличаюиийся очъ породы предыдущаго обн. тЬмъ, что большинство 
вкрапленниковъ обломаны, хотя раздроблен1е породы слабо; основная 
масса богата альбитомъ (вторичнымъ?), среди вжрапленниковъ полевого 
шпата преобладаечч, п.лапоклазъ. По М1икросвопическому габитусу порода 
напоминаетъ кристаллические туфы кварцеваго кератофира.
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М2. Ta.ioB(;.K.iii руд., 1шжн1й ярусъ огва.ювъ чернаго цн4п'а ( ({жг. 1 8 -  
еяЬтло- ц TeMiioetphifi кварцевый порфиръ, иипреидрованный пнритомъ н 
содержащШ вкраплеиники пирамидальнаго кварца (до 5— О мм.). II. м. поро
да обладаетъ микрогранитпвой иля ;ке микропойкплетической. напоминающей 
гранофировую, етрукаурой основной массы пвъ изометрических!, зерет. 
иреобладаюпщго полевого пшата и кварца или же изъ лейсточекъ полевого 
шпаа'а, погружеянаго въ основную голокристаллическую массу. Вкраплен
ники— кварць въ крупныхъ, округлы.хъ, какъ бы оплаате1гаыхъ криотал- 
лахъ, которые часто окружены зоной кристаллизацш и каемкой бол-йе 
крупныхъ зернышекъ основЯой массы, за'гЬмъ идаоморфпые кристаллы 
краснобураго, богатаго магнетптомъ б1отита и зеленоватаго ортоклаза и 
ллагтоклаза. Много хлорита по бютиту, полевымъ пшатамъ и въ основной 
массй, полевые пшаты KpoMt того сильно каолинизированы п зпидотнзи- 
рованы. Другая порода отвала— черный роговикъ пятнистаго строелпя, за- 
м^тпаго па шлиф-Ь левооруженнымъ тлазомъ, благодаря присутсттню оваль
ных!. краснобуры,\ъ пяп1ьш1екъ (1 мм. и менйе). П. и. порхда cocroirn. 
изъ слабополяризующей мас-сы. въ которой различимы , гонкГя Heiiiyfiini 
краснобураго б1отита и обломочныя зернышки кварца п полевого пишта?; 
въ этой массй видны болйе густыя скоплеп1я того же бштита, pai 1ЮЛ!!Г!1Ю- 
пдяся въ порода или безиорядочио, иля же -вдол!. трещииъ; сильная нмире- 
нац1я пиритомъ. П. и. т. порода довольно легко ои.швляется in. с1!])ый шп- 
рлкъ; схсдла съ адинолямя.')

-М3. На граняц!! черныхъ и бурыхъ отналовъ. irlicKo.ibKo Нип'рн'Ье ире- 
дыдущаго ООН. (фиг. 18)—^тусклос^рая, очень вязкая норода лучнстоголок- 
нистаго сложомя, разбитая изогнутыми поверх1юстями кливажа, по кото- 
рымъ выделился тл. обр. мала.хинъ. Выходъ породы закрыть осыиыо, поэтому 
о npocTiipairiii судить трудно; повидгамому, жила им-Ьетт, npoiTiipaHie WNW, 
мощность нисколько арш. П. м. порода сосшип. гл. обр. изъ отд1и 1.ных1. 
волоконъ или волокиистыхъ пучкош. безцв1)тн!П'о трематита. содержащаго 
точечным включен1я магнетита и сросшагося съ oonie редкими jto.ioKna- 
ми и листкам1И же.!товатозеленоватаго актиполита; волокнистые столби
ки тремолита или образукяъ лучистыя отяженш, или же сйкутся иодъ 
угломъ, давая ‘впечат.1’Ьи1е д1абазовой структуры. Промежутки между ст!>л- 
бикамп тремо,1ита зашиты или т^мт. же тремолитомъ въ форм!, нопереч- 
ныхт- разр^зовт, болйс толстыхт. пучковъ, или же тонколучпст1.1М'1. аггре- 
гатомъ зеленоватаго серпентина, въ другихъ случаяхъ— серицита или хло
рита (посл’ЬдиШ въ вид'Ь неправильно округлыхъ зелеиыхъ пятенъ). H t- 
которыя точечвыя включен1я но (|ю!рм15 иапоминають гранатт.; KipoMii того 
р4 дко встречается темносии1й минералъ въ короткихъ леправпльныхъ при- 
змахъ, ближайшая природа котораго не определена. Северный контактъ 
тремолитовой щ ^ды  представленъ темносерымъ, при выветрршаяш бу- 
роватымъ рошшкомъ, который п. м. сдожеяъ изъ очень тонкозернистой, 
слабополяризующей смеси, содержащей более крупныя об.юмочиыя зерна 
кварца, пещ>а1Випьноветвистыя скоплен 1я краснобураго б1отпта. отудель- 
ньве узелки и сферолнтовыя стяжен)я тремолита и черныя зернышки рудъ. 
Макро, и м,икроскопи*1ескп почюда схо.тна съ роговикомъ обк. 442.

') Въ КОЛ.1. П. IL Иванова иороды зтого обн., начывавиыя оорфировидинки врем- 
пйствмв и просто кремпистыми славцавн, обозначаются, какъ „включаюн11Я р>днор- 
иесторожден1е“.



Фиг. ]iS. Ta.ioiicKiil рудникъ сь юга (обм. 442— 454. стг. 144).

>1 ' иг .  19.  В п д ъ  И л ь и ы с к а г о  р а ' ч ю с а  Н и к о т а е н с и а г о  p y . i H H i a  r i .  к и я  
( о б а .  4 6 2 — 467 ,  c i  i . 1 ISj.





145

144. Средняя треть южнаго склона рудной горы Тало®сваго мй-сзд- 
розвден1я— кварцить краснобураго и бураго 1р*та, состояпцй п. ж. из* 
псевдомикрофельзитоваго кварце!вато аггрегата, въ воторсигь неправильно 
разсбяны кристаллики пирита, б. ч. лимонитизировапяаго, и овальный 
выд-Ьлен1я, состоятся изъ бо.тЬе крунншъ зернышекъ кварца съ npaMtcb» 
чешуекъ серицитз, иногда здйсь же ниритъ или лимонить. Указанныя 
выделен 1я придаюгь пород!, п. м. нятвистый видъ.

445. Вер.хная треть рудной горы Таловскаго ийсиороаодендя iijxmiHb 
ойльш. отва-довъ (Л» 445 фиг. 18)—^темноватос!рый ротовикъ съ крап
чатой при выв!тривати новер-хностью бураоч) щЛта. П. м. порода соетокдъ 
изъ оюруглоуг.юваты.хъ участковъ нсевдофельзитовой, слегка зеленоватой 
массы, сцементироваиныхъ бо.д!е крупнозернистымд. кварцевымъ аггре  ̂
1’атомъ съ прим!сью листочковъ зелеиоватаго серицита, хлорита и с.копле- 
1ПЙ пирита; местами въ 1Г01Юд! попадаются 6 o.i!e ьрупиыя угловатыя 
зерна, кварца мозанчнаго строен1я.

446. Верншна, рудной Таловской горы— темнос!рый |ранофир'1., содер
жаний т .  основной масс! р!дьче вкрапленники округлыхъ зеренд. кварца 
и зоиарныхд. кристдилонд. нолевого шпата, повидимому, ортоклаза. Какъ 
основная масса, такт, и В)краиленники полевого штата запылены точеч
ными выд!лен1ями б)отита. иногда выд!ляющаа'Ося бол!е крупными ли
сточками краснобураго цв!та вм!ст! съ хлбритомъ п рудами ( магиетитомъ 
и пиритомъ). Вм!стй съ хлориггомъ сильно распросдраненъ хморитд., р!же 
(на Ho.iPBUx’i. шнатахъ) эппдотъ.

447. С!верный склонъ Тждокской рудной горы на перемычк!, соеди
няющей рудную гору с'̂  охвап ывающей ее съ с!вера и запада возвышея-
■HOCTI.KI— гриш1фи1)'ь' предыдущаго обн.. но 1и1две:рг11пйся значительной 

серицитпзаци!. Вд. 0 (;.вшиой масд'! появилось много чешуекъ безцв!тнаго 
н зе.деноватаго з'ерицнта, р!же хлорита, есть ново(и5 разова1ия кварца; 
нкраилешпгки полевого пшата дали начало псевд<1М01в|юзамд. серицита, 
б. ч. сохран>[Н)пшмг̂  Ц(рФо)пдча.11.ныя очертан)я кристалловъ полевого шпа
та; въ другнхъ случая.'^^^аа 'мФс'г! вкрапленнпковъ полевого пшата обрзг- 
зо1:а.1;Ись непрадшльньш скоп.дедпя ли1точков'ь сердщита, х.дорнта п зерепъ 
пирита. Характерно, что вкрапленники раныпе и быстрее по/удертаются 
зам!щен1ю и что ])уды выд!ляк>тся преимущественно на м!ст! вкраплен- 
никовъ. Сернцитиз<щ1я основной массы ндетъ не равном!рно, а пятнами.

448. Возвышениосдъ. огибающая Та.довскую рудную гору съ с!вера и 
запада— гранофирд. краснобураго и св!тлос!раго цв!та съ немиогочислен- 
ньши вкрапленниками кварца (2— 3 мм.) и полевого шпата. Порода 
подддерглась сильной серицитизащи: основная масса часто распадается 
въ неправильный аггрегап. зерепъ кварца и листочковъ мусковита, вкра
пленники полевыхъ пшатовъ пац!ло за/м!щены мусковитомъ, иногда съ 
прим!сью кварца. Помимо того, въ частяхъ возвышенности, ближайшнхъ 
къ с!верному склону рудной горы, порода оильно импренирована квар- 
цемъ и пиритомъ.

449. Вершина Таловской рудной горы восточн!е обн. 446, кт. с!- 
веру отт> верхдтлго яруса б!лд.дхъ отваловъ— темнос!рый съ зеледюватым’ь 
отт!нкомъ ротовикъ, сходный съ породой обн. 445.

450. Н!околько дес. арш. восточнее обя. 449—оильно м«таморфи^- 
ванная порода бураго цв!та съ краспобурыми натеками на п.лоокостяхъ 
отдЬльяости; по вн!шнему габиггусу сходна съ сильно сернцитизярован- 
шлми разностями гранофира обн. 446 и 447; п. м. сострить изъ св!тлыхъ
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пятенъ, илгЬн>щкхъ исендо^ишидальиую ст1)уктуру и c.io«eHHH>n> нзъ че- 
шуекъ сершщта и иризмочекъ кварца?; промежутки мелу1у пятнами «ъ 
той же структурой заняты кварцемъ, хлоритомъ я б 10пггомъ. Въ цент1)'{1 
с»Ьтлыхъ пятенъ часто лежать кристаллы пирита ( 1 0 0 ), причеэдъ приз- 
мочки кварца присасьиваются своини концами къ поверхности кристалла 
пирита. Такая же ор1енъировка кварца наблюдается я по отношен1ю къ 
стЬккамч. кварцевыхъ прожилковъ зп. nopoAt.

•451. Къ югу оть щредыдущаго обн. у шзсточиюП 1'раницы верхниго яру
са б4лыхъ отваловъ (№ 451 фиг. 18)— etaHe роговики, содержание 
■иногда трубчатые ходы цилиндрической формы (2— 5 мм. въ д1аметр4). 
П. м. характерная псевдофельзитовая структ’ура съ округлыми вьц4лен1- 
я ш , выполненяыми бол'Ье крупными зернами кварца, р1>же лпсточвами 
хлорита съ прим'ксью серицита. Быд'Ьлен1я, съ которыми б. м. на.\одятся 
въ связи выше указая1ные трубчадые ходы, ирндаякп. пород!; пятнистый 
видъ.

452. Ниже нредыдущаго обн., на уровн!; яруса бурыхъ отна.тоиъ— р̂о- 
говикъ нредыдущаго обн.

453. ВосточиЬе границы черныхъ и буры.хъ отваловъ. приб.тиаитель- 
зю иа лин1и агростиранзя породы обн. 443— ^темносЬрая порода <л, плоско- 
раковисты1мъ изломомъ, родствеиная адинолямъ. П. п. т. легко оплавляется, 
окрашивая пламя въ желтый цв4тъ. При BbiBliTpuBaHiH позфывается тон
кой землистой коркой буроватаго цв4та. П. м. порода состозгтъ нзъ тоико- 
зернистаго. слабшюляризующаго аггрегата, въ кото1)омъ различимы мно- 
гочислен.ны,я чешуйки краснобураго б1отита, би.т4е крутшыя зсриышкп 
ьтарца и полев(ио шпата и ириэиочки св^тлозелспой роппюй обманки.

154, Въ н1)1СКоль;ки.\ъ дес. саж. кт, востоку оп, о б н .  -J51 ( №  151 
фиг. 18)— cBlJT.TOc'fepHii съ темными пятнышками ({н'.ткзп'говый 1101н))ирт,. 
Микрофельзиговая оаноиная масса часто вытб’.сняется изиметрнческнмн 
зернами г)к1НофИ;]К)(15аго слроен1я. Вкраплеиникн— ква1рцт. и рКже полес.оП 
шиатл.. Ш1д.1юргш1йся сильной сернцнтивацп!. Значнтрл1.н.о серицитшш- 
рованы также <п’д4..тьные участки основной массы.

455. Таловсшй руД'ТШКт., изъ восточн<1Й разв'Ьдзпг. зюденный <ат, .V.ie- 
KcteiBCKaiX) тзенга. на 35-й с.аж.. 1’лубины\)—•темногйрий адяно.ть, со
вершенно такхи'о же характе1)н, какт. и адшш.п. (и'ж. 112. Темный цв1т. 
зависитт. отъ импреиац1и 1)удами: мен̂ ке имнреиироиамныя ])азмо1:ти зе- 
.тепоБатос!;раго цв4>та— 1'ъ тч>нко(;лоистымъ сложипемт..

• 456. Таловск1й руд., нзъ юлсной, разв'йдки, веденной оп. .1.1ексЬевакаго 
гезепга, па 35-й саж. г.туби)ны')—^тонвовернистая. почти нлотнзд тремо- 
■титовая но1Юда буроватаго цвВта, сильно импрешцюванная суль<ридами 
П. м. въ обыкиовенномъ ав^тЬ видны на бол'йе темномъ (jioiil; очертапзя 
длнаны.хт,. заострян>пц1хся згри.змъ. также батЬе шщюки.хъ пластинокъ и 
иеправильныхт. нятеит. б^лаго UBtra. При перекреш,енныхъ николяхъ по
рода распадается на слабополяризующую основную массу, 'Въ которой 
безъ ткцтядка разб|росаиы многочис.тенныя иглы и шлокна тремолита, ли
сточки серицита и хлорита (р'Ьже), зернышки кварца и нолевого шпата? 
и руды; посл*дн1я располагаются .или въ ячея.х'ъ между иг.та1ми тремо- 
.Л'ита, или же отд4льиьгаи сноплетями, всегда въ сопровожленги 6 о.тЬе 
крупиыхъ столбиковт. и пучкоиъ тремолита. Порода содержить плоскости 
екольжея1я. Изъ той же разнЬдки (дальше къ югу?) зеленоваго- и бурова-

t) По иа<зр1ала«1 колх. П. II. Иоаиова.
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wcfepufi роговикъ, обнаружнваюпцй въ обыкновенномъ св^тЬ cipoeHie нзъ 
ова.1ьншъ по б. ч. j-частковъ ( 1 — 2  мм.), '̂.цементированныхъ кварцево- 
6iOTHT0B0fl пы.1ью. Указапныя овалшыя зерна по составу принадлвжагь 
кварцу н кварцевому порфиру миюрогранитоваго строен1я. Въ «варцевв- 
бюпгговомъ peMeHTt HeptABn 6 ojTbe крупные осколки кварца и вкраплен
ники пирита и ,4 )}тнхъ сульфидовъ, выделившихся также по нрепщнамзь 
иороды. Пороуда сходна съ адинолямп предыдушдхъ обн., отличаясь оть 
нихъ яснообломочнымъ характеромъ и больпшмъ окремпен1емъ. П. п. т. 
слегка оплавляется.

4.57. Тал'овскчй рудпикъ, „съ 38-й саж. оть Сатурновскаго ]'езенга“—  
черный плотный фельзить, состояш,1й п. м. изъ ми̂ ю<})ельзито®ой основ
ной массы съ .многочислепными, мелкими выделен1ями округлыхъ зеренъ 
кварца и .редкими вкрапленниками длинныхъ призмъ запыленваго поле
вого шпата. Много красно- и темяобураго бютита въ основной массе 
дельными С'Коллен1ямя непра1вильн10й формы, нередко замещшнымн хлб- 
ритомъ. Лисгочкн последняго вместе съ альбитомъ я Еварцемъ выпо.лня- 
югь мелк1Я жеоды ая, породе. Къ отимъ же выделен1ямъ, а также къ ско- 
плен1ямъ бютита пр1урочены руды, гл. обр. пиритъ.

458. Таловск1й руд. „съ 36-й саж. по Покровской шахте"— темно- 
зеленая актинолитовая порода, сильно импренщюванвая инрито.чъ, халь- 
кошфитомъ II с(|)а.!ерптомъ. П. .ч. порода состоитъ изъ волокоиъ и топкпхъ, 
заостряющихся н.1асти1гокъ светлозеленаго нлеохроирующаго актинолита, 
промежутки которыхт. заняты тонково.юкнпстымъ и нгольчаты.чъ аггрега- 
томъ того же актинолита; получается подобие ннтерсертальной, структуры. 
Вт. интерсттряхт. ))а(мюлагаютс)[ руды— магнвтит’г.. ни|)ротннт>, халь- 
кошг))Н'п., пирнть и сфалерптт..

4.59. 2 ВО)). ОТТ, Таловскаго руд. кт, Ннко.1аевскому, вправо отъ до
роги— невысокте холмы свешк-ераго 1ранофира. Порода п. м. замечал- 
тельна разиообра.т1(‘Мъ структуры; основная масса, обычно гранофировая, 
довольно часто o.j)ieHTfipyn4 H и . ясную мнкропегматитовую; гранофировые 
НЛП мнвропегматитовые с1юстки iiejie.TKo стягиваются воьругъ вкраплен- 
1ШКОШ,—К1Ш;рца. о])токла.за, n.:iarioK.i;u'ia и реже б1отита— образуя ро̂ дъ 
сферолпта; »но1'да лучпсгыя неяснонегматнтовыя стяжен1я выделяются 
по окраине скопленш гранофпровыхт. изометрическчш. зеренъ; реже въ 
Т10р0!де встречаются настоящ1е сферолиты лучистаго сложен1я. Промежутки 
между указанными образован 1ями заняты б. ч. микрофатьзитовой массой. 
Изъ новообразовагий вт, основной массе много каолина и серицита, на 
вкрапленникахт, нолевого шпата кроме того аплдотт,, б. ч. отдельными 
пятнами.

460. Въ 4—3 вер. передъ Николаевокимъ рудаи.ко.чъ—'бурые туфы 
кварцевато порфира, ®геющ1е и. м. микрофельзитовую основную массу съ 
разсеянны'мп въ ней осколками кристачтловъ кварца, реже ортоклаза; 
много новообразоватий кальцита, альбита и кварца, последтй прожил
ками.

461. При въезде въ селен1е Николаевскаго рудника по правому бе
регу ручья—-певЫ'Соше холмы кристаллическихъ грубо.слоистыхъ туфовъ 
кварцеваго порфира съ многочисленными пятнами и просечками темно- 
веленаго цвета. Порода сильно мята. П. м. состоитъ изъ обломковъ ми- 
тфопойвилитическаго, гранофироваго или микрофельзито(ваго строен1я, 
остюлковъ кварца, т^лыхъ и раздробленныхъ кристалловъ полевыхъ шпа- 
товъ, спа.явпыхъ микрофельзитовсй массой, богатой выделен1ями альбита,
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sposct того, много кальцита, серицита, хлорита и опала, преимущественно- 
но трещинамъ. Д'Ьлаясь тонковернис.Т'Ье, порода пришгааеть мастаки ха- 
рактеръ глинянаго камня и состоять изъ 'Ахъ же элементовъ, исключая 
гранофировой и микропойкилитической струвгуръ; очень богата альбнтомт», 
кварцемъ, меньше вальцитомъ, хлоритомъ и серицитомъ. При преобладан1и 
ироцесса oKpeMHtHia получается /рогшлйовая порода, содерясашля пе- 
кногочисленшля ленто-чния выд+>лв1пя альбита и впридита -въ псепдофель- 
йРтовоЁ ккарцевой масе/h.

Николаевскгй трудникъ и ш  окрестности (обн. 462— 473 .

162. Лежач1й бокъ H.ibHHCiiaro разноса, въ выемк  ̂ с1>верозапади1аао 
края (Л" -462 фиг. 19)— 1рубозернистый кристаллическ1й туфъ кварце-

, тт -^'^0 35ваго порфира. Порода pH.ic.iaiipenaHa- ---- - . но иоверхиостямъ
ОоС} ^  “АО

кливажа вшфлились м1)'Д11Ыя coe,Tn!HeHiH зелеиаго UiHtTa, гл. обр. .чала- 
хигь. Порода содержип. угловатые обломки (1— 2 см. ) роговика и гли- 
нистаго слаица cliparo ци'Ьта; и. м. состонтъ изъ грубозернистой см^си об- 
ломковь кварца, ортоклаза и и.талчоклаза, сцемеитированиыхт. микро<1)ель- 
зитовой масой, иодверпнейся частичной хлоритизапди и серицитизапди; 
зитовой массой, подвергшейся частичной хлоритизалци и серищпизащи; 
мнкрограшпчжаго строен1я. Порада сильно коо.шпизпрована.

463. На туфъ 1Кварцеваго иорфира пре^дыдущато обн. палегаетъ иолуо- 
палъ б1)лаго и ctparo цв4)товъ съ желтыми, вишневыми пятнами и прожил
ками; порода включаеп, многочислешшя зерна и обломки зереиъ кварца. 
П. м. порода нредставляеть псевдоморфозу опан1а по кристадлшесил- 
му туфу квчрцевал'о порфира предыдущаго обп. Вт, обыкиовенпомъ св1>тф 
основная масса распадается на участки безцв^тные, буроватые и жаттые. 
Везцв’Ьтные участки совершенно прозрачны, при перекрещеипыхъ нико- 
ляхъ не поляризують. На татшхъ частяхъ шлифа изредка только зам4)тны 
точечн|ЫЯ вщ ’Ьлептя золотистожаттаго Я1И)зита. Буроватые участки им4- 
ютъ бородашгатуи) поверхность, не нолярп.тувт,; вт, отраженномъ свЬгЬ 
видна cBliT.iaa б'1иесоиатая пленка аморфной кремнекислоты; нер4)дко бу
роватые участки содержать прожилки съ во.тиистоизогнутыми станками 
трещшгь; проашлки выполнены халцедономъ. Желтые участки породы от
личаются оть предыдущпхъ богатстж)Мъ зернышками ярозита, иногда поч
ти совсЬмъ вытЬсяягопщми опалъ, изъ котораго слагается масса указаи- 
пыхъ участковъ. Что касается вкрапленниковъ. то они представлены ис
ключительно обломками, р^же пфлыми Ерпсталламп водяиоирозрачнаго 
кварца, иногда ст, втеками тоже измененной основной массы. Вкрапленни
ки полевыхъ шпатовъ лац1>ло замещены опадомт,, реже смесью альбита съ 
Еварце-чъ. Кварцъ также поднергается постепенному разрушен1ю, судя по 
тому, что края его кристалловъ за.круг.1ены и покрыты оспинами бураго опа
ла. Кроме указанныхъ образо-ван1й, въ породе есть угловатые обломки, ео- 
стояпце гл. обр. изъ смеси кварца, альбита и лимонита. Першначальная 
осног.яая масса породы подве])глась, поигдимому. полному замещен1ю опа- 
ломъ, за исключен1емъ частей, прилежащихъ къ вкрапленпикамь кварца, 
гдЬ можно тшогда различить топкозериистую, почти яеполяризующую смесь 
(также очень богатую опаломъ). П. п. т. порода растресвгавается. выделяя 

воду, не плавится.
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464. На породу предыдущаго обн, (;огл»оно налегаетъ баритокварцевая 
«фистая порода, соекшяющая тЬло руднаго м'Ьстороаден^я (№ 464 фиг. 
19). Порода производить впечатл4>те 6 рекч1и, такъ кавь сложена изъ утло  ̂
ватыхъ кусочвовъ (1 — 5 си.) текносЬраго цвЬта бояфе плотнш ъ, ч1шъ н п  
ДбЛЕовернистьЕй разсылчатый „цементь" желтоватаго цв-Ьта. Угловатые 
участки п. м. состоять изъ мелиозерниС'таго кварца, часто цешрнчесваго 
строеи1Я всл'Ьдств1е вь1д^лен1я по отЬнкамъ многочислваныхъ округлыхъ 
жеодъ, и изъ npH3 MaTH4 ecBHXb пласт№П01чъ мутносЬраго барита, богатаго 
точечными включея1ями чернаго цв'Ьта, принадлежащими, вероятно, отчасти 
и сульфидамъ, судя ino блеску (въ отраженномъ cBti-fe. Цементь" представ- 
ленъ ботЬе крупными зернами кварца и барита съ значительной примесью 
аморФныхъ охръ свФтложелтаго цвФта. Порода очень богата мелкими пора  ̂
ми. Въ мварцевобарнтовой породф встречаются прос.лойки (до Vb арш.) 
светлосерой тонкокрпсталлпческой породы, похожей на песчаникъ и состоя
щей п. м. изъ равномерныхъ кварцевыхъ зеренъ съ незначительной при
месью аморфнаго вещества (охры и каолииъ?). Нарита почти неть. рудъ 
очеяь мало. Цементац1я кварцевыхъ зеренъ сильно колеблется: въ од- 
нФхъ частяхъ штуфа норо.га походить на кварцигь, ,въ другихъ—она раз- 
сыпается при слабомъ ударе молтутка въ кварцевую муку. Указанная квар
цевая порода обнажается какъ па западномъ, такт, и на южномъ аиояе  
Ильинскаго разноса, имея въ последнемъ пункте темяосерый цветь.

465. ВнсячШ бокъ руднаго месторо®ае1пя въ Ильинскомъ разносе-г 
желтоватобЬлая опа.ювая порода съ раковистымъ изломомъ, оодерасить 
многочисленныя пятна белаго цвета, также зкеоды нъ несколько i:m. длины. 
Оенки жеодъ часто покрыты порошковатой массой. II. м. вт. проходящемъ 
свете без'ь нико.тей ш.тнфъ даетч. ясную картпну порфиронитной породы 
съ осшовной, повидимому, 1талош1Л1НТОНОй массой, (•оде})Жащей ш.рапленники 
въ виде удлннемныхт. нризмт. пли довольно шщювихт. таблнц'ь (таб. II, фит. 
12); кое-где видны меньшаго размера округлый зерна. Вкрапленникп проз
рачны, бедны м:.т1 1 >че1 ПяМ'П. основная масса б. ч. мутнобурая ст. многочис
ленными точечными отложемиями бледно',келтаго цззета. fli)n пере.крещен- 
ныхт, николяхь вгЬ 1!ираплен1шки призма iinaet'KadO или Ta.6.iH i4‘a.Taro га
битуса, темны; тап.ко округлыя зерна нрнн:>длезка-п. кварцу, часто мозаот- 
наго строр1пя: нь ociiomioti маеНз р'азличпмы только отдельиыя исияризу- 
вшця точки и зорнынпсп. цриналлезкаибя.поннтимому, кварцу, кроме того 
лучистыя стязкезия халцедона и зо.тогистые кристаллики ярозита. Вкрап- 
лензшки иногда окрулгены слабоиоляризующей зернистой зоной. По тре- 
щинаиъ Породы выдел!ыся натечными корками лучистый халцедопъ. Выше- 
указапныя вндныя макроскоппческн бел1.1я пятна на но|)Оде состоятт. изъ 
тонколучнстаго минерала ст. положительнымт, характером'!, главной зоны 
удлинен1я (ь'варцинъ?) и отдельныхт. изъедеиныхъ шастинокь барита; 
обойму cK o iu e iiif i этихт, мииера.»въ состаидяеть бурый опалъ. Такимъ об- 
])азоиъ описынаем!1я по{>ода предс.тавлят. исевдоморфозу опала по пор- 
фировидной изверженной но1Юде, в-ероятнее всего, по кварцево!^" порфиру. 
Посредине восточнаго склона Илыгнскаго разноса въ висячемт, боку вместо 
опаловъ развита мучнистая кварцевоглинистая порода белаго цвета 
(№ 465 а фиг. 19I, дающая съ одной стороны переходт. вт, нороду обн. 464, 
съ другой ВТ, только 4Tt5 описанные опалы.

466. Близлезкапий холмъ севернее Ильинскаго разио1;а— микрогра- 
нитъ бураго цвета, сильно выветрившйгся и разбитый многочисленными 
трещинами: све'ж!е участки породы белаго цвета. ()с1швная масса породы
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состоитъ изъ изометрическихъ зеренъ ортоклаза, р^же бол%е мелиихъ таб- 
хичекь плаг1(шаза и неиного<шслен1НЫХъ эерншпекъ кварца. Вкраллев1ннки 
ортоклаза больше н чаще вкраплеганяковь плапоклаза, кварць Bept̂ KO въ 
ид1оморфныхъ кристаллахъ, окружениыхъ зоной крдаталлизаоцн миврофель- 
витоваго строения. Порода сильно жаолинизирована'и обогащена лвшонитамь 
въ вид* неправильныхъ равв6твлвн1й.

467. Холмъ восточнее предщупщхъ обн.— ^буроватосЬрый съ б^льши 
в зелеными крапинками туфъ кварцеваго порфира. П. м. порода им^еть 
иоевдофельзитовую основную массу, преобладающую надъ мелкими облом
ками кварца, ортоклаза и плаг1оклаза; въ основной массЬ много новообра- 
зовашй альбита въ вид'Ь короткнхъ пластнночекъ красиоватобураго благо
даря вывгЬтриванш цв^та. Порода сильно каолинизирована; хлорить н со- 
рицить р'Ьдки.

468. Немного BOCTonHie пре1Дыдущаго обн. въ невысокомъ холя4 къ сЬ- 
веровостоку отъ Ильинскаго разноса— т̂емный, почти черный съ зеленоваты- 
м:н пятнами фельзитовый порфиръ, состояний п. м. изъ мнкрофельзитовой, 
флюидально построенной осншвой массы мутносЬраго цв^та съ многочис
ленными включен1яии магаетита, ильменита и лейкоксена. Вкрапленники 
полевого шпата въ вид'Ь удлшшнныхъ призмъ или довольно шярокихъ таб- 
лицъ преобладають надъ округлыми, бол'Ье мелкими зернами кварца, при
надлежать, повидимому, гл. обр. ортоклазу и подверглись сильному, въ боль- 
mHHCTBt случаевъ полному за»гЬщеп1ю серицитомъ, кальцитомъ и хлоритомъ. 
Серицитъ преобладаетъ; эпидота мало. Н^которыл части шлифа очень на- 
помннаютъ микроскопическую картину породы обн. 465.

469. Въ висячемъ боку Ильинскаго разноса въ и’Ьскольнихъ дес. саж. 
къ югошостоку оть него, въ направлен1и NW 300 (по церковному кресту) 
шагахъ въ 2 0 0  отъ цернви̂ —буроватосЬрый крнстал.тическлй извеетпякъ 
съ неясными отпечатками коралловъ и другихъ ископаемыхъ; куски из
вестняка (до Vs арш.) лежать въ почв4) разрозненно; такъ какъ выходъ 
ночти совс^мъ закрыть почвой, трудно судить, находятся ли зд'Ьсь известня
ки iu situ или же п^ть. Щуровсклй указываеть известиякя съ эпкрипитами 
Cyathophyllum въ лежачемъ боку м'Ьсторожденья ).

470. ОЬверовосточный склонъ холма, у юговосточиаго подноайя кото- 
раго находятся черные онвалы сЬртьстыхъ рудъ (новыя разведки въ Ht- 
сколькихъ сгахъ саж. къ югу оть Ильинскаго разноса)—'бурозатепый съ 
темными крапинами сильно выв4>тр4лый д1абазъ? П. м. порода им^еть 
иатерсертальную структуру изъ пластанокъ сильно каолинизированнаго и 
хлоритизированнаго плаг1оклаза, въ ннтерстищяхъ колорыхъ гэсположи- 
лись лучистые аггрегаты зеленоватожелтаго хлорита, также округлыя 
зерна кварца, въ н^которыхъ случаяхъ, б. м., первичнаго выд)Ьлетя. 
Цветные минералы не сохранились., руды замощены лимонитомъ (и лей- 
коксеномъ?). Та же порода развита на BepmHHi укаяакнаго холма и осталь. 
яыхъ его склонахъ, им4я ясную миндалевидную структуру. Миндалины, 
достигаются разм^ровъ 2 х Ю  см., или пусты, или выполнены кальци- 
томь и лимонитомъ; часто вытянуты въ одну сторону, на юговостокъ. Флюи- 
дальншилотакс.нтовая основная 4гасса состоит!, гл. обр. изъ лейсточекъ 
плаг1оклаза и зерпышекъ рудъ. ззм15те1шыхъ лейкоксеномъ п лимонитомъ; 
цв̂ Ьтното минерала н4ть.

*) Щуроосмй -Nb 311. стр. 331.
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171. Южное н заиадное подножие хашиа лре,гыдущал> обн.—темно- н 
cBtTjroL-bpijfi MtcTHMH брекч1ввйдный роговикъ и глиннетый с.танецъ, въ 
KpacHOBawH'bpoft jiacct. которыхъ, богатой рурлломъ и мелкими юристал- 
ликаии пирита ( 10 0). обращаегь внимаШе oTmaie шаровыхт. микроско- 
П1гч(ч;кпхъ выд^лепИ! зврнистаго кварца.

472. ЗападаЪе обн. 470 саж. въ 1 0 0 —б’Ьлый фельзитовый порфиръ 
нъ довольно многочисленными трещинами раздробленш, по которымъ вы- 
Д'Ь.тллся хлорятъ, въ другихъ случаяхъ лимонитъ и депдриты марганца. 
Микрофатьзнто^ая основная маеса частью обогащена альбитомъ и хло- 
риггюмъ; Бкрапленштки— преобладающШ шарцъ, каолинизированный орто- 
клазъ— нер’Ьдко раздроблены, истерты̂  по краямт,. им^ють cTplwibHaTbdt 
изломъ.

473. Къ югу от'ь ООН. 172. по другую сторону дороги невысокая гря
да холмовъ (SW 220 огь обн. 470)—темпозеленый д1абазъ?, подверг- 
.нШся очеШ) сильному химическому метаморфизму; основная масса со- 
стонтъ пзъ зерни-стон cmIvch кварца (и нолевого шпата?), затянутой жел- 
товатозеленоватымъ аггрегатоагь лучистаго хлорита (и серицита?). Тоть 
зке х.торитъ ЯВ.1ЯСТСЯ про.дуктомъ превращензя Ш!ир-ових’ь таблицъ рш'О- 
вой обманки, пойкилитически 'проросшн.хъ зернистой смесью осноэной 
массы. Иногда на фон'Ь такихт, таблицъ можно различить вз. обыкновен- 
номъ '(‘Biiii длннпыя призмочки. с'йкущ1яся нодъ углом’ь. какт> вт, интер- 
серталыюй структур'};: н|)Н нерекрептенныхт. нпколяхъ таьчя нри.змочкп 
раснадаются въ зерннстьп! кварцевый или лучпсн-ый хлоритовый аггре- 
гагь. Повпдпмому, поро.та прошла тгредварительно стад1ю уралитизапди, 
зат1;мъ хлоритизагци.

О т о  Н и к о л и е в с к а г о  рус), п р е л ь  с . Е к и т е р и н и н с к о е  д о  ■ '1м 1ьи н огорски .

474. Скалы вправо оть дороги вер. нь 3 оть с. Шемлиаихн—средне
зернистый граиптитъ oyponaTOctvparo цв'Ьта съ шаотовой отл’1;льностью и. 
иемногочисленнымп карманами вытЛтриватя. Для (-{X'-raBa породы .\-apa- 
ктерно обил1е кварца, зерна котораго больше и многочисленн'йе кристал- 
ловъ полевого шпата: среди пос.тЬдияго, кром4. ортоклаза и мнкронерти- 
та, довольно много микроклина и ид}оморфна.го шаттоклаза съ каолипи- 
зированпымт. ядрлмъ; изъ цв'Ьтпыхъ мннера.товъ ъемпобурый бютигь, р'Ьже 
роговая обманка; есть магиетить и цирконъ. За-м1;тпы явлен}я сжат}я ио-* 
роды (волнистое noracaHie кварца) безъ р'Ьзкаго раздроблен}я, захватн- 
вающаго только цвйтпые минералы; по ягимъ зонамъ ра.з,троблен}я—хло- 
рить и эпидотъ.

475. Сопки Мохнагыя въ 3— 4 вер. къ востоку очъ с. Шемонаихн—  
гранититъ, встр'1;чаюпцйся въ двухъ разностяхъ. переходяшихъ .̂ ругъ т> 
друга— среднезернистой розоватоб'Ьлаго пв'};та и мелкозерние/гой мясокрас- 
наго цв'Ьта; последняя преобладаетъ. Первая ра-зноеть шгйеп, гинидю- 
морфную структуру для бол'Ье крупннхъ зеренъ, принадлежапдихъ мнкро- 
клинмикропертиту. шелому плапок-тазу (меньше), орто1клазу (еще -мень
ше) и кварцу, и панидюморфнтю для цамента этихъ зеренъ, еостоящаго 
язъ 'Кварца, микроклина и кислаго плат}оклаза; нер'йдки пойкилитическ1я 
ярорастангя крупны.хъ зеренъ мелкими; темнобураго б1отита. магнетита, 
циркона мало. Въ мясокраспой мелкозернистой разности панид}оморфная 
структура, переходящая въ мнкропегмаъитовую, выступаеть еще р^зче, 
приченъ кварцъ и микрокяннъ выд'ктяются въ бо.тЬе крушгыхъ зернахъ; 
порода прилимаечъ характеръ гранитпорфира съ микропегматитовой ос-
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новной массой. Въ состав* породы преобладають микроклинг. микроклин- 
мнкропертитъ; 6 ioTjrra немного.

476. Гора Сугатовскаго рудника— с*рый микрограншъ, основная мас
са вотораго сложена изъ изометрическихъ зерент. сильно каолинизиронан- 
наго поленого шпата и ввафпа; немногочисленные и мелйе вюраяленники 
принадлежатч. кварцу и ортоклазу, часто въ вид* реворбированныхъ зе- 
ренъ. Порода содержитъ многочисленный выд*лен1я пщлига.

477. Гряда холмов1>, идущихъ on. Сугатовскаго руд. р ,  Сургутаиов- 
скому въ заяадномъ нанрзвленж— же кварцевые порфиры, перехо- 
дяпце вблизи Сургутановскаго м*сторож1ден1я въ -розовые гранооферито- 
вые порфиры. Шаровыя стяжен1я до 1 см. ддаметроиъ прилегаюп, друп. 
къ другу, выиатняя породу; промежутки между стяжен1ями .заняты квар- 
цемъ. Центральн'ыя части сгяжен1я им*ютъ структуру микрофельзитовую, 
къ пери|ерга нереходяш,ую въ микро11ой|килнтическую и затЬмт. гранофи- 
ровую. На периферш шара часто находится неполная кварценая оГюлоч 
ка, за которой можеть снова следовать 1микрофе.п.зитовая основная мас
са. Въ центр* ядра нер*дко находится небольшое зернютко кварца л.и: 
ортоклаза. Тичечтыя выд*лен1я окисловт. жел*за и пирита сосредоточи
ваются преимущественно па периферш стяженШ. Вкрапленники— кварць 
и ортоклазт., посл*д,иШ часто прод-Ы1раклеит. .зернами осиовной м;ь*сы. Во- 
зл* Сургугаиовскаго -рудаика сфералитовая <'труктура породы отстунаетт. 
lia задн1П планъ, зам*пяясь микрограиитовой съ переходами ш. микрофель- 
зитовую; порода богата микросконическнмп вкрапленниками иприта и квар- 
цемъ. Въ основной масс* кром* округлыхъ зеренъ обилвнаго киарца и ор
токлаза? иоиаданггся .листочки бураго oionna. Вкрадмеиннки—и-1)симу- 
ществен-ио квариъ.

478. Сургутанбвсклй руд., въ отзшлахч.— Нцчый. |;рпсл;1лличес1,Мй и-з- 
вестияк':. мелкозериистый съ выд*ле1пями бол*е крунныхл. (2— .S см.") 
зеретл. кальцита;

179. Низкая гряда холмовл. (сойка Трубочнха и др.'), идущая парал- 
лалыю квач])цекым'1. иорфирамл. бон. 177 съ (-Ичнерний стороны—TeMuc-rli- 
рый и черный дюритовый норфпритл., вл, На.юинлитпвой зе.1 еноваглбурт1  
основной масс* котораго, выполненной микролитами рпгснон (к')маики. лей- 
слочками ноленого иигата и мнол'очис.кннымн .З(*1 )ны,ш1;амн магнегнга. ii.ia- 

.ваютъ К1Ч])отк1 я призмы и таблицы иро-зрачнаго ii.iariuKMaaa н удлнннен- 
ныя зерна (часто двойники) зелеяокагобу1юн р1 иотой нбманкн. МЬстамн 
ччаблнслаются съ у1!сличе:пемл. ;iepiia oi'hohhoh массы иерехиды в"!, иило- 
такспгоную структу])у. Изм*нен1я породы в1.1-ражаются in. уралитнзачии и 
хлоритпзац1и j)oroBott обманки, хлоритизалцп палевого шпага. Повилимо- 
му, фаидю д1орито)чаго порфирита представляеть мальхитъ течпозелеяова- 
тосГраго пн*ла. выходяш1й у западнаго иодно;к1я (’угатпвгкон рудной горы. 
Порода им'Ьеп. мелкокрзлсталлическое равном1'.рно;черннстое cipoeHie. Гтру- 
ктура |[ороды и. м. на.иоминаеп. .иш'ерсерта.гную, такт. какл. лнирода. с.ю- 
жепа изъ длилшыхъ лластинокъ полисинтетичебкаго. сильно каолипизиро- 
ллаинаго нъ сред,ин* п.лаг1оклаза. с*куш,ихся иодл. разными углами: про
межутки -межлу и.ластш!ками плаг1оклаза заняты или бурозеленой, рого
вой обманкой, плтт чаще кварцемъ и люлевымь aicaioMB. дающими нер*дко 
MniiponerMaTiiTOBHfl срп-стан1я. Рогова,я обманка нер̂ ’ль'о таклсе и въ вид* 
к-ороткихъ толстььхъ призмочекъ, нештриховаштыхъ, бурозе.леиаго цв*та̂  
Немного магиетита. Изм*нен1я породы выражаются вл. к.аолинпзирсваи1и 
плапоклаза, уралитизащи роговой обманки.
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480. Въ вер. къ северу шъ с, Шемонаихл по дорога въ с. Евате- 
рипинское—HeatbieoBie увалы поперекъ дороги, сложенные leMHOctpHMB 
мелкозернистымъ ичальхитомъ съ рЬдквки зеленоватожедтаго цв4та «инда- 
;)инами (1— 2 мм.). П. м. порода состоитг, ивъ длинныкъ плаотиновъ мутно- 
cljparo п.1агюклаза я воротвихъ призмочекъ или неяравильиьгхъ зеренъ 
К0|ричнешй роговой обманки (ясный плеохроизмъ, угалъ • noracaiHia— 16®), 
зерна раслолагаются б. ч. неправильно, иногда параллельно. Много ильме
нита и лейкоксена. Авгита н^тъ. Плагюклазъ соосюритизированъ, роговая 
обманка частью превращена въ уралитъ или хлорип.. Миндалины вьшол- 
пиш хлор1ггомъ, апидотомъ, р1!же кальцитомъ.

481. 2 II 6 -я вер. отъ с. Шемонаихи, въ ныем!к1! дороги— жилы бураго 
II зеленоватаго малахита, сходный съ породой inpenHiiymaro обп. Простира- 
jiie NAV 320, .мощность отъ 1— 3 м. Порода подверглась сильному химиче
скому ii3Mtiieniro: плагюклазъ часно опидотизированъ, роговая обманка хло- 
1>нтизцрована. Жи.ш .проходятт. въ мелкозерлпстомъ rpaiinrinib мясокрас- 
паго цв1па, однпаковомъ съ мелкозернистой разностью грапитпта обп. 475.

482. Верппша г. Спасской (Ш У ^  вер. отъ с. Шемонаихи)— среднезер- 
ипстыб (иогтороговообманковып а,ламелл!т.; п. м. пирод|а ттЬетъ пшядю- 
зюрфнозецшцелую структуру, причемт, ii.iarioK.iam. (въ рашомъили преоб- 
ладающемъ ьчипчеста^) ,выдtли.■|(̂ я вт. 11д1оморфньгхъ зерпахъ раньше орто
клаза ( мпкроиертптт. также), занимающаго вм̂ стС. ст. 1гварцемъ промежут- 
ь'н остр..11.ны\'ь мпиераловъ. Бурозелепая идюморфмая роговая обманка пре- 
(|б.1адаегь падт. темиобурымъ б1отитомъ, часто хлоритизировапнььмъ; кварцъ 
почти всегда мозаичнаго cTpoenin. чтх) «бус.1ов.тп1тется механическими воз- 
;1'1!йств!ями. заметными на н41которыхт. частяхт, породы, шринимающей пе- 
лснслияг тое crpoeiiie. Есть цирконъ. сфенъ. апатип. п магиетип. нъ не-• 
большихт. ко.шчеггва.хт.. Полевые шпаты сильно .чусковнтиаироваиы или 
1,ао.1итг:ш])1.’1:аны. .\даме.ы.11т'ь содержпп, мощный выходъ темнозеленаго. 
почти нлотпаго граннтпорфира. Оснокнак масса породы состоигь изъ сфе- 
ро.шл'онь немра1ш.1Ы1о углопатыхъ o q e ir ia i i i i i ;  сферолиты часто даютт. гра- 
пофпрокыя c p o r ia i i i a  п пронизаны по всеиозможнымт. iia iip a iu e iiiH M b  длин
ными. заостряюшнмися или расше1Ш11ошимися на кинцахъ столбиками и 
волокиа.мп темвозеленой. б. ч. совершенно хлорнгизированной роговой об- 
мамкн; изр1!Д1;а встречаются нити темнобураго oiimrra: очень много магне
тита. Вк,ра11.1ев1шки. почти исключительно кварцт.. iiiio i.'ia  ортоклазъ. рфдки. 
KiwMt x.ioiiina. u'i. нородр (бычеид. '.яшдоть. ТБюгда вкран.теиннки кварца 
образуюдд, адтрегаты ( ' /»  см.): вт, ташхъ случаяхч, они окружены зоной 
крпстал 1пза.1пп п являются цонтромъ стяжен)я для другихт, инпераловъ. Къ 
западу оп, .n̂ jiimi люрода ирослРжпвается i iia rn m . на 10 0 ; ома дРлается 
O ypai'o цнРта. п. м. теряетъ- сферолнтовую струшуру. замРняющуюся ми- 
ьропойки.пггнческой; нго.ючки зеленой jBToiwfi обманкн дрлаются тоньше и 
))Рже. час то располагаясь флюида.1ыю; уменьшается солержан1е магнетита, 
наоборотт. уве.1ич'инае'1ся количество нк]>а.1ыен1тковч>. приналлежащйхъ 
кварцу. орт(1Клазу и кислому плапоклазу.

183. НРск(»лы;о выше прелыдушаго обн.. юРво отъ дороги— ираснова,- 
тый мелко зерншутый гранититт,, имРюпОй п. м. па11вд1оморф11ое, аплитопо- 
добиое стробн)е изъ кварца, микроиертита. микр<Ц'ПЧпмикр(тертита съ не- 
значите.льиымт, <'0.держан1емт, плагюклаза, б)оггита. циркона. Порода сильно 
као.димизировапа. Эта же порода даеть переходъ въ грапитпорфиръ такой) 

■ же состава и структуры, какъ и въ оби. 175. Микропегматитовыя сростан1я 
значительно ррже.
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484. Северный оыонт, Спасской горы, около 1 вер. ниже нери]ины, вь 
выемкахъ для починки дороги— р̂озоватый мелкозернистый гранитопорфиръ 
съ многочисчленными вкрапленниками кварца иирамидальнаго габитуса 
(1— 2. MiM.). П. м. порода HMivefiT, ту же гранофироофоролитовую структуру, 
что и гравитпорфнръ обн. 482, но оеновная масса почти совсймъ очитцена 
оть рудъ, роговой обманки и б1оггята; роговая обманка BcrptHaercH тон
кими иглами зеленоватаго цв^та, чаще попадаются темнобурыя волокна 
б1отита; наоборотъ въ пород* довольно обыченъ муоковигго,. Вкрапленники 
— кварцъ, ортоклазъ и плапошазъ— часты и крупны, окружены всегда 
зоной кристаллизацти лртис.тогранофироваго строен1я.

485. 5 вер. дальше предыдущаго обн. (начало 23-ен вер.)—темпобу
рый гранитпорсфиръ съ вырапленниками кварца и полевыхч, шпатовъ вели
чиной съ горошину. Оть породы предыдущего обп. отлдашетея только бо- 
л*е крупнымъ зерномъ нед*лпмыхъ какъ ocii iBHoft массы, такт, п вкранлен- 
виковъ.

486. Лйвый берегъ Таловки вер. въ 2— 3 къ югу итт. с, Екатч-ршпгти ка- 
го— бурый граиитъ порфиронидпа1’о габитуса всл*д(?твае выдйлеитя болйе 
крупных!, зеренъ кварца. П. м. кислМ олиго1К.1азъ вт. oo.ite мелкихъ пд11)- 
морф'ныхъ зернахъ; промежутки между г1тпд!оморфной смйсью зеренъ 
кварца, олигоклаза и лшкропергнта заняты натцпоморфными вт. .значи
тельной степени зернами кварца, микронертита п микрок.тш1мнкро1пе1)тита. 
Вурый 6101404. о'гдф.тышмп .термами.

487. Хо.шы по западной окраин* с. Еканеримнмсьпго при нт,1;зд* въ 
село (изъ .Зм*и110горска)— 1’нейсограпу.тити с*раго цв*та н роговообмап-

„ , . NW .320 ттновые гнейс1.1 зеленоватаго шгЬта нрп;тн|ран1я . Пр1)ван поро
да cflicTOirrr. пзт. ал.тот1)и1М01)фпозернистой см*си Knapna.no.TCBuiro шмата 
(иногда штриховатат’о). листочковт. темнобураго 6iortira. |}>*жр мусковита, 
зернышеисъ магнесгита и гематнтаУ; бол*е ьцтуиныя зерна̂ —1ш>.тевой шнать, 
часто р*шетчатой струк1тур1.1, и покры|на1оиця его пласлпикп мусковита. 
Роговообманковый гнейст, состонтъ п. м. тгзт. слоевт. бо.т*е крупныхт. мн- 
ттлхъ зеренъ ьттарца и тонкихъ зеренъ полевого ншата, кварца, 61отита, ма
гнетита (много) и зеленой роговой обманки; 11ос.т*.тняя В1.1,т*.тяется и бп- 
.ч*е широкими та|блицамн. .тежащимн часто понерекъ слоистости породы. 
Отд*льньшп прослойками встр*чаетса также знидоп.? и х.торить.

488. Невысокие xo.im i.i  вт, н*ско.ты;ихт, вер. къ с*веру on. с. Екатерн- 
Еинскаго— с̂реднеиерипстый мятый батгатитч, с*раго цв*та. Г1Ш!ид1омор- 
фная, въ значительной степени катакластнчеекая масса породы оостоитт. 
изъ зонарнош'срнховатаго плагюклаза. сильно преобладающаго надъ орто- 
ктазомъ. и кварца съ бютитомъ; небольшая ирим*сь- роговой бурозеленой 
обманки: есть цирконъ, магнетитъ. Зоны раздробле«1я захвати,!и преиму
щественно кварцъ и б1отитъ.

489. 5-я вер. on. с. Екатериншн кти о iro пере*зд* черезт. рч. Го.п.цпв- 
ку—среднезернистый темнозеленый съ б*лыми крапинками д1о|ритт,, со- 
стояпцй изъ неиравильныхъ таб.пщъ и зеренъ бурозеленой роговой обман
ки, преобладающей надъ тыагюклазомъ (часто периклинотме двойники). 
Магнетита мало. Много .тпидота на плаг1оклаз*, хлорита и уралита изъ 
роговой обманки.

490. 7-я вер. отъ с. Екатеринияскаго—^розоватос*рый граннпморфиръ 
шиогнш -холм:амя возл* дороги. Микрогранитовая основная масса состоить. 
изъ угловатыхъ зеренъ кнарпа, полевого шпата и нитей темнобураго 6 io-
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ти'га. 14} же минералы въ качеств^ вкрапленниковгь; треобладають кварцъ, 
ортоклазъ и плат1оклазъ. BioTHTb хлеритизированъ, полевые шпаты зсуево- 
витизнрованы или каолинизяровалы.

491. Въ 10 вер. оть Зм^вшогорска въ почв4 часто пападается дресва 
бураго грашпита, о&нажающаго'ся аакже пебюльшиш шяодами (возл'Ь 
дороги.

492. Мохпатыя сопки передъ SMtHHoropcKOMB, въ -выемк* anpaBOi ота 
дороги—^мяеокрасный гранитпорфиръ такой же структуры и состава, какъ 
порода оби. 490, но съ бо.тЬе крупнымъ зерномъ основной массы и вкрап- 
ленннковъ п меиьшит содержан1е«ъ б10тита.

Зм)шноюрск(й уудникь и его окрестности (обн. 493 — 518).

493. Пригонныл сопки, 11однож1е 2-й оть лйваг'о берега Корба.1И.хн 
сопки —бурый крапчатый ортофиръ. П. м. порода им1}етъ микрогранито- 
вую структуру изъ ортоклаза, часто въ прямоугольныхъ разр^захв, тонкихъ 
лрнзмочекъ плапоклаза, во.токонецъ бютита и округле1тныхъ зернышекъ 
квар'Ца. Вкрапленники принадлежать ортоклазу чаще всего, затймъ плаг)о- 
ыазу II б{огиту, сетень р'Ьдко наблюдаются мелше округлые вкрапленники 
кварца. Порода Н1гйетъ въ качесгвй вторичныкъ мянераловъ хлорить, элн- 
доть и лучисгыя стяжен1я бурозелеиаго пинита?. обуславл1нвающаго крап
чатость породы. На верпганй сошки порода дй-тается одноро'ДН'Ье, свйтло- 
бураго Ц1}’1)Та, часто содержить вьлд1}лен1я nupiHTa ( 1 0 0 ) до 2  см. длины.

191. Пригоншыя сопки, вершина Острухп—бйлый фе.1Ьз»тов111й орто
фиръ съ очень 1уЬдкими вкрапленннкамп нолевого пшата, видимыми не- 
вооруженнымъ глазомъ. Порода просечена многочнслеинымн тонкими 
прожилками кварца; и. м. имйетъ слабо поляризующую микрофельзтгговую 
массу, въ которой пер'Ьдк.о обособляются не11равп.п>ными участками скопле- 
н1я бо.тЬе к])\'штыхъ изометрическихт. зерент. кварца и шолевого шпата, 
напоминаюпця микрограниъовую ст11)укту1)у породы предыдупцтго обн. 
ВкрапленIII1KH. небольнпе п pinide. ирпнадлелтагь ортоклазу п кислому 
олшчитлазу. Вт, основной масс!; много включен!!! пирита.

195. 13осточ1шй конецъ Прпгошшхъ сопокъ. передт. 1-й Пригонной
у.1ицей—'Порода предыдушато оби.; вт, основной массй, построенной иногда 
флюпда.тьно, нерЬдкн (.•тяжен!я точечпыхт, Bi>u1;.ieii!tt рудъ (пирита?), до
вольно много х.торпта.

496. Вершина Караульной сиикн— буроватосйрый фельзитовый орто
фиръ. Основная масса по1Юды представляетт. переходъ огь микрофель- 
зитовой къ микрогранигговой структур^, такъ какъ въ ней возможно раз
личить болйе крупныя угловатыя зернышки кварца, тонк!я приэмочки по
левого шпата и пятнышки бураго б!отита. Вкрапленники, довольно частые, 
принадлежать ортоклазу и пла1г!оклазу приблизительно въ равныхт. коли- 
чествахъ. Иногда ф.тюилальная структура. Довольно м'ного хлорпта.

-197. Правый берегъ Змеевки у ея впаден!я въ прудт., ниже кузництг— 
C B toocfepuJ! съ краснс'бурымп пятнами кварцевый конг.101.мераач,, состоя- 
щ!й изъ галекъ величиной до 1 см., р1}дко до 3—4 см. Окатанная овальная 
галька принадлежить пренмушествешш кварцу п роговику, рйже туфу 
кварцеваго порфира п серицитовому сланцу; цементъ— кварцевоеерици- 
товый, довольно легко опла,вляющ!йся п. п. т.

498. Южнйе предЬгдущаго обнаженш, по берегу пруда—буроватый 
микрогранитъ, съ основной массой, состоящей изъ углопатыхъ зернышекъ
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долевого шпата, кварца и пятенъ бурозеленаго б1отита; вкраплеяники—  
кварць, часЧ|0  шравшдальнаго габитуса, ортовлазъ и р^же плагюклазъ; 
полевые шпаты сильно муоков1итизированы. Вокругъ ввраплеиниковъ и въ 
<юно1вной Macct нер'Ьдки сферолитЫ'. Изъ рудъ магнетита и иирИта (100). 
Тота асе кварцевый порфиръ развита и дал'Ье по берегу до п.тотины, при
нимая иногда (по берегу противъ часовни) призматическую отдельность 
(длинная ось призмъ 0W ). Сферолиты иногда сгринимаюта гранофщювое 
eipoenie. Со саюроиы тракта къ кварцевому порфиру прилегаюта бурые 
глииистые сланцы.

499. Невысошй холмъ слева огь дороги, ниже плотины ш) берегу пру
да—серовакковые сланцы зеленоватосераго цвета, переслапчаюписся съ

глиЕнстыми 'Известняками п пмеющ1е n p o c T u p a n ie  . Породы

богаты нижнедевонскнмп ископаемыми. Сланцы нжю.гаюта на свет.тосерый, 
кварцитоподобпый фельзитовый порфиръ, о5 нажак>1Щй'ся по берегу пруда. 
Порода состо'иггъ п. м. изъ мпкрофельзитовой основной массы. обладающ,ей 
флюидальной структурой (наблюден1е въ обыкнонвмномъ свете) и содер
жащей нечастые вираплепинки кварца, .обычно окружепиаго зоной криста.т- 
лиза1ц1и, реже орто-нилагюклаза. Включен1я циркона, сфена и пщгита? 
Порода 1-одержита яонкш прожилки, выполненныя кварцемъ и баритомъ. 
Серыя ванкп съ известняками развиты и ниже плотины по правому берегу 
Змеевки, сменяясь затемъ кремнистотлп1НИ(тгыМ;И сланцами, обнаружива
ющимися въ левомъ берегу Змеевки (на повороте ея на северозападл,).

500. Русло Змеевки нротшгъ 13аттарей1Гой сопки—^буропатосерые крем- 
нистогл1гпис:ьые с.шицы съ плоскораковистымъ изломомъ. неско.п.ко более 
плотные, чемъ породы предыдущало оби. П. м. порода состоилч. изъ аг- 
грегата тонкочешуйчаграго сл;11бополя1)изующаго мллнерала зеленоватосЛ- 
раго цвета, ап> которомт. лнцны болЬе крупныя нрозрачныя. безцветныя 
зерна (кварца л ллолевого пшаъа?). шмы рути.ю. Kpni'Toллики иприта, 
комочки желтонатобелаго аморфнаго вещества.

о0 1 . .1ежач1й бокъ ]>аи.шого разноса, на средине ск-лона, обращеннаго 
къ 31геевке— светложе.лтые н серые г.||инист01кремннстые с.1алщы. содер- 
жапце многочш'лриные плохо сохрашгвппеся остаткн нгконаемыхо Места
ми порода плотна, съ раковнггымл, изломомъ. местами обогаш,ас1Ься глнни- 
етымъ вещеслВ05П., делается землистой: п. м. и.меетъ мутносерую запылен
ную глинпстымъ веществомт. массу изт. слабо люлярпзующаго тонкпзерип- 
стаго аггрегата. ллъ которомт. различимы более крупныя зернышки (.,■!:■,!()- 
ца и лю.леллого шпата?) н иголочки рутила. Довольно много бурыхъ пятенъ 
опа.ла. По мере подъема на гребень Змеиной горы глпннстокромнлк'тые 
сланцы переходятъ въ разглоцвётные роговики. Роговики часто содержать 
цилипдрическ1е ходы (К >х5 см. и менее), гпенкн которыхъ покрллты б. ч. 
охрами шгшиеваго и.ш бураго цвета. Въ породе появляются мшогочпслен- 
иыя тонлпя прссечкп барита, сопровождающ!яся пм,пренад1ями ллприта. 
Отъ пышеуказанныхъ глн!1истокремннстыхъ сланцевъ р:1Гош1кн ot ih4 ;i!OI- 
ся и. м. большей прозрачностью, завш'ящей ота удалбн(я глинистаго амор
фнаго вещества, имея вт, обпщмъ одннаковуло микросконшлескую карти
ну. Обралцаетт. вниман)е четкообразиое ра.сиоложен1е тарнковъ опаловаго 
вещества ио мпкроскопическпмъ треишнамъ yiopoTi.i и своеобразное рас-

■) Петц1. № 219, ст|). 13С. сл.
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дред'Ьле!н1е трещинокъ и пустотъ породы, напоминающее очерта1ия пояе- 
речныхъ paaptaoBb равовинъ. П. п. т. роговики совершшло не плавки.

502. ЛежачШ Оокъ Зм^иногорокаго м4 сторо(Жден1я, въ Больгаомъ раз-̂  
Hoci—синеватосЬрый роговнвь такого же характера и состава, какъ въ 
предыдущемъ обн. По1рода содержат, трубчатые иногда дугообразно изогну
тые ходы ( 1 x 1 0  с®.), выполненные гл. обр. гвдратомъ окиси железа вя- 
пшевокраснаго щгЬта. П. м. нередки округлыя выд-Ьлен1я зернистаго квар
ца (поперечные разрезы ходовъ?). Зпачигельное обогащен1е пиритомъ.

503. Висич1й бокъ Зм^иногорскаго >гЬсторожден1я въ сЬверозападномъ 
углу Большого разноса— сильно мятый онвоаино'вый сланецъ буроватаго, 
въ св'Ьжихъ куокахъ затеноватаго цв^та съ маслянистымъ бтескомъ. П. м. 
порода сдстоить изъ воляистоизогнутыхъ нитей онкозина и бо.тЬе круп- 
ныхъ зеренъ кварца. MteTaMn много ги,дратовт. окиси железа. П. п. т. по
рода легко оплавляется.

504. ВисячШ бокъ Бшьшоги разноса, у Екатерининской шахты, въ 
отвалахъ— глинистокремнистые сланцы сЬраго, темнаго и бураго цвЬтовъ, 
сходные съ породой русла Змеевки (обн. 500); содержать многочяслен- 
ныя ископаемыя девонскаго возраста.')

504а. Мевду западпымъ концомт. верхней выработки Большого раз
носа и шахтой .Лс 4, лежащей къ запауду on. Большого рмноса^— плотные 
глинистые слапщл темпосЛ.рые у шахты, бу]1ые и CBliT.imiipRe ближе тгь 
Большому разносу. Порода очень сильно импренирована пиритомъ, обу- 
слов.тивак>щимъ. повидимому, ея темный цв^тъ. П. м. порода состоитъ изъ 
тонкозернистой слабополяризующей массы, окрашенной въ бурый цв'Ьгь 
(опа.томъ?) и содержа.щей листочки серицитп. neinyfiiKH псш, овальные 
аггрегаты хлорита, мпоточисленныя точечный выд15ле1пя пирита и зер
нышки безщтЬтпыхъ кварца и полевого шпа.та. П. п. т. порода довольно 
легко оплавляется. Гранща^) между роговиками вер.хлей части Большого 
разноса п лежащими къ западу глиипстымп сланцами очень р^зко видна 
въ npopli3 'Ii. ведущемъ изъ Большого разноса къ шахтЬ М> 4, въ вид4 
почти вертикальной поверхности, пдушей NNO 25. Поверхность контакта 
покрыта штрихами скольжентя. падающими иа NN0 25 Z 30— 50“.

505. Шсколько саж. западите указанной 1раницы роговиковъ и глн-
пистыхъ слаицевъ— жила темнозеленоватосЬраго д1абала мюгцностью —•

NNO 50/з м. Прос1Тиран1е—  ,  - .  Въ верхней части разноса жила даеть
NW Z85

отпрыскъ около Уо м. мощности. П. м. порода им^егь офитовую структу
ру и состоить изъ лейсточекъ отчасти соосюритизированнаго плагюклаза, 
зеренъ краснофюлеповаго авгита, кристалликовъ магнетита, ильменита и 
выд'ЬленШ лейкоксена. Нередки иглы рутила. Много хлорита.

506. Среди Большого разноса— жила Д1'абаза № 2 темосЬраго дв11та
OSO 117мощностью около 2  м.. простир.ан1е —2 эо ’ западу уголъ па-

деп1л уменьшается до 30 на NNO, npocrnpaiiie также изменяется на OW. 
Поверхности отдельности, какъ н въ предыдущей жиле, покрыты штри
хами скольжентя. П. м. отличается оть д1абаза предыдущей жилы более 
крушлшмъ зерномъ; крО(ме ранее указанныхъ минераловъ, необходимо от-

Петцъ № 219, стр. 142.
2) Указава была мв4 г. зааЬдующвм-с. Зм'Ьввогорскваъ рудввкомъ Ив. Фил. Гергеи- 

рвдеро1ъ.
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метить upacyTCTBie листочком и волоконъ темтабураго бютита, всегда 
BMtcTfe съ хлорятомъ, и зереяъ с-в'Ьтаовеленаго уралита (р'Ьдко); отд'Ьль- 
ныш зернами буроватозеленая (первичная?) роговая (^мапка. Между 
жилами даабаза № 1 и 2  пара.глельно асил̂  № 2  ш> роговик* щюходшнь 
ирослоекъ конгломерата (трен1я?) изъ галекъ роговика величиной съ го
лубиное яйцо и мен*е.

507. У с.’мянля Пороховыхъ горт. \-ъ Зм*иной. заиадн*е шахты № 4—  
фельзитовый иорфиръ св*тлобура1го цв*тач П. м. порода обнаружнваеть 
флюидаль'ную (;труктуру съ перекристаллизащей основной массы, шедшей 
1треи]муществе1шо по направлен1ям1. потоковъ. Изъ вК|рапленн;нковъ почти 
исключительно кварцъ въ округлыхъ и.ли иеправильныхъ. часто резорбй- 
рованныхъ зернахъ; изрйдка ортоклааъ. Огд*лышя зерна пирита п ма
гнетита. Возл* вкрапленниковъ скоплен1я серицита. Ближе жъ линш про
стирана руднаго м*сторожден1я фельзитовьй порфнръ сменяется грубо
зернистой вавкой бураго ош. вьиАтриван1я цвйта, напоминающей н. м. 
кристаллическШ туфъ кварцеваго порфира, богатый обломками кварца, 
рйже полевого шпата, сцеме11П1Щ)ова.нньшн кварцевополевошнатовой. силь
но серицитизированной массой.

508. Къ югу оть предыдуш,аго обн. по направленаю къ пороховому по
гребу по ек.1 0 ну Пороховыхъ горъ развиты зеленовато- и буроватосЬрые 
глинистые сланцы, вакки и сЬровакковые конгломераты (саж. въ 50 с*- 
нернйе порохового погреба, приблизительно на лшпи нроетиран1я Д1яба-

N8зоной ЖН.1Ы Хч л .  IIpcKTiipaiiie породы 11риблкзпте.1ьно • П. м.

глинистые сланцы состоять изъ нелитоной. слабо поляризующей массы зе- 
леноватаго оттЬнка, благодаря богатству хлоритоаымъ веществомт.; въ .зтой 
масс* раэс*яиы въ 'большемт. или меньшемъ количеств* бол*е крупные 
осколки кварца и натевпто ншата. При обогащенш noipoxu крупными об
ломками кварца, ортоклаза и п.тагшклаза. также округлоугловатыми учзст- 
кам'Н мнкрофельзитовой или M̂ KporpianuTOBofi структуры, обломками квар
цита и глннистаго сланца получаются переходы въ с*ровакковые сланцы. 
Указанный породы нрос*чеиы. повидимому. зоной раздроблен1я, прошед-

N 0 70шей чре.зъ с*ровакковый конгломератт, нъ направ.л(“1мп . -Зона

раЗД1В)бле1ПЯ IHHUTIOCTIiHI около 1 арШ. l•OCTÔ rП. изъ НС6ВД011О[ИрНрОВН:ТНоЙ
вакки с*розеленаго цв*та it произшднщ,. благодаря своей плотности, itiu-- 
чатл*н1е жилы. П. м. порода сос.тоитт. изъ 1Псев:дофельзитовой сильно х.то- 
ригизированной массы со вторичной флюидалыюй структурой и миого- 
чнсленныхъ вкрапленнико(вт> кварца, ортоклаза и плаг1оклаза, нер*дк,о 
раздробленныхъ и истертыхъ. Вблизи зоны раздробле1Ия породы подверг- 
.дись сильной пиритизащи (100"), частью серицитизащи. Глинистые и с*- 
ровакмовые'СчДанцы налегажяъ (сог.дасно?) па хлоритосерициповые сильно 
мятые сланцы св*тл<т- п темнозеленаго цв*та, слагаюпйе главную часть По
роховыхъ горъ. П. м. порода состоигь язъ волнисто изогнутыхъ чегауекъ 
х.дорита н лиеточковъ с.тегда зеленоватаго неплеохроичнаго сернпита; ино
гда попадаются из'ь*депяыя зерна кварца и полевого пшата. Порода со- 
деряшъ просчлойки и прос*чкя кальцита и прожилки, частью .тинзы кварца.

509. Гряда холмонь, идущихъ параллельно восточиому краю Порпхо- 
выхъ горъ приблизительно до устья Демидовскаяю ключа— св*тлос*рый и 
бурый фельэитовый порфиръ съ ясной флюидальной структурой основной 
массы (наблюден1е въ ^ыкновениомъ св*т*). ссдержащей р*дк1е, б. ч.
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резорбированные вкрааменники кварца и орток-газа. Ооновная масса под
верглась перекристаллизащн, сопровоцдающейся о6 огащея1емъ породы 
кварцемъ и лиритомъ. Фельзитовый |Цорфи)Р'ь даеть отпрыска» ;въ глиниг 
СТЫ6  сланцы Порохов'ыхъ горъ; со стороны е^м4иной горы онъ перехо т̂цть 
въ аркоэовые песчаники, обладаюпце п. м. ясно обломочньшъ характеролъ 
составныхъ частей, гл. обр. кварца, opTOKjiaaa и плаг1оклаза съ незначи- 
тельяьшъ содержанХемъ кварцевосерицитоваго цемента. Ве.шчина зерна 
и отнооительныя количества кварца и полевого пшата колеблются въ ши- 
рокихъ пред'Ьлахъ. Порода сильно имахренирована ниритомъ и просйчена 
многочисленными прожижами кварца.

510. У ахорохового погреба („эвриховая жила" Щуровскаго) \ )—фел- 
зить б^лаго пц^та, xiMton îft и. м. млкрофельзитовую основную массу 
безъ вкраплен1н.ичгавъ; иногда только встречаются бол-Ье крупиыя зерна 
кварца съ оборванными очертан1ями. Порода подверглась значительному 
раздроблен1ю, судя по расхшлен1ю основной массы и по складчатости про- 
жилокъ кварца., во множесхв'Ь х1рос*каюп1,ихъ породу. Порода нмпреплро- 
вана пнритомъ; есть серици/хъ; проходитх. въ глиххистыхъ сланцахъ.

511. Пороховыя горы, правый берегъ Змеевки, немного ниже Демцдов- 
скаго к.1юча— жила фельзитоваго порфира") зелехховатосЬраго цвйта, 
проходящая ххо сххаю серицитохлориговых?! п глиннстыхъ сланцевъ въ на- 
правлен1и ОЛУ; мощххость жилы— х̂гЬсколько саж., (Кверху жила утоняется. 
П. м. порода нмйетъ флюидальную мнх̂ х>фе.11>зитовук1 охлховшую массу съ 
рйдки.ип ххкраплепникамн кварца; чахце хгь оснонпой Miacd; шьб.'хюдаются 
округ.хыя II ов:иы1ыл скоп.1енхя зернышекъ кварца мозанчнаго строенХя, 
разм1>])амн мало от.хичаюншхх;!! ori, зеренх. основной массы. Х.хорпп. и се- 
рхщигь 1хрепмуще(;х’ве11н<) по лнн]ямъ нотоконч.. Частыя включенхя ку- 
бохуь ххнрпта. Свверный бот. жи.хх>х составхяеп. зе.1емонатобурый полево- 
пихатовый !1есча.|шкъ. состоянххй и. м. изъ об.юмковъ ( Vn— '/г мм.) 1;зар- 
ца, ортокха-за, ii.iarioK.xa3a, округ.1оугловат1.1хт. кусковъ основной массы 
MiiBixoirpaHHWBaro пли микрофел1.;(итонаго crpowiin и кварцевоххахевошпа- 
товаго, также глтшстаго цемента съ примесью пятенъ хлорита, лнсточ- 
ххохуь II чешуекъ серицита, кубиюпгь пирита. По сосхану и слруктур’Ь по
роду можно было бы отнести и къ грубозерххнстымт. (•t»IЮвalKI!oкымъ слан- 
цамъ. Дальше кх. rhiiepy порода дйлается плотной, тонкослоистой, имйетъ 
зеленоватос’Ьрый Ц1уЬтъ н состонх''ь п. м. изъ махкихт. осколков'ь кварца и 
полевого шпата. сцементи1>ованиыхъ х'лганистохлоритовой смесью, содер
жащей вкрапленнихях пирита. Еще дал'Ье по Mipt утонен1я зерна порода 
иринииаетт. характерт. контактовато р<П(хвнка или адиноля, те-ряя слои- 
стостъ: п. п. т. XiOBO.xbiin легко опл!П’.ляется.

512. Правый берехч. 3MteBKH на мысу iitcKo.ibiKo ниже нредыдущаво 
ООН.— жила TeMHOctpaTO д1абаза мопхностью око.то 3 саж.; хорошо видна 
снизу, по правому берегу 3Mt>eBKH. доходить только дх) половины склона, 
оканчиваясь на высот1’. око.хо 3 саж.; им^еть шаровую от.д'кльносы.. П. м. 
порода обладает'ь офитовой сарухстурой изъ длиннхлхъ пластинокъ сильно 
серицитизированнато плапоклаза (иногда ортоклаза?) и красноватаго ав- 
хита въ форм  ̂ неправильныхъ, часто овальныхъ зеренъ; промежутки за
няты кварцемъ, повидимому. первичиымъ. также хлоритомъ. пинитомъ и 
кальцитомъ. Довольно мчюхчх мах'нетита. илх.менита и лейкоксена. Шсколъ-

Ч Щуро11Ск1й Лг 3X1, гтр. 48. 
L') lUvpoBCKiiT, 1. с.
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во оаж. НИ8 »  предщущей жилы по П'ече>н1ю Змеевки въ хлоритовыхъ слад- 
цахъ обнажается новая жила даабаза мощностью въ 1 саж.. пиостипан)- 

OW „
Щаяся . Въ верхней половин'Ь ск-юта вм^сгЬ съ окружающими

хлоритосерицитовыми сланцами подверглась сильному HbiBbipiiiiaiiiio. пе
рейдя въ землистую массу бураго цв-Ьта, сохранингаую первоначальную 
офитовую cTpyiKTypy. У воды жила, повидамому, рас^шеоляется. Для соста
ва породы, им'Ьющей ВТ. общ'емъ одинаковую структуру съ nopo;ioii преды
дущей асилы, характерно прео6 ладан1е плапоклааа. блнзкаго, повидимому, 
къ олигоклазу, и присутств1е ортоклаза. Принимая во вниман1е значитель
ную! кислотность породы и не всегда ясно выраженную офитовую струк
туру, породу можно отнести также и ĥ , авгитовымт. керсантитамъ. Въ 
контака-Ь со сланцами д1абазъ изъ мелкозернистаго делается плотнымъ 
н црииимаеп. въ то же время порфировидную структуру, переход:! ш. д|'а- 
баэовый П0 'р<})ирнт1., основная масса котораго I'.ToffieHa изъ интерсерт!1ль- 
ной cMfe'H лейсточекъ нлаг1оытаза, зерньппекъ авгита. ма1Т1етита и н.п.. 
менита и изъ длииныхъ аластииокъ. 1гЬже неправильноуглон.пыхъ зерент, 
чкрапленниковъ плапоклаза и ортоклаза. Плагшоазъ прнпадлежчгъ. по
видимому, къ олиг!)клазу. Bo.ite i)1i;u;ie нкраллетткн !|нгитн б. ч. х.ю|>и- 
тизированы.

513. Вершима лога, ведущаго къ nactHt Нстомпп!! ниже ДемнyoiicKn- 
го ключа, къ западу отт. обн. 511—  (д1абаз()вый?1 'Порфи1)1т ,  зе.тешп!а- 
тосфраго цвФта еч. миндалинами ( 1 — % см. ), вытюлненнымп кальцптомт. 
и эпидотомъ. Порода ,пО;Дверглась сильной метаморфпзащн; основная мас
са, сильно затянутая хлоритомч., распалась на ciit.ci. кварца. се])ицита. 
остатвовъ ильметгпта и магнетита, комочковъ лейкоксена. cKan-Teiiift зпи- 
дота. CpevTH вкрап.тенпиковъ, б. ч. замфщенныхъ хлоритомт.. серицитомъ 
и кальцитомъ. разлтгчимы широктя таб.пщы зонарнаго нлагюнтазн (и ортт)- 
клаза?). Довольно кислый характеръ плаг1оклаза сближаетч. зту породу съ 
породами предыдущаго обн. Парода выходить ..лысииой“ среди хлорито
вое ерицитовыхъ с.танцевъ.

514. Нижняя треть увала, проходящаго вч. 11апран.те1ми N 0  30 оп. па- 
еФки Истомина сФвер1П.е лога съ обн. 513— выходъ вч> хлорнтовыхъ с.тан- 
цахъ зеленоватобураго кварпеваго порфщшта. обладающаго тг. м. мнкро- 
пойкилитической основной массой съ раз.тичпмыми въ ней лейсточками 
и зернышками плагшааза. Вкрапленники— кварцч. въ круппыхч., р1!дкихъ 
кристаллахъ, овруженныхъ б. ч. зоной кристаллизапп! и содержащих!, мно
гочисленные втеки основной массы, плагюклазч. вч. длииныхъ, pi^e ши- 
рокихъ таблицахъ и иногда, ортоклазъ. Цветной мииералъ. повш,нм!ому, 
не сохранился. Вч. nopoxt. много зпптота. х.торпта: есть лейкоксенъ и ли
монить по пириту.

515. Правый беретт. Зм1!еики. халмт. тгадч. пасФкой Истомина, ниже 
Демидовскаго ключа— сФровакковый коигломератч. на .восточной стортнФ 
и па вертинФ холма. сФровакковый сланеш. на его̂  юговосточиомч. скло- 
иФ. Кбнгломерать состоить изъ окатанньгхъ я угловатьъхъ галекъ кварца, 
хлоритоваго, кварцево-хлоритоваго, филлитоваго сланцевъ, кварцеваго и 
безкварцеваго порфира, спементированныхъ зернами разной величины 
кварца, ортоклаза, плапоклаза, кальцита; въ цемептЬ есть также хло- 
ритъ, эпгадотъ, актинолить?, пиритъ. глинистое вещество, серицитъ. Поро
да подверглась довольно значительному сжао4ю и раздроблешго. СФровак- 
ковый сланецъ состоить сушествепно изъ равномфрныхъ обломковъ квар-
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ira, ортоклаза, плагшк.1аза и хлоршоваго слалща; нолевошпатовьья части 
нер'Ьдко каолинизированы или серицитизированы. Въ конгломератЬ Mt- 
стами залгЬтны неэначитатьныя примазки М’Ьдной зелени. У 1под1юаая хол
ма надъ р^кой порода делается тонкозернистой, почти вдотной, переходя 
въ сЬровакковый роговика, состояний п. .м. изъ аллотр1оморфпой см1!си 
зеренъ кварца, ортоклаза и плаг1оклаза, сильно обогащенной хлоритомъ 
II апидотомъ.

516. Правый берегъ Змеевки, ниже предыдупщго обн., противъ устья 
Холодничнаго ключа-— ж̂ила кнарцеваго порфира свйтлос^раго, при выв -̂ 
ipHBaiiiii бйлаго цв^та, простирающаяся N0 40 па иротяжеши н1;сколь- 
кихъ дес. арш. П. м. порода отличается очень характерной вар1олитовой 
структурой основной массы, замйтной на галиф'Ь и простымт. глазомъ. Ва- 
pio.TH округлой формы. д1аметромъ около У-± мм., состояп, нет. сл;и)оно- 
лярнзуютей микрофельзитот-ой массы, въ котО|])ой различимы неясныя 
инти вещества, сильп'Ье поляр'нзуюпйя; въ нйкоторыхъ случаяхъ эти не- 
многочисленныя нити располагаются, повидимому, рад1алыю. npoMeacfricH 
варюлей заняты голокристаллической массой грапо(|>ироваго строетпя; въ 
гранофировыхъ сростка.Х'1, иногда обособляются болре кручшыя уповатыя 
зерна кна.рца и нолелюго шпата (микрогранптован с-груктура); на rpairapt» 
1ранофировыхт. сростковт. съ вар1олямп часто лоявлястся зона .тистона- 
laro нолевого пшата (альбита?). Сферо.титы р’йдки. Вкрапленники—ортц- 
клазъ и чаще кварцт. въ пд10морфныхъ кристаллахъ—всегда ок1)ужеиы зо
ной кристаллизацга одной (микрофелтяптоваго строен1я. какъ у Bapio.iefi') 
НЛП яге лнунмл— (ближе къ вкрапленнику пванофнрокоГг?. сплы1Йе поля
ризующей. дальни -̂ мнкрифель,знтовой ). Выд’Ь.тен1я рул.ъ (магнетит'ь л ни- 
ритъ?)— или отдйльнымп зернами, или чаще не11равнльнЫ|Мп скоилен]ЛМ-т 
по периферп! вар1олей.

517. Г'Ьверозападны!! склонъ Пороховьтхъ горъ— д̂ва выхода въ (})ормЬ 
округ.лыхъ патент, гранофнра бФ>лаго и св^тлобурагл цв^та. 1"ранофировая 
основная масса породы переходить частью въ микропойкилитпческую, сла
бее полярнзующую и по раснололсе1пю напоминающую варюли породы пре- 
лыдущаго обн., но вт. босгйе высокой степени нрвсталлизацш. Изъ вкрап- 
леиииковъ кнарць. окруженный зоной кристаллизацти, лгикропертить, орто- 
клазъ II альбить. Порода- молсетъ былт. отнесена къ кварцевымъ кератофи- 
рамъ. Довольно часты включен1я пирита (100) и магнетита.

518. Въ штрек41, проводимомъ иа заладь огь шахты № 4, вс.тр'Ьчены 
были нъ направлен1п съ востока на заладь слйдуюпця породы: а) светло- 
II TeMHOcipHe? почти черные глинистые сланцы, сильно импренированные 
пиритомъ; одинаковы со сланцами обн. 504; в) сильно мятая зеленовато- 
сйрая вакка, подвергшаяся значительной метамо.рфизащи. П. м. порода оо- 
стоитъ изъ угловатыхъ обломковъ кварца, неправилъныхъ учаетковъ алло- 
тр1оморфнозернистой см'Ьси кварца и полевого пшата, р^же обломковъ, 
обладагощихъ флюидальной структурой; эти части породы погружены въ 
псеъдофелъзитовую массу, богалую хлоритомъ, серицитомъ, кальцитомъ, 
анкеритомъ и пиритомъ. Порода шипеть п. м. порфяровидиый габитусъ 
благодаря выд'Ьлетямъ кварца и иапомииаетъ порфиролдъ. ОЬрая вавка 
содержить линзы темносЬраго роговик».



Гл а в а  IV.

КратнМ оро- и гидрографически очеркъ Зопаднаго Алтая.
Область Русоках'о Алтая*) им'Ьеи-ъ (|юрму эллипса, д.чпнная 

ось котораго вытянута въ с1п№роэаладномъ нап1)аилеши по .uiHiii 
всрхняго п средняго течсн1я Чарыша. Эта область .чсжптъ въ чс- 
тырохугольншсЬ, образусьяамъ съ запада мсрпд1аш).мт> Локтевсчаи'о 
.за.вк>да (Г)Р в. д.), съ BOCToiva Л1ер'и;ца1П01Мъ То-иецкаго оз(‘])а 157VL>"
в. д .), съ юга параллелью р. Нарыма, праваго притока Иртыша 
(49" с. ш.) и съ cfiB('pa—п]пгбл1тзит(>лып) паржлле.тьн! д. Б'^локу- 
рпхи (52" с. Ш-).

Границы области Русскаго Алтая можно (»пред'Ьлить точн'Ьс, 
пользуясь гидрографической сЬтыо Оби и И];>тьш1а, именно: на
чинаясь отл. устья Нарыма, гратшца идетл» по И})тышу до уст1.я 
Убы, отсюда лово])ач1шаетл> на с1>ве])л> кл> тгзгпбу ]i. А.л(‘я у Лок- 
'1’1Ч«‘.каго зано.да, пап])ав.ляясь да.л'йе кл> с‘;0отв4тгс'1'вун)пшлгь изгн- 
бамъ Чарыша (с. Б4>лог.лазово), Ануя (пос. Пет^юпанловсктй), 
Песчаной (д. Б'Ьлокуриха^ и Б(и (с. (*гшлапъ); восточная г{)аница 
с.л'йдуе/п, по Bin, Те,лецкому озеру и Чулышману, bti верховьяхл! 
К'ол'ораго она со(‘диняется съ южной границей, идущей чрезъ водо- 
разд'клы Чуп и Аргута п дал'Ье но ]>. Бухтарм'Ь, загймъ Иарыму. 
Такимл> ()б])азомл1 область Руссклих) Алтая значшч'лык) уже rj)a- 
ницъ Алтайскаго округа, им-Ьюпитго ф>рму не1праип.льнаго шестп- 
угалышка, въ в(‘ршинахл. кол'орап) .лежить г. Томскл>, оз. Чаны., г. 
Се.м1ша.латпнскл>, у(*т1>(̂ Нарыма, истоки Чуй и фортостъ Сабин- 
ск1Й въ истокахлэ р. Чахана, праваго прилика Абакана-).

Что каса.(!тся западнаго А.лтая, то онъ предста1в.ляегь собой за- 
пгъдную оконечность Русскаго Алтая, граница кото^юй съ востока 
проходить приблизш’ельно по меридаану Зыряновскаго рудника 
(54" в. д.), далФе къ западу совпадая съ вышеуказанной границей 
Русскаго Алтая. Въ указагаыхъ предФлахъ п.лош,ад1> Алтайскаго 
округа равняется приблизите.льно 400000 кв. вер.Ч, область Рус-

М О в№ва1пя , Алтай" см. .Ilmuboldt. Central-Asieii. Bd. I, s ел.
■j) См. фоторельсфи. карту A?iT. Окр. Труды Геолог. Част. Ь'аб. Е. Вел. т. И, внп. 3. 

Спб. 1Я98 г.
’) Илешеръ A’i 2‘2.Л, етр. СХИ.
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скаго Алтая занимаеть около V'a Алтайскаго округа (130000 кв. 
вер.) и площадь Западнаго Алтая ооставляетъ почти половину по
верхности Русскаго Алтая (57000 кв. вер.).

Въ морфолопи Западнаго Алтая возможно различить два типа 
рельефа; пластику всей горной системы, дающую въ своей сово
купности представлеще объ орограф1и страны, и бол'Ье мелкую 
скульптуру отд'Ьльныхъ поверхностей, изъ которыхъ слагается 
пластика предыдущаго типа. Первый тилъ поверхности можетъ 
бытъ названъ макрорельефомъ, второй—^микрорельефомъ Западнаго 
Алтая. Площадь Западнаго Алтая въ указанныхъ выше предЬлахъ 
представляетъ собой сильно расчлененную, неправильную поверх
ность, приподнятую въ средней части восточной границы и посте
пенно понижающу^юся какъ къ сЬнеру и югу, такъ и къ зaпaдy^ 
причемъ юговосточный уголъ этой поверхности поднятъ вьипе сЬ- 

•веровосточнаго )̂. Сказанное подтверждается сл'йдующими дан
ными высо-тъ;

1) По восточной 1раниц'Ь съ аша на с'йверъ—ст. Ма.ло-Краспо- 
ярская 387 .\г. (7004)’), Зыряновсюй рудникъ 421 м. (7015), 
Рпддерсшй руд. 702 м. (4448), д. Поперечная 793 м. (10341), 
д. Чечулнха 740 .лг. (4489), д. Коргонъ 729 м. (4504), д. Со- 
лонечная 545 лг.Ч, д. Камыпгенка 364 м.”). Новая Б'Ьлокуриха 
276 м.Ч

2) По южной г])анпц'Ь съ востока на западъ—ст. Малокраоио-
ярская 387 .ч. (7004), ст. Бухтарминская 330 м. (7001), г.
Устькаменоп)]к'къ 277 м. (6994), г. Семипалатинскъ 209 м. 
(5052).

3) По западной грашщ4>—пос. Шу.льбннскчй 241 м.’), сопки 
къ д. Перер1№ъ 318 м.*), rjniBa къ д. Жерпов1ГЙ 372 м.*), д. Жер
новка 349 м.*), ломки гранита по р. Жерновк'Ь въ 9 вер. отъ д. 
Жерновки 394 м.*), д. Перерывъ 318 лг.*), водоразд’Ьлъ къ р. Зо- 
лотух’Ь 498 м.*), д. Золотуха 348 м.*), д. Уопеика 314 м.*), Ло- 
ктевск1й заводъ 382 м.*), д. Потовинкина на AлetJ 257 м.Ч

4) По сЬверной гранпц'Ь— д̂. Половинкина на Але^ 257 м.О. 
д. Калмыцкие мысы на р. Локтевк’Ь 208 м.Ч. Д- Плотавокая 
300 м.П, с. Оггог 333 м.“), Коробейшгково 206 м.“), Ст. Б'Ьлоку
риха 253 м.*)

Л*я олредЪлен(я наклона поверхности я пользовался высотами, относящимися къ 
лолвванъ рФкъ (uHSHiS девудацюнввй уровень).

Въ скобкахъ пом1)щенъ № каталога высотъ Гикиша (см. Гикишъ 73).
Высоты местностей на Алта^. внчнсленныя Г. К. Тюмевцевнмъ по даннымъ В. И. 

Верешйгвва. 19X1. Варнаулъ. Изд. Алт. Подотд. Зап.-Сиб. Отд. И. Р . Г. О—ва.
" )  Ветцъ № 219, стр. 270. __
*) Бнль. Изсл%ловав1е водоносности Алейско-Кулувдинской степи въ 1897—-loBo ir. 

Горн. Журв. 1900, Ш . 236—208.
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Насколько можно судить по даннымъ барометрической нивел- 
лировки и литературньшъ указашямъ, эта поверхность посте
пенно сливается съ рельефомъ прилегающихъ областей, съ во
стока—центральнаго Алтая, сЬвера и запада—западносибирской 
низменности и съ юга—Калбинскаго хребта. Наблюдаемыя раэ- 
ности высоть при переход'Ь въ область Западного Алтая обычно 
не превышаютъ 50— 100 м.

По характеру раечленен1я п по распред'клен1ю высотъ область 
Западнаго Алтая въ долготномъ iraiipaBjieniir распадается на дв'Ь 
части—западную съ высотами до 500—600 м. и восточную съ 
высотами больше предыдуш;ой велшшиы. Граница между этими 
частя.ми приблизительно еокпадаетъ съ лин1ей бывшихъ казачь- 
ихъ форпостовъ, идущей отъ Усть-Каменогорска (227 м.) че- 
резъ Бобровку (473 м.—4450), Сскизовку (543 м.— 4458), д. 
Болыиер'Ьчинскую (340 м.— 4532), пос. Плоский, Верхъ-Алей-. 
скос на пос. Андреевский (619 м.)“), Тигерецктй (521 м.)“), ст. 
Чарышекую (439 м.)"), Маральевскую (400 м.), пос. Слюдянсктй, 
Антоньевск1й.

Заладн!ш часть, дугой охватывающая восточнун» въ вид4> поло
сы пшриной отъ 50 до 100 вер., представляетъ иереходъ отъ за
падносибирской низменности къ Алтайской горной cucTeMfj и по 
характеру рельефа прибли/кается къ почтиравиин’й Спенепленъ): 
возвышенности оттичаются мягкими волнистыми очертатпями, об
ладая пологи.чи склонами; ])азнооти уровней во,звншенностей и 
прилежащаго базиса эро;йи обычно не превышаютъ 200—300 м. 
и обусловливаются преимущественно пет]'Ю'гра4нгтескимъ ооста- 
вомъ породъ, опредЬтяютцимъ различный темпъ денудащонныхъ 
процессювъ. Въ качеств1т прим4фа можно привести разр’Ьзъ высотъ 
съ юга на сЬверъ: с. Красноярское—259 м.*), Николаевстй руд- 
никъ 270 м. (5770), д. Выдртгха 35) лг. (4442), д. Лосиха 355 м. 
С4443), с. Шеманаиха 330 м. (4441), вершина г. Спасской въ 14 
вер. отъ д. Екатерининской 544 м. (4440), д. Екатерининская 
333 м. (4439), с. Старо-Алейское 243 м. (5792), Мохнатня сотгки 
у Зм'Ьиногорска 576 м. (650), Караульная сопка у Зм^иногорска 
636 м. (649), Зм'Ьиногорокъ 412 м.^), д. Саутпки 382 м. (4535), д. 
Курья 254. м.'')

Въ направлеши съ югозапада на сФверовостокъ получаемъ елФ- 
дуюштя цифры: д. Корбалиха 323 м. ^), Мохнатый сопки у ЗмФино- 
горска 576 м. ' )̂, З^гЬишгорскъ 412 м. Ч, Черепановсюй руд. 455

Шмидтт,. Степная нвве.тиропкн отъ Оиекаго репера до г. BlfcoHaro съ ветвью гь 
03. Еалхашт и отдклъной в4твыо отъ г. 0емвп.1латинска къ оз. Зайсану. нсполневннв 
въ 180Я, J8984 и 1Ро г.г. Спб. 1899, стр. .3.3.
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м . г .  Гляденъ 723 м. ' j ,  с. Колыванское 500 м.'), д. Сувтка 542 
м.®), с. Б'Ьлое 449 м.*), с. Усть-Чахярка 463 м.“), с. Огни 333 м.®), 
и с. Коробейниково 206 м.“) Только сравнительно немногочислен- 
ныя отдЬльныя вершины и гребни выдаются надъ уровнемъ въ 500 
м.: г. Синюха 1187 м .'), Ревневая 902 м ”), г. Гляденъ 723
o. Караульная у Зм'Ьиногорска 636 м. (649), г. Слюдянка у е. Верх- 
А,лейскаго, г. TIopj’HitKOBa у с. Кабанова и hÎ Iv. др.

Что касается восточной части Запад}1Ш'о Алтая, то въ Hto'i про- 
сбладаетъ рельефъ, характерный для т. наа. среднихъ горъ (Mittel- 
gebirge) и альшйскнхъ горъ (Hoehgebirge). Если бы МЫ сдвигали рав- 
р’Ьзъ поверхности Западнаго Алтая въ широтномъ налравл8н1и, то 
получили бы рядъ кривыхъ, СОСТОЯ1ДИХЪ ИЗЪ нФ>СНОЛЬКИХЪ ВОЛ1ГЬ„ съ 
увеличивающейся амплитудой, по м'Ьр4̂  ■приближен1я къ восточной 
грашщ'Ь Западнаго Алтая. Одинъ и;п> такихъ 1)авр'йзовъ п}>ипеденъ 
выше по лнн1и „(% Красноярское—д. Курья", нижесл'Кдуюице два. 
проходятъ приблизительно по мсрнд1аналгъ Риддерскаго и Зыря- 
новскаго рудниковъ:

1) ст. Вухтарминская 330 лг. (7001), Пр1иртышсгая горы 805 
м. (6999), долина рч. Таловки, отхюги Мякотихинскаго eiuiKa, до
лина р. М. Ульбы, Ивановск1й б'клокъ 2154 м. (4465), Ридде^югай 
рудпикъ 762 м. (4448), водоразд)Ьлъ между рч. Чесноков.кой и Мгиь 
Журавлихой 1273 im. (4513), дшпгна Вол. Убы къ востоку отъ Те- 
ремской сопки 693 .м. (4512) , Коргонсклй хребетъ между истоками 
Иньи и Ко^ювихи 2180 м. ( 4510), долина Коргона у яш.човыхъ ка- 
менололгень 863 м. (45061, 1К>дора.здГ>лъ между рч. Ко])Гономл. и 
Воровской 1166 .\г. (45071, д. Сентслекъ 589 м."1, ет. Чарышская 
439 м.“), д. Огни 333 м.“).

2) ст. Мало-Красноярская 387 м. (7004), Мякотпхинск)й 6%- 
локъ, Зыряновск)й [»уд. 479 м. (4518), долина ]). Бухтармы, истоки
p. Хазсръ-Кумпиа 1786 м. (10347), вершша Холзуна 2025 м.
р. Хаиръ—Кумина 1786 м. (10347), н(‘ршииа Холзуна 2025 м. 
(103 46), истоки Черной п Б ’йлой Убы 1488 м. (10342), долина 
Б1ш. Убы выше Нош)й деревни (Поперечной?)—-937 м. (4470), 
водоразд’Ь.нъ мед>' Bluioft и Черной Убою 1673 м. (4473), хребетъ 
Коксинскихъ б1у1ковъ 2122 м. (4475), ]). Хаиръ-Куминъ въ 1 вер. 
выше впадешя въ Чарышъ 821 м. (4488), д. Чечулиха 747 м.
(4489) , вoдopaздf.лъ между рч. Чечулихой и Талгщей 1381 м.
(4490) , д. Т.опольная 648 м.®), д. ( ’олонечная 545 м.®), л. Камы- 
шенка 364 м.® ), д. Ново-Покровская 252 м.® ).

Изъ сопоста1Влешя приведениыхл> разр'Ьзовъ мож1го сделать 
выводъ, что въ западной части м'Ьстиый базисъ эроз)п колеблется

®) По неопуДтклианпичь матер(а.шм'ь И. II. К|/ы.1пва.
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въ общемъ въ иред'Ьлахь 200—300 м., въ восточной—въ предЬлагь 
600— 800 м., наиболышя разности денудаидонныхъ уровней въ за
падной части около 800 м., въ восточной— 1200— 1400 м. Указая- 
ныя волнообразныя формы кривыхъ поверхности Западнаго Алтая 
объясняются существовашемъ ряда орографичеокихъ хребтовъ, 
вытянутыхъ въ сЗЬв.-западном'Ь яаправлеши приблизительно па
раллельно длинной оси области Русскаго Алтая, причемъ 
въ южной части Западнаго Алтая налравлеше орографи- 
ческихъ едшшцъ приближается къ OW, въ северной къ NNW. 
Эти хребты сл'Ьдуюпце: 1) Мякотинскш бгьлокъ, раздф-
ляющ1й систему Березовки, л^ваго притока Бухтармы, си
стему Нарыма (правые притоки), Таволжанки и Черем- 
шанки, правыхъ притоковъ Иртыша, и Талов1ги и Долиновки, при- 
токовъ Бухтармы; сЬверозападнымъ концомъ, разсЬкаемымъ Бух- 
тармой, причленяется къ отрогамъ Тургусуяокихъ б'Ьлковъ. Па
раллельно главному водоразд’Ьлу идутъ въ томъ же сЬнерозапад- 
номъ налравлен1И второстепенные—^хребетъ Россомаж1й къ восто
ку отъ Зыряновскаго рудника, п Заводиношй, большая юговосточ- 
иая часть котораго лежитч. на л^^вой сторон'Ь Б;^'хтармы. 2) Пр1- 
иртишсшя гори, орографически всего лучше выраженныя въ 
средней части между ст. Бухтарминской и г. Устькаменогорскомъ, 
глужатъ водоразд’Ьломъ правыхъ притоковъ Иртыша, и л'йвыхт. 
притоковъ Ульбы (Мякотиха и др.) и Убы; тянутся въ сЬвероза- 
падномъ направлети параллельно течшпю Иртыша; система силь
но расчленена въ поперечномъ лаправле1пи въ средшч! своей части 
и подверглась значительному смыву на своихъ концахъ. Наибол'Ье 
высоте пункты—^перевалъ между ст. Феклистовкой и С’Ьверной 
777 м. (6998), между Спорной и Александровской 805 м. (6999), 
Прзггояныя сопки въ 2 вер. къ востоку отъ Ус1'Ычаменогорска 605 м. 
(4453). 3) Тургусуно-Ульбинсше биълки, на восток’Ь сливаюнцеск 
съ Холзуномъ, на запад'Ь соединяюпцеся съ Убипcки.^rи оЬлюгми. 
Система расчленяется на н1зсколько частей: Тургусунсше бйлки, 
Ивановск1й, Проходной, Кедринстй и Сержинсюй б'З^ки и являет
ся водоразд'Ьдомъ истоковъ Черной и Б-йлой Убы, Тургусуна, лй- 
выхъ притоковъ Большой Ульбы II правыхъ притоковъ Малой Уль
бы; переходя на правую сторону Б. Ульбы, сливается съ отрогами 
Убинскихъ бйлковъ, значительно понижаясь; наиболйе высошй 
изъ опредйленныхъ пунктовъ Крестовая гора въ Иванрвскомъ бйл- 
кй 2154 м. (4465 и 10339). Преобладающее налравлеше хребтовъ 
WNW, почти 0W. 4) Отъ Тургусунскихъ бйлковъ отходить къ сй- 
веру вйтвь (Убинсшя горы), заворачивающая постепенно къ во
стоку и служащая водораздйломъ Черной и Бйлой Убы до ять
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сл1ян1я; посл^ сл1ян1я в^твь переходитъ на л'Ьвый берсгъ У бы, 
разд^Ьляя воды Мал. Убишш и Убы. Эта i^tinb значительно ниже 
предыдущей, достигая въ восточной части 1673 м. (4473) на водо- 
раздктЬ между Черной и Б-блой Убой и спускаясь до 1273 м. 
(4513) на водоразд'Ьл’Ь Чеоноковки и Мал. Журавлихи (с. Б. Го- 
луха?). Восточнымъ лродолжешемъ Убинскихъ горъ, повидимому, 
является Убоалейсшй хребетъ, разд'Ьляюшдй систему Убы и 
Алея и постепеино теряющшся въ степи. Наибол^^е высок1е пункты 
этого хребта—с. Слюдянка у с. Верхалейскаго, с. Поручикова 
близъ д. Кабановой, Мохнатый сопки и Спасская гора 544 м. 
(4440) окало с. Шсманаихи. 5) Н'Ьсколько восточн’Ье на
чала Убгшскнхъ шръ О'тъ Тургусунсга1хъ б^лконъ отхо
дить Еоксинсте бгълки первоначально въ с^Ьверномь, за- 
т'Ьмъ въ с'Ьверозападно.мъ нап1)авлеши, алужа водоразд'Ьломъ сп- 
стемъ Черной Убы и Коксы; дал'Ье къ сЬБерозападу Коксинсше 
б^лки см'Ьняются Кортонскими, идущими отъ истоковъ южной 
ТСытмы до истоковъ Гор-клаго и Бклоголовцева Коргоновъ (соп. 
Троянка и Острая). Къ западу отъ этихъ сопокъ направлен1е т'реб- 
ия уклоняется къ югу, дЬлаясь почти OW (Тигерецкле 64iHKH). 
Посл'Ьдтя двк Ц'Ьпи раздкляють системы Убы (Становая Уба, 
Коровиха, Бклая Уба) я Чарыша; вм^стк съ Коксшгскими б к 1ка- 
лги он'Ь ооотавляютъ наиболее кр^ттную и ркзко очерченную оро
графическую единицу Западнаго Алтая. Подобно Убо-Алсйскому 
хребту, западнымъ продолжен^емъ указанной ц1лпи являются Ко- 
лыванскли хребетъ, даюшдй отвЬтплелйо на сКшеровостокъ мсягду 
Локтевкой и Чарышемъ, и Алойск()локт(‘вс1лп хребетъ, тянуицйся 
отъ Зм'Ьиногорска до Локтевскаго завода, постепенно понижаясь 
до с.л1ятпя съ западносибирской нтпмепностью. Наибол'йе высокле 
изъ опредкленныхъ пунктопл. разсматриваемыхъ p'ifineir, образую- 
ищхъ въ coBOKjTiHocTii грома.дн '̂ю дугу, выпуклую къ скверовосто- 
ку, с.л'Ьдуюице: Коксинсюе бклки 2122  м. (4475), Коргонсгае 
бклки на перевал’Ь изъ южной Кытмы въ Бому, л'Ьвый тгритокъ 
Становой Убы 2214 м.“), Коргонсше б'Ьлки лхежду истоками Иньи 
и Коровихи 2180 м. (4510), Тигерецше бклки въ верховьяхъ Боль
шого Тигерека 1358 м."),г. Розсьшная 2008 м., Ко.лыванскш хре
бетъ, г. Сгшюха 1187 м-Л, г. Ревневая 902 if., г. Г.лядонъ 723 м.Л 
Для Коргонскихъ бклковъ необходилю от.ч1>тнт1. соподч1Гненпыя 
имъ болФе мелкая орографичесюя едшшцы: бклокъ Епншинъ
1166 м. (4507), вдутщй отъ истоковъ Сентелека въ восточномъ 
иаиравлеши параллельно Горклому и далФс—^Большому Коргону 
приблизительно до усллхя Малаго Коргона, и Балчуговсюя горы, 
вытянутыя въ широтномъ направлетн между Чарышемъ (у устья
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Соатолока) и Талицай. 6) Тсигицко-БащемкскШ хребетъ, раад1\- 
ляюшдй систел1у Ануя и Чарыша, вытянуть въ с^ерозападномь 
наяра1вленш, достигая высоты 1381 м. (4490) на перевал^ между 
рч. Чечулихой и Талицей, по форм^Ь представляетъ дугу', слабо 
погнутую къ югозападу.

Характеръ и степень расчленен1я перечисленпыхъ хребтовъ ш. 
западной и восточной частяхъ Западнаго Алтая неодинаковы, какъ 
по длин’Ь. такъ и перж'ндикулярно хребту. Въ восточной части За 
паднаго А.11тая лин1я хребтовъ, достисающихъ 2000 м. н. м., прод- 
сташгяетъ кривую, которая состоять изъ ряда дугъ, провисающих!, 
по направлрн1к> къ зе.мной поверхности и своими концами причле- 
няющихся одна къ другой; HanOoHli!' глубок1я части дуч̂ ’ь (Юотв'Ьт- 
<‘тву’’ютъ водоразд'Ьлу между pt>4KaMn, стекаю1цп.ми въ протпво'по- 
ложныя стороны отъ хребта. Такой характеръ г{н>бня наблюдается 
уг Тургуеучгскихъ б'Ьлковъ (фиг. 20 ), Коксинскчтхъ, Коргонскихт. 
и Д1>. При переход'Ь въ западную часть Алтая литая х])ебта иногда 
дйлаетъ pfeivifi изгибъ внизъ (Тпгерецктй хребстъ за Андрееп- 
оки.мъ пос., Пр(иртышск1я горы у Устькаменого[х*ка), п[»ичемъ ду'- 
ги Д'Ьлаются шире и положе, сочленяюпи'еся ихъ концы теряютъ 
-.яюстренную форму и кривая хребта п|)пнимаетъ видь полоптхъ, 
1Ш1})окпхъ нолнъ, постепенно e.rrmiaioiiuixcoi еъ горизотюмъ.

Для расчленен(я хребтовъ въ направлен!!!, ш'-ршендикулярномт, 
пхъ /vinuli, наибол'Ье характернымъ об(лоятел1>с.твомъ въ восточ
ной части Западнаго Алтая является неравном'йрткютт, развитчя 
противоположиыхъ сююновъ; такъ какъ хрс'бты Западнаго А,тгая 
вытянуты преи,му1пестве1гно въ зап.-с'йв.-западномъ .направлен!!!, 
' О склоны зти обра!цены гл. обр. на с^Ьверъ и на югъ. Разл1п!е меж
ду' с1^вернымъ и южнымъ склонам!! хребтовъ е,о<‘то!Ггъ въ томъ, что 
сЬверный ск.;г(М!Ъ у !!ер!пи!!Ы Г1иб!!я сначала крул ь (уго.тъ паден!я 
до НО"— 90"), затймъ л!1Н1я склона pliBKo м-Ьняетъ преды.ду1!!ее на- 
Т1равлен1е !!а слабо полоа'ос, почти горизонтальное, см’Ьняющео на 
])a;JCTOflinii Ун вер. i! бол'Ье отъ .лин!и гребня ум'Ьренно крутымъ еъ 
угломъ паден1я до 45", обычно меньше; южный сктшнъ !!аоборотъ 
т?.м'й(̂ тъ })авно.м'Ьрнопо.'югое паден!е п])!!блпзнтел!,но около 20"; 
уголъ пат(‘н!я н'Ьсколько швынхается только при подъем'й къ ,;nini!i 
гребня. Такимъ образомъ рельефъ сЬве^хнаго стслона 15блнзи г])ебня 
можно было бы сравнить съ ду'гой круга, вписанной въ прямой 
уголъ, рельефъ южнаго склона съ слабо наклоненной параболой. 
При значителыюмъ paciuirpenin (до таЬсколькихъ верстъ) горизон
тальной части с^вернаго склона, вершина хребта прннпмаетъ ха- 
Х'актеръ п.1гато, въ особенности, если вертикальная часть склона 
]'азвита слабо ('Кедрпнсчлй б'Ьлокъ, Коргонсшй у  Б’Ьлоголовцева



Фиг. 20. TyrrycyHCBie 61;лки, долииа рч. 2-й РазливанЕкИ, лЬЕЕато гтриЕОЕ<а 
Б'Ьл. Убы; на иередвеиь планЬ остатки морены fcrp. 168, 238).

Фиг. 21. Лепешковая отдельность и карманы вивЬтриваЕЕ! i на гранитахъ  
Колыванскаго оз. (между пунктами 0 и 10 фиг. 3, стр. 173).
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Коргона и въ верховьяхъ Кытмы и др.1 ; впрочемъ таюя поверхно
сти  смыва нигдЬ не достигаютъ ши1>Ш1ы больше 5 вер., по длин4 
■онЬ чаото прерываются ло-жбинами шрныхъ ручьевъ. Указанное раз- 
лич1е рельефа склоновъ стоидъ въ т'Ьсной связи съ высотой хребта 
и проявляется гЬмъ р^зче, ч'Ьмъ больше сп'Ьжшчя поля с'Ьне.рнаго 
склона'"), такъ что можно оказатъ: гд'Ь сн'Ьжныя поля, тамъ и не
симметричность склоновъ. Hê iaBHOM’fepHoe развит1е склоновъ отм^- 
чаетъ также И. П. Толмачевъ для Кузпецкаго Алатау” ), восточные 
и с'Ьверные склоны котораго круты, противоположные-~ !голо1 и, 
соотв'Ьтственно съ инымъ направлен1емъ хр('бтовъ въ Западномъ 
Ллта'Ё, ])аз.лич1е рельефа западиыхъ и восточныхъ склоновъ не на
блюдалось. Что каса('тся характера склоновъ въ западной части 
!>бластп, то зд^к-ь различ1е между сЬвернымъ и южнымъ склонами, 
принимающими слегка выпуклую или вогнутую фор.му, сглажи- 
|'ается: во многихъ сл\паяхт> наблк дается cKopte обратное отно- 
iiicHie; южный склонъ, сохраняя фор.му пологой кривой, въ общемъ 
богаче обнажен1я.ми, ч'Ьмъ с^>верный.В('ршины гребней въ восточной 
ча(‘Ги Заиа.лнаго Алтая обычно представляютъ узкук! плошадку ши
риной въ и1>с.колько десятковъ саженъ, слегка покатую }п> к>гу и 
ivjiyTo обрывающукюя къ cliBepy. Если 1дн'бенъ с,ложенъ изъ riiamt- 
га, об.ла.чанпцаго матрацовой ii.ini лепешково!! отдЬ.лыи)СТ1>ю, и.ли 
пзъ Tjiyaiio выв+,трипаюшихся noj»n:n> ( иапр-, кварциты пос. Анд- 
р(Ч‘вс.кап>), то 1Д)ебеиь пршгимастъ впдъ вертпка.льной, м'Ьстамн 
разорвамно!! стЬны, („шпиль" ), нер'Ьдко и.чуии'п на протя'лочйи. jA- 
сколькпхч, версДъ. Т'Ь же „шпи.чц" наблюдантся н у грашгтныхъ 
х{к'бтовъ западной части области, придавая всршинФ. мохнатый 
лидъ (Мохнатый (юпки у с. Шемонаихи, верпшны Ко,чыванскаго 
хребта и д р .); чаще же з;гЬ<',ь им1'.етъ м'Ьсто (тла'лх'иванй' и раснш- 
I'enie 11.Л(>1цадки гребня.

Да,чы1Фи"1ше(‘ ])асч.лен('Н]е о]юграфическихъ хребтовъ Западнаго
А.чтая обуслов.чивалось г.тг. обр. денудацйшилми процессами, на
ира в.ля(\мы ми тектоникой страны. Так'ч, какъ для тскточшки Залад- 
нап) .Алтая ха])актсрно иреоблада1Г1е с'Ьверозападнаго направлошя 
въ залчгаьми ва/КН'Ьйпшхъ э.лс.ментовъ страны—^грачштовъ, кварие- 
ныхъ по{чф.нровъ, nacTJ.io также кр'нста.ллнч('скнхъ (*ланцевл> и ос,а- 
дочны.хъ пород'!., 11]шме.мъ т. ск. стержеш. хребта составляютъ мас- 
сивныя породы, то понят1я о]>ографпчес1\аго и тектошшескаго хреб
та для выше перечисленныхъ крупныхъ орографич('скихъ единнцъ

На южных'ь склонах!, рнлсматриваемы-хъ хребтовъ снЮ ь л1.тоиъ не сохранлепи. 
Высота ciitxu. .iHuiH лля сГ.иерпыхг склоновъ Запалнаю Алтая около 1900 и., для 
южныхъ—2200 U. 1 1 . я.

'Груды Геолог. Част, liafi. R  Н. В. Снб. 1909 г. т. VII, стр. 88 сл.
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въ болышшсшЬ случаевъ совпадаютъ и такъ какъ тектоническ1й 
хребетъ сложенъ обычно изъ ряда перемежающихся породъ раз- 
.тгичной твердости, простарающихся притомъ въ одномъ направле- 
1ПИ, то и препарировка орографическихъ хребтовъ на Западномъ 
Алта'Ь шла преимущественно по двумъ наоравлешямъ—^парал
лельно и гащпендпкулярно .орографической лиши. Въ pea^MbTaTti 
орографичесюй хребетъ расчленяется на рядъ бол’Ье мелкихъ еди- 
пицъ, располагающихся одна за другой или же параллельно другъ 
другу. Такое расчленен! е влечетъ за собой или отодвиган!е глав- 
наго Бодоразд'Ьла отъ базиса эроз!и при поперечномъ расчленен!и, 
или же образован!е ряда бол'Ье мелкихъ водораздф,ловъ, подчинен- 
1шхъ главному при параллельномъ ])асчлененш.

Въ KanecTB-b иллюстрац!и сказаннаго можно привести слЬдую- 
щ!о npiiMiipH. Благодаря энергичному базису эроз!и (Иртышъ), 
Пр!иртышск!я горы глубоко 1)асчленены въ поперечномъ направ- 
лен!и ркими 'liicHHeaMH правыхъ притоковъ Иртыша на проме- 
жутк'Ь между ст. Б^тстармипской и Устькаменогорсш.мъ. Въ 
свосмъ пижнемъ течении притоки Иртыша, т. ск., 1)аспили.ли гра- 
нитноо,ланцевый барьеръ праваго б(‘р(та Иртыша, MliCTaMn бол4(‘ 
высоши, nfoiH .ж'жаппя к'ъ сЬверовостоку возвышенности сонремен- 
наго водоразд'Ь.па, и отодвинули водораз/1'](>лъ далеко къ с'Ьверу от'ь 
базиса э])оз!и. То Нчс явлеп!е поперечнаго расчл|иен]я ст> отодвш’а- 
1Йемъ водоразд^^и им'йетъ м'Ьсто и въ А.лейско-Локтевскомъ мас- 
сив'Ь, крутомъ съ юга, пост(‘пенно сливающемся со степью къ d^BC- 
ру. Вт, прттеденныхъ прпм'й]>ахъ расч.ленен1е хребта ужо почти до
стигло ypoiBHH базиса эроз1п: тЛскалько шшя отпошон!я наблюда
ются въ Тургусунскихт. б'Клкахъ на ихъ С'Ьве])ш)мъ склон’Ь f рч. Па
левая,1-я и 2-я Разливанки, рч. Поперечная), же.лобообразньш до
лины которыхъ свисаютъ въ до.Т1Шу Б’й.лой Убы (Hangotalpr).

Что каеаотся п{>им'1-.ровъ расч,лене1пя хребта по д.лшгЬ, то среди 
шгхъ можно отм'Ьтить систему Ивановскаго б'Ьлка, являющагося 
главны^!!) водоразд'^ломъ р. Громотухгг и Тихой и тгм'Ьющаго па- 
ра,ллельный второстепенный водоразд'йлъ между притоками Ти
хой, Быструхой и Фи.лгшповкой въ вид^ гряды кварцевыхъ пор- 
б'ировъ и другихъ породъ, гянупи'йсп! отъ с. Ридд01)скаг() ру.дии- 
ка до Успенскаго рудн. Въ Коргонскомъ хребт'Ь, помимо главнаго 
водоразд1>ла между Коровихой и Ко]>гономъ, раз,личимы второсте- 
пеш1ые параллельные главному водоразд’Ьлы между Б'Ьлого.яов- 
иевымъ и Гор'йлымъ Коргономъ и между Гор^ымъ, Большимъ 
Коргономъ съ одной стороны и л'Ьвыми притчжами Чарыша съ 
другой (Ешшшнъ б'Ьлокъ и Татарсюй шпиль). Таган же отноше
ния представляетъ Мякотннскзй б’клокъ съ двумя второстепен-
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иыми водоразд'Ьлами (Заводднок1я горы и Роосомаж1й хребетъ) 
и Тигерецюя горн (системы рр. Б'Ьлой, Заторной и Подгорной 
Амелихи, Чесноковки и нижняго течешя Большого Тигерека).

Въ области предгор1й расчленете орографическаго хребта «а 
бол^е мелюя единицы ототупаетъ передъ процесоомъ сглажива- 
юя рельефа; на первый планъ выступаеть относительная твер
дость породъ и ихъ сопротивляемость (выв'Ьтривашю; поотому 
на денудируемой поверхности, принимающей характеръ пене- 
пленТ), вырисовываются бол’Ье стойте остовы извержеиныхъ по
родъ, вытянутые по б. ч. въ сЪверозанадномъ HanpaimeHin. Таковы 
Пр1иртышск1я горы ниже Устькаменогохюка, Убо-Алейскчй, Алей- 
ско-Локтевсшй, Колывансшй хребты и щз. Пространство между 
такими денудированными хребтами им’Ьетъ характеръ неглубо- 
кихъ котловинъ, носущихъ па своей поверхности, б. ч. уже рас- 
члененныя, отд'Ьльныя возвышенности изъ бол^е твердаго матер!- 
ала (окрестности Шемонаихи, Екатерининской, д. Саушскъ и 
др.). Концы хребтовъ, сливатшщеся съ западносибирской низмен
ностью, также неоутъ рядъ ox,TluibHHXTj возвышенностей б. ч. вч 
((юрм'й куполовъ, выпрепарированныхъ изъ денудацюнной пов(>рх- 
ности. Таковы Нпколаевсгая и Оугатовскчя сопки ita западной ко
нечности Убо-Алейскаго хребта, Локтевсгая сопки, дая'Ье Мурзин- 
сгая, К0К5Т1СШЯ, Верблюжьи и др. сопки между рч. Локт(‘вкой и 
Чарышемъ, гранитныя сопки у с. .Огней, „ГГагатки‘‘ (обч. 8), со- 
ставляюнця, повидимому, щ)одолжетпе Бащслакскаго грашггнаго 
массива. Интересно, что па продолжен! и указапныхъ гранитныхъ 
выходовъ ложитъ П.тотавская грива—-300 лг.’), ппч'пг на 100 м. 
подымающаяся надъ сос'Ьдннмгг 6a|)OMeT})ii4et!vH опред'Ьлонными 
пунктами (Везголосова—221 м., Б'клоглазово 193 м.О- С])еди от- 
д1у1ышхъ возвышонносте!! Западнап) А.лтая ш'обходимо отог^тить 
iiIvKOTOpuH, ш'рак>шзя роль уз.-ювъ орогра.({)ичеокихъ хребтовъ; тако
вы вершины Тургусуискато хребта въ ие гокахъ Че]июй, Б'кяой Убы 
и Тургусуна, Bepujmibi Коксиискихъ го1зъ в'ь истокахъ Ночной 
Коксы, с. Оструха и Трояика Коргонскихъ бТ>лковъ, с. Ирку гка Ти- 
герецкпхъ б'Клко'Въ, с. Синюха Колывапскаго хребта Tt др.; онТ> 
являются т. ск. кольцевыми водоразд'З&лами.

Какъ оригинальную форму рельефа возвышенностей, встр'Ь- 
чающихся въ долин'Ь р^къ,-можно упомянуть и такъ называемые 
„ 8лбаны“, которые им^ютъ форму кургановъ, вытянутыхъ по тече- 
шю p fen  и представляютъ собой уц'Ьл'Ьвш1е отъ размыва острова 
отложешй, слагающихъ берега рЬки. Тагае „елбаны" находятся 
въ долина р. Б ^ о й  ниже пруда Колыванскаго села, по рч. Мило- 
ванодрсЬ, вер. въ 10 къ efeepy отъ д. Саушекъ, по Алею, въ нФ-
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сколыу’и х ъ  вер. выше казачьей ст. Верхъ-Ал ейской, у с. Елбанска- 
го выше Усть-Чарышской пристани и др.

Къ наибол’Ье частымъ формамъ микрорельефа Запа1Днаго Алтая 
относятся трещины отд'Ьльнрсти, розсыпи, осыпи и мелкая скуль
птура поверхности горныхъ породъ въ вид’Ь кармановъ, воронокъ, 
желобковъ выв'Ьтриван1я и т. п. Эти формы рельефа не м^Ьняють 
общей конфигуращи поверхности страны въ данный моментъ, по
добно тому какъ гравировка не унттожаетъ плоскости рисунка, 
хотя съ др^той стороны су.ммпрован1е въ тсчен1е продолжитель- 
иыхъ промежутковъ времени мслкихъ измЬнен1й, вносимыхъ ми- 
к|юрельефомъ, и создаетъ макрорельефъ страны.

У сланцевъ обычно наблюдается 3 системы трещинъ отд'Ь.чь- 
ности: 1 ) парал,т1е.яьно слоисто(!ти или сланцеватости, часто иду
щая въ с'Ьверозападномъ направлен1и, 2 ) мен’Ье частая, пересЬ- 
кающаяся съ первой под Z около 00“' и идущая въ cbBejM̂BOCTOM- 
комъ направленш и 3 ) почти поДъ прямымъ угломъ перетрясающая 
дв'Ь лредыдущихъ; ея трмщчны отстоятъ другъ отъ друга значи
тельно дальше, nliMK у лредыдущихъ системъ. Въ случа’Ь силь- 
иаго сжатчя породы трещины отдЯтьности первыхъ дв1ухъ групш. 
nejK'C'fe.Kar/TCH настолысо часто, что порода пр1обр'Ьтаетъ чечевич- 
iroe сложен]е и распадается на ллтгнныо стадбики съ ]Х)мбпческимъ 
поперечнымь ct>4CHicMi. (ромбоидальная пли грифельная отдель
ность) . Таьчя же системы трсч'шнъ свойственны^ и динамометамор- 
фи.човая1ш;мъ изверженнымь пороламъ—гранитогнейсамъ, порфн- 
роидамъ и т. п. Контактные слангш, n tлаясь шштн'Ье, (ВмЯтК съ 
т'Кмъ пр1обрКтаютъ па])ал.;п'лепнпедальную, иногда пеправилыю 
п«л1эд[>ическук> отдЯпдюсть (Пршртышсюя и Тигерецк1я горы). 
Такой же отдельностью обладак/гъ п осадочныя породы плотнаго 
нежмкклоис.таго с.тож(Ч|)я ( кварциты 1Жтор1эЦКОй ст., кремннелтле 
■сланц(>1 пос. Андреевскаго, окрсс^тностей Зм^)ИНого1Х‘каго, Рнд;;ор- 
скап) р.удниковъ, и д р .). Для роговиковъ рудныхъ мКсторождешй, 
кром1> к-рупно па11а.тлолепип(‘да.тьной и мелкопо.лледрпчесжой от- 
д1)Льностеп необходимо отмЬтить еще неправильно ша^ювую 
СБольшой разносъ Зм'Ьиногорскаго рудника); поверхности от- 
дЪльноетп, сливаясь съ сосКдннми, пронзводятъ при зтомъ впеча- 
тлЯпе с1с.тадокъ.

Что касается изверженпыхъ породъ, то для квирцевыхъ порфи- 
]ювъ, K'poMli обычиыхъ пол1едрич(ч*кой и параллелепппедальной 
с'ТдЬльностей констатн})ована также и призматическая (Карауль
ная сопка'"), Пр1И'онн1яя и Заводекчя сопки"), холмы по течон(ю

и) Patrin .*6 ‘214, стр. 100; Rose Л" ‘247: Sprinjj V ЗО4, s. 1.ЧВ. 
'')  Spring 1. с.
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Корбалихи отъ 1-го Карамышевскаго руд. до Матв'Ьевскаго 1<лю* 
ча'*), берегъ горнаго 31гЬевскаго пруда у часовни (обн. 494). Для 
гранитовъ Западнаго Алтая очень характерна матрацовая отд'Ьль- 
пость, дающая рядъ переходовъ въ лепешковую (фиг. 6,2 1 ) или 
]»'Ьже въ тонкослоистую, скорлуповатую (фиг. 4). Наибол15е ти
пично развиты эти фодмы отд-бльности въ Колыванско.мъ и Тиге- 
рецкомъ хребтахъ; он’Ь связаны, повидимо.му, съ трещинами сжа- 
Т1Я (экзо- или энт01шнетически.\ш?), такъ какъ 1Г])(урочсны къ 
пернфер1и гранитныхъ массивовъ; по M'bp'fe приближен1я къ цент
ру массива, разстоян1е между трепцгаами отд’Ьльности увелита- 
вае1ся, начинаетъ гооподотвовать параллелетшедальная, частью 
мат])ацовая отдельность, лепешковая и тонкос.тоистая отдельности 
исчезаютъ.

Кроме отде,тыгостей, обусловливасмыхъ т|(ещииа.ми сжат1я 
(наиболее частый случай, захватывающ]й больш]е районы), на
блюдаются еще отдельности, вызываемыя трещинами разрыва, 
который связаны съ выходами жилъ: обычно порода, содержащая 
лгилу, просекается рядомъ т^ещинъ, cKjHeHHHXH возле жилы по 
обе ея стороны и 1гмеющпх'ь олинак'овое съ жи.той п|юсти])ан1(! и па- 
ден1е; уже въ несколькихъ десяткахъ саж. отъ жилы так1я тре- 
ицтны исчезанггъ. Указанная, б. ч. вертикальная отдельность оо- 
провождаетъ пег.матитовы.я и аплитовыя жилы окрестностей Ко- 
лыванскаго озера, Тигерецкихъ б'елков'ь, д]абазовыя жилы Боль
шого разноса З.\гепного|:я'каго руд. и ;ц».

Помимо разсмотренныхъ типовъ отде.жьности породъ, на За
падном’̂  Алтае, въ особенности въ его предгорьяхъ, тшраетъ чрез
вычайно большую роль ско]1луповатая (чешуйчатая) отдельность, 
связанная съ процессомъ десквамац1и породъ. Чешуйчатая от
дельность наблюдалась мной на гранитахъ Колыванскаго хребта 
въ окрестностяхъ Колыванскаго оз., возле Очарованной скалы и 
въ другихъ пунктахъ окрестностей Колыванскаго завода, на гра
нитахъ Тигерецкаго хребта у „Воротъ“ (на водоразделе Б. Тиге- 
река и Крохалихн), возле турмалиновой жилы (обн. 132), на 
кварцевыхъ жилахъ леваго берега Большой У бы. противъ устья 
Коровихи, на гранитахъ окрестностей Мякотихи (скала „Пе- 
тухъ“ ), окрестностей ст. Бухтарминской, на контактныхъ слан- 
цахъ праваго берега Иртыша выше Устькаменогорска, на грани- 
тогнейсахъ с- Краоноярскаго и серицитовыхъ гнейсахъ Березов- 
скаго рудника и во многихъ другихъ пунктахъ. На обнаженныхъ 
отъ растительностн (преимущественно обращенныхъ къ солнцу)

“ ) Щ7ровсЕ)й № 311, сгр. .58.
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поверхностяхъ этихъ породъ появляются бол'Ье или мен^е миого- 
тисленныя чешуи-пластинки (фиг. 2 2 ), им’Ьюиця или округлую, 
к ш  чаш;е эллипсоидальную форму; въ посл'Ьднемъ случа'Ь длин
ная ось чешуи располагается по б. ч. параллельно отдЬльностя 
породы. Своеобразна форма чешуй на роговикахъ и фельзитовыхъ 
порфирахъ (Л'о 451, 454 фиг. 18) въ вид’Ь очень плоскихъ коиусовъ, 
оонован1е которыхъ (до 2 см. д1аметромъ) оовоадаетъ съ плоско
стью отдельности породы, а вершина обращена внутрь породы (вы
сота до % см.); иногда чешуя имееть игдъ полуконуса, разсе- 
ченнаго по высоте, или же неправильногранной пирамиды. На 
сланцеватыхъ породахъ чешуи имеютъ форму тонкихъ пласти- 
нокъ, б. ч. вытянутыхъ параллельно слоистости или сланцеватости 
породы. Чешуи П1>икрепляются къ породе только одной, именно 
длинной, почти всегда верхней, реже боковой стороной. Промежу- 
токъ между чешуей и породой имеетъ видъ трещины, суживаю
щейся къ месту прикреплетя чешуи. Ширина щели у устья 
(снаружи) около 1 мм. и менее. Степень пршфеплешя чешуй 
очень различна: иногда достаточно провести рукой по поверхности 
скалы, чтобы посыпалась шелуха чешуй, иногда же необходнмъ 
ударъ молотка для отделешя чешуи. Чешуи располагаются на 
породе параллельно ея поверхности, следуя изгибамъ рельефа. 
Размеры чеп1уй колеблются въ довольно значительныхъ преде- 
.чахъ на одной и той же породе. Такъ на гранитахъ окрестностей 
Колыванскаго оз. чешуи въ среднемъ имеютъ 5— 6̂ см. длины,
2— 3 см. ширины, Уг— 1 см. толпщны, но часто встречаются так
же итастинки 10X5X1 ом.; съ другой стороны на пленке тгустыи- 
наго загара той же местности наблюдаются чешуйкш, за,метныя 
только подъ бинокулярпымъ iffliqxKMConoMK. Такая микроскопи
ческая форма чешуй—явлоше очень раепространенное, судя по 
тому, что болЬе крупныя щели между чешуей и породой част<з со- 
держатъ остроутолыше 10сколки минераловъ породы (микроскопи- 
чеекчя чеш уи); те  же осколки въ изобил1и смываются съ поверх
ности ска.тъ дождемъ. Поверхность чешуи, какъ и вообще поверх- 
шють подвергающихся физттческому выветривашю породъ, более 
Н.ПИ менее шероховата въ зависимости отъ зернистости породы- 
Она грубошероховата у гранитовъ (фет. 22 и 28), состоя изъряда 
выступовъ и впадинъ. Выступы образованы более кр^шными кри- 
стал.памрг полевого пшата и кварца: при десквамац1и трепцшы 
проходятъ гл. обр. между крупными кристаллами кварца и по.ле- 
вого шпата по более мелкимъ зернамъ, аггрегаты которыхъ, бла
годаря своей неоднородности, очевидно, представляютъ меньше со- 
протттв.лен1я разрыву. У плотныхъ породъ поверхность б. ч. г.да:1ка.



Фиг. 22. 4eiuyH  на грапитахъ Коливанскаго оз. (пунктъ 9 фиг. 2, стр. 174).

Фиг. 23. Чеш уи и карманы вывЬтриван1я въ стад1и новообразован1я 
на гранитахъ Колыванскаго оз. (пунктъ 23 фиг. 3, стр. 176).
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Процессъ отд'Ьлешя чешуй м1гЬ удалось наблюдать К) 1юня 
1905 г. на сгЬнк'Ь одной изъ скалъ (фиг. 23) юговосточнаго берога
03. Колыванскаго (м'Ьотонахожденхе см. № 23 фиг. 3). При осмотр-Ь 
скалы около 11  час. дня мое внимаше обратило доаюльно си.чьнюе 
щелкан1с всл^Ьдств1е отскакивал1я оть поверхности стЬны чешуи 
длиной см. въ 6, шириной— въ 3 см. и толнщной около 1 см. Щел- 
каше продолжалось минуты 3, за это время мной было насчитано 
шт. 15 отд'Ьлившихся чешуй. Ст&1ка, оть которой отскакивали 
чешуи, была почти ве^ртикальна, частью нависала, образцена къ 
югу и югозападу, покрыта пленкой пустыннато загара желтовата- 
го цв^та, м'Ьста отд1̂ е н 1я чешуй выд'Ьлялись довольно pfeKO сво- 
имъ б'Ьлымъ цв^томъ. Такъ какъ съ утра шелъ дождь и дулъ силь
ный в’Ьтеръ, то скала во время отд'Ьленая чешуй была охлаждена и 
ея температура, невидимому, не отличалась оть температуры возду
ха. Отскашвате чешуй, повидимому, вызывалось неравном'Крнымъ 
расширешемъ минераловъ гранита, предварительно охлаждеинаго 
токомъ воздуха, частью дождевой водой, aaiiiMb подверинагося сол
нечному нагр’Ьван1ю при сильномъ испаренш. Беэъ участ1я в'йтра 
и инсолящи происходило отд’Ьлен1е чешуй на юговосточной с.гйнк'й 
Очарованной скалы въ окрестностяхъ Колыванскаго завода: че
шуя лежать на диЬ вдающагося въ гранить же.тоба, почти заюры- 
таго листьями окружающаго кустарника и зат^>но1шаго кром'й 
того выступомъ овоеи) верхняго края. Часть еще неотдфлпвтнхся 
чешуекъ висйла на задней и верхней поверхности желоба.

Переходя теперь къ разсмотр'йн1ю услов]й и факторовъ обра- 
зован1я чешуи нд породахъ Западнаач) Алтая, нужно сасазать, что 
рлригмъ изъ Ън1>шпихъ услов1й обра;юва1йя, общимъ для всЬхъ 
чешуй, независимо отт> згатеринской по]10ды, является отсутств1е 
растительности на выв'Ьтривающейся поверхности nopo;pj; если 
растительность раопред'йляется на поверхности породы пятнами, 
то чешуи наблюдаются меясду этими оазиса>ш растительности. 
Всл^Ьдстнае указаннаго услов1я чешуи развиты преимущественно 
на склонахъ, обращенныхъ къ югу, такъ какъ именно эти склоны, 
иодвергамсь инсоляции и сильному испарен1ю, при сухомъ ьюнти- 
иентальномъ гаиматЬ Западнаго Алтая вообще, всего чаще ли
шены ра<‘тительностгг. По той же причзгнК̂  десквамащя пдетъ ин- 
теисивн'йе на крутыхъ склонахъ; на по,логихъ склонахъ, сильн'Ье 
>~влажняемыхъ и дольше задерживающихъ влаг^^ растительный 
слой обра;1уется быстр’йе, т^^мъ бол^е, что и уносъ нродуктовъ 
десквамац!!! ;itnicTBieMb силы тяжести или другихъ факторовъ на 
пологихъ склонахъ затрудненъ въ значительно большей степени, 
4tjM7. lyi крутыхъ. Такимъ образомъ описанныя явлен1я десквама-
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Щ И  обусловливаются процессомъ сухого B U B iT p iiB a n if l,  господ- 
ствующимъ въ MicTHocTHXb съ пустынноконтинентальнымъ харн- 
ктеромъ климата; существенное <кглич1е щюцесса дескеамащ’н па 
Западномъ Алта-Ь состоитъ въ томъ, что этотъ тгроцессъ нерп.ид' 
локализируется въ отдЬльныхъ м^Ьетностяхъ области и даже* въ 
отд’Ьльныхъ участкахъ noptuu въ зависимости отъ ст(чи‘ии овла- 
жнсчпя и что результаты зтого щ.!оцесса часто комбииирунптя, ино
гда маскируются работой ДруГИХЪ ТНПОВЪ BNBt>TpHlianiH.

Ниже приводимыя ов'Ьд'Ьн!я о климат-й Западнаго Алтая, с.ту- 
жащ1я для характеристики общпхъ ywioBiii проц(ч;са десквама- 
щи, основаны на UMliioriuixcH данныхъ ЛФ.тошгсей Глашюй Физи
ческой 0бсерватор1н за 1899—^1908 гг. Къ сожа!ГЙн1к), эта хара
ктеристика не можетъ быть паяна, такъ какъ число мет('0])ологи- 
ческихъ станц1й 2-го разряда на Западночъ Алта'й к,райш> иознг- 
чительно, сташци расположены иск,яючитч!лы1о по nepiHfn'pin об
ласти, продолжительность и полнота наблю.тенШ очень ш'равно- 
м'Ьрны. Пункты, наблк!ден1ями которыхъ я восполг.зовался, с.!г1т 
дующ1е: Б1йскъ, Локтевское, Зм'йшгогорскъ, Устькаменого]нчЛ), 
Зыряновекчй рудникъ и село Алтайское' (Котонъ-Ка])агай ). Для 
сравнетя .мной взяты еще пункты, леядшйе' по к]Н1вой, огибанепк'й 
съ запада первую, и отстояние отъ нея ш']). на 200. Характе'ръ рас- 
пред^хяешя М('тео]>ологич('скихъ з.темсчшнп) въ отихъ иунктахъ 
виденъ изъ сл1утующой таблицы 1см. таб. Г).

Р'Ьзко конттгентальный к.яиматъ Западнаго Алтая отраиеается 
почти во всятчомъ стаябц'Ь этой таблицы: характерны значителе.- 
пыя колебан1я средней годовой въ одномъ и томъ же пуякт'Ь, мазс- 
чимальныя амплитуды температуръ, достигаюпця почти 90" С, 
количества осадковъ, у бо.яыпш1Сява статцй дочти вдвое меп1мч1я 
обычпыхъ .для >дегЪрогаюв.яажнаго к.яимата.

Для насъ особенно важна амплитуда температуры воздуха, по 
разм'Ьрамъ не уступающая aMH-anTyvili пустынь. Для поверхнп 
стыхъ слоевъ породы эта аатлит^ра, благодаря ]1азличной тепло- 
рюводности и теплоемкости, б. ч. доститаетъ еще больших'ъ пре- 
д^ловъ. Впрочемъ, нужно указать, что изм^нете объема породъ 
въ каждый данный моментъ происходить подъ вл1ян1емъ ампли- 
тудъ температуры значительно меньшихъ, ч^Ьмъ максимальная: въ 
зимнее время температура р^Ьдко подымается выше 5°, а въ ос
тальное время—опускается до нуля.

КромЬ величины указанныхъ колебашй температуры, для ха
рактеристики климата им^етъ значете и быстрота см^ны суточ- 
пыхъ температуръ. Къ сожалЬтю, для большинства пунктовъ эти 
данный въ Л'Ьтописяхъ Гл. Физ. Обсерваторш отсуч'сшуютъ; для
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ст. Алтайской, Барнаула и Семипалатинска'-) суточный колеба1П}[ 
температурь въ 10— 15, иногда 20"—явлсте обынноо какъ въ л'Ьт- 
нее, такъ и зимнее время.

Что касается повторяемости вЬтронъ и ихъ скорости, то на 
ocnoBaniii наблюден1й въ указанныхъ пунктахъ можно сд'Ьлат!. вы- 
водъ, что преобладающаго напра1влен1я jrfiTpa, общат'о для всего 
Заиаднаго Алтая, 1гЬгъ; повидимо.му, въ южной части области го- 
оподстп\ и тъ западиовосточны(' BiiTpH, въ <“tiBc])noft—за11адн11|1 н 
южные, въ западной южные. Этоть выводъ стоигъ въ }г1)Которомъ 
протиБор’Ьч!и съ мыслью Теплоуховао п])еоб.'шдатпи на АлтаЪ юго- 
гападныхъ BiiTpoBb, основанной на наблюден1яхъ метеорологичес
кой станщи одного Барнаула'"). Наибол'1>е частая см-Ьна в'йтровч,, 
повидимому, им^етъ м̂ Ьсто на западной окраин'Ь области, зд'йсь яо» 
замечается и наибольшая средняя скор(хпъ.

Цифры максимальной скорости, въ геологическомъ отношен1и, 
пожалуй, более важный, чемъ средняя скорость, приведены въ 
Летописяхъ для ст. Алтайской, Семипалатинска и Барнаула. На 
равнине максимальная скорость больше, чемъ въ горныхъ доли- 
нахъ. Максимальная скорость ветра, наблюдавшаяся въ указан
ныхъ станц1яхъ, равняется 20 м. въ сек.; она бываетъ иъ общемъ 
Х)едко, 1—3 раза въ году; обычная скорост!. вет])а ыиеб.ч^тся ш, 
пределахъ отъ 0 до 5 м. сек., причемъ jn> А-шаш-кой ст. ч аст  
бываетъ скорость, близкая къ 0, «ъ Ба])нау.те и Семииа.татинске 
--^близкая къ 2— м.; значительно реже, но псе же дотктгыто обыч-
Ш.7 (‘КО])ОС'ПГ до 10 М., ]»еДКИ скорости ОП> 10 до 15 М. С(ЧС

Количес1'по атмосферныхъ осадковъ подвержено зна'1итол1.иымъ 
1юлеба1Йямъ огь 155,2 мм. до 051,5 мм., увеличпваяс!» о'п. lu'jm- 
fliepiii ivT> центру Гишаднаго А.дтая. Бь часпкюти, для Б.м1'.1(Ио- 
горска (а также, вероятно, ir для д. Саушекъ, отетояшихъ отъ 
Змеагаогохюка къ северу на 20 вер. и имеющихт. приблизительно 
одинакч)вую втдсоту н. м. ) ко.]шчоство осадковъ ко.леблетея отт, 000 
до 900 М.М., что свидете.льствуетъ объ отиоеительномъ богат<*тве 
осадками Что касяется отиоситольиыхъ количеотвъ осадковъ вт. 
‘.кидкомт. и твердомъ состояипг, то осадки въ виде доведя, росы 
и т. и. составляютъ не менее половины, иногда две трети всего 
количества осаддуовъ, пр1ичемъ кривая жидкихъ осадковъ обычно 
обпаруягиваетъ одилъ или два минимума, падаюице иа августъ— 
сентябрь И.ЛИ 1юн11—1юль. Чемъ коитиненталтшее климатъ данноГ( 
лгеотнооти или чемъ с>чие данный годъ, темд, резче выражены оти

1.0 летописи Гл. Фи;1. Of)c. 100S. ч. II, и. 2. 
”) Cotta № 13.5, S.  2fiT ел.
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минимумы. Въ дождливые годы по б. ч. исчезаетъ мияимумь 1юнь 
—1юль.

Переходя теперь огь общпхъ услов1й процесса десквамадци къ 
его факторамъ, въ KanecTBi главн’Ьйшаго среди нихъ необходимо 
указать колебан1я темперал’уры воздуха. Наблюден1я надъ коле- 
багаями температуры породъ въ области Заиаднаго Алтая, на
сколько знаю, не тцхуизводились, поэтому о ]:ю.ли инсолягци въ об-
1)азован1и чешуй судить трудно. И.м'Ьюицяся наблюден1я надъ 
средней температурой почвы на поверхности и воздуха показыва- 
ютъ значительное расхождеше величшгь, наир, на Боровыхъ озе- 
рахъ въ 1898 г. за май—сентябрь средняя температура воздуха 
равнялась 15,3 С при 30,9 0  почвы на поверхности” ). Кром’Ь ин- 
оолящи, въ отщеплеши чошуй пр1шимаютъ учасПе вода, органи
змы, минералы и sfoepb. На внутренней загЬненной оторон'Ь че- 
шуй гранитовъ Колыва)1скаго оз. часто приходилось наблюдать не- 
больипя зеленоватыя водоросли; вклиниваясь по микроскопичес- 
кимъ троищнамъ породы, эти водо'росли, пшидимому, постепенно 
разрушаютъ связь чешуи съ породой. Ещ(' .значите.шлгйе роль мн- 
нера.иовъ (въ отщеплен1и чешуи. Та ж(‘ внутрел1няя олч>рона чешуй 
всегда бываетъ покрыта натеками и бородавками кедлоидовъ сЬ- 
раго 1г Т(‘М1гаго цв'Ьта, оостонщихъ нзъ окиеловъ кремнезема, нге- 
•тЛза, а.лю.чшпя, марганца, съ прим1^сыо воды и органичсскихъ ве- 
щеотвъ. Толщина этихъ к’оллопда.л1)ныхъ иатековъ, б. ч. содержа- 
Щ'ихъ помимо того механическую npirMiicb тошшхъ осколочковъ 
по]>оды, не щзевышаетъ 1 мм. у нижняго конца чешуи, составляя 
доли мм. у мТ>ета ея npnKplinneniH. Эта коллоидная корка, то 
впитывая B.Tiary, то высыхая, уси.ливаотъ натяжетйя между че
шуей и П01ЮД0Й. Вероятно, этотъ процсссъ вдеть наибо.тйо интен
сивно весной и осенью, когда происходить повторное впитывате 
и замерзание воды въ порахъ породы. Несмотря на усилешпле пои
ски, я но нашелъ никакихъ с.т'йдовъ со.лой, выкриста.л.ли;ювываю- 
щттхся въ (порахъ породы подъ вл1я 1Г]0мъ сильнаго напр'Ьван^я, наир, 
въ пуеты:няхъ Еишта.’Н Наконецъ, роль в'Ьтра въ процесс^Ь де- 
сквамащи породъ Западнаго Алтая сводится къ ускорешю см^ны 
температурь и къ уносу чешуй; эта роль не велика и для процес
са десквамащи не необходима, такъ какъ работа в'Ьтра б. ч. зам̂ Ь- 
щается д'Ьйств1емъ силы тяжести (чешуи, какъ оказано выше, от
слаиваются гл. обр. на крутыхъ стЬнкахъ скаль) и такъ какъ 
лроцеесъ десквамащи идетъ и тамъ, гд-Ь доступъ в'Ьтру затруд-

'*) Орлопъ А. Клиыатъ Алтая Спб. 1912, стр. 8.
Вальтеръ 1. ?аконв обраяован1я пустынь. Библ. остествознан1я, в. LXII. СпС 

1911, стр. 20 сл.
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кенъ (въ полостяхъ, карманахъ, желобахъ скалъ ок.рестностей оз. 
1^олыванскаго и Колыванокаго завода).

Сопоставляя д'Ьйств1е различныхъ факторовь деоква.мащи, лри- 
хо/цшъ къ выводу, что на Западномъ Алта'Ь главная роль въ про- 
цеосЬ шелушвн1я породъ принадлежитъ температур'Ь, затЬмъ вод-Ь, 
коллоидальнымъ воднымъ натекамъ и организмамъ; сила тяжести 
и в^теръ опоообствуютъ отслоешю и уносу чешуй; легко раствори- 
мыя соли въ процессЬ десквамадци участ1я не принимаютъ.

KpoMi чешуй описанной формы и paaMiposb, въ окрестностяхъ 
Колыванскаго оз. очень часто наблюдается разслоен1е гранита на 
плиты, черепицы и лепешки въ н'Ьсколько кв. м. при толщииЬ отъ 
] см. до 1 дцм. и бол’Ье (фиг. 4, 6, 21); решить вопросъ о проис- 
хождеши такой скорлуповатой отд'йльности довольно трудно; по
мимо процесса десквамащи, так1я же образован1я могутъ возник
нуть и всл'Ьдств1е охлаждешя гранитнаго лакколита (родъ шаро
вой отдельности) или же действ1емъ динамометаморфизма; въ 
пользу последняго предположешя говорить то обстоятельство, что 
особенно тонко разслоенныя пластинки приурочены къ зонамъ сяга- 
т1я породы; кроме того таюя пластинки почти всегда расяюлагают- 
ся перпендикулярно поверхности обнал«е’1пя, въ то время каль вы
ше описанныя чешуи отслаиваются б. ч. параллельно поверхности 
обважен)я.

Въ тесной связи съ процессомъ десквамащи стоить появлеше 
на поверхности породъ кармановъ, желобовъ, воронокъ выветрива- 
н1я и тому подобныхъ образовашй, распространенныхъ преимуще
ственно въ предгор)яхъ Западнаго Алтая и налагающихъ особый, 
местамп крайне о|)игпнальный отпсчатокъ тга микрор(>лье<|)ъ мест
ное;™.

Карманы выветртааш'я паблк'далист. >гной въ техъ же пунктахъ, 
шторые выше указаны для чешуй, за исключешемъ долины Бол. 
'̂̂ бы, кроме того на известнякахъ ст. Андреевской ir д. Бол. Ручье

вой и на порфироидахъ окрестностей д. Соловювой (обн. 343. мест
ность ..Иечи’’). Судя по одинаковому назватю, те же карманы вы- 
ветрива1пя находятся и въ ,.ТТечахъ'’, вер. въ 10 выше Устькаме- 
ногорска по правому берегу Иртыша, Классической местностью 
для изучен)я кармановъ выветриватя являются окрестности Ко
лыванскаго 03., где карманы были отмечены еще первыми нзеле- 
довате.тями Западнаго Алтая Германомъ^®) и Ренованцемъ, отме- 
чающимъ аналогичныя образован)я и у ст. Красноярской на Ир- 
тыще ” ).

Д Hermann И F. Л? 61, Th. Ill, s. 13, 
О liPiiowantz №  ?42, s. 22, 227.



Фиг. 24. Округлые и эллипсоидальные карманы выв*триван1я,расиолагаю- 
Щ16СЯ вдоль трещ ивъ отд'Ьдьности, Восточный берегь Колыванскаго оз, 

(п у я в тъ  19 фиг. 3, стр. 181).

Фиг. 25. Карманы вывЬтриван1я, располагаюш,!еся по ваправлетйямъ 
водостоковъ согласно рельефу скалы. Западный берегъ Колыванскаго оз. 

(пунктъ 9 фиг. 3, стр. 182, 186).
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Форма устья кармановъ вы1В'Ьтр1тван1я б. ч. округлая или ал- 
лшгсоидалшал ( фиг. 24); разлиопе въ фор.\гЬ устья обусловливает
ся структурой породы; въ структурноюютропныхъ’’) породахъ 
форма устья окр>тлая, въ структурноантгзотропныхъ—или округ
лая, или эллиптическая. Всл'Ьдств1е этого на плотныхъ мелкозер- 
нистыхъ эпидюритахъ Устькаменогорока (обн. 397, 398), фельзи- 
тахъ и ро1101Викахъ Таловскаго рудника мной наблюдались карманы 
выв^ривашя только округлой формы, на бокахъ контактныхъ 
слалцевъ Устькаменогорока (обн. 395)—тоже округлой формы, въ 
то время какъ въ головахъ серицитовыхъ гнейсовъ и сланцевъ Бе- 
резовскаго рудника (обн. 418— 420) устья кармановъ им'Ьютъ 
эллиш’ическую форму; если на бокахъ сланцевъ наблюдается втчь 
ричная складчатость, то устья кармановъ им'Ьютъ эллиптическую 
форму съ длинной осью, вытянутой параллельно гребнямъ вторич- 
ныхъ складокъ (обн. 419). Что касается гранитовъ Колыванскаго 
хребта и другихъ мЬстностей, то на нихъ развиваются карманы вы- 
вЬт’ривашя какъ округлой, такъ и эллипсоидальной формы, ири- 
чемъ на участкахъ породы, заключеиныхъ между трешцнами от-- 
дЬльностп, форма кармановъ округлая, на трещинахъ отдЬльности 
часто эллипсоидальная; если трепцгаы отдЬльности выражены сла
бо, то фор.ма устья—округлая. При эллштической формЬ устья 
ллинчая ось элянпса всегда вытянута по трещинЬ отдвж.ности не
зависимо отъ того, проходятъ ли трещины отдЬльности горизон
тально и слабо наклонно (граниты Колывано-Ттиерецкаго хребта) 
или же почти вертикально (сланцы Бсрезовскаго руд., ст. Крас
ноярской, г. Устькаменогорока). У гранитовъ замЬтна нЬкоторая 
зависи.мость формы устья отъ величзшы кармана: маленьше и зача
точные карманы по б. ч. округлые, болыш’е—часто эллштеоидаль- 
ные. Причина этого явлен1я, миЬ кжкется, въ томъ, что однород
ность структуры, очевидно, буд('тъ чаще сохрапя'пюя въ предЬлахъ 
мр.лшгхъ, чЬмъ крупных'ь участковъ породы. БолЬе атожныя формы 
устья кармановъ получаются при сл1ян1и сосЬднихъ кармановъ въ 
наяфавлети параллельномъ или пе1>пендикулярномъ треищнамъ 
отдЬльности; первый случай встрЬчш'тся чаще второго; въ обоихъ 
случаяхъ форма устья принимаетъ очер^ган1я горизонтальной или 
вертикальной восьмерки, кюторая, судя по нахожден1ю переходиыхъ 
Фор(мъ, въ дальнЬйшемъ снова превращается въ эллипсоидатьную. 
Нужно указать, что отм'Ьченныя, какъ наиболЬе типичныя, округ- 
лыя и яйцевидныя формы устьевъ кармановъ почти никогда не имЬ- 
ютъ очертан1й правильнаго крута пли эл.лш1са; въ громадкомъ бол1>-

Пилвоевко. О в^которыхъ форнахь вывЬтривянм у свФга и льде. Илв. Иво, 
Томск. Увив. т. ХЫ Х, 1913 г., стр. 16.
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шинств'Ь случаовъ нижняя часть нтихъ фигуръ снлн/щсна, т. ск. 
спрямлена, верхняя на'оборттъ вытянута (фет. 24 ); ад-Ьп. же вану- 
но oTM'feTii'Tb oTHomcHie треишнъ отдельности кт> кахшанамъ выв^тг- 
р1шан1я; во-первыхъ, почти всегда устья кармановъ 1И‘рес4>кан>тся 
трещинами отдельности, одной или несколькими, iijiirneMb эти 
трещины обычно проходятъ гориэонтально или слабо нак.тпнно, и 
во вторыхъ, главным трещины проходятъ ближе къ нижноуму, чемъ 
къ верхнему краю кармана ( фш’. 25). Въ сущности те же очерта- 
н1я кармана въ начальной стадш обраэовашя получаются и въ ca- 
гиттальпомъ его раэрезе: это слегка сплющенньи' снизу по.тукругъ 
или полуэллипсъ, д.шиная ось ыотораго идетъ перти'ндтпуу.тярно 
плоскости устья. При дальнейпк'мъ росте кармана эта ось 1Ю(‘те- 
пснно прнподымает(*я кверху, стремясь занят!. 'П(),ножен1(‘, перпен
дикулярное плоскости тр(тщны отдельности. Такой hoboiioth оси 
роста кармана вывет^жватпя неза.метенъ или мгшозаметенъ, когда 
карманъ растетъ въ бокахъ или головахъ круто паданнцихъ слаи- 
цевъ. По вертикальнымъ трещияамъ отдельности въ гранитахт. кар
маны обра;?уются п.похо; по трещи1ге возникаетъ ])я:тъ иеясныхт. 
расптиренпг. Т. о. по.лно развитые карманы вывет1)иван!я иметотъ 
фор .чу мешка съ загнутымъ кверху дномъ; въ болышшггве >i.e с.лу- 
чаевъ въ в(щхней части кармана наб,тюдается то.тько 1И‘бо.'гыиа}г ко
сая полость.

Описанные карманы выветрива1ия .мы бущ мъ наз1.1вать ка.]>ма 
нами 1-го порядка; въ некото]1ЫХЪ, бойчее редкихт. е.тучаяхъ, 
наблюдавшихся мной на гранитахъ Колыва!10-Т т  е]ич;каГо хрсчбта, 
въ полости кармана 1-го порядка, преимущешчнчшо нъ верхней ея 
части, замечается вторая, весившая полость округлой форм1.1, ось 
которой тоже направлена снизу вверхъ. Такпхъ полостей (карманы
2-го порядка) .можетъ быть несколько, П1>ичем ь оне нередко рас- 
по,лагаются .линейно, или въ го1Н1зонтал1.номъ направлен!!! по т]и̂ - 
щинамъ отдельности 1бо.лее редк1й случай), или же одна иадъ 
другой (случай, частый на вертика.льныхъ и нависшихъ стенкахъ 
(!Калъ) (фиг. 26, 27). Значительно реже встречаются карман!л вы- 
ветрттвантя 3-го и высишхъ порядковъ, псрехо;ш!!йе иног.да въ 
сквозные, открытые съ обоихъ концовъ карманы.

Величина кармановъ выв'етриванзя варыгруетъ вл, сильной сте
пени, причемъ ра.3!шца величины зависитъ отъ времени роста кар
мана, структуры и состава породы, наклона поверхиооти скалъ и
т. и. У граиитовъ Колыванскаго оз. и Колыванскагю завода нередко 
можно встретить карманы д!аметромъ въ 50 см., прекративш1е уже 
свой ростъ, такъ какъ ихъ поверхность уже сплошь закрыта лишай 
никами; карманы д^аметромъ въ 1 м. уже предетавляютъ редкость;



Фиг. 26. Карманы выв'Ьтрииан|я на гранитахъ Коливангкаго оз. 
(къ W оть пункта 12 фиг. 3, гтр. 182).

Фиг. 27. Горизонтальные карманы выв 1.триван1я въ окрегтнос:я.\ i 
Колыванскаго оз. (пунктъ 9 фиг, 3, стр. 183).
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обычные разм1>ры растущихъ кармановъ 15— 20 см. и меньше. 
Глубина кармановъ приблизительно равна рад1усу устья. Прибли
зительно rfexb же 1>а8.м’]Ьровъ карашны у криста,ял1гческихъ слан- 
девъ пр]1гртыш(мл1го района. Плотность породы, повндимому, не 
блаах)Щ>1ятствуетъ росту карашновъ, такъ, на фельзитахъ и рогови- 
кахъ Таловскаго рудника и на эпиддоритахъ Устькаменогорс-ка 
1харманы достигаютъ maximum 10 см. въ дгаметр'Ь, наобортп», до- 
(юльно часты караганы въ 1— 1 Г- см. Повндимому, существуеп. не
которое cooniomeiiiie агежду величшюй чешуй и карашновъ: ч^мъ 
больше первыя, теа1ъ крупнЬе размеры вторыхъ. Карманы, npiy- 
роченнью къ трещина1мъ о'гдельности, обычно большихъ размеровъ, 
чемъ караганы, н<‘ пересекае.мые трещгщааги отдельности. Какъ 
кажется, наиболее благопр1ятгИ)1я услов1я роста создаются, если
т.’роме одной т])('ншны отдельности есть еще неско.лько второсте- 
пенныхъ.

Наконецъ, что гсасается нагхлона къ горизонту поверхностей, на 
когорыхъ развиваются каратны. то онъ оказываетъ сильное влгягйе
г.'акъ на форагу, такъ и на величгтну карагановъ: на вертикачьныхъ 
н б.лизкихъ къ отаесу стеикахъ съ углоагъ паден1я отъ 80" до 100'' 
об1)азун»тс5[ наибо.лее прав1г.;п>но piWBirriit(‘ карманы вывегривагпя 
Г'ыше указанныхъ типичногг фор.мы и раз.ме1)овъ; п]ш отк.тонсмпн 
поверхггости ска.лы градуоовъ на 20— 30 въ обе стороны; отъ ,'iuiii’r 
отве>са, караганы вытяптзаются въ вертшшлглгомъ !rarrpaB,:reniir по 
угстону и соответствоггно де.лаются площе ir ме.лг>че (фиг. 25, 2(Г 
в( [.хняя ко|юнка). Въ прг'делахт. уклона отъ 00" до положогпя, 
блпзкаго къ горизонта.льному, карагангл на тговерхности скалы п.П1Г 
совсеагъ не образуются, и.лн же пояаляются редгсо; наобороп., пртг 
уво.личен1тг угла навггсан1я скалъ отъ 120 до 180" (на окраинахъ 
отделг.ггглхъ гранитныхъ п,ли'гт>) форма гг велггчнна карагановъ оста- 
1'тся та же, что гг для иависшггхъ ггшерхггостей до 120". Накоиецт.. 
[.огда нак.логгъ поверхностгг скалгл приб.лггжается ггъ горизоггталь- 
коагу паложешю (0" гг 180"1, то снова образуются дово.льно бо.лг.ш!е 
гг прави.яыгые карма:ны (фиг. 27), прггчемъ горизо,нталг>ные карма
ны О'круг.лы, если поверхность ска,лы соверпгешго горизонта.льна, и 
вытянуты по ук.логту, если поверхность скалгл хотя бы слегка на
клонена. Горизонтальные и слабо наклонные, карманы на теагени 
скалъ нередко иагеютъ одно или два выюдныхъ канала.—устья: 
ггнтересны случаи нахождетя двухъ устьевъ скалы, изъ которыхъ 
одгго наружное, по поверхности скалы, другое внутреннее, веду- 

-щее вглубь скалы. Между карманами выветривая!я на горизонталь- 
пыхъ поверхностяхъ съ угломъ въ 0" и въ 180" есть та разница, что 
на первой поверхности (фиг. 27) дно кармана более шероххмгато.
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мало вогнуто, ст'Ьнки огь дна подымаются аючти вертикально, им’Ья 
вышины 1— 2 Дцм., на горизонтально нависшихъ шверхностяхъ 
(180®) гладкое дно вогнуто и постепенно переходить въ бововыя 
стЬнки кармана; первые карманы по форм'Ь можно было бы срав
нить съ сегментомъ цилиндра, а вторые съ плоовимъ сегментомъ 
шара.

Наконецъ, и изгибы поверхности скалы не остаются безъ вл1я- 
шя на величину кармановъ: 1наибольш1е карманы получаются на 
прямыхъ или вогнутыхь поверхностяхъ; на выпуклыхъ поверхно-
с.тяхъ, несмотря на то, что онЬ подвергаются сильному шелушен!ю. 
образуются или маленьюе карманы, или же :никакихъ. Условия, 
благопр1ятствуюпця увеличешю разм^ровъ кармановъ, вл!яютъ 
приблизительно въ томъ же направлети и на численнос^ть ка]>.ма- 
новъ. Карманы наибол'Ъе многочисленны на вертикальныхъ и близ- 
кихъ къ этому ПОЛОЖСН1Ю стЬнкахъ породы, почти отсутствун>гь 
при наклоиЬ отъ 60“ до 0". Что касается горизонта;шныхъ площа- 
докъ, то на нависшихъ поверхшютяхъ ( съ угломъ паден!я 180'’1 
карманы гораздо многочекленн'Ье, чФ>мъ на горизонтальныхъ по- 
верхностяхъ (съ угломъ па.ден!я 0“).

Численность кармановъ выв'Ьтриван!я подвержена сильнымъ 
колебанёямъ въ зависим-оети отъ выв^^тр’йлости по]>оды и присут- 
ств1я на ней раститолыюсти. Такъ, нап])., на rtiXb участкахъ гра
нита Калыванскаго оез., которые подверглись сильному физическо
му вшЛтриватпю, такъ что летко п]>ев]тщаются вт> дреч-ву, ка]>- 
маны выв'Ьтриватя или совсЬмъ не возникаютъ, или же им'йють 
иеправильныя, какъ бы оборванныя очертан!я (фиг. 4, 28). Точно 
также', насколько я могъ aaMliTHTb, еуарманы не' поя,в.тя1е!те'Я и не> 
раст>тъ на поверхностяхъ ежалъ, сплопеь закрытыхъ рае-тите-.ш.- 
нымъ слоемъ (лгишайниктг, мхи и т. п.); наоборотт!, можне) сде
лать заключен)е, что заростан!е кадемана легшайниками указываете, 
на прекрап(ен)е дальн'Ьйшаго (юста кармана. Многочисленные п[т- 
м'Ьры подобиаго рода можно встр'Ьтите) въ окуи'стностяхъ Кее.тывал- 
скаго 03. и Очарованной скалы.

Что касается зависимости въ расположе'епи кармановъ выв4,- 
тривашя по отношен!ю къ странамъ cBliTa, то. етрого гове)])я, тако;) 
■•'.ависимосли не сущеетвуетъ. Въ по.’1Ь зу  посл')>дняго MHiieiH гово- 
рятъ коронки округлой форл1Ы , нер'Ьдко >ъФ>нчнваюиия ве'рхушктт 
скалъ независи1МО отъ ихъ высоты въ предФлахъ Колыванскаге) оз. 
1Г со всЬхъ сторонъ усаженныя по краямъ ги]».ляегда.\1и кармановъ 
выв'Ьтрпван!я (̂ фиг. 23, 2 6 ). Если мы ешустимся со скалы виизъ, 
то здЬсь обнаруживается зам'Ьтная разница между склонами, обра
щенными къ сЬверу и югу: на южныхъ склонахъ карманы много-



Фиг. 28. 6ыв']Ьтр’Ьлая поверхность крупвозернистаго гранита Колинан- 
csaro оа. (пунатъ б фиг. 3, стр. 186).

Фиг. 29. Расположен1в формъ вывЬтриван1я вдоль водостоковъ скалы. 
Западный берегъ Колыванскаго оз. (нунктъ 9 (jjHr. 3, стр. 18G).
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численн'Ье и находятся въ стад1и обравовашя и роста, на обращен- 
ныхъ къ сев ер у  склоиахь ка(рманы не тагсь часты, крупн'Ье и въ 
болышшств'Ь случаевъ находятся въ стадди замирашя, заростая ли
шайниками. Такимъ образомъ на численность кармановъ на дан- 
нойгь склон'Ь оказываетъ вл1яше не положение склона по отноше- 
1пю къ странамъ св’Ьта, а количество влаги, удерживаемое скло- 
иомъ, и связанное съ этимъ распред’Ьлен1е растительности.

Внутренняя поверхность кармановъ, растущихъ на отв'Ьсныхъ 
ст’Ьнкахъ, по .моимъ наблюден1ямъ на гранитахъ Колывано-Тиге- 
рецкаго хребта, шероховата благодаря незначительнымъ нысту- 
памъ зеренъ кварца и полевого шпата и ме.:1кимъ бороздамъ, со- 
отв'Ьтствующимъ трещинамъ отд'кдвностп; кром'Ь того она покры
та мелкими чешуйками выв'Ьтриван1я. Степенг. шероховатости от
части зависитъ отъ зернистости и выв^^тр'Ьлости породы: у  крупно- 
зернистыхъ выв'Ьтр’Ьлыхъ породъ она аначительно больше, ч-Ьмь 
у  кр1>пкихъ, плотныхъ 1(|>иг. 2 8 ). Точно также пгероховатость не 
одинакова въ ])азнЕлхъ частяхъ кармагЕа;: она уменьшается вглубь 
кармана, за Е1склк>чен1емъ верхушки оси роста, находящейся, какъ 
сказано выше, въ верхней части полости кармана, г.д̂ ! почти всегда 
ше}>оховатост1) увеличивается, б.тагодаря отд-кнезию чешуй. У этой 
точки роста Ш'ркдко наб.тк>дается плоское уг.:1ублеи!е, пок})ытое 
jiaiT'Ka.Mir темнаго цвкта.

Внут])(чи1яя T7m<enY.M/!f'FT. 1.а[>.мал1;п ъ  ш )К 1)Ы га т о н к о й  б у 1К )ватой  
п л е н к о й ,  Е ч 'ан сущ ёш я 'itfeT . б п н о к у .т я р н ы .м ъ  м и к р о с к о п о м ъ  м а е л н -  
п п с т о п  п и е с у н г е ж -йя, йеЛсп П1>верхш;(тп ]>ядъ и з в ш ш с т ы х ъ  б у г о р -  
к о в ъ  и у г ,д .убл 1а д я .  ,riua<'iiA iiuciT> д н а  горизоита.тьныхъ к а р м а н о в ъ  
1 н а  п-носкоЙ та-хъ-,8 ^ ,3|Чг.томъ в ъ  О") о н л ы г о  ш е р о х о в а т а  н а  веем т. 
п р о т я я с е ш ‘п , ' '“ТЕ>чка р о с т а  о т с у т с т в у е г ь ;  е т к н к п  г о р 1г з о н т а л 1.1гы хъ  
KajKMaiioBTi т о ж е  Ш(‘р о х о 1в а т ы ,  в ъ  Е >собеиноспт в ъ  в е р х н е й  ч а с т и .  Нс- 
]> 'Ьдко т а к т е  к а р м а н 1)Г ч а с т ь ю  или с п л о ш ь  з а т я н у т ы  с .т о е м ъ  г у м у с а ,  
•мховъ 1г л п ш а ш ш к о в ъ  т о .л щ и н о п  д о  1 д ц м . П о в ер х н о стЕ . зам ер п Е И х ъ  
кар.лЕа1Еовъ вЕ ,1вйтриванЁ я д к л а е т с я  дря6.лотЕ, зе м -л и с т о п  и  п о  б . ч . 
з а т я г и в а е т с я  тееееегОЙ корЕуОЕЙ растЕЕте.тЕностЕг. П олостее к а р м а н о в ъ  
с ъ  ПрЕТЕЕОДНЯТЫМИ 0СЯМЕ1 рОСТа обЫЕгЕЕОВеИНО с в о б о д н ы  о т ъ  ПОЕ'ТОДЮН- 
н я г о  м а т е р Ё а л а ; щ я г  го р и зо Е Е тал ьп о м ъ  по ,л о ж ре1Ёее оси  р о с т а  ЕЕа ш г ж -  
1Е0Й частЕЕ к а ] ) м а н а  ЕЕСркдЕчО и м 'Ь е т с я  тоееелй с,то й  С! мм. п  MPEEifie), 
ЕЮСТОЯЕЕЕЁЙ ТЕЗЪ ОСЕСОЛКОВЪ ЕчВарЦа, п о л е в о г о  ЕЕЕПата, гу .м усовьЕ хъ  ча- 
стиЕЕ,ъ и т. п .  М а т е р Ё а л ъ  в ъ  с .л о к  отчастЕЕ (‘о р т .и р о в а 1н ъ :  6o.n1ie м о л к Ё я  
пы лЕ '.об]»а.зны я ч а с т и ц ы  н а х о д я т с я  п реп м уЕ Е Е ествеян о  св (> рху , о б р а 
з у я  ЕЕловатуЕо плРЕЕку. С о р т и р о в к а  о б ъ я с н я е т с я  т ^ м ъ ,  ч т о  ПОСЛ'^ 
д о ж д е й  ЕЕа д^Itl к а р м а н о в ъ  с к о п л я е т с я  в о д а , в ъ  к о т о р о й  и  в з в к ш и -  
г в е т с я  6o,Tt>o .тегкЁ й  м а т е р Ё а л ъ . В ъ  го]Н ЕЗонтаЛЕ.ныхъ к ад ъ м ан ах ъ .
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лежащихъ ыа верхушкахъ скалъ, дно бьшаетъ лер^дко покрьпо 
;|[)ссвой шъ облолшхвъ rpaiHirra въ 1—2 см. длины, располагающей
ся часто у одной стороны кармана. Землистаго матер1ала бываетъ 
мало, если только карманъ не находится въ стащи аамнран1я.

Что касается цв'Ьта внутренней поверхности кармановъ, то онъ  
въ общемъ мало отличается отъ цвЬта окруясающей породы, обы-
ч]1 0  онъ п-Ьскатько св'Ьтл'Ье; такъ, внутренность кармановъ у r]ia- 
нитовъ Колыванс]щго оа.. даюищхъ наибол'Ье богатый матер1алъ 
для наблюдппя, по б. ч. св1>тлаго Яхелтоватобуроватаго цв’Ьта, аа 
псключппемъ те.менп кармана, которая часто темпобураго, почти 
чс1)паго цвЬта. Иногда на внутренж'й пожфхн'ости ка])мана лшжно 
аамЬтить одну или нЬскол1>ко гущ е окрашенныхъ полосъ, ’гдаг̂ ’- 
]цихся и виЬ iv-apMana въ Йапраш1ен1и наклона скалы. Въ paiMipe- 
дЬлен11Г ка])мановъ вывЬтриван1я другъ относчпчупню друга на по
верхности скалы вамЬчаются слЬдуюпця правш1ьностп, выведеи- 
ыыя гл. обр. изъ иаблюден1Й надъ карманами г])анп1овъ окри-пю- 
стей Колыванскаго 03.; J ) Ка|).ча1ны ])аспо,:1аган)тся четками по тре- 
щина.мъ отдельное 1'П, всего гущ(‘ по горизонта.зьвымь (фпг. 2:?, 
2 4 ). На ве])тпка.'п.ных'ь трещпнахъ карманы j ia cT .v rb  вг.,тубь по
роды слабо; въ результатЬ получается размытая, расширенная Т1)е- 
пщна— желобок'1., иногда съ Н(‘болы1шми вздут!ямп вдоль т])ещп- 
ны. Точно также в'ь м'Ьст'й ги'ресЬч1Ч1!я .чвух’ь грещинъ от,чЬлы10- 
сти ка]1ма.1п, б. ч. не образуется; происходить то.тько закругимпе 
ivpa(4i'i> соприкасающихся кусковъ отдЬ,лыгости и pacimipeiiie тре- 
1Щ1Н'ь отдЬльностей до размЬ]ювъ желобковъ. 2 | Па поверхшк'тяхь 
скалы однороднаго строен1я, заключенныхъ между двумя трещпна- 
■мп or.ifvjibHocTH, карманы могутъ располагат1.с>г б<'30 всякаго по- 
])ядка; получается крапчатая, какь бы изрытая оспинами поверх
ность. Въ iv'anecTB’b примЬра, кромЬ г])анитовь Колыванскаго оз., 
можно пршнч^ти также фе.чьзпты и poi-oBiiKii 1'аловскаго j)y;iHiiiva. 
.‘Т) Съ точки ужчичйя генезиса ка11Ма1Н01Въ вывЬтрипа1Йя чрс'звы- 
'чайио важна, по моему мнЬн1ю, щшвильиость въ ]1асположе1ПИ кар- 
.мановъ щ>угь относите.яьно др>та, наблюдаемая въ ве]шгк'а.ты1о.м'г> 
напраатенпп; карманы вывгыпривашя въ вертикальшшъ нипривлв- 
нги располагаются по водостокамъ скалы  (фиг. 25, 29, .30).

Дождевая вода, падающая на в(д>хушку скалы, частью зад('ржи- 
ваетея здЬсь въ мелкихъ углублон1яхъ, большей же частью сте- 
каетъ къ краямъ, такъ какъ вершина скалы всегда бываетъ по
ката къ краямъ. Если стЬны скалы отвЬсны или нависаютъ, то 
часть воды спадаетъ на зем.дю къ подаож)» скалы, другая часть, 
постепенно смачивая скалу, впитывается ея поверхностнымъ сло- 
емъ и мало-'по-малу. по мЬрЬ увеличетя колотества впитываемой



Фиг 30. Направлен1е процесса BUB^TpauaHie вдоль водостоков ь скалы. 
Восточный берегь Колыванскаго оз. (нунктъ 20 фиг. 3, сгр. 186}.

Фиг. 31. Вид'ь г. Иркутки съ сквера; крестомъ обозначено мЬсго- 
нахожден1е аквамариновой жилы .N5 1 (стр. 225).
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ВОДЫ, продвигается внизъ по уклону скалы, образуя полосы раз
личной ширины, р-Ьзко отличаюицяся овоимъ бшгЬе темнымъ UBf»- 
томъ отъ несмоченныхъ сосЬднихъ участковъ скалы (фиг. .30). Если 
на пути полосы встр'Ьчается трешдна отд'Ьльноспг, то въ MiicTt 
перес'Ьчен1я съ трещиной полоса расши^гяется, причочъ вода впи
тывается по т'репцш'Ь въ об̂ Ь стороны отъ полосы, иногда на 1— 2 
аршина вглубь породы.

Характеръ увлажжчпя кармановъ, встр'Ьчающихся по пути и])о- 
двигающейся путемъ впитыван(я полосы воды, по .моимъ наблюдс- 
1Йямъ сл'Ьдующдй: вертикально падаюиця капли дождя почти по 
попадаютъ въ карманы, за исключен1емъ горшонта.тьныхъ карма
новъ на верхушкахъ окашъ; косо падаюпця дождевыя капли за- 
хватываютъ только часть кармановъ, приблизите.льпо нижнюю треть 
и .меньше; зато просачивающаяся сверху по поверхности скалы 
вода смачиваетт. весь карманъ, въ особенности если хорошо раз
виты трещины отд'Ккчьнос'Ш, падан/пця внутрг, ivaj).viana, что на 
к'о.11ььвапско.мъ гранит'й и имйегъ .м^сто почти всегда. Нижняя 
часть кармана кромй того обрабатывается водой, каштюнич! изъ 
средины вогнутаго верхмго края ка])мана. Иа Ж‘ключен1е.мъ выше- 
указанныхъ по,тосъ имбибшроиной воды, в(‘ртнка.:п.ныя и нависпп'я 
ст'Ьнкп ска.тъ часто остаются соверпп'нно сухими дано* но время 
сильнаго дождя, такъ Kaicb сверху oirh нередко бываютт, защище
ны выступами карннзовъ.. При .ти'ныпемъ yr.:if> наклона поворхно- 
ети скалъ, вода стекаотъ;'с.обираясь въ нсболы1Й(‘ 1)учейкн. Рус.та 
такихъ ручейковъ ма.ло замйтны въ сухую погоду, но ихъ легко 
пpoc,;гйдить;^^o время ;щкдя. Оказ1.П!ается, что пут'н дождевой воды, 
ьакъ В1гиты1ваннцейея, такт, и (‘тчччающей, на Kaacioii скалй впо.тп'й 
оир(';П,.’генны: ото ма.Л('нькая гидрографическая ('f.Ti., то.лько (табо- 
тающагг пертодически— в̂о врелгя дождя, таян1>г ont.ra, сильнтахъ 
]кк-л, и т. и. Благодаря этой с'Ьпг на поверхности скалы создается 
соот|Лтствующая cf>Tb бо]>оздт>, же.лобковъ, напрашк'н1е и распре- 
д1>л.е1пе которыхъ строго ]>егу.лируется микроре.льет|юмъ скалы: 
если иоверхность скалы но 1Ш'Ьетл> pf>3Kiixi> пе}х>вностей и третщшъ 
отд’йльносттг и'Ьтъ или же идутъ горизонтально, то борозды-же
лобки идутъ параллельно другъ другу въ вортикальномъ направ- 
леши (фиг. 30); въ т'Ьхъ с.лучаяхъ, когда поверхность скалы им1>- 
етъ выпуклость, происходитъ соотв^тствуюпцй язгибъ желобка 
(фиг. 25); если на ровной поверхности скалы им'Ьется рядъ тре
щишь отдЬльности, косо падающихъ къ горизонту, желобки укло
няются въ сторону нашюна трещины отд'Ьльности (фиг. 29). Въ 
данномъ случа'Ь вода стекаетъ, т. ок., по равнод'Ьйствующей между 
шаправлетями силы тяжести и трещинъ отд’Ьльноспг. Зависимость
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лодостока отъ налра;вл(>н]я трощциъ огд-^льносп! настолько р'Ьзка, 
что еоли водостокъ встр'Ьчаотъ трещины oT-it>.Tbnoc,Tii, падаюиця 
въ верхней части скалы, HanjK, къ западу, а въ нижней—къ восто
ку, то и борозда изгибается соотв'Ьтственнымъ образомъ. При бол'йе 
сложномъ рельефЪ скалы, наир., когда об1)азуется рядъ карнизовъ 
отд'Ьльныхъ лепешекъ гранита, с'Ьть бороздъ npioepliTaeTB бол'Ье 
сложный, запутанный характеръ, но ра<-;путать эту eliTb довольно 
легко, если наблИ/дать водостокъ во в^и'мя дождя.

Кром'Ь поверхностныхъ бороздъ, въ rjiamirti Колыванскаго оз. 
сущеотвуетъ сир! рядъ подчасъ очень с.тожныхъ внутр(Ч1нихъ во- 
достоковъ. Насколько я могъ за.\гЬтить, вода при это.мъ для входа 
и выхода изъ породы исльзуется трещинами отд'Ьльности, наклон- 
Я|Опадаю1Щ1ми къ roipnaoirry. Такой выходъ воды MHib припглось 
наблюдать на одной изъ скалъ югозападнаго 6e[tera Колываискатч)
03.: на поверхности нависщей скалы, соверпкчпю сухой, нес.мотххя 
яа быв1п1й поредъ гЬмъ сильный дождь ( 24 1и>ня 1911 г.), приблнзн- 
тельно черезъ часа noent дождя на срединЪ высоты ст’Ьны въ 
одномъ MlicTli по TpeinirHii отд-йльности выступила вода, KOTojian, 
постепенно просачиваясь, образовала характе})ную мокрую полосу. 
Къ вод’Ь были п])ИмКшаны мельчайщ1е осколки кварца, полевого 
шпата и д})угихъ составныхъ чаепч"! гранита, тазхже з(‘млистыя 
частацы гумуса чернаго цв'Ьта и т. п.

Бо})озды лучше выражены на южныхъ сгТнкахъ, ч'Ьмъ на сЬ- 
ведигыхъ. Причина та же, что и .для кармановъ: на сКверпой сторонТ. 
борюзды легко заро<-тан>т ь .тпшайникамп. Крап бороздъ на южныхъ 
ст^нкахъ тоже нер'Ьдко быван>тъ задернованы лишайниками. Глу
бина бороздъ достигаетъ 1— 2 см. при ппцшн'й въ 1— IV2 дцм. 
Наибольшая ширина бо})03дъ п]И)тивъ ка]>мановъ, выше и ниже 
кармановъ борозды су/Киваются.

Разематривая расп]»ед'Ь.Т(Чпе KapMaHoirb выв’Ьтриван1я по отно- 
шен1ю другъ къ друг^  ̂ и къ гщисанной ги;фографщ1еской сЬти во- 
достоковъ, зам’Ьчаемъ, что, во-первыхъ. ка])маны ])асполагаются 
одинъ надъ другимъ по лшпямъ водостоковъ. СТ1ЮГ0 следуя веКмъ 
изгибамъ русла данной борозды (фиг. 28, 2.1, 2(1, 29, 30) и во-вто- 
рыхъ, карманы выв'Ьтриван1я возникан>тъ въ гйхъ точкахъ русла, 
гд'Ь по какой-либо п]>ичин’Ь дольше, задерялтается в,лага. Такъ, 
часть дождевой воды задерживается нъ мелкихъ неров;ностяхъ го- 
ризонтальныхъ площадежъ верхушекъ ск’алъ—^возникаютъ горизон
тальные карманы (фиг. 27); стекающая избыточная вода всего дол1.- 
ше будетъ задерживаться у навиещаго ъ'рая 1чарщ1за на нижней 
его сторонК—образуется верхняя коронка ка])мановъ выв)>трива- 
я)я (фиг. 26), euie ниже вода по пути задерячивается ь горишн-
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тальныхъ, въ меньшей степени на косыхъ и совсЬмъ мало на верти* 
кальныхъ трепщнахъ отд'Ьльности и соошЬтственно съ этимъ кар
маны получаются преимуш,ественню на nepecfeneHin русла водо- 
стоковъ съ трешднами отд'Ьльности и т. д. (фиг. 29, 30, 2 1 ).

Что касается желобковъ выв’Ьтривашя, изучевныхъ .мной преи
мущественно на гранитахъ Колываяшсаго оз., то поми.мо только чтс 
paBCMOTp-bHHHXb бороздъ водостоковъ, необходимо еще различать 
желобки, развивающ1еся вдоль трещинъ отд’Ьльноста. Направле- 
и1е такихъ желобковъ по б. ч. горизонтальное, соотвЬтствонно пре
обладающей отд'Ьльности гранитовъ Колынанскаго оз., рЬже верти
кальное. Въ поперечномъ paapfet желобки n-Mtorb форму элли
птической полости округлой или съ вытянутой верхней и сжатой 
нижней половиной, т. е. .зд'Ьсь отноше)н1я т-Ь же, что и у кармановъ 
(фиг. 21 справа вверху). Точно также горизонтальная трещина 
отд'Ьльности почти всегда проходить ближе къ штжнему, ч^мъ 
верхне.му краю желобка. Вдоль этой трещины отдЬ.лы[ости у болгЬе 
П1щюкихъ желобковъ часто можно зам'Ьтить вторичную полость 
меныпихъ разм'Ьровъ (желобокъ 2-го порядка). Въ кровлЬ желоб
ка нер'Ьдко наблюдается небольшой выгибъ вверхъ, отчего край 
желобка слегка нашгсаетъ. Попе|)ечные разм'Ьры желобковъ коле- 
6 .Л Ю Т С Я  приблизителгно въ т'Ьхъ же пред'Ьлахъ, какъ и у кафма- 
новъ; впрочемъ отклонен1я выше нормы у желобковъ встр'Ьчаются 
гораздо чаще, чТ>лгт. у кар.\гаповт.; такъ. 11р1)до,тьныя шипи въ чело- 
в'Ьческтй ростъ глубиной отл> У-> до 1 саж. не р (̂>дкость. Характеръ 
поверхности, ид-Ьть жevЛoбкoвъ тЬ же, что и у кар.лсановъ. Рас- 
пред'Ьлс-Hie ягелобковъ, помимо уже разс.мотр'Ьн1юй сЬти водосто- 
ковъ, опред'Ьляемой микрорельефомъ скалы, строго слЬдустл> на
правлен iio трещинъ отд'клъности въ гранигЬ: во всЬх'ь сл^'чаяхъ 
желобки представляютъ наружное распшрете прежде существо
вавшей сЬтп трепщиъ отд'Ьльности; некоторое усложнете въ ходЬ 
образоватя желобковъ вносится, когда по длинЬ желобка появ
ляются карманы выв’Ьтриватя.

Для объяснешя описапныхъ кар|мановъ выв'Ьтриван1я, тгаблю- 
давшихся на гранитахъ Колыванскаго оз. бо.лы11инствомъ путеше- 
ственниковъ по Западному Алтаю, было сдЬл'ано н^калько пред- 
положетй. МнЬте Г. Розе’*) объ образовати кармановъ выв'Ьтри- 
ван1я всл^дств1е выпадешя при выв^Ьтриваши бол'Ье крупяыхъ кри- 
сталловъ полевого шпата не можетъ быть принято потому, что оно 
не об'ъясняетъ указанной правильности вн раопред'Ьлети карма
новъ; кром'Ь 'ТОГО внутренняя поверхность кармановъ одинаково пе-

Rose G. № 247. s. .525.
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pccliKae™ какъ Oojibmie кристаллы полевого шпата, такъ и осталь- 
ныя составпыя части гранита, такъ что разницы отношешя мине- 
раловъ гранита къ процессу яыв'Ьтривашя не залтЬчается; наконецъ 
при сд'Ьланномъ допуш,ен1и оставались бы непонятными услов1я 
образован1я роста кармановъ у другихъ породъ. т а  же возражешя 
можно было бы представить и противъ мысли объ образован!)! кар
мановъ путемъ выпаде.н!я изъ т'Ьла гранитовъ довольно часто на
ходящихся въ ш^мъ шлггровыхъ выд'Ьлен]!!-"). По моимъ наблюде- 
н!ямъ томные шлиры Колыванскаго гранита труднЬе подвергают
ся выв’Ьтршштю, чРмъ окружающая порода и потому слюсобству- 
ютъ образован!ю выступовъ, а не >тлублешй въ породр. Мало разъ- 
ясняетъ вопросъ и допущен!е Котты о выработк'Ь кармановъ выв'Ь- 
трнваюя д'ййств!емъ косого дождя-^): какъ мы вид’Ьли, карманы 
сплошь и рядомъ образуются на пависшихъ стЬпкахъ скалъ, куда 
дождевыя капли не могутъ попадать. Пстцъ--) прш1исы1ваетъ обра- 
;юван!е кармановъ въ Г1)анитахъ Ко,лыванокаго хребта процессу 
выдуван!я, основываясь на аналогичиыхъ формахъ выв'Ьтривашя.. 
описанныхъ Вальтер01мъ-^), и разсматривая в^теръ въ качеств 
тлавнаго фактора образован!я тармановъ. Съ ц'ЗЬлью получить дан- 
ныя для выяоион!я механичех>кой 1>оли в^тра въ процесс^ возник
новения и роста кармановъ выв'Ьтриватя, л^Ьтомъ 1911 г. мной бы- 
,ли сдЬ.яа:ны onpe^lwieHiH скорости в’Ьтра въ различныхъ пунктахъ 
скалъ II въ кармаиахъ BHoliTpiiBaHiH помошдю анемометра. Резуль- 
заты наблюдший выражаются въ сл'Ьдуюпщхъ цифрахъ.

1. Наблю.дшпс 2 1 / VI 1 1 . Скала на югозападномъ берегу Ко- 
.чываискаго оз.; <'Ш1ЬИЫЙ в'^теръ NN0.
1) (’корост1> Bt>Tj)a. па открытой верхушкЪ Шча.ты 500 м. въ минуту.
2 ) Ско]>ость в'Ртра у устья горизонтальнаго

ка^шана (фиг. 27) (съ вращшпемъ въ об+ч
стороны)........................................................... • 200 ., г, „

Я) Ско])ость В’Ьтра въ щели (1— IV- дцм. пга-
рины), почти паралле.71Ы1ой направлезпю
вЬтра ......................................................   160 „ „ „

4) Въ ппцшкой щели по направлшйю вЬтра . . 460 „ „
5) Въ боковыхъ карманахъ этой щ е л и ...........  40 •, „
6 ) Скорость вЬтра передъ с к ал о й ..................... 350 „ „ „

21|) Hermann В. F. № 01. ТЬ 111. s. 13 и Петцъ .М« 219. сто. 109.
21) Cotta № 13.5, S.  81.
2-j) Петць № 219. стр. 107—109.
2.0 Вальтерь I. Законы образопан1я пустынь. Спб. 1911. стр. 35 (Нибл. Ест., 

вып LX11).



191

7) Скорость вйтра въ широкомъ карматгЬ на пе
редней CTî UK’b скалы ............................100— 150 м. въ минуту.

8 ) Скорость B'fexpa на вадней cTliHKli скалы . . 85 „ „
9 ) Скорость в^тра въ кардшнахъ на вадней (юго-

вападной) cT'feHKt> скалы (съ вращотемъ въ
об'Ь сто]юны) .............................................15— 20 „
II. Наблюдсн1е въ тотъ же день на другой, сос'1>дн('й скал1д.

1) Скорость BliTpa надъ скалой на высот'Ь 2—
3 арш. ..............................................................  350 .4 . въ л(Ш1уту.

2 ) Ско]и>сть в1>тра на урови'Ь верхняго края
скалы на разстоян1и 1 м. отъ ур^Ьза . .  400— 500 „ „ „
IIoHiiHvCHie скорости идетъ по м'Ьр'Ь опу- 
скан1я аш!Ж>.М(!Т])а п]Н1б.1Гивнте.71ьно на 1 .м. 
ниже yptiBa.

3) Скорость BliTpa въ вертикальномъ кар.ман^
противъ в'Ьтра .................................................  200 „ „ „

4) Скоуюсть BiiTpa въ горизонтальномъ карма-
iili на плоскости у с т ь я ....................................  150 „ „ „
Эта скорость сразу понпжаотея до 80 я. и 
мен1>(‘, (‘с-1и опускать анемомстр'ь до дна
кврмана,

5) У об1)Ыва вав'Ьтрт'Нной стороны .................... 1-0 „ „ „
(Скорость быстро иониукается по м'Ьр'Ь опу-
с кан i я аш'моя (>т ] m.

6) Ско1юсть в'Ьтра въ сквюномъ кар.ман'Ь на
ван'1>т])е1Ш()й сторон'Ь ....................................  (И) „ •;

7) Ско]>()сть B'lVrpa in> вак|>ыто.мъ карман'1> на
вав'Ьтронной сторон!'. ................................  0— 20 „ ,, ,,
III. 11аб.тюд(Ч|1(' 22/Л'1 11. ('ка,та на юговападиомъ бсрст'у Колты- 

ванскаго ов., по п]1авую сто̂ ютгу̂  Понтоваго ключа. Силг.]|ый ntiTcjn. 
NNO и дождт..
1) Скорость BfiTpa надъ с к ал о й ............... 700— 800 м. въ минуту.
2) Скорость BliTpa на равстоян1п 1 м. передъ

ска,лой н'Ьсколько 1шже ivapniiBa ...............  600 „ „ „
3) Скорость в^тра на разстояти 44 м. передъ

ока,лой ниже карниза .................................   200 „ „ „
4) Скорость вЬтра въ карман!^ противъ в^Ьтра 180 „ „ „
5) Скорость в-Ьтра въ ще.ли, параллельной на-

правленйю в’Ьтра! ......................................... 160 „ „ >,
Какъ въ щели, такъ и въ кармап'Ь скорость меняется порытвами, 

тш’Ья макстгаудгъ 200 м. Подобныя же цифровыя данныя получены
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И въ другихъ пов'Ьрочныхъ «аблюдешяхъ. Для наблюден1я была 
выбираемы открытый в^тру скалы, не загорожешшя другими ска
лами. Пыли въ вовдугЬ до дождя, несмотря на продолжительную 
до 21 1юня 1911 г. засуху, не наблюдалось, точно также не было за- 
м’Ьчено передвижегпя или скоплен1я обломковъ .\111нера,ловъ. дрес
вы и т. п. }га поверхности обв'Ьваемыхъ скаль. Изъ этихъ наблв)- 
ден1й видно, что наибольишя скорость вйтра—яадъ скалой -li'a ci.o- 
}К)сть уменьшается по мЪрЬ 11р11ближен1я кл. темени сихалы, а та1сже 
по M'fep'b спуска къ поднож1ю скалы съ одной стороны и по .м'К]гГ, 
приближсчпя къ c r 1>HK’h скалы съ другой. Въ карманахъ, ицстяхл,. 
желобахъ и т. п. скорость еще меньше. Отсюда можно зак.лючит1>. 
что живая сила въ бо.лыпей части т]ншггся на и1)е1)до,л'Ьн1е сопрп- 
тивлешя скалы и только сравнителглю незначительная частг. oroii 
силы тратится на работу передвижопя. Этимъ объяснж'тся крайне 
незначительная скоростл. токовъ воздуха въ карманахъ выв'Ьт])Ива- 
гия независимо ottj лхъ по.ложе1Пя по отношен1ю къ в’̂ тру. Наско.ль- 
ко незначительна механическая работа выдува'Нгя. можно судить 
ио тому, что м,ной не было замФшено никалхого передвижен1я иыле- 
выхъ частицъ на дн'Ь кармановъ, несмотря на то, что скорость bÎ t- 
ра снаружи,на открнтомъ воздух-Ь доходила до 800 м. въ минуту, 
'̂ ['очно также трудно было залтЬтить переносъ мшгеральныхъ 
частицъ по поверхности схшгъ или въ воздушномъ TOKi въ вид'Ь 
скоплен1й пыли и т. п. Такой переносъ, в'Ьроятно, ос.угцеств.пяется 
въ относительно малой степени, такЛ) каклх оиъ затрудиеил. сильно 
расчлененнымъ макро- и хгакрорельефомъ м’Ьстности. р]ще затрд- 
нительнЬе обл>яс1шть механической деятельностью в^ггра выносл, 
лродуктовъ выв'Ьтриванля изъ сл'Ьпо оканчиваюпцлхся, иногда из- 
вилистыхъ, длинныхъ кармановъ второго и высшихъ порядксшъ, 
гдЬ скорость в4тра не превышаетъ н'Ьсколькихъ десятковл> мет- 
ровъ въ минуту, будучи часто близкой къ нулю. CKoplie наоборотъ, 
лакъ какъ карманы представ.чяюлъ собой обхЛасти относительно 
малыхлх ско1)остей воздушной f‘pe;uxi, двтгжунцйея токъ воздуха, 
нагруженный Шхт.левыми частицами, дОхТжеиъ былъ бы склаяыватг^ 
этп.частигщ въ карманахъ выв'Ьтривашя подобно тому, какъ р-Ька 
засоряетъ устья своихъ мен^^ энергичныхъ притоковъ или сгру- 
живаетъ механически взв-Ьшешлый матер1алъ при впаден1лл сво- 
емъ въ озеро. Механическая роль в^Ьтра въ процеосЬ выдузатя 
сводится почти на н4тъ въ такихъ м’Ьстностяхъ съ нынЬ растулци- 
ми карманами, какъ oiKpecTHOcTH Очарованной слса.лы. которлля за
росли густлчмъ хвойнымъ .л'Ьсомъ, 1гредстав,лялолцимъ существолг- 
нуло преграду в^тру.
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Т. о. на оонован1и сд’Ьланныхъ наблюден1й мысль объ образо- 
нанш и рост'Ь ка.рмановъ BHetTpiiBaHiH процеосомъ механическаго 
пыдуван1я coBMicTHO съ явлетями обтачиван1я, шлифовки ст'Ьнокъ 
кармановъ, возникновен1я въ кармаагЬ вихреобразныхъ токовъ и
т. п. необходимо, мн'Ь кажется, отбросить. Механическая деятель
ность выражается, самое большее, въ томъ, что ветеръ скатываетъ 
уже оторвавнпяся подъ действтемъ другихъ факторовъ частицы 
породы съ поверхности скалъ къ ихъ поднож1ю, где этотъ матер!- 
алъ и сгруживается. не претерпевая дальнейшаго переноса. На 
другую работу ветеръ въ окрестностяхъ Колыванскаго озера и заво
да врядъ ли и способенъ, если принять во вниман1е сильно разсе- 
ченный рельефъ местности, усеянной неатравильно нагроможденны
ми скалами rpaш^тa. Если бы такой переносъ силою ветра имелъ 
здесь место, то наблюдались бы скоплен1я сыпучаго, об.домочнаго 
матер1ала, чего на самомъ деле нетъ.

Что касается сублимащп солей, которыя, согласно Вальтеру"''), 
подъ действ1емъ изсушающаго ветра и инсолящи, по калгилля- 
])амъ постоянно отсасываются на поверхность породы п зд'Ьсь 
образуютъ т. наз. защитную корку, то такихъ сублимироваяныхъ 
солей, о нахожден)и которыхъ упоминаетъ Петцъ-"), несмотря на 
усиленные поиски, я найти н(‘ могъ. Качественными пробами на 
('одержан)е растворимыхъ въ воде солей мной были найдены сле
ды хлора, кал1я, натр1я, углекислоты и амм1ака. Вытяжка произво
дилась кипячен1емъ гранитной дресвы въ воде.

Что касается бурой корки, покхывающей граниты Колыванска
го 03. н упоминаемой Розе’") и Иетцемъ’-’Ч. то она резко отличается 
отъ заищтной корки пустынь по генезису, несмотря на сходство въ 
прочихъ отношон1яхъ. Поверхность скалъ въ окрсютностяхъ Колы
ванскаго 03. въ частяхъ, обиажсмшыхъ отъ растительности, сле
довательно, преимущественно на обращенныхъ къ югу скло.нахъ, 
покрыта тонкой коркой, во многихъ отношезпяхъ чрезвычайно на
поминающей пустынный загаръ или бу1>ую запщтную корку'Ч. 
Эта корка одинакою развита какъ въ жслобкахъ и карманахъ, 
такъ и на остальныхъ частяхъ склоновъ, свободныхъ отъ расти
тельности.

Цветъ кор'ШГ меняется въ значительной степени; всего лучше 
проследить эти изменен)я цвета на какой-либо чешуе: на наруж
ной стороне чешуи этотъ цветъ светлобурый до красноватобура- 
I'o, причемт. выдаюпцяся части поверхности чешуи (преимущест-

■jj) Петцг 1. с.
'.iO Вальтрръ 1, с , стр. 20 сл.
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Бвнно мелше зубцы шхиевого ишата, р^Ьжс кварца) окрашены нъ 
бол^е густой краснобурый цв'Ьтъ, впадины между выступами— 
въ ов'Ьтлобурый. На внутренней поверхности чешуи у ся краев], 
ближе къ наружной поверхности цв'Ьтъ корки—отъ свЬтлобурова- 
тосЬраго до темносЬраго, выше къ спаю чешуи съ породой онъ д'Ь- 
лается еще темнЬе. Если разломить чешую по одной изъ льного- 
численныхъ уже существующихъ трепщнъ, разб1геающихъ мине
ралы чешуи на бол’Ье или мен^е крупные осколки, то оказы
вается, что корка идетъ и вглубь чешуи по этимъ трещинамъ на 
1 — 2 см. и бол'Ье, смотря по разрушеннос'ги гранита; цв'Ь1Ъ кор
ки въ трещииЬ изъ желтооатаго переходитъ въ б'Ьлый въ узкнхъ 
щеляхъ и темный въ широкихъ. Т'Ь лее шм'Ьнетя цвЬта корки 
им'Ьютъ м'Ьсто и въ томъ случа’Ь, если наружная поверхность по
роды продолжается въ поверхность трещины отд'Ьльности: свЪт- 
лобурый цв'Ьтъ наружной поверхности скалъ ом'Ьяяется сначала 
буроватосЬрымъ, затЬмъ темносЬрымъ цв^Ьтомъ внутренней по
верхности трепщны отдельности.

Блескт. корки наружной поверхности, матсквы]] до елегш1 мас- 
•чянистаго у свЬтлобурыхъ пяте;нъ 1«>])ки, переходитъ въ б.тескт. 
лака у  густо окрашенныхъ корокъ. На границЬ наружной и внут
ренней поверхности блескъ постепенно тускн'Ьстъ, на разегояши 
около 1 см. отъ нижняго края внутренней ловерхности чешуи 
блескъ исчезаетъ и корка дЬлается матовой, еще выше, кь спаю 
съ породой, Kopi?a д'Ышется порошковатой, землистой. Б'Ьлая кор
ка, выд^Ьляющаяся по трещинамъ въ чешу^Ь, не блеститъ. Блескъ 
на нарулх’ной поверхности чешуи, насколько я могч. зам'Ьтить п. 
б. м., зависитъ отчасти отъ толщины корки: ч'Ьмъ то.нщс корка, 
гЬмъ она масляниегЬе, б.лестяпгЬе. Толнщна корки на поверхно
сти м’Ьняется отъ долет! мм. до мм., причемъ къ з^раям'ь чешуи 
или на переходЬ наружной поверхности скалы въ щелг. птдЬлг.- 
ности корка утчжяется; на вышеуказанныхъ выступах"), наруя.- 
пой поверхности чешуш корка толще, ч'Ьмъ во виадинах !.. Б а 
внутренней поверхности чешуй толшцна корк'и вч, общемъ зна
чительно больше, Ч'Ьмъ па наружной, колеб.чяс1. отч. Ч> мм. до 
] мм., иногда II больше; къ краямъ корка и съ внутренней 
стороны также д'Ьлается тонт.пге. Въ трещинахъ минераловъ тол
щина корки равняется или меньше ипгрииы во.чосныхт. щелей, 
такъ что ВТ. бол’Ье тонкихч, щеляхт. корка какъ бы прерглвается, 
отлагаясь на сгЬнкахч. щелей отданными пятнышками.

Поверхнпс.ть наружной к'орки и. б. м. оказывается покрытой 
цЬлой с^тью во.янообразныхъ валш?овъ, прихот.ливо пзвиваюпщх- 
ся и сп.четаюпшхся лругь съ другомъ. Валики ястгЬе выражены
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на ребрахъ и углахъ выступовъ выв'Ьхривающейся поверхности 
lpa^нитa. На наружной поверхности корки кром’Ь того п. б. м. 
иногда можно аам^^тить мелгая углублен1я, пронсшедш1я отъ от- 
скакиватя мшсхюскопическихъ чешувкъ корки. Въ нижнихъ ча- 
■стяхъ внутренней поверхности, ближе къ границ'Ь съ наружной, 
эти валики хорошо видны иногда и простынь глазомъ; они ооста- 
вляютъ ободокъ яижняго края чешуи. По м’Ьр'Ь подъема къ спаю 
чешуи съ породой шгсло и величина валиковъ уменьшаются, по
являются мяогочисяенныя бородавочки, т’Ьсно сидяпця другъ око- 
,'to дpJтa; наконсцъ, у спая чешуи бородавочки вам^щаются по- 
рошноватой Macooii. состоящей ивъ обломочковъ кварца, слюдъ, по- 
левы^^ь пшатовъ и другихъ составныхъ частей гранита, изъ ча- 
стицъ гумуса и т. и. Твердость корки не больше 4, такъ какъ кор
ка легко чертится ножемъ. П. м. пленки наруи{лой корки полу
прозрачны, бол'Ье толстыя обнаруживаютъ въ шлиф'Ь смтстое 
CTpocHie, на поляриаоваипый св4>тъ не д'Ьйствуютъ. Кор'Ка внут
ренней поверхности непрозрачна. Что касается включешй въ кор- 
K t, то на наружной поверхности скалъ и чешуй, они р^дки; это 
мелше осколки кварца, листочки слюды, р'Ьже обломочки поле
вого шпата. Корка внутренней поверхности наоборотъ очень бога
та осколками составныхъ частей грахшта, причемъ количество 
осколковъ, повидимому, увеличивается въ Kopitii отъ ея нижпяго 
кран къ верхнему, такъ что вверху корка 1гр1обр4>таетъ порошко- 
ватое строеше.

Химичесюя свойства наружной корки таковы: съ перломъсо
ды даетъ прозрачное стекло, въ кислотахъ почти не растворяется, 
въ колбочк'Ь выдфляетъ BO/iŷ  Качественными реакциями доказа
но много Si О,, и прим-Ьсв гидрата окиси Ре и А1. Мп и Са не най
дено. Корка не плавка. Корка внутренней стороны реагируетъ 
такъ же. ка1съ и наруяшая корка. Мп въ neii тоже пЬтъ, такъ что 
темный цв’Ьтъ внутренней стороны чешуй обусловливается, в’Ь- 
роятно, прим41сью частнцъ гумуса; :П,йствтттел[,по. при прокалива- 
штг кортса cBtibT^eTb.

Т. о. своеобразная бурая корка, покрывающая поверхность 
скалъ гранитовъ Калыванскаго оз., ггредставляетъ по составу гл. 
обр. cMto, коллоидовъ кремнекислоты и гидратовт> окиси жел'Ьза 
и алюмишя, содержап1ую механичестпя включешя постороннихъ 
веществъ. Для толичественнаго анализа въ моемъ распоряженш 
не бы.яо достаточно надежнаго матер1ала. Черта корки на наруж
ной сторотрЬ буроватая, на внутренней—сероватая. Составь кор
ки не зависитъ отт> т'Ьхъ мштерал-овъ. которые она покрываетъ, такъ 
какъ не зам'Ьтно никакихъ изм^нентй наружнаго вида корки на
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различныхъ .минералахъ гранита. Бпроче.мъ нельзя ог])ицать виз- 
люжности взаимод'Ьйств1я стсчхающихъ раст!зоровъ н состаппых i, 
частей подлежащей по^юды; такое взаи.чод'Ьйств1(‘ чаще иаблю- 
даетсл на .чолкозерниетыхъ и плотныхъ породахъ. Баду ]оорка 
впитывае'гъ довольно жадно, въ особенности на внутренней сторо- 
н’Ь, причемъ площадр смачивания каплей воды разъ въ 10̂— 15 
больше д1аметра капли. Повидимому, при впитыван1и поды njio- 
цеходитъ увеличен1е объема коллоидовъ.

Что касается генезиса разематриваемой ко]ж.и, то щжп несо.м- 
н'Ьнно натечнаго пове])Хност«аго происхождения. Въ пользу' зтого 
говоритъ характеръ рельефа корки какъ наружной, такъ и нну1])еь 
пей сторонъ чешуй, зам'йчаемое п. м. послойное строен1е ко])^и на 
наружной сторонй чеп1уй, а также и на внутренней: борон,авки 
им'йютъ концентрическое сложен1е, агричемъ н;? только на’пчлг кол
лоидовъ, но отчасти и бол'Ье мелгае осколки .мииераловъ ложатся 
послойно. Натечное поверхностное происхожден1*е корки доказы
вается и тЪмъ, что иногда бол’Ье густая окраска корки paciuxia- 
гается на поверхности скалы ве))тпкалышми полосами, тянунш- 
■мися по руслу вы1П(‘ разсмотр’Ьнныхъ водостоковъ (фиг. 29. 30 (. 
('ъ зхтчки зрЬ>н1я натечнаго происхояедшпя бурой корки, покрываю
щей граниты Колыванскаго оз., .тегко объжчшть всЬ особ(чтиоеги 
вида, структуры, состава и прочихъ свойствъ этой корки.

Процессъ обра^ювая1я бурой ко]жи на основан1и вышеиршв'- 
деннаго описан!я можно представитг. (ч'б'Ь сл'Ьдующнмъ образомъ. 
Дояедевая, сн'Ьговая или иная вода, впитываясь и проник'ая по 
сильно треищноватой поверхности ска.1п> или п])('Дваритс.:11.11о про
ходя по бол'Ье или мен'Ье длиняы.мъ путямъ рнутри ска.дъ и за- 
т’Ьмъ по трепщнамъ отд’Ьлыюс.'гп выходя на дневную поне[>х1юс/п., 
выщолачиваетъ по пути составныя части породы, обо1’аШ,ая(‘ь г.т. 
обр. гидраталги окиси к]>емн!я, жолЬза и алюмин!я. Это рьтиилачи- 
вашс происхощттъ благодаря дЬйств!ю углекислоты воздуха, уг- 
лекислыхъ и хлористыхъ солей, возншсаюшдхъ въ результат’Ь вы- 
вЬтриватпя породтл, также продуктовъ НчИзтиудЬятельноетн и ра<’- 
пада организмовъ, преимуиц'стветю растительныхъ, и т. п. Па 
дневной поверхности эти растворы отчасти впитываются сильно 
трещиноватымъ благодаря десквамапди «ацзужнымъ слоемъ поро
ды, отчасти стекаютъ по уклону. Этотъ процессъ поверхностнаго 
(шачиватя и пропитыватя наружныхъ слоевъ скалъ идет'ь по мо- 
имъ наблюден!ямъ довольно медленно; при этомъ относительно не
большой объемъ воды, благодаря пронжсан1ю по многочисленнымъ 
капиллярнымъ трешинамъ породы, т. ск. разсасывается по боль
шой плотцади, что т^гЬетъ сл'Ьдствзмгъ усиление пспарен!я и соот-
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7)t>i’CTB0H.Hu ycKj]K'Hi(> концоитращи растиоровъ. На высгуиахъ по
верхности крутыхъ ст’Ьнок’ъ скалъ вода аадорживаотся по моимъ 
иаблк)дсн1ямъ всего дольше въ вид'Ь нависпшхъ капель; зд^сь съ 
одной стороны получается больппй объемъ раствора, съ другой—  
бол^Ье сильное испарен1е; въ результат-Ь толпц1на наружной корки 
больше именно на выступахъ, а не во впадинахъ выв’Ьтриваюш.ейся 
породы. Вода, фильтруясь сквозь породу илп стекая по ея поверх
ности, не только растворяетъ составныя ея части, но и механиче- 
еки увлекаеть мельчайш1е, нер'Ьдко мшфОСКОпическ1е осколки ми- 
пераловъ (чешуйки деоквамаьци), частью забивая ими трепцгны 
породы, частью скатывая ихъ по поверхности скалы. Ветр'Ьчая на 
овоемъ пути чешую, которая, какъ сказано выше, верхнимъ краемъ 
прикр'йплена къ пород'Ь, а нижнимъ немного отстонтъ отъ породы, 
отд'Ьляясь отъ нея щелью, упомянутые осколки минераловъ толь
ко въ незначительномъ количеслтЬ будутъ задерживаться на на
ружной поверхности корки, такъ какь зд-Ьск пмФи'тся постоянны!! 
смывъ поверхности кюрки, и наоборотъ въ больнюнъ 1,олич(‘ств'1'. 
буДчутъ застревать щели м(‘Ж'ду породой и чешуей, откуда, бла
годаря емачпвалйк; щели мс'ясду Ч('шу('й и породой, вы.мыва1по бу- 
детъ затруднено; кром'Ь того, неодинаковое количество nocTOjxni- 
пихь включен1й въ корк/Ь иаружной и пнут]1 0 нной поворхзгостои 
чгшуи завиентъ и отъ характера зтихъ поверхностей; наружная по
верхность гладка, масляниста, всяктп оеколокъ легко сд> ис'я емы- 
паетея, внут1)епняя бородавчатая поверхность маобо|)отт>, к‘акт. шет- 
ivii, заУватываетъ об.томкн .мине[)аловТ). Оч'еипдно, етчмпппе Ho.u-i и 
овязанное съ этимъ вымывшп!' n u e T o i io m i i iX T  i i p i i M t .e e i i  б у д . - т ь

З]ге.рг11чн1 >е п]юиеход11тт> у  11И/|;няго 1>рая виут ремиеп подерхиоети 
Ч(‘шуп гЬмъ бо.т1н‘, что отсюда |шда отчасти отсасыг.астся cT[iyn- 
1.ам,п, стекающими по нпружшн! iiimcjixiiocTii чешуГт Пазтому и 
(Vioii корки у утого края будст'ь отт|осигсл1.1Ю тоньше и с а о б о д и ’Ь. 

отъ мехаш[ческихъ i p m M t . c c i ' r .  Въ nepxiteii и с 11едисп чаотяхт) виут- 
]|С1гняя нов('рх1гость Ч(‘шуи i ip io 6 ] ) t> T a ( ‘ r b  бородавчатый |к',тьсфъ. 
потому что кпл.тоидал1..ныс растш)]1Ы. за.н'ржпвак тся г,л. o6ji. ок'оло 
оско.тковъ мписралонъ, я1;ляющ!!хся цгнтрамп [)оста итгсчювъ. 
Такъ какт> коллоидальиьи' ])асттш])Ы силою тя'лп'сш оттягиванлся 
1.|1изъ, то бол'Ьс' крупныя бородашлг п валики коллоидовь будутт. 
скап.!Г.яться б.лижс къ нижнему к'раю чсчпуи. Что касает’ся раство- 
ровъ, впитывающихся вт> породу по капиллярнымт> тдимципамТ), то, 
очевидно, отлоясотпя коллоидовь ВТ. наружпыхъ частяхт. трепшнт. 
будутъ обильнее, ч'Ьмъ глубж е, такъ какъ притокъ матч‘р1ала по- 
ступаетъ спаруж!! внутрь ir въ тпмъ же емыслЪ дТйствуетъ йена-
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реше, и соотв-Ьтственио съ этимъ корка утоняется съ углублен1ем'ь. 
въ породу *).

Описаиная корка, покрывающая обнаженныя отъ растительно
сти м^ста гранитовъ Колыванскаго оз., им’Ьетъ во многахъ отно- 
шен1яхъ 1'ромадно(; сходство съ бурой занщтной коркой („пустын
ный загаръ") и н'Ькоторыш! изсл'Ьдователями принималась за та- 
к о в у ю -д ) . Эти черты сходства въ co c ia B ib . цвйгй; блеск^, независи
мости этнхъ свойствъ корки отъ подлежащей породы ]i т. п. на
столько р'Ьзки, что даютъ право разсматривать корку гранитовъ 
Колыванскаго оз., кагсъ образоваше, аналогичное пустынн10Д1у за
гару или бурой заищтяой корк^ пустынь, но опособъ ея образова- 
т я  существенно отличенъ отъ генезиса пустыннаго загара, принм- 
маемаго для другихъ мутностей.

Въ npopoocii образован1я защитной корки Вальтеръ-*) прнпи- 
сываетъ главную роль интенсивному солнечному нагр'Ьван1ю, ко
торое, раскаляя породу, заставляетъ подыматься по калиллярамъ 
на поверхность водные растворы, содержапце хлоръ, жел’Ьзо, мар- 
ганецъ, углекислоту и фосфорную кислоту, и зд’Ьсь выделяться 
въ виде бурой защитной корки. иолуча1()щей характ('рштй /кир- 
жый блескъ, благодаря шлифующему действ1ю ветра. Водные ра
створы получаются за счетъ воды дояодя или росы, предваритель
но впитанной порами породы. Окислы лселеза и марганца связы
ваются на поверхности кремнеземомъ или фосфорной кислотой по
роды, а в(11де.тяю11ияся и)мг ]н'ак1пи хлористыя соли уносятся 
яетромъ.

Линклс'). ириипмая тотъ Ж(' мехашым'ь об1)азонан1я защитной 
корки лутемъ отсасыван1я водныхъ растворовъ на поверхность по- 
]юды при помощи инсоля1Йи, отрицаетъ участзе дождевой воды, 
придавая сугцественное значен1е импренирован(ю породы росюй, 
которая и даетъ необходимые растворы, причемъ окислеюе обу- 
('ЛОвлнва('ч'ся учапчемъ озона, а также со:1ержа1щагося въ воздухе 
азотнокис.яаго аммон1я.

Опособъ образоватя бурой корки гранитовъ Колыванскаго оз. 
(существенно обличается отъ вышеуказанныхъ темъ вп-первыхъ, 
что ВТ. образоваи1и растворовъ принимаетъ участле не то.лько дожде
вая вода или вода 1>осы, но также и вода, получающаяся отъ тая1ия 
снега, во-вторыхъ, эти растворы не только впитываютоя поверх-

*) Headden (Ага. .Tnimi. Sc. 1 ser. 1903, XVf, 181. пит. iin Clarke. Data, 407)- 
эЕсоерииентальпо покааял-ь. что при оЛра’отк'Ь ортлкгааа водой, содерлащей угле- 
Еисдоту, иолучается растапрь, пь тагрдомч. остаткТ. котораг.) аак.почается окодо 4''/.. 
иреияекислотн.

м ' '  Валы р-ь 1. с. ттр. 2 2  е я

■S,) Linck. Nouos .Taliib. f, Min. 1902, I, 50 ref.
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ностью породы, но II фильтруются но третщпт.мъ отд'Ьльпостм поро
ды, а также отокаютъ по оя поверхности, въ-третьпхъ, выдЬлете 
корки л^юпеходитъ Н(‘ Bea1i'i,cTBie подпяття растворовъ по капилля- 
рамъ павлутрп наружу, а всл'Ьдств1с ш*ла{и'н1я раство])птоля плп 
на самой поверхности породы во время п посл'Ь стекан1я воды, или 
/КО по тропцшамъ дес1П1амац1и, причемъ процессъ выд1злен1я корки 
направленъ снаружи внутрь, такъ какъ растворы впитываются въ 
томъ же и!шра1влен1и. въ-четве^тгыхъ, жирный блескт» kojikti объя
сняется нс шлифуюп^ей д’Ьятельностък) в'Ьтра, а коллоидны мъ со- 
стоян1емъ и однородностью состава наружной поверхн(к‘ти корки; 
эта корка глянцевита отъ того же, отъ чего б.леститъ поверхность 
стек.тянной головы лимонита, кл(‘Я и т. п. В'й'П'ръ не можч'тъ от
шлифовать внутрс'нность кармановъ вы1вЦтриван]я вс.?̂ 1дст1нс не
значительной своей силы въ карманахъ (см. изм'Ьретпя выше) п 
t.’poM'h того по iiini4ni(t> отсутсттпя ш.тифуиицаго MaTejiiaaa in, ок- 
рестиостяхъ Колыванскаго оз.; посл'Ь дождя корка д'Ьлается мато
вой п(‘.:гЬдст1пе впитыван)я кол.тгоидами воды и такъ как'т. п])оцесст> 
впитыван1я II посл^дующаго высыхан)я оопряженъ съ значитель- 
нымъ шм'йне1пемъ объема, то корка можетъ ои.ньно деформиро
ваться; матовая посл'Ь дождя корка по м'Ьр'Ь высыха1пя коллоида 
снова тцнобр'Ьтаетъ прсж1пй блоскъ; въ-пятыхъ, судя по присут- 
cTBiio органическаго вещества в'ь корк'Ь, въ состав'Ь водиыхт> ра
створовъ п[)ннимают'ь участ)с и продукты жизнсд'Ьятс'лышсти н 
отмиран)я организмовъ и, въ-шестьехъ, кром'Ь корки иа1)ужной 
поверхности (защи'гная корка, другихъ пзсл'Ьдовато.)1сй) нужно 
им^ть въ виду еще и внутреннюю корку (на внутренней поверхно 
сти чешуй II по треищпамъ породы), гоологпческоо зпачет'о кото
рой, б. м., значлтельн'Ье роли наружной корки.

Итакъ, пустынный загаръ гранитовъ Колыванскаго оз. прсд- 
ставляетъ собой но что иное, какъ повсрхностнун> нат('чную (|юрму 
выд’Ьлен^я продуетовъ выв’Ьтриватпя грашыовъ, от.тагающуюся 
тончайпшми натсками (пленками) на поверхности и.яи по троищ- 
иа,м'1> породы; возшгкновсчпс такой fJiopMbi обусловливас'1ч*я гл. обр. 
отсутств1емъ растительности и сильнымъ исларпйемъ, д])угими 
словами, сухимъ контпнснталыгымъ клшытомъ м’Ьстностн. Для 
получотпя этой корки 1гЬтъ необходимости допускать интенсивное 
накаливатпе породъ солнечными лучами, и1)Иоутств1е и возгонъ 
кр’Ьпкихъ растворовъ, уносъ в’Ьтромъ солей и т. п. Достаточно по
ставить въ услов1я медленнаго поверхностнаго исларен)я обычный 
по составу и концентращи растворъ ум^ренновлажнаго климата 
и онъ образуетъ бурую корку пусты>ннаго загара, сначала чрезвы
чайно тонкую, но постепенно утолщающуюся по м'Ьр-Ь иовторен1я
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процесса иопарен1я оновь стекающихъ поверхностныхъ раство- 
ровъ. Сд’Ьланные выводы относительно генезиса бурой корки (пу- 
стыннаго загара) основаны на изучен1и корокъ гранитовъ Колы- 
ванскаго оз., гд-Ь эти образовашя, будучи развиты па большой 
открытой площади, даютъ разнообразный и удобный для изслЬдо- 
вашя лматер1алъ. 1{орки гранитовъ Колыванокаго завода у Очаро
ванной скалы гораздо св’йтл'Ье, оостоятъ преимущественно изъ чи- 
стаго кремнезема б’Ьлаго и сЬраго Щ{’ЬтО'Въ. Тонкая (доли м.м.) 
корки находятся также на роговикахъ и фельзитажъ Таловса?аго 
1>удника и на контактныхъ сланцахъ Устькамоного].)ска.

Приншлая во вниман1е сходство климатическихъ услов(й пери- 
фер1и Западнаго Алтая и основываясь также на изучен(и зтихъ 
корокъ п. б. м. и п. м., необходимо и этимъ коркамъ приписать та
кой же способъ генезиса, какой указанъ для пустыннаго загара ко- 
лыванскихъ гранитовъ. Мною была пересмотрЬна съ любезнаго 
pasptmeHia П. II. Гудкова коллекция пустынныхъ корокъ, собран
ная В. А. Обручевымъ 1пъ Мшггол(и. и также коллекщя Б. К. Uliini- 
кина изъ Семир'Ьченской обл., и ознакомлеше съ этими образова- 
Н1ЯМИ, изучен1е ихъ п. б. м. привели меня къ y6ibi4a,emK;, что бу- 
рыя корки эт1гхъ 1голлекпдй по генезису не отлетаются отъ ко})окъ 
Колыванскихъ гранитовъ; но такъ какъ мнй самому не и])нхо;1,и- 
лось изучать обстановку обраэован1я корокъ изъ указанныхъ 
стностей, то я пока воздерживаюсь распространять CTlxnaiiHbiii оч- 
носительно корокч, Западнаго Алтая выводъ и на корки нрочихъ 
м-Ьстностей.

Обращаясь теш'рь къ воп1юсу о генезисй кармажип. ныи1ч1 рп- 
BiUiifl на породахъ Западнаго Алтая, необходилю пр(‘жд(‘ нечто при- 
зиачч», что м(‘Ханическа>г дйячч'.льность н'Ьтра и учаечче cy6,4UMir 
рованныхъ солей въ процосс'й образованчя кармановЧ), повнлимп- 
му, крайне незиачите.чьны. Гораздо болйе существенное значжие 
и.мГетъ ко,чло1гдная ivoinoi загара, которая, п])Оникая но тр;чцинамъ 
десквамац1и вг.тубь породы, производитъ такое Ячс ;it>iicTBi(', какъ 
If замерзающая вода, только, б. м., въ jreiOie напряженной формГ; 
какъ nsBliCTHO, процессъ высыхан(я коллопдовъ связанъ съ значн- 
тельнымъ умеынетпомчч ихъ объема'-'")• что въ свою очере и. вызы- 
ваетъ значптольпыя 1на.тяжен(я между частями породы. Г.тавнымп 
ж е факторами образован1я кармаиовъ вын'йтрпва1пя на Западномъ 
Алтай являются дескваматця и вода.

■л;) Biitschli. Untersuclmiigen iiber n'.irrosknpiscbc Scliiiiinic mul iliis i. ISH'T-
(Цвт. nil K. Marc. Vorlcsungcn iibjr die ebemisebe (He chg \vu lit^lcliri'. .lein. ИИЬ 
s. 1751
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Процоссъ образован1я и роста кармановъ можно представить 
себ'Ь сл'Ьдуюпщмъ образомъ. Благодаря десквамащи на лишенной 
растительности стЬяк'Ь породы вооникаютъ сначала неправиль- 
пыя, мелшя углублешя, который, постепенно увеличиваясь, при- 
кимаютъ округлую или эллиптическую форму. Такъ какъ десква- 
мац1я всего энергичн'Ье идетъ въ точкахъ наибольшей неоднород
ности породы, то возяикающ1е карманы пр1урочены преимуп1,е- 
ственно къ трош,инамъ отд'Ьльности. Образовавш1еся карманы 
ор1внтируютъ м'Ьста 'возншгновен1я новыхъ, ниже лежащихъ кар
мановъ, такъ какъ вода, стекающ,ая съ верхнихъ кармановъ по 
опред'Ьленному въ зависимости отъ уклона и характера поверхно
сти скалы направлен1ю и задерживающаяся на встречающихся по 
пути движе1Н1Я трегцинахъ, нарушаетъ, т. ск., равновес1е поверх- 
}10сти въ этихъ точкахъ и даетъ толчекъ къ образован1ю новыхъ 
кармановъ, и т. д.

Является вопрос-}-, почему карманы выветриван1я принимаютъ 
округлую п.ти эллиптическую форму, а не какую-либо иную. От- 
в^тъ на этотъ вопросъ, мне кажетс-я, нужно искать въ структуре 
1'орныхъ породъ и въ интенсив'ности проце(;са выветриватпя. Вся
кая порода п.лп ча(‘Т1, ('я, какъ агг])егатъ различиыхъ мш1е 1Шловъ, 
11асполож('нныхъ друп> относительно друга и.ли въ полно.мъ без- 
}горядке или ж(> въ определенной последовательности, .можс'тъ 
быть етрукту1т о  изотропной пли струк’турио а1шзот1)опной. Въ 
П(}рвомъ (‘.лучае неяьтй фпзическч1г п.лп химичестлп проц(Ч‘съ бу- 
;и'тт. идти въ раз.1шчиыхъ 11ап]}ав.теи1яхъ одинаково, т. е. выра
жаться Kjiyro.\n> па плоскости и шаромъ въ пространстве; сущсст- 
HOBanit' сдоист'ости, возшпл1онеи!е трещииъ отдельности но про- 
об.тадакнцему одному нап])аиле1н’ю нарушаетъ нзотропнопт. сре
ды, нршк'мъ иа.иб(ше(' ]>енля ])азлпч1'я обозначаются въ двухъ 
пзатгмно ш‘рш‘Ндикул}1]И1ыхъ напран.ичпяхъ— и форма яиле1ня 

.выразится въ виде элл1шса, одна ось ivoroparo параекчельна пре
обладающему нап})ав.тен1ю, д]>угая ему нерпендику.тярна. Благо- 
да])}! Ma.Hoii ннтененвностн nivopecca вывет])нван1я, когда разру- 
lueirie по])оды идеть путемъ отскакпва}йя иногда даж(‘ микроско- 
шпеекнхъ ш'шуекъ и осколковъ, порода т. ск. тас'тъ з(‘рно за зер- 
иомъ п ;ьтя выработки скульптуры пов(‘рхн(К‘ТП остается достаточ- 
)ю времени. РГные 1)езультаты получаются при 6ол1>шой интенсив
ности и разнообраз1н п]10цессовъ выветривап1я въ местжютяхъ 
съ влал\.ным7) климатомъ, где  моделировка пов(‘рх1пости скалъ 
отступаетъ нередъ общнмъ разрушен1емъ породы, образуются мо- 
щныя осыпи, розсыпи U т. п., быстро njm участ1и органпзмовъ со- 
•здаются почвы, идетъ усиленное растворенье и дрепажъ породъ
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И т. д. Можно сказать, что р'бзецъ деекваматци, б.чатодаря свиом 
мин1атюрнооти и деликатности, работаетъ гораздо тоныие, п'Ьж- 
н’Ье, но въ то же время и значительно м(^дленн'Ье.

Остается еще отв'Ьтить на вопросъ, какимъ образомь продук
ты выв'Ьтривашя выносятся изъ кармановъ и какова, ихч, ла.тытЬй- 
шая судьба? Для большинства кармановъ, и.\гЬющпхъ, laiK'b eiva- 
зано выше, приподнятую ось роста, вопросъ рф.шаетея просто; 
чешуйш!, осколки и т. п. выпадаютъ изъ карма'жжз,, б/гагодаря 
Д'Ьйств1ю одной силы тяжести. Въ т’Ьхъ же ка1)манах'ь, oei,  pt>cra 
которыхъ лежитъ горизонтально, ообираюпиеся на лп1’, гоар.чана 
продукты. вывйтх>ива1Йя вымываются медленным'!, i o i v o m i , в о д ы , 

стекающей по внут]1енней поверхности кармана.
Въ процессй смыва хдюмадное значе!П(‘ пм'Ьютъ п о в т о р н о ! '  ема- 

чиваше и высушиван1е осадка. Мной были ('./I'fejiaiiij Takii' о ш ,1Т 1.|; 
въ фарфоровую .лабораторную ступку (1 дцм. ;иаметромл.), пз- 
гибъ которой у края въ общемъ очень сходс'Н'ь с'ь (}юрмой дна 
кармазга, пом'Ьщенъ былъ песокъ, оостоявш1й пз'ь 11;13.инчныхъ зе- 
ренъ до 2 мм. въ /цалютр'Ь. Вода, подававшаяся кап.лямп, (•■п'кала 
по пзве])Х111оети косо поетав.ченно1’! ступки и ш н:тепен .1Ю  е.мачнвала 
cyxoii песокъ. Когда слой воды покрыл'ь в е е т ,  песокъ, на поверх
ность "воды поднялись песчинки ])а;зличной ве.личины, который, ко
гда вода подня,тшсь до кра.я ступки, сплы.ли вм’йегЬ с'ь no:ioii; n n -

с.тЬ этого ш'реноеъ несчинокъ ир('кратилс!Г, нее.мот])я на уве.ли- 
чеше подачи воды. 1'^огда слой воды въ отстав.ленной въ (порону 
ступк’Ь испарился и верхн1й слой песка подсохъ, опытч. былъ по- 
вторенъ и снова довольно значительное зсоличество зереш. всплыло 
и бы.ло смыто изъ етугаги. Нужно зам'Ьтить, что при .этомъ всплы
вали на поверхность воды и легео уносились зерна д1ам('тромъ д о

I мм., згаогда даже до V/j мм. Причина этого явлен1я, невидимому, 
лежитъ въ томъ, что высохнпя зерна песка окружены тонкчгаъ 
слоемъ воздуха, благодаря чему зерна тге смачиваются притека
ющей водой и воплываютъ.

Наско,льк() важ(ч?ъ фсктръ—способнос’п. см;1члват1.ся,—.можн!) 
судить по тому, что по даннымъ Соколова-"’) для передвнжон)я 
несчинокъ д1аметромл. п'ь 1 мм. требуется скорость BiliTpa 10—
I I  м. нъ секунду, что, судя по приведеннымл. выше пзм'Ьрешямъ 
скорости в^тра, въ карманахъ врядъ .ли когда осуществляется, вт. 
то время какъ та же работа передвижен1я частицъ песка при уча- 
ст1и силы тяжести и способности несмачиваться легко выполня
ется каплями воды, стекающей по поверхности кармана. Больпю

■ je) Соколоиъ П. л. Д«л;ы, ихг. (K'pa'.’.ouiiuie, ] а:швт!е и внучреынес erpoeiiie. Спб» 
.1884, стр. 12 (Гр. Спб. Общ. Кст.).
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всего скопляется продуктовъ выв'Ётриван1я въ горизонтальныхъ.. 
карманахъ, разсЬянныхъ на верхушкахъ окаяъ. По моимъ на)блю- 
дешямъ, удален1е матер1ала ш ъ этихъ кармановъ ндетъ следую
щими путями: 1 ) меньшая частч) матср1ала вымывается водой че- 
резъ наружное устье кармана, 2 ) гораздо большая часть попада- 
стъ 'ВЪ трещины въ стенкахъ и дне кармана и 3 ) часть усваи
вается растительныйш организмами, образуя почву кармана. На
сколько значительна инфильтращя щчодуктовъ выветриван1я,. 
оледуетъ заключить изъ того, что редко можно встретить чешую, 
на внутренней стороне которой не было бы скоплен1й порошкова- 
тыхъ продуктовъ вывет])иватпя, занесенныхъ сюда стекающей во
дой, ч'о же само(' наб.1н дается во всехъ трещинахъ отдельности, 
более крупныхъ трещинахъ деоквамац1И и т. п.

Такилчъ образомъ мы встречаемся здесь съ новымъ процес- 
оомъ, объясняюнцгмъ детали двнудац1и норчщъ, которым находят
ся btj уело'чняхъ' кли.мага Занаднаго Алтая; смывъ дождевой во
дой и инфильтрац1я  въ породу даютъ те же результаты, что и  
развеван1е въ пустыняхъ; нош'рхность скалы к'аяо'тся какт> бы вы- 
м('ТОННОЙ, на самомъ деле она хорошо вымыта; существенная раз
ница состоптъ еще въ томъ, что въ нос,тедн('М'ь (-.тучае продукты 
выветриваш'я остансгея in situ и.ти въ самой породе, или ЯчО у 
нодно.ж1я ея.

Кроме описанныхъ формъ Л1ик])01)('лье(|)а, на Западномъ А,чтае 
въ известнякахъ д. Бол. Ручьевой, окрестностей Воскресенскаго 
]»удника и Андреевской ст. встречается еще другая группа обра- 
зован1й. г(''Н('зисъ которыхъ несколько отличается (угь разсмот- 
реншлхъ выше. По иаруясному виду эти (|)ормы ])сльефа напоми- 
иаютъ карманы и желобкчг вывет2»пван1я въ др.угихъ по}Х)дахъ, 
по отличаются своими значительно меньш1гми })азмерами: кар
маны отъ 1/1> Mir. до 3—4 см., жс.лобки—нигриной до 4 слг. Ши
рина желобковъ въ этихъ рраницахъ определяется, повидимому, 
мощностью отдЬлыгыхъ прослойковъ известняковъ. Карманы име- 
ють преимущественно округлую форму, же.лобки въ поперечномъ 
разрезе—округлую или .э.ллзштич('скую (чапщ). Края устья 
более крушгыхъ ка]>мановъ (’({жг. И ) кагхЪ бы оборваны, зазубре
ны, у мелкихъ кармановъ, имеюнщхъ cicopee форму воронокъ, 
края устья ров'ны. Карманы и желобки располагаются преиму
щественно по сланцеватости или слоистости породы; по трепщ- 
намъ, превышающимъ указанные размеры кармановъ, последите 
не образуются, происходитъ только сглаживан1е краевъ трепцгаъ. 
Стенки углублен1й матовы, часто покрыты коркой низпшхъ рас- 
тительныхъ организмовъ; и. б. м. поверхность стенокъ м ж ется
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мелкобугорчатой вслЪдств1с выступовъ многочислсиныхъ оерен'ь 
кальцита. Чешуекъ не зам^^тно. Въ тйхъ случаяхъ, когда на по
верхности известняка чередуются прожилки кремнистыхъ иородъ 
(фельзиты? Вол. Ручьевой), эти прожилки (или пропластки) вы- 
етупаютъ на 1— 2 см. надъ изъ'Ьденной поверхностью известиятса, 
причемъ ихъ поверхность гладка, блестяща и покрыта коллоид
ной коркой такого же характера, какъ и на гранитахъ Колыван- 
скаго 03. Въ результат"!! получаются формы выв"Ьтриван1я, сход- 
ныя съ обраэовашями, наблюдавшимися Обручевымъ па пзвест- 
иякахъ, обработанныхъ в"Ьтромъ” ).

Что касается генезиса кар.мановъ и желобковъ выв"Ьтриван1я 
въ известнякахъ, то и зд"Ьсь механическая д'йятельиость в"Ьтра 
крайне ничтожна: во-псрвыхъ. въ м"!!стопахожден1яхъ извсч'л’ня- 
ковъ H"bTb .чатер1ала для обтачшан1я, шлифовки, во-в'го])ыхъ, 
при механической обработк"Ь в"Ьтромъ устья кармаповъ были бы 
сглажены, въ особенности у такихъ относительно мягкихъ пород'ь, 
какъ известняки. Наибол"Ье в"Ь1юятнымъ MH"fe представляется обра- 
зоваше этихъ формъ растворяющимъ д’Ьйств(емъ воды, стекающей 
по трещинамъ отд')!льности, сланцеватости и.ти с-тоистости no})o- 
ды; это—карсты въ мин)атюр1’>, возможныя при услош'и н('доста- 
точно атажнаго климата. Б. м., къ групп'Ь образован!!!, связан- 
ныхъ съ сухимъ к.пиматомъ п ана.погичныхъ в’ь н"!>когором ь род1! 
вышеописанной бурой корк"й гранитовъ <'.it^y(‘Tb отнести топк!)1 
(1 мм. II меньше) известковистыя корки, часто покрываюпця по
роды (нс вс(!гда известняки) вт> окрестностяхъ Мурзиш'каго ]>уд- 
ника. Акимовскаго. Бсш. 1^чьевскаго, у дс̂ р. Byrinjiiiiixn, ст. Ан
дреевской и Д])."''). Въ 11'Ькото1)ыхт> пунктахъ (на южных'ь ск.ло- 
нахъ известняков’ь, вер. 2 выик' устья Во."!. Усьуч(‘вкп) такая ixOp- 
ка бу])оватаго n,Bf.Ta то.чщиной до б см. пр1обр"1!та('"п. характер!, 
туфа со сто.’!бчатымъ строен!('мъ.

Pa3CM0T|)tjHHi)ni (|)ормы M(iK[to])(V!()c4 )a нъ вид’Н ч(чнуй, ка])ма- 
новъ, желобковъ, корокъ и т. п. п |пу110чсны п |1(М!мущсстве111ю къ 
западной по.тювинй Западнаго Алтая, будучи связаны съ сух!1мъ 
Тглпматомъ этой части; н!и‘Ко,'1ько 1М1Ыя фо|»мы выв'йт]П1ван!я CBoii- 
ственны ВОСТОЧ1ЮЙ, 6o.Tto' гористой и вла'жной части Западнагп 
-■VjiTaB. Зд"Ьсь преобладаютъ мощныя розсыпи, занимающ!я ино
гда вдоль г1К'бня десятки кв. верстъ. Наибо.тЬе мощныя ]юзсыш[ 
даютъ гранитные массивы и въ меньшей степени при.тегающая К'ь 
пимъ обо.точка крпстал.тичесщ1хъ слаищ'въ. Таковы .моря скалъ

l't) ()|":р\че8ъ. О процессах!. выпЬтрииа1пя и paaavnairiH въ Центр. Aaiii. Зап. Мин. 
Общ. 18'l.y Т. ХХХШ, в. I.

Ср. Глинка. Почвов!.лТи(о. Снб. ИЮЗ, стр. 45;! (иравелена литература).



•205

no КоровихЪ, Становой Уб’Ь, въ Тигороцкихъ горахъ по ворхооьямч» 
]». Иркутки, Бол. II Малаго Тигерека (фиг. 12 , 31), Крохалпхн и др. 
СоотвЪтстБонно характеру отд’Ьлшости, величина отд'Ьльныхт. 
глыбт» у гранитныхъ розсыпей нерфдко достигаетъ 1— 2 саж. дли 
ны, у с.ла||щевъ р'Ьдко превышаетъ 1 м. Дальнейшее из.менен1(> 
((к>р.мы глыбъ различно у граннтовъ и сланцевъ; у первыхъ глыбы 
округляются, принимая форму валуновъ, обработанныхъ текучей 
водой, у вторыхъ обломки отд'Ьльности б. ч. сохраияютъ остроуголь- 
ныя очерта.н1я.

Въ раеполоялчпп розсыпей по отнопкчйю къ странамъ света 
оападнаго Алтая залгечается некоторая правильность, наиболее. 
Агощныя розсыпп лежатъ почти исключительно на обращепныхъ къ 
югу ск,т10нахъ. Эта разница резко бросается въ глаза на перева.лахъ: 
,къ югу серое море обнаженныхъ скалъ, къ северу мягкче полоп(^ 
склоны, затянутые- толстымъ слоемъ почвы съ густымъ травяни- 
стымъ покрывомъ. Скоплен1е розсыпей на южныхъ склонахъ. по- 
видимому, объясняется разлнчны.мъ количествомъ влаги, удержи
ваемой севернымъ II южнымъ склонами: на северныхъ склонахъ 
iicnapoHie .меньше, расходъ влаги, благодаря скоплмйямъ снега 
1 1900—2000 м. н. м.), медленнее и равномернее, чемъ на юнгныхъ, 
которые, по.!1учая одинаковое' съ северными склонами количество» 
влаги, быстро теряютъ вследств1е солнечнаго нагреватпя зимнто 
запасы снега. При такихъ услов1яхъ на северно-мъ склоне распола
гаются ajibniiiCKic .туга съ богатымъ травя1шл1ъ покровомъ, запш- 
щаюшимт, породы отъ ;ia.Ti>Heftiiiaro вл1я1пя колебан)й температуры. 
инсоляц1и и т. д. Д]>уги.ми с.товами, на ceiu'jfflHxn ск.лонахъ преоб- 
.тадает'ъ химическое и органичеекчи' вн1вет]1иван1е. на нежныхъ— 
((нгзическое, северные ск.лоны постав.те,ны въ ус^тов1я более умерен- 
наго влажнаго климата, южны(‘— бо.тее сухого, континентальнаго.

По))ядка въ |)acnpe;i,e.iieniii боле(> крупнаго и мелкаго матер1а- 
ла 1ЮЗСЫПИ мной замечс'но не было. Иногда видны ряды продоль- 
пыхъ бороздъ, идущихъ отъ вершпны розсыпи до ея основан1я; эти 
борозды, повидимому, соответствуютъ русламъ ручьевъ, протекаю- 
щихъ подъ розсыпыо. Кроме того, на }юзсыпяхъ Мал. Убинки, .ле- 
ваго притока Коровихп. наб.людается рядъ мелкихъ уст^чювъ, про- 
ходяпцтхъ одюгь падъ другимъ параллельно склонамъ долины, 
причемъ уступы леваго и праваго склона долины не соответство
вали другъ другу. Имеемъ ли мы въ даниомъ случае явлен1е nepio- 
дической осадки розсыпей пли же здесь играетч> роль прежн1й 
рельефъ, обусловленный деятельностью дилюв)альныхъ .ледниковъ„ 
мне решить не удалось.
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Ска;5аннос относит:'льно розсыпеп приложимо и къ осыпямъ ст 
т'Ьмъ различ1емъ, что оеышг достигаютъ значительно меш.шихз. раз- 
>5'Ьровъ, наблюдаются преимущественно у с.доистыхъ породъ и, на
ходясь на болЬе низкомъ гипсометричеокомъ ypoBiit>, eHCTplie за- 
ростаютъ нс только на cfeBopHbixb, но п па южныхъ склонахъ.

Въ связи съ процессх>мъ образоватпя розсыпей и осыпей стоитъ 
расчле1ген1е гребней, идущее', псвидимому. энергичнЬе по вертп- 
кальнымъ, ч'Ьмъ по горизоитальнымъ отд'Ьльностямъ. Всл'Ьдств1е 
&ТОГО н'Ьвоторые >^астки похюды, лежаеще между вертикальными 
трещинами, быстрее нивеллируются и хребетъ по долин^ разби
вается на рядъ выдающихся скалъ („шпили“ Тгггерецкихъ и Кор- 
гонскихъ б'Ьлковъ), разд'Ьленныхъ бол̂ Ье или мен-Ьс узкими про
ходами, корридорами и т. п. („Ворота“ на перевал^Ь изъ Больпь 
TinepcKa въ Крохалиху, многтя Mf>CTa въ ок1)естностяхъ 1й»лыван- 
скаго 03. и др.). Гребень, разематриваемый сбоку, получаетъ за
зубренную форму. Так1я скалы HaBicTHH на Алта^Ь подъ назван1емъ 
мохнатыхъ, теремовъ, палатокъ и т. п. (Зм'Ьиношрскъ, Шемопаиха, 
Бухтарминская ст., долина Убы ниже устья Коровихи и др.). Ука- 
занныя формы мшфорельефа наибол’Ье свойственны граниту, обла
дающему на Западномъ Алта’Ь преимущественно кр^ттнопаралле- 
лепипедальной отд’Ьльностью. При мелкопараллелепипедальной 
или пол1едрической отдельности, также при сравнительно боль
шой мягкости и растворимости породъ вертикальный направлетя 
не успеваютъ выпрепарироваться по сравнен) ю съ горизонтальны
ми, процессъ разрушен1я течетъ равномерно и возвышенности при- 
шшаютъ очертан1я конуса. Таковы кварцевые порфиры окрестно
стей Змешюгорскаго, Таловстсаго, Заводинскаго районовъ, сопки 
Мурзинсгая бл. д. Акимовки, сопки Чайная, Шляпа возле ст. Тп- 
герецкой и др.

Итакъ макро- п мнкрорельефъ Западнаго ^\лтая обладаютъ неко
торыми характерными чертами въ виде расч.ленвтя на западную 
половину (пенепленъ, почтиравнина) и восточную (средшя и 
высоюя горы), сош адетя тектоническихъ и орографическихъ 
хребтовъ, выработки более мелкихъ второстепенныхъ водораздф- 
ловъ въ продольномъ и поперечномъ }1аправлен)яхъ, противополож
ности между северными и юж,ными склонами, возникноветя свое- 
образныхъ формъ выв^^триватия—чешуй, кармаиовъ, желобковъ 
и т. ат.

Причины, наложшзппя особый отпечатокъ на рсльефъ Западна
го Алтая, заключаются въ тeктoиш^e и геологической исторш 

-страны съ одной стороны, въ современпыхъ климатическихъ усло- 
шяхъ съ другой. Преобладате северозападпаго направлентя гра-
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шп'ныхь .:iaivUu.'iui4)Hb Нападпаго Ал тая выд-Ьлило 1>ядъ орографиче- 
<-кихъ ('дин1щ ъ, ЭЛ0 ШЧ1ТЫ кчкорыхъ opienTupoBaHiii въ лродол1»номъ 
и поперечиомъ направлен!и относительно господствующаго п'кто- 
ннч('скаго простиранля. ]^л!ян!е геологической neropiii страны, на- 
ходившейс-я въ теч('Н]е всего мезозоя и кенозоя въ континенталь
ной фаз+1, сказалось въ томъ отношеп!и, что образовалась громад- 
чая зона д(‘нудиро.ванныхь горъ. въ западной mwioBiniii области 
блипуая къ почтнрав1Ш1Г1>, причемз, посте,К‘ино п-.гажпва^тоеь ]>аз- 
лнч1е между орографнческ.пмъ и тектоничееыгм'ь хребтомъ;нак’о- 
иецъ, современный клнматъ 13ападнаго А.;ггая, сд-хой. континенталь
ный с (> тп'носитсльно ма.’1ы:мъ колич(‘створ11> осадковъ, ])'}>зкнмп ко- 
лебан!ямп темпс])атуры, скудной растительностьк;, въ особслшооти 
по граииц'Ь съ  западносибирской низменностьн). создалъ вышеохш- 
саннын своеоб])азныя фо]1Мы выв'Ьх-риван!я въ пид-Ь чешуй. кар.ма- 
вовъ, нуст1,ишаго зах'ара п т. п. Какъ на одну пзъ наибол'Ьс зам’Ьча- 
тельныхъ особешюстей процессовъ выв’Ьтриван!я на Западномъ 
Алта^\, мн-Ь кажется, сл’!(>дуетъ указать па то, что пост-Ьдтя фор
мы BbiniliTpnBaHiH произведены д'Ьйств!емъ воды тх темпсрату1',ы при 
условти ох'сутствхя растителыгости и безъ зал|^,тнаго у ч ас 1чя irhijja, 
въ х̂ о время какъ въ другихъ областяхъ. сходныхъ отчастн ех. За- 
паднымъ Алтаемъ по клпматическихмъ условхямъ. въ спз.нппн .'тихъ 
(|юрмъ, судхт по оп11сан!ямъ авторовъ. перветгствующее, иногда даже 
исключительное участ!е принимаютъ ntirepn и ттнсолтиия. Возникли 
„овид'Ьтелн денудац]'и“, иногда чрезвычайно напоминаюнцо свид’Ь- 
телеп пустыни, но образовались они д1п'1ств]емъ гйхъ :ке факторовъ, 
кагае х-'осподствуютъ и хгь ум'йреннонлаяпюмъ Климах !>. но зд1>сь 
взятыхъ въ иныхъ количественных!. отно1нен!яхъ |]е.:шчпна ())ак- 
тора, обуеловтнвая напряя.енноеть процесса вывЬтрнвап!я, еозда- 
стъ  одинажовыя (1юрмы SHB-feTpiTBaHiH независимо отъ ххрироды д'Ья- 
теля. Достаточно въ этомъ отношеши указать карманы выв'Ктрихха- 
нх'я Синайскаго полуострова-’’) , карманы BHBt.TpnBaniH въ окрест- 
иостяхъ 03. Колывапскаго. карматгы хгспарепхя тг таян!я въ cirfery 
и льду г. Томска ^®). Въ вид^' обнаруженнаго сходства люрфологш 
явлехпй выв-Ьтривахия при дфйств1и воды и в^^тра, являлось б и  шх- 
тереспымъ нa^гfeтить граптды п]тло',к’ехпя работы этихъ двухъ  
сплъ, расшпртгвъ область наблюдехпя за xx]xeaf>.Tbi Западнаго Алтая.

Что касается гидрограф1п Западнаго Алтая, то она въ главныхъ 
чертахъ определяется ся^дуюпщми элеме/нтами; 1 ) двумя бази
сами эроз1и (Обь и Иртыхпъ), проходяпргми по юго-запа.диой и сЬ- 
веровосточной границамъ областхг и 2 ) сЬверозападиымъ направле- 
н(емъ главнФйпхихъ орогра4хическх1Хъ единицъ Западнаго Алтая.
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1!сл'Ьд(‘тв1(.‘ этого главный нити мдной сЪти сначала тянутся, c.iii- 
дуя на111(аьлсн1ю и уклону орографическихъ сдикицъ, а эатФмъ. пл 
м'Ьр'Ь приближен1я къ базису эроз1и. бол'Ье или мен'Ье круто свора- 
чиваютъ къ ному-"). Поэтому для главныхъ водныхт- apTcpift За- 
паднаго Алтая можно рашичить два преобладающихт. направ.тон1я 
—сЬвороза1иад1юс и почти перпондик.улярн1ос ому сЬворовосточноо.

Вь самомъ д’ЬлЪ. Bct главные л])итоки Оби сначала им'Ьютъ 
всрозападнск^ направление, которое зат'Ьмъ бол'Ье или мен'Ьс рЬзко 
мЬняелхи! на сЬБеровосточное. Таковы Алей съ утломъ из-нома у 
с. Локтевскаго, Чарышъ съ изломомъ у д. Озерной, Б'Ьлый Ануй ir 
Песчаная. То же самое приложимо и къ притока.мъ Иртыша. Бух- 
тарма, дойдя до мерид1ана Зыряновскаго рудтгика, почти подъ пря- 
мымъ утломъ мЬняетъ сЬверозападное на.правленй' на ют-озападное. 
Влтян)е базиса эроз1и сказывается и на направлен1яхъ Ульбы иУбы. 
Ь>лагодаря большей расчлененности рельефа.у У бы уголь поворота 
1;ыраж('нъ менЬе рЬзко, или, точнЬе говоря, Уба им'Ьетъ 2 глав
ныхъ излома, одинъ у Шемонаихи въ нижнемъ течен1и р'Ьки, другой 
—выше с. Верхъ-Убинскаго. гдЬ рЬка натыкается на восточную 
оконечность Убо-Алейскаго хребта.

Па отнюсительную вс'личину двухъ главныхъ вЬтвей данной вод
ной артер1и оказываетт, вл1ян1е разстоя1пе базиса эроз1и отъ орогра
фической (‘диницы; всл-Ьдстмие этого нижьпя вЬтви главныхъ при- 
токовъ Иртыша, проходящаго по границЬ Западнаго Алтая, короче 
соотв'Ьтственныхъ вf>твeй притоковъ Оби (ср. Чарышъ и Алей с'ь 
одной стороны, Убу. Ульбу и Бухтар.му съ другой); въ согла<нн со 
сказаннымъ нижн1я в'Ьтви притоковъ Оби постепенно укорачива
ются въ направлен)и съ запада на востокъ по мЬрЬ приближен in 
базиса э[н)з)и къ горной систе.\гЬ.

И̂ч) касается вто])ост('пснных’1, нрнток-овъ, то их'ь направлен)!' 
вь верхш'й пшюг.инЬ главной ajiTcpin (до излома) опредЬляется 
преиму шсственш; oporj)a J)ieii м’Ьсчности, въ нижней тюловинЬ— 
Г'лавнымъ базисо.мъ эроз)и. Такимъ образомъ большинство прпто- 
ковъ Алея и Чарыша въ верхней половинЬ посл'Ьднихъ идутъ поч- 
'1И перпендикулярно главной артерш, за поворотомъ, подъ вл)ян)е51 г, 
главнаго базиса эроз)и,—^почти параллельно Чарышу и Алею, прн- 
чемъ ч'Ьмъ слабЬе выражена орограф)я м'Ьстности, т'Ьмъ виднЬе 
это пах>ал.пельное направлен)е. Для сравнешя можно указать рч. 
Миловановку, Поперечную (притоки Алея), Локтев'ку. Березовку^, 
Камышенку (притоки Чарыша). Въ южной части области, вслЬд- 
CTBie большей расчлененности рельефа. вл)ян)е глав!наго базиса эро-

■‘) 1Цуро11гк(Г| 311. отр. ЗВЗ г.т.
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:jjii отступаетъ^на задн1й планъ: большинство нритокинъ не только 
къ верхней, но и въ нижней половнн^Ь гечешя главной apTopiii идетъ 
перпендикулярно ея направлен1ю. С^верозападное направлеше по
является у второстепенныхъ npHT'o-KOBB тамъ, гд'й пм’Ьются бол’Ье 
мелкая орог1)афичесюя единицы того же иаправле.н1я. Таковы
1). Г]к>мотуха Ивановснаго б'йл1ка, Амелиха, Б^лая, Инья Тигерец- 
1\нхъ б-ЁлкоБъ, Б'Ьлоголовцевъ и ГорЬлый Коргонъ и др. Наконецъ 
раепрцд'Ьлеьпе СЩ(' болъе мелкой сЬтп водостоковъ, какъ показано 
1;ыше на частномъ случа'Ь образован1я карман01въ окрестностей Ко- 
.’(ыванск‘аго оз., завнсить отт» рельефа поверхности породы, направ- 
.leniH отд'йлыюсте!! структу[)ы, распред'йлен1я растительности 
и т. п.

Но oTHouieHiH» къ простирашю по^юдъ долины главныхъ вод- 
ныхъ aproipifi Западнаго Алтая необходимо отнести къ см^шан- 
)1ымъ, продольнопоперечнымъ: въ верхней половпн'Ь до излома pife- 
IC1I текутъ, бол^^е или лк'нЬе строго сл’Ьдуя направлензю преобла- 
дающаах) простиран]я породъ, за изломомъ—преимущественно 
Бкрестъ п}хютирагйя породъ. Долины второстепенныхъ притоковъ 
чаще бываютъ поперечными, ч'Ьмъ продольными.

(Н'опень выработанности главныхъ водныхъ apTcpifi различна 
въ области пред1ир1й и высокогорнаго Западнаго Алтая; ою заыт- 
сцтъ гл. об]), отъ того, что смывъ въ предгорьяхъ ушелъ значитель
но д‘'льше, 4'hMi. въ восточ(юй поло>ви:1Й Западнаго Алтая, кром’Ь 
того и породы высокогорной области всл'Ьдств1е большей метамор- 
физащи бол’Ье пло'тны и труднЬе поддаются размыву. Впрочемъ и 
здЬсь щюцессъ размыва ушелъ juKe настолько далеко, что въ обла
сти Заладиа1Х) Алгтая поч ти нЬтъ водопадовъ, имЬюпцеея водопады 
н(! обладают мощностью ir имЬютъ скорЬе характеръ крутыхъ 
отремитшъ. Небаньшой водопадъ, высотой въ нЬскол1>ко саж-, на
ходится въ верховытхт, 1>ч. Мал. Убин'ки. .яЬваго притока Коровихи 
(система Вол. Убы). Довольно круты стремнины въ мЬстности 
.,Лари“ въ верховтзяхъ Черной У бы (обн. 25.6), на КоргонЬ, Хаиръ- 
КуминЬ, въ верховьяхъ Чарыша и др.

Форма долины въ иотокахъ рЬкъ нЬсколько различна на сЬ- 
верныхъ и южныхъ склонахъ гребней, достигаюшдхъ 1900— 
2000 м. н. м. На сЬверномъ склонЬ долтша истока имЬетъ форму 
стоячей получаши, со слеп«а пргшодтгятымъ нижлимъ краемъ, тажъ 
что здЬсь нерЬдко образуются одно или нЬсколько озерковъ; за 
озеркомъ часто слЬдуетъ валъ, по поверхности котораго стекаютъ 
воды, или же онъ прорЬзывается зарывающейся въ немъ рЬчкой. 
На южномъ оклсхнЬ долина истока имЬетъ форму полуворонки, въ 
устье которой по образуюшдмъ конуса собираются стекаюпця воды.
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Въ да,чы1’Ё11шемъ течен1и различ1е въ форм-Ь долшгв сдворкыхъ и 
южннхъ оклоновъ не за.н']^чаегся. Эта форма V— образна m> высо- 
когорномъ Алта'Ь, U— образна въ его предгорьях!.. Вторая фо])ма 
нер’Ьдко встр'Ьчается и въ высокогорномъ Алта'Ь, въ оообеннооти у 
бол-Ье круппыхъ притоковъ, тамъ, гд'Ь р’Ьк'Ь приходится пролагать 
русло по относительно мягкимъ породамъ; со см'Ьной мягкихъ ло- 
родъ твердыми долина снова принимаетъ V— образную (}юрму. то 
же наблюдается и въ т’Ьхъ случаяхъ, когда долина р'Ьки изъ про
дольной превращается въ попе1>ечную. Прим'Ьры сказаннаго мож
но безъ труда найти на КоргокЬ. по Ча]>ышу, Алею, Пнь’Ь, Бухта})- 
мЬ и другимъ р-Ькамв.

Выше указанная форма истоковъ въ вид-Ь чашъ на сЬворннх'!. 
с 1̂ онахъ стоитъ, повидимому, въ связи съ образовашемъ каровъ и 
обусловливается частью д’Ьятельностью прежнихъ ледниковъ. 
частью дЬйств1е.мъ ..горнаго выв’Ьтривагая" ” )• Б. м., какъ каровыя 
долины, выработанныя дЬятельностьк» дилюв1альныхъ ледниковъ, 
сл'Ьдуетъ разсматривать желобообразныя въ верхнихъ течетяхъ 
Р'Ьчекъ долины Палевой, 1-й и 2-й Разливанки въ Тургусунскихч. 
бЬлкахъ, Гор^лаго и Б^оголовцева Коргоновъ въ Коргонскггхъ 
б'Ь.тщахъ.

Ясно выраженныя р'Ьчныя террасы не наблюдались, но прсяс- 
тпй уровень р'Ьчныхт> водъ неоомйЬнно стоял'ь значительно выше. 
Такъ, на Коргон’Ь выше яшмовыхъ камсноломень у пас/Ькп Епаи- 
чинцева ('обн. Ki7— 168) и выше у Притора (обн. 169) га.лечпыя 
и валунныя отложешя нерйдко наблюдаются на BHcoTt, до 90 м. 
надъ совре.меннымъ уровнемъ р'Ьки, по Прямому Коргону—на вы- 
сотЬ около 50— 60 м. БолЬе высший уровень р’Ьчного ])усла под- 
тверждаетъ также присутств1е въ р'Ьчныхъ долинахъ „елбановъ“ 
(стр. 171), являющихся въ супщости свидЬтелями р^Ьчной эроз1п.

Продолжительностью денудаидоннаго пер1ода и слабьшъ дилю- 
в1альнымъ оледенЬшемъ Западнаго Алтая объясняются малочислен
ность и незначительные разм'Ьры встр'Ьчающихся здЬсь озеръ, ко- 
торыя распадаются на двф группы: 1 ) каровыя озера, пр1урочен- 
ныя къ сЬвернымъ оклонамъ хребтовъ на высогЬ около 1900—2000 
м. н. м. (верховья южной отноги Кытмы, истоки В^юголовцева 
и Гор'Ьлаго Коргоновъ, также, по словами проводниковъ, верховья 
Б'Ьлой Убы Тигерецкихъ горъ) и 2 ) степныя озера, лежания на 
перпфер1и области (оз. Колыван.ско(', оз. Б^Ьлое, большую часть 
года сухая котловина у „Прорыва“ возлЬ Колыванскаго оз. по до- 
рогЬ изъ Саушртгь въ Бол. Ручъеву. такая же котловина на пол-

* 0  Т о л м а ч е в !.. 1. с. г т р .  49 .
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дорогЬ отъ д. Бол. Р>'чьевой въ Акимовку и др.). Какъ r t ,  такъ и 
друпя озера принадлежать <5. ч. къ типу котловинныхъ, им^ють 
округлую форму, отличаются незначительными разм'Ьрами, обыч
но въ нисколько десятковъ саж-, р'Ьдко до V2 sep. въ поотеречник'Ь. 
Каровыя озера обусловливаются, повидимому, д’Ьятельностью ка- 
ровъ и поддерживаются запасами сн'Ьга и льда каровыхъ нишъ, 
степныя озера представляютъ, какъ кажется, вьшолнетя есте- 
отвенныхъ неровностей рельефа въ слабо дретгруемой, относитель
но б'Ьдной осадками м'Ьстности.

Что касается подземной cliTii водъ, то св'Ьд'Ьн1я о ней крайне 
скудны. Палласъ указываетъ исчезаюшдй на нЬкоторомъ протя- 
жен1и иоточникъ въ и.звестнякахт, по рч. Ускучавкй, прз|Вому при
току Бо.я. Б'Ьлой; такой же источникъ и карстовыя воронки дхамет- 
ромъ въ нисколько десятковъ арш. наблюдались мной въ известня- 
кахъ на перевалt  изъ Бол. Ускучевки въ систему Амелихи, также 
на перевал'Ь изъ Fopiyiaro Коргона въ Сентелекъ (кл. Подъемный, 
обн. 17G).

Изслфдован!!! по распред'Ьлвн1ю почвенныхъ водъ въ пред'Ьлахъ 
Западчаго Алтая, насколько мн^ известно, не тгЬетоя. Насколько 
М0Ж1Н0 судить по глубинамъ колодцевъ, верхн1й горизонтъ почвен
ныхъ водъ всюду въ области стоить высоко, такъ что глубина ко
лодцевъ р'Ьдко превышаетъ 5 м.

Вопросъ объ уровнЬ почвенныхъ водъ въ районф рудныхъ мФ- 
оторождетй и объ отношея1и его къ зонамъ руднымъ мФоторожде- 
т й  Западнаго Алтая почтп не затроатутъ. ИФкоторня относятщяся 
.̂;юда данныя помещены ниже.



Глава V.

Кратк1й геологическ1й очернъ Западного Алтая.
Иланъ тектоники Заиаднато Алтая отличается одно1"1 ха|>актср-- 

ноп особе-ниостыо, ^^остоящей въ томъ, что главн'Ьйш1е ст]|укту]'- 
иые элементы этой области въ большей или меныисй Mtipt ио.ччи 
иены с^верозападиому иаправлечйю. являиицемуся, т. ск., руко
водящей текто1ниче<ячон лшией Западиаго Алтая. Эта лин1я опр('- 
д'Ьляетъ преобладающее простираш'е осадочныхъ породъ и кри- 
сталлическихъ сланцевъ Эападнаго Алтая, положен1е слаишчы- 
тости въ динамометаморфязова1гныхъ иородахъ, по ней opieiirnpy- 
ются ддинашя оси лакколитовъ интрузпвиыхъ породъ и ли}йп ку- 
половъ эффузивныхъ породз>, ст> этой же лшией совйадаютъ жшш- 
ники рудныхъ полей Гйшаднаго Алтая, n p o c T i i p a i i i e  г.лавн'Ьйшпхъ 
рудныхъ м'Ьсторожден1й въ осадочныхъ породахъ. таюке большин
ства пегматитовыхъ жилъ и т. д. Насколько мояию заюшчи'п. по 
даннымъ, сообщаемымъ Петцемъ, Чихачевымъ. 1Цу1Ижскимъ, Розе- 
и др„ лин1я простиразпя, начгптая отъ запа.дной оконечностп Алей- 
ско-Локтевскаго граиитнаго массива, по паправлелпю къ востоку 
постепенно поворачиваетъ по часовой отр'Ьлк’Ь, переходя изъ поло- 

•жен1я NW сначала въ N (па мерид1ан'Ь Локтевки), зат1змт> въ 
-^N0 (въ углу между Локтевско Чарышской ветвью Колывапсзсаго 
хребта и Тигерещшмп горами): въ пред'Ьлахъ Талицко-Ващо.пак- 
скаго хребта, повидимому, снова преобладаетъ сЬверозаяадное про- 
стираше. По средней линп1 Западнаго у^лтая (с. Локтеветше-Хол- 
зунсгай хребетъ) господствуетъ то же сЬверо;гапад1нос п1Х)стиран1с 
(часто NW 300—320). По м'Ьр’Ь приближеи1я къ южной х̂ ратищ-й 
области, господствующее простпранте ук,лоняется довольно часто 
къ югу, переходя въ WNW и 0W. Такимъ образомъ для всей обла
сти Западнаго Алтая наблюдается в’йерообразное расхожден1е ли 
П1Й простирания оач. NW до N0 въ с^ерной части области, отъ NW 
дoOWвъ южной. Нужно зам'Ьтить, что при опредйлеши направлен1я 
проотиранГя необходимо выдЬлять лин1ю простирая1я, общую для 
свиты осадочныхъ породъ, отъ ливпй лростирашя, т. ск., м^тнаго 
характера. Такъ, напр., если следить линш простиран1я осадоч-
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11ы.хъ П()])одъ ПО контакту съ куполасмп ш)[)фи])«вь (H-vitniiiorop- 
cKift районъ! или оъ лакколитами гранита (Мохнатая со-пка у ci. 
Бухтаршшской). то можно наблюдать огибающ(я лиши простнра- 
н1я всевозможныхъ направлен(й, согласно изгибу поверхности т'Ьла 
изверженной по1>оды. Бсл4дств1е этого наибольштя уклонен1я про- 
стиран1я им’Ьютъ м'Ьсто на концакъ лакколитовъ. Что касается от- 
пошен1я разсмотр’Ьнныхъ линш простиратя въ соприкасающихся 
съ Заатднымь Алтаемъ областяхъ, то по наблюдешямъ С. А. Яков- 
лeвa^), въ части Алтая, соприкасающейся съ Западнымъ Алтаемъ 
съ востока (лисгь ,,Улала‘') , тамъ наблюдается дв4 системы- 
сктадокъ: главное 1направлете и подчиненное ему N0, причемъ 
нап|>авлеше N0 господствуетъ преим^чцествешто въ сЬверной и 
восточной частяхъ листа, а направлен1е NW въ южной и юговосточ
ной. Изсл'Ьдоваитя В. А. Обручева^ въ Калбияскомъ хребт'Ь при- 
водятъ къ заключетю о преобладаши сЬверозападнаго простиратя 
тгадъ подчинелнымъ е^гу с'Ьверовосточнымъ. Сп'Ьд'1(>тй о простнра 
Hill породъ въ прилегаюпщхъ тгь Западному Алтаю частяхъ Ку- 
лундпнской II Барабинской степей не им'^ется, но, вероятно, эта 
область въ ниж1нпхъ своихъ горп;юитахъ тектонически подчинена 
Западдаму Алтаю, о чемъ овид^Ьтельствун)тъ, правда, р11д к 'р ^ 1хтьт 
алтайскихъ породъ въ болФе глубокихъ гориэонтахъ ооласгн i. 
Осадочныя породы Сапаирскаго кряжа прости)>акптя также пре 
имущественно въ с'Ьверозападномъ нап])а.влен1и').

Въ расиред"{>лен1и направлен!!! сланцеватоетн въ общемъ по- 
вторяно'ся т'Ь же от1шшен)я, какзя указаны для лшп!! простнра1пя 
осадочныхъ породъ; iiliKOTopoe разлюпе, б. м., заклн»чается въ томъ, 
что с'Ьверозападное направле1пе сланцеватости выдерживж'тся, по
жалуй, еще строже и что ралс.танценанносгь захватываетъ относи
тельно узк1я зоны контакта двухъ соприкасающихся по]Х)дъ и по
степенно уменьшается въ o6f, сто1юны оть контакта, дово.лыю бы- 
CTJW затухая въ мягк'ихъ осадочныхъ породахъ. CfiBepoaana.iHoii 
сланцеватости лодчпнсна Moiiiio ])1’зкая и частая гЬв('ровосточная.

Той же руководящей структурно11 лин1и NW подчиняются на- 
правлетя главныхъ гранитпыхъ и порфировыхъ хребтовъ Запад- 
наго Алтая: Bci(> они им'Ьютъ болФе или менФе ясно выраженный 
характеръ лакколитовъ или четокъ куполовъ, вытянутыхъ въ сФве-

>) Труды Геолог. Часл. Као. Е. И. т. \'|Ц , и. 1. с 1.59.
2) Обручевъ. Къ nporpaijiin п reo.ioriM Кадбипскаго хребта. Тонскь. 1912. стр. 1.">. 
’) Танфвдьевъ. Нараба и Кулундинскаа стть  etc. Труды Геол. “ яст. Каб. Е. В. 

л. V. сгр, 98. 99 и Петд-ь .Ns 219, п р  191,
Пол-Ьновъ, Труды Теолог. Чаети Каб. Е. В. г. ^T, внп. 2, также т. П, вып. 2 п 

Ипоетрянцевъ. Труды Геол. Часр. КаГр. Е. В. г. II, вып. 3, срр. 98 ел.
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розаладномъ ншравлен1н. Таковъ Талицко-Бащелакс1х1й хрсбеч'ъ, 
идуицй въ с'Ь'верозаладномъ направлеши; западная гра1ница гранит
ной оси его проходить приблизительно по лиши д. Коргонъ, Сенте- 
лекъ, М. Бащелакъ, крайн1е западные выходы оси наблюдаются у
д. Огнеоой, далЬе на полпути въ д. Коробейникову, за’Л мъ по рч, 
Калманк'Ь и у „Палатокъ" на Чарыш^ (обн. 8). Другая ц'Ьпь со
ставляется въ пред-Ьлахъ Западнаго Алтая изъ Коксинскаго, Тиге- 
рецкаго и Колыванскаго хребтовъ; она счшжена изъ ряда гранит- 
ныхъ лакколитовъ, вытянутыхъ въ томъ же с'Ьверозападномъ на- 
правленш. Нисколько южн-Ье второй гранитной оси проходить 3-я, 
бол^е или меигЬе крупные отр'Ьзчси которой, выходяпце на поверх- ‘ 
ность, составляютъ граниты водоразд'Ьла Черной и Б'Ьлой У бы (обн. 
247, 251), граниты Ляпгаш б4,лка, сопки „Терема" по Уб'Ь шше 
устья Коровихи; западная оконечность этой оси представлена Убо- 
Алейскимъ грашггньшъ массивомъ. Четвертая, бол'Ье короткая и 
широкая гранитная ось зажватываетъ Тургусуно-Ивановскче б^^лки, 
прохо;щ дал-Ье въ западномъ наггравлен1и чрезъ Кедринск)е и Сер- 
жинск)(' б'йлк'и. Па западК эта ось отд’Кльиы’ми выходами, повиди- 
мому, прнчленяется къ Убо-Алейскому и Dpi иртышскому .такко- 
ли там тО ъ  юговостока къ 1ш т  ц1>пи примыкаетъ въ верховыит. 
М. У.:июы и Мякот'ихп Мякотинская гранитная ось, киовосточный 
конецч> KoroptHi ср4.зывается долиной Па]Ш.ма. Накоиецъ, fioi гра
нитная ост., диинная и узкая, представлена пр)иртышскимъ гра- 
нит'нымъ массивомъ, обозначеннымъ отд'кньными выходами г|*ани- 
та на участк4. между усугьямп Бухта]>мы и На])ыма. гд^ массивъ 
причжншсгся къ Мякотинской осп, также между устшми У,тгьбы 
1Г Убы, и въ (()орм+. жилы-лакк'0.тита на участк4^ между устьями 
Пухтармы и У,ш.бы. Указанный 6 гранитныхъ осей образують та- 
кнмъ образомъ пуч(ч.ъ .•uriiiii, веерообразно 1>асходя1Цихся пзъ 
юговосточнаго угла Западнаго Алтая. Блшгодаря рааличной стадои 
двнуда1ии гранитныя оси об1гажены въ большей степенн въ запад
ной. че.мъ восточной части области, образуя въ п(̂ ]>вой полог1е, ши- 
poKi(‘, но б. ч. 1(сп])‘‘рыв11ые хребты п разбиваясь въ высокогорномъ 
А.лта'й на бо.т1и‘ плиг M(Mit,c крупные' отр’Ьзки—лакколиты, .саклю 
чеиные въ обо.точку .пота1Морфическихъ сланцсвъ, которые ш'р'ед.ко 
зачшмаютъ одинаковый или даже болгЬе высок1й гипсометрчгческ1й 
уровень. Вся’Ьдств)е этого въ предгорьяхъ Западнаго Алтая орогра- 
(̂ 1ическ)е и тектоничеекче хребты совпадаютъ другъ съ другомъ нь 
бальшей степени, ч'^мъ въ высокогорной части области, хотя и 
здЬсь это оовпаден1е проявляется довольно pfeKO, отражаясь меж
ду прочими на направлетяхъ главныхъ водоразд'Ь.ловъ-
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Кнслыя эффузивныя машы въ своед1Ъ раопред'клен1и сл'Ьдують 
гой же главной структурной лин1и, располагаясь между выше 
перечисленными гранитными осями, тасную связь эффузивной 
кислой магмы съ пара.11лельнымъ, т. ск., облекаюнщмъ гранит
ный лаккоаштъ залеган1емъ легко просл1^дить во многахъ пунк- 
тахъ Западнаго Алтая. Такъ, Алейоко-Локтевск1й и Колывансмй 
гранитные массивы ра;1Д'Ьлбны зоной кварцевыхъ порфнровъ, вы
тянутой въ томъ же с'Ьверозаиадно.мъ иаправлетпи'I; параллель
но с'йверкому краю Тиге^зецкаго гранитнаго-лакколита отъ Андре
евской ст. до устья 1о1ш:ша наблюдаются выходы кварцевыхъ пор
фнровъ и порфиритовъ (обн. 117, 128, 129, 138, 139). Совер
шенно сходный 01ношен1я породъ замечаются въ области Коргон- 
скихъ б'Ь,тковъ. сложенныхъ гл. об]), изъ г])анитовъ и г])а1нулитовт> 
п им1’.юи1ихъ паралле.льную ce6'R ;юну кварцевыхъ порфн]ювъ, 
расположенную по л'Ьвому б(“])егу Го])'Ьлаго и Бо.тьшого Коргона. 
Аналогачныя структурный отношен1я им'Ьн)тъ MifecTo въ район'Ь- 
1’идде1!Скаго и Зыряновекаго") ])удииковъ; также обширная областк 
1,варцевыхъ по])фировъ, къ к'О10]юй П1)инад.чежатъ о.крес гности ])уд- 
никивъ Б)'р('зовскаго, Чудаки, Та,товскаго. Ииколаевскаго, (\vra- 
1Ч)вскаго и д])., зажата, между западными концами Убоа.тейскахх) и 
| |р 1иртышскаго гранитных'ь ма.есивонъ, им'Ья въ общсмъ П1)оети- 
})ан1е NW, и т. д.

Что касается рудныхт> по.т1р.й, то и они тоже ()])1(М1ти])уются 
по г])ашггныт[ъ осямъ. 1Ш'йя с'Ьверозапд.дное простирание ( с.м. кар
ту РУД- MliCTO]).). Наконецъ къ явлетпямъ одинаковаго порядка 
съ т(),тько что указанными необходим^) отнести ir тс)тъ фактъ. 
что ботыпинство круиныхъ рудныхъ м'Ь.сторожден)!! Западнаго- 
Атгган, за.т(4’аюнр1хъ въ елоистыхъ породахъ, им'Ьетъ простпран1е 
NW; таковы рудники Зм'йиногорск1й, Петровский, Кара.мыптевскш, 
BejieaoBCKift и др. Этотъ фактъ т1^мъ интересн'Ье, что Mirori»' 1гзъ 
этихъ 1)удннковъ отстоятъ 71ругъ отъ друша на сотни ве])етъ.

Вои]1осъ о и]>авильности въ ши1рав,иен1и складчатости Залад- 
паго Алтая обсуждался многими изсл^Ьдователями Алтая и въ 
болыиинств’̂  с.яучаевъ р'Ьиш.яся нъ смысл'1Ь призпа1пя руководя- 
щаго значентя с/ЬверозапауДнаго направл('и1я въ токтоникЧ> ст})аны. 
Такъ, еще Бегеръ') указыва.тъ на с'Ьве.розападное щюстирате 
бо.лы1шнства рудныхъ лгЬсто]>ождвн1й ,,формащи фи.ллада“. Гель- 
мерсенъ®) различаетъ для всего А.лтая два направления складча-

Пепп. Л" 21!), f.v кярту. 
Ьасопъ № 7. карт.

') Beiepi- -V В, глр. 3SI.
“) Hrlmcrsfii .V- 44, s. О!) <-.i.
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юсти; мер11д1аиальцое (алатаусасое) и сЬнсрозападнос (алтайское). 
первсЬкаюхщяся на югй области (Чуйсгае, Аргутсше б'йлки).На 
нрбобладан1е сйверозападнаго направлешя складчатости и вл1я 1це 
его на оро-и гпдрограф1ю Западнаго Алтая укавывають также 
Щуровсшй'’) и Чихачевъ’*). Связь складчатости Западнаго Алтая 
съ прилежащим! областями Аз1и впертые была подвергаута об- 
суждешю Черскимъ"), зат’Ьмъ Зюссомъ'-). Первый разсматрп- 
валъ -весь Русск1й Алтай, какъ систему вып>гклыхъ къ югу скла- 
докъ, западный в^Ьтви которыхъ проходятъ въ области Западнаго 
Алтая въ с’Ьверозападномъ направлети, въ восточной—въ сЬверо- 
восто'шомъ, и относитъ его къ типу 01сраишшхъ горъ, съ харажте- 
ньшъ для нихъ совпаден1емъ орографическихъ и тектоническихъ 
хребтовъ. Направленхе давлен1я, обусловившаго образован1е скла- 
докъ, Черскчй принимаетъ съ с'йвера на югь; вогнутость складокъ 
къ югу объясняется, по его м'пЬшю, существовашемъ выр'Ьза въ 
cbBeposanaviiHOirb кра-Ь др€внеаз1атскаго материка, въ который В1ю- 
нялись надвигавш1яся съ сйвера складки. Зюссъ, присоединяясь 
въ общемъ къ (взглядамъ Черскаго, также разсматриваетъ Русскчй 
Алтай, какъ тектонически самостоятельную систему бол'Ьс м-оло- 
дыхъ складокъ, отличающихся отъ складокъ древнеаззатскаго мате- 
1>ика бол’Ье молодымъ девонскимъ возрастомъ, затЬмъ характер
ной дугообразной вогнутостью, не зам^Ьчаемой въ бол'Ьо южныхъ 
ц’Ьпяхъ Гоб1йскаго Алтая, и наконецъ направлен1емъ ск.тадокъ, 
въ восточной части Русокаго Алтая идущимъ почти перпендику
лярно с1(^верозападному краю древняго матерша. Пртцессъ склад
чатости для всего аз1атскаго материка., по мнйшю Зюсса, посте
пенно подвигался съ востока на западъ, причемъ центръ горпобра- 
зован1я Русскаго Алтая лежалъ въ области Тарбогатая пли н’йс- 
колько южн'Ье. По мпЬшю И. П. Толмачева” ), вышеуказанныя 
соображешя Зюсса о тектонической самостоятельности Русскаго 
Алтая н ’̂̂ ждаются въ подтверждеши дополнительными изсл'Ьдова- 
т я м и  въ виду того, что породы Кузнецкаго Алтая, представляюща- 
го в’Ьтвь Русскаго Алтая, по ижугЬдоватю Толмачева, не отлича
ются отъ породъ древяеаз)атскаго материка, дугообразная форма 
южноалтайскргхъ складокъ также гипотетична всл’Ьдств)е отсутст- 
в1я  точнаго геологичеокаго изучешя центральныхъ и южныхъ ча
стей Русскаго Алтая, прилежащихъ къ древнеаз1атскому материку.

Щуповсый № 311, стр. 364 св.
Tohirbatcljpff № 298, р. 403 св.

ч) Черск1Й. Труды Имп. Гпб. 0-вя Ест. т. проток., стр. .51—.58.
12) Sues I l l ,  Bd. 1. s. 248 и HI, s. 196 сл.
13) Толиач“въ. Тоуды Геол. Части Каб. Е. В. т. VII. сгр. 692 ел.; дается об тон- 

тельное шдохев1е тектоники Кувнецкиго Алатау и Алтая.
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Па ociioHaniii аыше изложсннаго можно приттп къ аа'ключен1ю, 
что Bc'lb нзсл’Ьдова'голи Западнаго Алтая, независимо отъ ])азлич1к 
взглядовъ на тектонику всего Руоокаго Алтая, сходятся въ отноше- 
iiiii Западнаго Алтая въ мн'Ьн1и о преобладающемъ значен1и сЬ- 
верозаладнаго напра1влсн1я, которое можно назвать ]>уководящей 
лшйей Западнаго Алтая; это направлешс является по прергмуще- 
ству лрш1сй пликатргоной дис.г10кац1и Западнаго Алтая; что касается 
направлешй дпсъюнктивной дисклокац1п, то homilmo  госогодствую- 
шаго сЬвсрозападнаго направлетя, характернаго для большинства 
рудныхъ треш,пнъ въ слоистыхъ породахъ, необходимо указать еще 
направлен1е N 0— NS, свойственное руднымъ трещинамъ въ эффу- 
гвюпыхъ кпслыхъ породахъ (Нпколаевскрй, Колыпансрий, Черепа- 
рровсрай, ЧудаРчЪ, Заводртррсрлй и др. руднпкрр) рр жргламъ эффузив- 
норр OCHOBPIOPI маглрр>р (жилы д1абазовъ рр рсе])саптрртовъ Зм^шногор- 
скар'о jpaiioipa). Прррнимая рро р>1римарр(е, что ж ррлы  ргапранлетя 
N 0— NS б. ч. перос’ЬРчаррртъ жилр  ̂ гооподствурощаго рра|ррравлен1я 
АДУ, MPJ должррьр ipppiTTPi къ выводу, что система трсрцинъ NS— N 0  
образоваласр> noc.it> перюда пликатргвной NW дррслокапри рг связан- 
BOPi съ посл'Ьдней сргстемой трорцшръ того же С'Ьверозападнаго на 
П1>авленря. Им̂ Ьелы̂  лрр м ы  з ;П’>с ь  д 'Ьл о  с ъ  ;ipyiPH геологргчески обо- 
собленргыми 1гер1одамрг др1с,яокарр,(рр илрр же тольр.ад съ разлргчнымп 
фазами одного рр того  же горообразо1ват('льнаго процесса. р'Ьшптр> 
ргока трудно. Судя по тому, что въ процессъ складчатости были во
влечены породы нижне-и среднедевонокаго возраста’*) по север
ной OKpaHHib Западнаго А.лтая и рррржнекаменноугольнаго въ южной 
части области’**), можно прпррять, что горообразовательные процес
сы на Западргомъ AiTat> nMt>jppp. б. м., Mt»cTo рръ верхнодевонсрйй 
перюдъ на etiBopt, ir cpe.iPPeioiMeniPoyraibPPPjft прдйодъ на юрЧр обла 
CTPI. Ворхн)й рр 1Рнжн1й рррр'.т'Ьлъ процесса го1>ообразоварр1я пока не 
предстрритяется возможнрямъ оп])ед'Ь.лрртр,, такъ р ш р ъ  в ъ  6o.Tbc древ- 
ррихъ, б. ч. Ршнтактноизм'ЬивРгныхъ по]:юдахъ |окамен'йлостсй пока 
не найдерро, а со времени ppprжнeкaмeннoJПoлp>нaгo пер)ода Запад 
HHII Алтай lBcтJ^шлъ въ континентальную фазу развит)я. Тарсъ какъ 
сриадки своими гребнями опрокинуты въ сЬверной частрр области 
ргь югу (обн. 137, фргг. 16), то направлен1е давлен)я при горообра- 
зовательныхъ процессахъ здЬсь ирло, в'Ьроятпо, съ сЬвера на югъ.

Среди изверженныхъ породь, пршпшаюпщхъ учасПе въ текто- 
иик’Ь Западнаго Алтая. пбрвенствуюп1ая роль принацлежитъ гра-

Р*) Пстц'ь V 210. 2i0. см. также обп. Г2т. 1(17— 109. 
■') Нетцъ 221.
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нитной формащи, и притомъ бшгйе кислымъ ('.я пгяа.м ь— r]>aim ra.\rr» 
и шарцевымъ лорфирамъ. Грапитная форд1ац!я ]iacmi;uioTc>i на 
сл'йдующ1е типы.

1) Г р а н и т ы  (обн. 8, 32, 33, 34. 40, 48. 49, .')1, .')7, 00, 02. 03, 
66, 67, 73а, 74, 85, 80, 89, 90. 91, 92. 98. 99, 100, 104, 110, 118, 
П 9, 122, 123, 124, 134, 158. 159, 100, 101. 182, 247. 251. 207- 27(>, 
277, 278, 279, 280. 281. 282. 280, 288. 290, 293, 312, 333, 347, 358, 
3.59, 360, 301, 305, 367, 368. 377а, 387. 409, 410, 415. 474, 475, 
483, 486, 4 9 1 1 представ.пяи)тъ каибо.я'йо pacnpocTpaiH'imyKi группу, 
аалегакнцун) нъ фо1).м4г уд.’шн(‘11ныхъ .;1актяит(жъ по шести ныше 
укаланиы.мъ иаправл011пямъ (ст]). 160). Паибо.тЬ(' обычны г р а н и -  

т и т ы  (обн. 8, 32. 40. 48, 51, 57, 00, 07, 91. 92, 100, 110. 118, 119, 
122, 123. 158. 159, 101, 182, 251, 207, 280, 288, 290. 293. 312, 358. 
360, 365, 307, 308, 377а, 409. 410. 474. 475, 483, 480. 4!)1 i еВ'Ь- 
тл.ос'йраго, буроватап). nini бо.:г1>(' еи.1ын)мъ выв'Ьтриваи1н .мяеокра 
г:паго цв1>та, (•редиеи‘|)1М[етап), jrhvue iv|)yimo;iepH!icTaro, «’ь iine.Ttvi, 
шгчъ случа'Ь часто п()])фп])овиднаго строон1я ( Ко. гыванскчй, Тигс 
])сцк1й хребты); выв4)Трива1стся .яегче д}»угпх'ь 1)ааш)ст(ч"|, lU'jilvuc» 
прини.ман .чатрацпвую, .’leiKHiih'onyio и (ЧчО]).тушжату1о or.rkii.HacTii. 
И. -\1. гили;цо.\1орфчтоа(Ч1.Н11стая cT|iyKTyi>a у по])фир(жиЛ;11ы.\ъ pa-s 
шкттей часто п(‘р('х<)Д1гп> иъ патги.-роморфпуи» съ ш'ясны.мЧ) jiac4.ic- 
1[вн1емъ фавъ К]Я1ста.ллиаац1и 6o.ut>e к|>упныхъ пыд4т.тген)й и nciKta- 
пой массы. llij;i,'h,ircHiB пор'|)ироинлныхъ |)а;якк‘тей npiriia,4.'io',carr. 
преимущественно .микропе.|»титу. мик.|)о.к,т!М1М11щкш(Ч маа'1п у  и .ми- 
кроклшгмик'ропе.]>т1гту: парал.яелыи> и.ж'тъ обогаще1ие ociioiiiioii 
массы пертитовыми !г пегматитовыми ра.тпостямп. По р1миит('лв- 
ному пре0'б,яадап1к> микрок.пша it его neprimnioii |ia.iHocT'i чаяв 
огла.яыгы'мп полевыми п1патамп н('()бхо,и1М(. вы.яЗ'.лтя, pnc.iiocTi, ,i//r 
к р о к л и т в ы х ъ  г р а н и т о в ъ ,  ос/обенно характерную для Тшя'рецкаго 
и частью Ко.яывапскаго х!)ебта. (феди шП.тных ь мпнс.ра.я1мп,. вепб- 
ще иеМ'11огочпеле1тыхя>. кром'й бтотита. пар’Ктдка ncTi>t>4aeTca рого
вая об.манка; npit уя!е.яиче1П1[ еодержа;п1я посл'Ьдпей получаютея 
переходы грапитита въ 1>оговообманков1>б1отптовые (ся> преоблада- 
шемъб1отита) граниты (обп. 33. 34, 74, 90. 91, 98, 99. 247. 270. 347) 
и бол'йс p’feAKie б1отитороговооб.маатковые и 1югонообмапко1ВЫ(' rjta- 
питы (обн. 73а, 85, 104, 277, 278, 280, 282. 333). Посл'Ьд1пя рад- 
пости пм'Ьютъ 6o.4foB [пиро'КЖ'. pacnpocTpaiuMiie въ пред'Ьлахъ Кед- 
ринскаго и Сержипскаго б’Ьлковъ (обн. 278 и ел.), обычно же он(’> 
пм'Ьютъ чисто м-Ьстноо ;шачо1пе, залегая въ форм'Ь небольшихъ шяо- 
ковъ (окрестности Колыванскаго завода). Роговооб Майковы и pa.t- 
ности мельче зерномъ, трудиЬе выв'Ьтриваются, тгЬютъ по б. ч. 
паралле.яетшпедалы1ук> отдЬльность. Порфировидныя и мшфопег-
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мат'Птовыя структуры (обн. 279  ̂ 281) встр-Ьчаются значительно' 
Р’1>же. Дву слюдяной гранить им'Ьетъ подчшенное зиачен1е, какъ 
фащя гранитита (обн. 86, 89, 91, 387); во многихъ случавхъ дву
слюдяного гранята, мусковитъ, повидимому, вторичного происхож- 
дешя, такъ какъ пр1урочснъ къ динамометаморфизованнымъ раз- 
ностямъ гранита. Также мало распростраяенъ и мусковитовий 
гранить (обн. 48, 49, 60, 62, 65, 124, 134, 359, 361); обыЧ'НО онъ 
связаиъ съ пег.чатита1ми, составляя ихъ оболочку. Еще ])1>жо Bcrpli- 
чается турмалиновый гранить (обн. 415).

2) Къ продукта.мъ расщеплетпя гранитной л(аг.мы. наблюдае- 
мы.мъ преимущес'гвенио у бол'Ьс кнслыхъ. .\1икроклн1ноб1отитовыхъ 
!‘Я разностей, относятся прежде. i?cero шлиры, среди которыхъ мож
но ра;кт1пшть выд^лозия бол'й.е основного и бол!!!' кислаго характе
ра, aifiMB маточная порода. Къ ооновнымъ выд'1ктен1я,мъ относятся 
темные нклиры, къ кпслымъ—ов’Ьтлыс' шлиры, аплиты и часть пег- 
-чатитовъ гранитной магмы. Основные, те.мные нышры встр'Ьчаются 
значительно чаще кнслыхъ, 1юдостигак1ТЪ гораздо моныиихъракм'Ь- 
ровъ. Они наблюдалпсь въ обн. 57, 66, 91. 122. 293. 333, 365; наи- 
бол'Ье удобными пунктами изу^гентя щлировъ яаляидся окрестно- 
еги Колы'ванскаго оз. и частью Бухтар.чтш(‘кой с г., б.тагодаря мно
гочисленности и разнообраз1ю шлировъ и 1«^л'Ьдств1е почти полнаго 
отсутств1я растительнаго покрова. Основные щ.тиры, всегда темна- 
го pBliTa, имФ>ютъ б. ч. форму з.тлипсоидовъ, дтинная ось которыхъ 
располагается горнзо>нтально или подъ пеболыпимъ угломъ къ го- 
])Изонту и въ тоже время почти парал.лелыю л<шсшковидной от
дельности- Шлировъ съ осями, круто поставленными къ горизонту, 
мне не приходилось наблюдать. Реже встречаются шлиры округ
лой формы или же въ виде штгрокихъ тгластинъ. Велич1гаа шли- 
тювъ колеблется отъ М; вериг, до 1 арш. и немного более, обычная 
величина—3-4 верш. Незначительная величина основныхъ шли
ровъ, повидимо.му. находится въ связи съ сильной кислотностью 
маг.чы, благопр1ятствовавш('й наоборотъ выде.тен1ю относительно 
1дк)мад1шхъ ш.лировъ кислаго типа (ср. пегматиты). Осн'овные 
шлиры имеютъ но б. ч. равномерно;и‘рнистое и.ти реже порфиро
видное CTpooiiie. велшшна зерна всегда .меньше, чемъ у маточной 
породы.. Наблюдаемое иногда слоистог; строен(е шлировъ отчасти 
обусловливается явлен1я.ми сжат1я шлировъ во время криоталли- 
защи .магмы или же после ея затвердеван1я; въ последнемъ слу
чае шлиръ имеетъ п. м. многочисленныя зоны сжат1я, раополагаю- 
ицяся параллельно макроскопической отдельности породы. П. м. 
основные шлиры имеютъ панид1оморфное строенге; порфировтщ- 
ныя выделен1я, иногда наблюдаемый въ основной массе, часто, въ-
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особенности по краямъ, содержатъ мслппя з('рна основной масськ 
собнраК)Нияся вок])угъ вкраплспниковъ также центрически (О'бн. 
•57). Минералопгюсгай соста'въ основныхъ шлировъ, б. ч. каче
ственно сходный съ составомъ маточной породы, довольно pliaKO 

отличается въ количественномъ отношвн1и; въгранит1ггахъ основные 
пишры отличаются ота маточной породы большимъ оодержан1емт> 
6ioTHTa, апатита, магнетита и сфена, также бол'йс основного плапо- 
клаза II роговой обманки и уменыпсшемъ количества кварца и ще- 
лючныхъ полсвыхъ шпатовъ; въ бютитороговообманковыхъ грапи- 
тахъ преоблада.н1с основного характера еще р^зче; увеличивается 
содеря«ан1е цв’Ьтныхъ минераловъ, особенно роговой обманки, и 
рудъ; сфенъ частью зам'Ьщается цнркономъ; количество апалита 
въ шлирахъ бол’Ье кнелыхъ и бол'Ье основныхъ гранитныхъ магмъ, 
повидимому, не подчиняется никакой правильности. По составу 
шлиры эти приближаются къ с1енитамъ, с1енитпорфирамъ (>обн. 
57, 66), кварцевослюдянымъ ддоритамъ (обн. 122), мальхитамъ 
(обн. 333). Контактныхъ явлетпй между шлиромъ и материнской 
по( )̂одой въ вид'й образован)я новыхъ минераловъ, возшшновешя 
жеодъ и т. п. не зам'Ьчено. Въ генетическомъ отношен1и основные 
шлиры представляютъ образова1н)я бол'Ье древн1я, ч'Ьмъ материн
ская порода. Это подтверждается какъ составомъ шлировъ преи
мущественно пзъ цв'Ьтныхъ минераловъ н рудъ, которые обы'шо 
iiaHHHaion» кр«сталлизоват1язя раньше другихъ минераловъ, такъ 
и наблюдаемымъ иногда стяясетемъ минераловъ магмы вокругъ 
шлнра. Меха1ническ1я HaMlnieHiH ш.чировъ состоятъ въ раздробле- 
н1и зонами сжаття; нЬкогорые штуфы шлировъ легко ])астираютеп 
между пальцами; это явлшпе нельзя пр1шисать химическому вы- 
в'Ьтрива1н)ю, такъ какъ п. м. порода обычно обпаружнваетъ слабые 
слФды химическаго изм1>иен)я. Выв’Ьтриван)е основтлхъ шлировъ 
идетъ медаешгЬе, ч'Ьмъ вывЬтриваше материнской, бол'Ьс кислой 
породы; такъ, въ окрестностяхъ Колыванскаго оз. неоднократно 
приходилось наблюдать эллипсоиды шлировъ, торчаице надъ вы
ветривающейся поверхностью маточной породы.; большей же сопро
тивляемостью выветривашю об'ьясняются, правда, довольно редк)с 
случаи нахождон)я основныхъ шлировъ въ полостяхъ кармаповъ 
выветрив алпя.

Кислые шлиры являются постоянными спутниками основ- 
шлхъ, особенно часто встречаясь въ магмахъ гранититовъ. Они 
резко отличаются отъ основныхъ шлировъ наружнымъ вндомъ, 
формой залеган1я, составомъ и генезисомъ. Принадлежа къ лейко- 
кршювой части магмы, кислые шлиры всегда имеютъ более свет
лый цветъ, че>гь окружающая порода, обыкновенно белый. По от-
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iionieHiKj къ окружающей пород'Ь о«и не и'м'бюта такихъ прашль- 
иыхъ, округлоэллипсоидалшыхъ ограничений, какъ основные mjni- 
]|Ы; ихъ форма залеган1я можетъ быть сравнена скор'Ье съ нелра- 
внльнымъ штокомъ, дающимъ рядъ отпрысковъ въ вид'Ь аллито- 
выхъ жилъ, насколько объ этомъ можно судить по н'Ь.которьшъ ка- 
^ieнoлoмlнямъ въ окрестностяхъ Колыванскаго оз. Въ отлич1е отъ.
( (лювныхъ кислые шлиры обладаютъ сравнительно громадными 
pasMlipaMH; некоторые изъ нихъ въ д. Саушкахъ служатъ для до- 
6iii4n жерновэвъ. ПЪ составу и структур-Ь кислые шлиры представ- 
;;яютъ панид1оморф1юзернистук) cMliCb гл. обр. кварца, ортоклаза,. 
^(икpoклш^a. микропертита. мик:роклинм11крапертита,.кислаго пла- 
1локл;аза. съ незначительной прим'Ьсью бготита, р’Ьже мусковита, 
(б. ч. вторнчнаго?) и окисловъ жел1>за. Необходимо отмйтить близ
кое сходство структуры и состава кислыхъ шлировъ съ очень рас
пространенными въ гранитныхъ магмахъ Вападнаго Алтая апли- 
товыми ягилами. По генезису кислые шлиры, повидимому, состав- 
ляютъ кислый остатокъ (отъ кристаллизац1и) первичной магмы,. 
к]>иста.илиза1ця котораго, в'йроятно. шла въ услов1яхъ дож)льно- 
быстраго охлаждеьпя, ч'Ьмъ и объясняется мелкозернистая, панн- 
;цомо})фная структу[1а кислыхъ П1ли)ювъ и связь Т1хъ съ аплитовы- 
ми II пегмагитовыми Нч’плами.

3) Пегматиты »Вападнагп Алтая (обн. 48, 49- оЗ, о!). 60, 62,. 
().'). 91, 94. 124. 125, 126, 132. 134. 135, 136, 293, 358, 369'") ), на
сколько можно судить ио сд'Ьланиымъ наб,тн)дсн1ямъ. т4>сно связа
ны съ кислой магмой глубиниыхъ по]>одъ и именно съ магмой гра- 
кнтитонъ: пегматитовъ въ другихъ глубиниыхъ породахъ бол'Ье- 
основиого т1ша коистати]ювать ие удалось. Это обстояте,тьство отча
сти находится, в’йроятно, въ связи съ преобладД|и1емъ на Западномъ 
Алта+, кислой магмы надъ (юновной. По отношмпю къ окружаюиц'й 
пород'й пегматиты можно 1К)дра;1Д'йлить на 2 группы; 1) пегматиты, 
выд'Ьливш1еся въ гранититахъ, и 2) пегматиты, BK;rfenn!BiiiiecH въ- 
к'Онтакт’Ь гранитита въ форм'Ь апофизъ въ прилежащую оболочку 
мета.мор<|»ическихъ <-ланцевъ. Повидимому, какъ услов1я генезиса, 
такъ отчасти и минералогическ1й составь пегмап итовъ этихъ двухъ, 
группъ нЬсколько разли4!ны, причемъ первая группа отнесена мной 
къ эндогеннымъ, вторая группа къ экзогеннымъ магматичеекимъ.. 
выдфлешямъ.

Къ перюй rpynnt> принадлежать м'Ьсторождешя окрестностей 
Колыванскаго оз. (обн. 48. 49, 53, 59, 60. 62, 65). скалы Оча-

1в) KpoMt того 110 правому берегу Корбавихи ниже Карамышевскаго ши‘. (Иети'ь. 
jV 21Р. стр. 221) н вь окрестностяхъ Колыванскаго завода и се'а Плоскато (коллекш» 
И, П. Иванова).
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рованлой (обн. У1). горы Иркутка (обн. 124, 125, 12(1), окр<'ст- 
.ностей д. Мякотегхн (обн- 293); помимо указанныхъ м'Ьсторож- 
до.н1й, пегматиты, повидимому, neTp1i4aK)TCH и по бе]И'гамъ -.'е- 
кизовки вытпе д. Саушекъ, судя по им'Ьющимся у меня обломкамъ 
4>тд’Ьльныхъ крпсталловъ дымчатаго кварца величиной до 1 дам. 
<обн. 67).

По (fH)pMt> тйла саушкинсте пегматиты могутъ быть ]>аз;уЬ- 
лены на 2 группы—первые имЪютъ форму жилъ (обн. 53. 59. 65, 
71), вторые—форл1у К01ютк.нхъ, иногда почти шфуглыхъ чечевицъ 
<обн. 48, 60, 62); б. м. жилы обн. 48, 49 представз£яютъ промежу
точный Т1шъ въ впд'й ряда чечевицъ. опаянныхъ прос^йчками квар
ца. Повидимому, сугцествуетъ связь между формой п величиной 
т'Ьла пегматитовъ: чечевицеоб1)азныс пегматиты и('])Ф>дко достига- 
ютъ мощности 10 и бол'Ье арш.. жильные—р'Ьдко пм'Ьютъ мощ
ность о1ЮЛо 1 арш. ('Обн. 65), обычно гораздо меньше. Господствую
щее простиран1е пегматитовъ Саушкинскаго района 0W—NW; 
жильные пегматиты часто обнаруживаютъ изгибы и ра;1В'Ьт\влешя 
по простиранию (обн. 65, 71). Повидимому. и взаимное распрсд^Ь- 
ленге пегматтювъ отчасти было подчинено тому же структурному 
направлеж1ю NW (см. фиг. 3): на лЬн1и простиратя ортитовой 
■сошш (№ 16 фиг. 3) лежать мшлы Ренованца (№ 2), по простира- 
н1ю жилы письменнаго гранита (№ 21)—рядъ бол-Ье мслкихъ жилъ 
лападной стороны озера (№ 5, 6, 7). Характерно, что въ томъ же 
направлеши идутъ плоскости окш1ьжещ1я обн. 60 (№ 16). зоны сжа- 
т1я и раздроблешя граш1титовъ обн. 61 (пунктир, лшпп № 14, 17), 
а также вертикальныя трещины отд1^льности въ оос^^детв'й пегма- 
титовыхъ жилъ (обн. 48 и др.).

Наибол’Ье характерной особенностью строешя пегматитовъ са
ушкинскаго района я]вляются зональное расположение составныхъ 
породъ пегматита и постепенное увеличе«1е зерна минераловъ огь 
перифер1и жилы къ центру. Въ центр-Ь чечевицы находится кварцъ 

дал^е къ перифер1и неправильные сростки кварца Q съ поле- 
вымъ шпатомъ О (микроклинъ, ортоклазъ, альбитолигшслазъ), за- 
тЬмъ письменный гранить Р: обойму чечевицы составляетъ муско- 
витовый гранить М. постепенно переходяпцй чрезъ двус,тюдяной 
rpa/HiHTb въ обыкновенный гранититъ G. Жильные пегматиты обычно 
не им'Ьютъ центральной зоны кварца Q. замг^Ьщаемой письменнрлмъ 
1’радаитомъ Р съ постепенно увеличиваюпщмися къ центру кри- 
■сталлами пегматита. Такое различ1е, повидимому, кажущееся и 
обусловлеио последующими процессами поверхностнаго выв'Ьтри- 
вашя чечевицъ пегматита. М1аролитовая структура свойственна 
преимущественно оболочка пегматитовъ, именно зол* мусковите- 
«аго гранита М.
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I'OL-Tiin'i) T'Ji.ia П(Пматитов'ь опрсд'Ьдяотся гл. обр. кмицщо-мъ и 
1юлепым7. шпатомъ, обрааующилш праяильныс' сростки яъ вид'Ь 
лиеьмониаго гранита или же распред'Ьляюицшися въ вид'Ь непра- 
вильныхъ комьевъ иногда г^юмадныхъ размЬ|ювъ ( обн. 60); б. м. 
в7> посл'ЬднРмъ случа’Ь неправильность сростан1я то.11ько кажущая
ся, 'l aKT. какъ невозможно щюсл'Ьдить правильность сростанзя, бла- 
1'ода])я громаднымъ разги’Ьрамъ отд'Ьльныхъ нед'Ьлимыхъ. Кром^ 
кварца и полевого шпата, необходимо указап! пце. какъ су1цест- 
венп '̂ю часть 'гЬла, правда, второстепенную въ количественномъ 
oTHOuienin, б10Т'итъ въ вид'Ь уакихъ длинныхъ пластинокт), повиди- 
мому. неправильно проростаюпщхъ письменный гранитъ. Для со
става письменныхъ гранитовъ саушюшскаго района весьма харак
терно преобладан1е микроклина и М1Июроклинпертита надъ орто- 
клазомъ и альбитолигоклааомъ. Изъ второстепенныхъ лшнераловъ 
первичиаго происхождетпя въ гЬлй пегматш'овъ необходимо отме
тить орт'итъ, титанитъ, магнетитъ. Эти минералы выделились 
или одновременно, или даже ])аиыпе кварца и полевого шпата 
ппсьменнаго гранита: ортитъ, маг’нетитъ и сфень были встрече
ны въ виде идаоморфныхъ кристалловъ въ полевомъ шпате Р 
обн. 60 и 62: щюме того, сфенъ выполнж'тъ трещины въ ор- 
тиг1>. Мусковитовый Г1)аннтъ М по еравнетию сл> обычнымъ rjia- 
нититомъ имеетъ следуюиця особ('нн(М‘ти; Г) въ немъ доволь
но ])езко вы])ажена м1аро.титовая структура въ виде много- 
числемныхъ мелкихъ жеодъ, 2 ) aeimo б. ч. несколько тфуп- 
нее. :V) для состава характерно o6oraiue.iiie микроклнномъ, 
альбитолигчпитааомъ и муоковитомъ за счеп> ортотчлаза и б1отита,
4) выветриванте въ виде као.линизироватя, гидратизащи, обога- 
ще-тя окислами железа и т. п. выраже>ю значительно явственнее. 
Съ генетттчесюой точки зрентя эта зона гранита М интересна темъ, 
что она, повидамому^ щтедставляетъ начальную стад1ю перехода 
въ грейзепъ и что въ ней лреямущественно сосредоточены мине
ралы, которымъ частью можно приписать пневмато-титотеское про- 
исхожденте—-пирить, магнетитъ и гематитъ. Что касается правиль
ности въ нзмеиен1и химическаго состава саушкинокихъ пегмати- 
товъ, то, принимая во внимате вышеуказаниую симметричность 
строеюя жиль (G—М—Р— О, Q). возможно признать, что эта пра
вильность выражаетсл въ увелгтченти кислотноепт магмы по напра- 
клетю отъ периферии къ тщнтру жилы и въ паралле.льной сме
не Оа и Mg-силикатовъ (G) щелочными оиликата1Ми, сначала съ 
значительнымъ учаспемъ Na-cилmгaтoвл> (М), затемъ при репга- 
тельномъ преобладати К-силижатовъ (Р и О, Q ); съ последней же 
фазой связаны и силикаты редмихъ земель, также титанистыя со-
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сдинен1я. UTM'feHtMiHbia особетшости структуры и состаиа штлаги- 
товъ, Mut кажется, мог^^тъ быть объяснены предположлчием !), что 
описанные леглштпты представляютъ собой кислотные остатки маг
мы гранптитовъ, на.ходивш1еся благодаря своеобразной форм'Ь за- 
леган1я въ особыхъ услов1яхъ роста, и что гснозисъ пегматитов'ь 
шелъ въ и'йсколько фазъ. Въ ленивую '1)азу, фаау кристаллизац1и 
лзъ огненножидкаго состоян1я, на сгЬнкахъ камеры, сложенныхъ 
нзъ граннтита G, отложился гранлтъ М. затЬмъ письм('ниьй1 гра- 
1штъ Р л Такъ какъ маточный растворъ всего дольию со
хранился въ центрЬ камеры, то продолясительность роста кри- 
сталловъ увеличивалась по напраш1ен1ю отъ перлф('.р1л къ дентру, 
въ результат-Ь чего получилось постепенное увелпчете структур- 
ныхъ злементовъ яльты въ томъ же напраилен1и, при зтомъ мине
ралы, матер1алъ которыхъ сконцентрировался въ кнс.тотномь ui- 
татк'Ь, свободно выкристаллизовывались въ ок])ужаю1Ц(ч”1 магм'Г.

ортитъ, магш'титъ II др.). Во вторую ( пневматолитическую? ) фазу 
шло изм'Ьншпе легматитовъ при участчи минерализаторовъ. прп- 
ч(';мъ (шо направлялось пр(Ч1мущ(>ственно по контакту пегматита c î  
гранититомъ, представлявшему зону наибольпичг неоднородности 
среды; кром'Ь того здЬсь же, по границ'й шлира съ породой всего 
легче могли при явлегпяхъ сжатия возншгать трещины, дававмпя 
выходъ для минерализато1ювъ. Пневматолизъ Саушкин(-кихь пег- 
матитовъ им’Ь.лъ, повидпмому, крайне ограниченное расщметране- 
iiie, такъ какъ жеоды мелки. немногочислен1ны и число мшгера.ловъ, 
которыми моягно бы бы.ло пршгасать гшсвматолптическое п]>оис- 
хожден1е, крайне незначительно. Последнее обстоятельство б. м. 
обусловливается химическими составомъ магмы сауппшнскихъ 
гранититовъ, очень б’Ьдной составными частями минерализаторовъ. 
Мвханичеок1я иаагЬнен1я пегматитовъ схютояли въ изгиб'Ь т’Ьла и 
образовати трещинъ раздроблетя и сжат1я (обн. 60, 65, 71). Яв- 
лешя разрыва им-йли м-Ьсто, в'Ьроятно, уже посл'Ь пневматолити- 
чеокой фазы, такъ какъ ло образовавшимся трешднамъ незам4.тно 
выдЬлетя новыхъ минераловъ. ПослФдуюшдя изм’Ьневпя пегма
титовъ выразились въ окислеши и гидратизацш; магнетитъ пере- 
шелъ въ гематитъ, ортить въ гидратные окислы жел'Ьза съ при- 
мФсБЮ р'Ьдкихь земель и т. п.

На основанш выше шложеннаго, а также изу^шшя парагенети- 
ческихъ отношешй отд'Ьльныхъ минераловъ парагенезисъ сауш- 
шгнскихъ пегматитовъ можно выразить сл'Ьдуюпщмъ рядомъ; Т, гра- 
шггатъ G—гранить М— (ортитъ, сфенъ, магнетитъ, мусиовитъ— 
письменный гра1нитъ Р, также О, Q)—П грейзенизац1я? гдташп’а 
М—мусковитъ, кварцъ, магнетитъ, гематитъ, пиритъ—III эпидотъ, 
кварцъ, мусковитъ, гематитъ. коантитанъ, каолхгаъ, лтгмонитъ.
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Къ первой же групп'Ь пегматитовъ относится и известное 
лтсторождете тигерецкихъ аквамарииовъ на г. Ровсыпной (обн. 
122— 126, также ПО, 111, 118— 1̂22, фиг. 12, 13, 31). Наиболее 
удобенъ путь къ м’Ьсторождетю изъ Андреевской ст. Дорога идетъ 
сначала по б’Ьлор'Ьцкому тракту, заг^мъ сворачиваетъ вл'Ьво, оги
бая б'ЗЬлокъ и спускаясь мимо поскотины Андрее(вской ст. въ доли
ну Заго1рной (Большой) Амелшси. Посл'Ь переправы черезъ Захор- 
ную Амелиху, тропа идетъ въ восточномъ направлеши до сл1ятя 
южной и (ВОСТОЧНОЙ отногъ Заторной Амелюси и, перейдя на л'Ьвый 
берегъ восточной отноги Заторной Амелихи, постепенно подымает
ся по закрытому л'Ьсомъ водоразд’Ьлу между рч. Чернушкой, л е 
выми притокомъ Большого Тигерека, и Большой Амелихой. Выше 
лин1и л'Ьса тропа поворачиваетъ на востокъ, идя съ сЬверной сто
роны вдоль гранитнаго гребня („шпиль"), разд'Ьляющаго долину 
Крохалихп отъ долины западной в'Ьтви Болып. Тигерека, до „Во- 
ротъ“, которыя представляютъ узкую (около 1 саж.) щель въ ухса- 
занномъ тр('бн'К. открываюшук! д(к;тупъ въ долину Крохалихи. Отъ 
,.Воротъ" па ютовоеTOKt, хо]>ошо видна гора Иркутка. Изъ пологой 
долины Крохалихи дорога постепенно подымается къ гребню, ра;з- 
д'Ьляющему Большой Тигерекъ отъ рч. Иркутки, да.)Ае направ
ляется по верпшн'Ь гребня къ сЬверному поднож1ю г. Иркутки, 
составляющей родъ кольцевого водораздЗЬла между истоками Боль
шого 1г Ма.паго Тигерековъ и рч. Иркутки, праваго притока р. B i- 
лой. Общее протяжеше пути отъ с. Андреевской до стоянки у под- 
1ЮЖ]’я г. Разработанной около 15—20 вер. (3—4 часа верховой 
4«ды). Другой, гораздо бол'Ье трудный путь—отъ ст. Тигерецкой 
по долшгй Ма.п. Тигерека’О. Гора Иркутка (Разработанная, Ро.з- 
сыппая, ,.(’ъ хруста.демъ" также) пм'йетт, ()юр.му no.:ioraro конуса, 
ее.;ш разематривать п' еъ ейвера отъ ст. Тигерецкой (фш’. 31). п 
длиннаго гребня (фиг. 12) съ водоравд^а Большого Тигерека и 
Иркутки и отъ ооновашя до вершины покрыта розсыпями изъ гра- 
иитныхъ глыбъ (1—2 саж. длины), представляя грандаозное „мо
ре скалъ“ . Гора сложена изъ ов^тлаго и буроватаго. средне- и 
крупнозеряистаго, отчасти порфировиднаго гранитита (обн. 122), 
еодержащаго м^ютами бол^е основные шлиры и б.лиже къ аквама
риновому м'Ьсторожденхю подвергшагося болАе значительному вы- 
в4триватю (обн. 123). Въ гралититЬ прох)одаггъ среди розсыпей 
три вокрытыхъ разносами пегматитовыхъ жилы, дв^ на сЬверномъ 
склонЬ (№ 1—самая большая на высота 1919 м., № 2-й саж. въ
4— 5 ниже № 1, обн. 124, 125) и одна на западномъ склон* гребня,

1-) Богдановъ IS, ктр. .59.
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выше П4)едыдущихъ жилъ и ниже jiraiiii гребня саж. въ 30 (обн. 
126). Простираше жилъ NNAV, почти NS, пal>aллeJ^ьнoe гребню 
г. Розсыпной, паден1е вертш^альное. Строен1е -жи-тъ симметришю- 
зональное (G— —Р—О, Q), аналогичное вышеуказанном1у для 
оаушкинсюихъ пегматитовъ. Для (нЬкоторыхъ?) штуфовъ харак
терно разс.1юён1е составныхъ частей по1юды съ преобладанп'мъ въ 
зов'Ь то однихъ, то другихъ минераловъ (обн. 125). Правильности 
изм4,нешя минералогическаго п химтпескаш состава жилъ, ука- 
занныя выше (стр. 222 сл.), имЬютъ м'Ьсто и зд11сь. Парагенети- 
HW-icift рядъ пег.яатитовыхъ жилъ г. Розсыпной 1выражается сл1'>- 
дую1цимъ обраломъ: G—М—Р— О, Q, причемъ лтннералы пегма- 
тш'овыхъ жилъ, сосредоточенные преимуще<-1’вен1{о въ зон'Ь О, Q, 
располагаются въ сл'1>дующемъ парагенотичеокомъ порядк'^: I бе- 
риллъ, а!шамарршъ, турмалинъ, монацитъ— ква}ш,ъ, микроклтш- 
пертптъ гл. обр.—II мусковитъ. флюоритъ—III и.тп>менитъ, ге>ш- 
титъ, рутилъ, бертрандитъ, пиритъ, эпидотъ—IV рутилъ, Г(',матитъ, 
лимонить, каолинъ. Что касается генезис“а пегматитовъ г. Розсып
ной, то на основаши сходства струз^туры, общаго состава и услов1й 
залегаюя съ пегматитами Кольшанскаго оз., в'Ьроят.н'йе припислт!. 
имъ одинаковый способъ происхождензя. Изъ посл'Ьдуюзцихъ из- 
м'Ьнезпзз пегматитовъ г. Розсьшной необходимо отм'Ьтич'ь явпетззя 
очеш> pfenaro слсатзя и раздроблен1я, особенно хороню зам11тныя 
на KBappIv зоны О. G.

Литература: Бо1''дановъ № 18, сер. 59 сл.; Е.даш'а.ди № 34. 
с- 271; Epemifiepb № 96 зт 98; Kokscliarow № 132, I. 163; Куп())фсръ 
№ 150, с. 432; Pallas № 211; Patrin № 214, 215; Пи.лзшенко № 228; 
Reuovantz № 242, s- 268; С(еверганъ) № 258 и Ks 260,1, 360, № 259,
1. 5(i: Узатнсъ № 281, с. 329; 1Цуров<‘т й  .Nb 311. е- 355.

Пегматиты вто^нл! з’руниы (обн. 132, 134— 136, 358. 369) до
вольно pfeKO отличаются отъ предыдущей группы овопмъ залега- 
n io M i. во:!,т1з пли В7> самой з'атщ1> контактныхт. слашзевъ на краях г. 
гранитныхъ .ламколптовъ. Преобладающая форма тЗ^а—коротгая 
чечевицы и вздутЗя: какъ зз въ первой групп^з, м'Ьсторождензя, 
имФюнця характеръ насзчзящихъ жилъ (окрестности с. Мохнатой 
у ст. Бухтарминсзшй), отличаются малоз'з мощностью зз часз'о обна- 
руживаютъ изгибы и разнЬтвлетя по простирашю. Простираше 
бол'Ье мощныхъ жилъ—с4зверозападное или западзювосточное. Что 
зсасается струзстуры тЗЬла пегматитовъ 2-й группы, то въ общемъ 
озза сходна съ строошемъ пегматитовъ 1-й грузшы, позволяя разли
чить зоны G—М—Р?—О, Q; но разграшзчете эонъ не тазсъ ясно.
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зона письменнаго граиита Р часто вьшадаетъ; въ связи съ такой не
устойчивостью структуры, б. м., стоять быстрые переходы пегматя- 
товъ 2-й группы въ аплиты. Характерная составная часть петаа- 
титовъ 2-й группы—черный турмалинъ; его постоянный почта 
спутникъ— альмандииъ. Относительно полевого шпата тигерецк1е 
пегматиты примыкаютъ къ пегматитамъ 1-й группы, такъ какъ въ 
нихъ преобладаетъ микроклинъ и микроклинмикропертитъ, въ то 
время какъ въ пегматитахъ пршртышскаго района главную роль 
гараетъ, повидимому, ортоклазъ и микропертитъ; еще какъ одн>" 
изъ особенностей этихъ жилъ, можно указать склонность къ пере
ходу въ чистыя кварцевыя жилы. Парагенетическая схема пегмата- 
товъ 2-й группы въ общемъ сходна со схемой пегматитовъ 1-й груп
пы: G—М—^(Р)— О, Q, причемъ и зд'Ьсь второстепенные минера
лы пегматита гг^пурочены б. ч. къ зон'Ь О, Q и выдЬляются ид1о- 
мо]>фно; таковы TJpмaлинъ, альмандииъ, гщрконъ, гогенотимъ, мо- 
нагщтъ. Благодаря услов1ямъ залегашя, генезисъ пегматитовъ 2-й 
группы, повидггмому, гтредставляетъ н'Ькоторыя отлич1я отъ 1-й 
группы. Въ то время какъ пегматиты 1-й группы, вероятно, пред- 
ставляютъ зндогенныя шлировыя выд’Ьленгя магмы въ посл'Ь.днихъ 
стад1яхъ ея застывашя, пегматиты 2-й группы жм'Ьютъ огсорЬе ха- 
рактеръ гшъекц!!! магмы въ контаглъ .лак1ч0.япта. На яту мысль на- 
водятъ наблюден! я падъ контактомъ у турмалиноваго тигерецкаго 
м’Ьсторождешя (обн. 132— 135): гранить даетъ рядь апофизъ въ 
видЬ четкообразныхъ вздут!й въ вертикально поставленныхъ кри
сталл нчоскпхъ с.лапцахъ: въ план'Ь на поверхности контакта гшог- 
да моичмго BinibTb М1ш1атюриыя пегматитовыя жилы совершенно та
кого же характера, какъ и крупный. Б. м. въ связи со опособомъ 
-образоватя жилъ путемъ инъекцш въ окружающую породу нахо
дятся частичные переходы пегматитовъ въ аплиты и вообще мень
шая гю сравненш съ пегматитайги 1-й группы симметричность 
строешя, тагсь какъ оболочка, обладая бол'Ье низкой температурой, 
чЬмъ инъегщруемая магма, должна была вызвать быструю кристал- 
.лизащю посл'^дж'й. Мехаггичоскля пзм'Ь.ненгя пегматитовъ 2-й груп
пы въ обгцемъ гораздо явствениЬе, ч'Ьмъ у первой rpjnrnH, что обу- 
словливаегея характером!, ихъ залега1н!я тта к’онтакт'й.

Къ пегматитамъ 2-й группы т^оно примыкаютъ пегматитапли- 
ты, интересные, какъ промежуточный ч.ленъ между пегматитами и 
аплитами (обн. 56, 94, 96, 97, 366, 381, 417); представляя въ об
щемъ значительное сходство съ пегматитами 2-й группы по форм'Ь 
'НЬла и условгямъ залегашя, пегматиталлиты отличаются очень рез
кой см'Ъной письменногранитной и аллитовой структуръ, ггричемъ 
въ н-Ькоторыхъ случаяхъ ('Обн- 94, 96) можно наблюдать, что участ-
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ки хшсьмешаго гранита обраауютъ родъ шлиравъ, плаваюящхъ въ 
основной Macci аплитовахх) строен1я, въ другихъ случаяхъ (обн. 56, 
фиг. 5) письменный гранитъ составляегьоторочку аплитовой жилы, 
причемъ кристаллы пегматита свободно погружены въ тЬсто апли- 
та. Tajde случаи важны съ точки генетическихъ взаимоотношешй 
пегматитО|Въ и аллитовъ, позволяя высказать предположен1е что 
пегматитъ во время кристаллизащи магмы соотв^тствующаго со
става можетъ расти за счетъ аплита, другими словами, эвтект1ша 
возникаетъ раньше, а не позже комлонентовъ.

Сопоставляя приведенныя описан1я пегматитовъ, необходимо въ 
.И1клн)чен1е подчеркнуть н^которыл общ1я свойства и особенности 
этихъ образовашй. Большинство пегматитовыхъ жилъ им’Ьетъ фор
му короткихъ чечевжцъ преобладающаго простиран1я NW до OW; 
замечательной особенностью строен1я этихъ чечевицъ является 
зональное сложеше чечевицъ изъ силикатовъ все более увеличи
вающейся къ центру кислотности. Это строете резче выражено у 
пегматитовъ 1-й группы, чемъ у остальныхъ, что, б. м., стоить въ 
связи съ различной скоростью кристаллизащи, меньшей именно у 
1-й группы. По услов1ямъ образоватя пегматиты Западнаго Алтая 
относятся къ кисльшъ шлировымъ выдЬлешямъ последней фазы 
кристаллизащи магмы или къ продуктамъ магматической инъек- 
ши въ ко'нтактъ лакколита*), причемъ въ процессе 'Образовашя 
пегматитовъ намечаются следующ1я фазы: 1) фаза кристаллиза- 
цш изъ огненножидкаго состояшя, генетически совершенро сход
ная съ такой же фазой кджсталлизащи маточной породы, но даю- 
1цая иныя образован1я только благодаря изменен) ю услов)й кри
сталлизащи и особенностямъ состава среды; эта фаза решительно 
преобладаетъ на.дъ осталышми фазами; 2) фаза пневматолитиче- 
ская, незначительная по числу принадлежащихъ ей минераловъ и 
по раопространбн)ю; 3) фаза пневматогидатогенная?, о присутств1и 
которой можно предполагать по нахождешю пирита въ качестве 
последняго продукта образоватя и 4) фаза поверхностпаго вывет- 
пиван1я. За исключетемъ последней фазы, строго разграничить 
оотальныя фазы очень трудно вследств)е постепеннаго перехода 
одной фазы въ другую. Для характеристики генезиса пегматитовъ 
Западнаго Алтая представляется ваяшымъ отметить ихъ тесную 
геологическую и минералогическую связь съ аллитами, гранитпор- 
фирами и кварцевыми жилами. Что касается порядка вы делетя 
минераловъ, слагающихъ пегматиты, то въ этомъ отношеши наме-

*) Ср. Brogger. Z t  f. Krvst, 1890, ХП. 215-23.5 и Williams. Fifteenth Ann, Kept. 
fl S. Geol. Snrv. 1895 p. в7б—684.
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чается сл’Ьдуюицй парагенетичесшй рядъ: силикаты Са, Mg—си
ликаты Na, К—силикаты К, Be, В, Се—фосфаты Се—титанистый 
ооединешя—фтористыя ооедннен1я—^руды—‘вторичныя соедине1т я  
Ti, Si, Ре, другими словами, лорядокъ выд'Ьлен1я по главньшъ зле- 
ментамъ пегматитовъ собственно такой; Si, А1, Са, Mg, Na, К, Be, В, 
€е, Р, О—'Si, Ti, Ре, Са, О—Р, Са—S, Ре. Эта посл’Ьдовательность 
напоминаеть парагеиетиче<ж1е ряды титанистой и оловянной фор- 
мащи Breithaupt’a’®) съ ОДНОЙ стороны и турмалиновом'Ьдной Колы- 
ванскаго руд. съ другой''’). Для насъ важно отметить, что въ про- 
цеосЬ образовашя пегматитовъ за титаносиликатной фазой следова
ла галоидносульфидная. Къ особенностямъ химическаго состава пе
гматитовъ 1-й группы принадлежитъ почти полное отсутств1е та- 
кихъ типичныхъ минерализаторовъ, какъ Р, В, для 2-й группы от- 
cyrcTBie Р, для обеихъ группъ характех>но отсутств1с Li и при- 
cyTCTBie группы Се въ виде силикатовъ или фосфатовъ. Эти черты 
несколько сближають пегматиты Западнатю Алтая съ пегматита
ми Южной Норвегш'®).

4) Аплиты  (обн. 47, 50, 52(?), 61, 63, 64, 66- 67, 68, 69, 71, 
81, 91, 94, 121, 134, 136, 183, 293, 312, 367, 385) предотавляютъ 
жильныя формы расщеялен1я магмы гранитовъ, горавдо реже 
роговообманковыхъ гранитовъ, гЬспо овязаниыя съ одной стороны 
съ кислыми шлирами (стр. 220), даюиря переходы къ пегма- 
аитамъ съ другой. Аплиты часто ир1урочвны къ периферит лашео- 
литовъ и встречаются зна'штелыго чаще, че.чъ отмечено, такъ 
какъ некоторые пункты Западнаго Алтая, можно сказать, испе
щрены сетью этихъ жилъ (окрестности Колыванскаго оз. и Бух- 
тарминской ст.). Жилы ап.нита пмеють мопцюст1> отъ 1 дюйма 
до 3—4 саж. при длине до 200— 300 сане (обн. 03, 66), ино
гда жилы образуют!, местный вздуг1я, раза въ два прс'вышаюипя 
среднюю мощность жилы, также разветв.тген1я. чаип' на одномъ 
конце. Относительно простиран1я более мощныхъ аплитовыхъ 
жилъ, повидимому, оуществуетъ некоторая правилыш(“ть. заклк»- 
чающаяся въ томъ, что жилы аплита располагаются по двумъ 
системамъ трещинъ, приблизительно перпендикулярныхъ или па- 
раллельныхъ длин1юй оси лакколита; поэтому простираше апяи- 
товъ часто идеть въ направлеши OW—WNW или NS—^NN0. Пани - 
даоморфнозернистое строете аплитовъ б. ч. остается неизменнымъ 
какъ по простиран1ю, такъ и вкрестъ простиратя; только сравни
тельно редко, у более МОИЩЫХЪ ЖИНЪ. можно встреттгть М(‘.,!кую

18) Die Parageneeis s. 139 сл.
in) Ср также Erogger. Zt. f. Kryst. 18!Ю. Bd 10. s. 1A0_181 сл.
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юаролитовую структуру. Аллиты довольно часто обнаруживают^ 
склонность къ порфировидному выд-Ьлетю болЬе крупныхъ зеренъ 
(или ихъ скоплешй) ива1рца и полевого шпата. Въ контакт’Ь гра
нита со сланцами аллиты нерфдко даютъ рядъ мелкихъ (шофпзъ 
въ сланцы. На спа'Ь аплита съ Г2>анитамъ изменен!!! состава и 
структуры не наблюдалось, за исключен!емъ обн. 63, гд’Ь контактъ 
на протяжети около У% верш. обогап],енъ органическимъ веще- 
стюмъ. Составныя части аплитовъ—ортоклазъ, микроклинъ и ихъ 
пертитовыя разности, альбитолигоклазъ, кварцъ безцв'Ьтный и дым
чатый, б!отитъ, муоковитъ, цирконъ, p’fe/ке сфенъ, апатнтъ, магне- 
тить (р^дко), турмалинъ (мало), альмандинъ. Въ отноп1еши со
става нелишне упомянуть о сходств^ съ составомъ пегматитовъ: 
микроклинъ довольно обыченъ въ аплитахъ Колывано-Тпгерецкаго 
хребта и внтЬоняется ортоклазомъ въ пр!иртышскомъ район’Ь; тур
малинъ и альмандинъ связаны преимуш;ественно съ аплитами, про- 
ходяпщми вблизи контакта лакколита (обн. 134, 366, 367 и др.). 
Муоковитъ во многихъ случаяхъ пршмдлежитъ къ генеращн, по
зднейшей оравиителыю съ прочими минералашг, такъ какъ можно 
и. м. наблюдать, что листочки мусковита не обнаружнваютъ ни- 
какихъ следовъ механическихъ нарушетй, резко заметныхъ на 
другихъ минералахъ. По времени выделешя аллиты представля- 
ютъ образовашя во многихъ случаяхъ одновремешыя пегматитамъ 
(переходы однихъ въ друпе, стр. 227), вообще пр!урочонныя къ 
тому перщду заотыватя гранитной магмы, когда телшерат>ра окру
жающей породы была довольно высока, такъ что резкихъ нзмЪ- 
н етй  структуры аплита на контакте не получалось. Какъ и у пе
гматитовъ, механичесюя измененая аплитовъ более заметны на 
контакте, въ особенности въ пр!иртышскомъ районе. Х1шическ!я 
изменбшя так!я же, какъ и у матертшской породы; выветриванк) 
аллиты поддаются труднее и потому часто выдечяются въ вид1& 
невыоокихъ дайкъ (окрестности Колыванскаго оз. и Б^тстармшт- 
слеой ст.).

5) Гранитпорфиры (обн. 38, 54, 55, 58, 70, 83, 87, 93, 199, 
311, 371, 482, 484, 485, 490, 492) встречаются въ двухъ формахъ 
залегатя—въ виде краевой фац!и гранитнаго лакколита (обн. 54, 
93, 484, 485, 490, 492) и въ видЬ жилъ, проходяпщхъ въ граните 
или же въ контакте лакколита; жильныя формы часто оопутству- 
ютъ пегматитамъ и аплитамъ. Гранитпорфировая фащя отлича
ется значительно более крупньшъ зерномъ какъ паниддоморфной 
основной массы, такъ и вкрапленниковъ, по срашешю съ жильной 
разностью, имеющей б. ч. плотное сложеше основной массы микро- 
гралитоваго, реже гранофироваго и микрепегматитоваго строен!я
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(исключете см. обн. 54, 55); при граяофировой, р’Ьже микрогра,- 
нитовойCTpyiiTyp'b вкрапленники (кварца преимущественно) окру
жены ясной зоной роста, состоящей и.зъ кварцеюпожжошпатовыхъ 
лучистыхъ стяжея1й или же изъ мелкихъ вкраиденниковъ, в'&н- 
?гомъ располагаюпркся вокругь центральнаго вкрапленника (обц. 
482 сл.). Минералогичесгай составъ граш1Тпо]>фировъ пе отличает
ся оть нормальнаго типа, обычно совпадая съ составомъ маточной 
породы. Необходимо отагйтить крупные ид1оморфные кристаллы 
лшкроклина и мршрокл1пшертита въ обн. 54 и 55 и вкрапленники 
микропегматита въ обн. 58. Гранитпорфиры краевой фацш лакко
лита п{>оизводятъ такое же мета.морфизующее д'Ьйств1е, ка1«ъ и 
гранититъ (обн. 93 сл.); контактное возд’Ьйств1е у жи.тышхъ гра- 
нптшрфировъ не подм'йчено.

6) Динамометаморфизованныя гпейсовыя разности гранитной 
ш гм и  встр’Ьчаются почти исключительно въ форм'й краевой зоны 
гранитныхъ массивовъ, залегающей б. ч. между лакшлитомъ и 
толщей метаморфическихъ сланцевъ и представленной прогго- 
пшовыми гранитами (обн. 100) и гнсйсограннтами иногда рогово- 
обманковыми, всего чаще бротитовыми (обн. 41, 43, 45, 132, 184, 
376, 377, 378, 381, 401, 408, 414, 416). Простираше сланцеватости 
гнейсовъ б. ч. с’Ьверо;ншадное, приб.пизнтельно паралле.1п>рюе длин
ной оси лакколита и гчвчтодствующему простиран1ю сос'Ьдней ме- 
там1орфичеокой толщи. Разсланцеванность достигаетъ иаивысшаго 
напряженря въ KOHTaKTii съ метаморфическими сланцами п быстро 
убываетъ въ (‘горону мар'сива, выражаясь зд'йсь бал'Ьс частой, пре
имущественно горизонтальной отд'1у1ьност1,ю (окрестности Колы- 
ваисргаго 03. и ст. Бухтарминской); при этомъ моясно просл'йдить
п. м. рядъ переходовъ отъ почти недеформированной породы до 
сильно мятыхъ, почти раопыленныхъ разностей съ р'Ьзкой катакла- 
стической структурой. Процессъ раздроблен1я сначала обоаначает- 
ся немногочисленными микроскопическими aoita.vin })алд1юбле- 
шя и сжалля, захватываю1щиж наибо.л'Ье хрупклй зшнералъ поро
ды кварцъ: появляются или неправильный трещины, или же (ча
сто) стрйльчатые рааломы (табл. I, фиг. 5 ); при дальн1>йшемъ 
сжапи, помимо новыхъ трещинъ, возникающихъ и на полеш>мъ 
шпагЬ, появляется зона истиран1я, окаймляющая бол'йе крупныя 
зерна кварца и полевого шпата. Въ эти зоны истиран1я вовлекают
ся прежде всего слюды, причемъ б1отитъ, повидимому, легче под
дается раэдроблевию и истирантю, мусковитъ б. ч. тотько волнисто 
изгибается. Такъ накъ раздроблете и сжапе породы почти всегда 
сопровождаются окюльж1етемъ пластинокъ разслоешя, то слюды, 
въ особенности б1отитъ, т. ск., размазываются по поверхностямъ
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Сшльжешя и по1Юда npioep'bTaerb слоистое отроете. Изъ рудъ 
Ваибол^е устойчшыми по отношетю къ сжатш и раздроблетю 
оказываются магаетить и въ особениости сфенъ (обн. 61), что, в'Ь- 
роятно, отчасти объясняется ихъ формой. Уюаванныя иэм'Ьнетя 
структуры породы и оохраншости ея состанныхъ частей, помимо 
периферш массивовъ, наблюдаются также въ зонахъ сжат1я (обн. 
61, 183, 364). Въ юонечныхъ стаддяхъ механическаго раздроблешя 
гнейсогранититовъ получаются плотные гаейсы муековитовые или 
б1отитовые, тЬсно соприкасаюпцеся съ гаейсогранулитами.

7) Въ качестБ'й поверхиостныхъ аналоговъ гранитной магмы 
являются кварцевые порфиры, р'йшительно преобладаюпце надъ 
прочими типами ,э4>фуаивяой магмы какъ по кол1тчеству, такъ и по 
поверхности обнаже|н1й. Среди кварцевыхъ иорфировъ по микро- 
структур-Ь основной массы различимы разности .мик^югранитовыя 
(обн. 2, 73, 149, 166, 194, 195, 196, 208, 244, 306, 466, 476, 498), 
гранофировыя (обн. 138, 180, 391, 446, 447, 448, 450?, 459, 517), 
грано<!форитовыя (обн. 166, 477), фельзофщюныя (обн. 129— 131, 
139, 189, 202, 203, 332, 432—435, 437—441, 454, 468, 472, 499, 507, 
509, 511),р4зже фельзитовыя (обн. 38, 42, 334, 340, 457, 510). Ха
рактерной особенностью общихъ услов1й залегатя кварцевыхъ пор- 
фировъ является ихъ расположен1с по перифер1и еос^дняго rjai- 
нит’наго .массива часто въ BHAt односторонней оторочки посл'Ьдия- 
го; ПОЭТО.МУ ска;занное выше относительно общаго распред'Ьлен1я 
гранитпыхъ осей iipiTMliHirao и къ выходамъ кварцевыхъ по^тфн- 
рювъ. Преобладающая форма залсгаи1я кварцевыхъ порфнровъ—- 
ivjTio.Ha (n:wiiHHia?). жилы и рЬже покровы-"). Макрос.коиически 
кварцевые порфи})ы Вападнаго Алтая относятся къ шютнымъ 1>аз- 
яо<*л-ямт,, б4зднымъ BKpan.TioirHHivaMM и iiM-feHnAHMi. бур('вато- н.;Ш 
зе,;1сноватчк"1>рый, ]>'йж(' б'клый н.тн красный цв4>п.. Изъ вкраплон- 
нишвъ чаще, д)1угнхъ встречается кварцъ, р^жс ортоклазъ и n,’ia - 
г1о1«1азъ, редко 6ioTim ,. Кроме вышеуказанныхъ струетуръ основ
ной массы необходимо отметить еще с4)еро.литх>вун) (обн. 391, 459, 
498 и др.), и (|)лю1щальн5’̂ ю, т о гд а  съ яо(шми следами }»жзстс- 
клован1я (обн. 507 пдр .). Механшгесюя изменентя породы прояв
ляются более ]>езко у жи.льныхъ формъ и б. ч. ведутъ къ образо- 
ван1ю 1Ю|>фщ>оидовъ (см. ниже). Процессъ мехашзчтекаго мета
морфизма нередко сопровождается более или менее глубоко иду- 
щимъ химическимъ пзменен1емъ иорфировъ, выражающимся въ 
переходе въ с('рпцитовые гнейсы, серицитовые и онкозиновыс 
сланцы II т. п. (окрестжкл'и Бер(>зовскаго. Зыряновскаго руд. и

■ м ) .Spring jV: .303 s. 1.<S.
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др.). Интересны химичесшя изм’Ьнешя породы, проивюднмыя 
дЬйств1елгь рудныхъ растворовъ: зам'Ьщеше опаломъ и каолиномъ 
(Николаевогай руд.), каолинизащя и онкшинизащя (Чудакь), 
пропилитизащя (обн. 111, 306, 308) и ониозинизащя (Зашдии- 
сгай руд.) и др. Кератофировыя разности, повидимому, пользуют
ся лезничительнымъ распространешемъ (обн. 240). Изл1ян)я пар- 
фировъ довольно часто сопровождались обраэовашемъ туфовъ, гл. 
обр. кристаллическихъ (обн. 129, 163, 223. 274, 304, 305, 309, 310, 
323?, 327?, 328?, 329, 337?, 350, 460, 461, 462. 467, 239, 243,
441?).

С1еш1товая форАищя представлена на Запедиояъ Алта’Ь очень 
слабо пениталт (обн. 84), пенитпорфирами (обн. 379, 411) и 
ортофирами роговообманковыяи (обн.. 29, 1911, гораздо чаще 6io- 
титовыми (обн. 39, 127, 128, 150, 156, 207, 428, 493— 496), явля
ясь по услов1ямъ зале1'ан1я м'Ьстной фац1ей грашггной магмы и по 
форм'Ь залеган1я не отличаясь отъ соотв'Ьтствующихь образоватй 
гранитной магмы.

Незначительную 1юль играютъ и породы дюритовой магмы, прав' 
да, довол1>но распросл|)анениыя въ 1Н1Д'Ь мелкихъ выходовъ. Выхо
ды дгоршпа собственно под'ппгены обычно сос'Ьднему грашттному 
Агассиву, за.110гая преимущественно по его периферй! (обн. 292, 
294.345,346,489); порфиршпы по б. ч. яв,дяются спутшгоаАШ 
ь'ва])цевыхъ по]к})И1швт>; с|)едн нихъ .можно раз.!1ичить ])азности 6io- 
титовую (обн. 4. 190). роговооб.мань'овую (обн. 117), д)оритовую 
(обн. 429.479) п кварцевую (обн. 514). Иропи.дитизшця наблю
далась въ ])у;игыхъ м'Кс'горп'жден1ЯХъ (обн. 429).

Какд, переходные тины отъ rjiainna къ белЗи' (нмюннымъ маг- 
мамъ, необходи.мо еще отм’йтшт. гранодюритъ (обн. 292), адамея- 
яитъ (обн. 482), баттитъ (обн.488) п тонаяитъ? (обн. 394), bIi- 
роятно, гораздо бол'Ье распространенные, чЬмъ это констатировано. 
Что касается группы лампрофировъ. то среди нихъ встр'Ьчается 
мальхитъ (обн. 367, 479— 481) и керсантипП)-'') (обн. 512). Габ
бро было жжстати]м>вано только въ одномъ npiKTli Западнаго Алтая 
(обн. 283— 285) въ Сержинскихъ б^Ьлкахъ (разновидности оливи- 
яоваго, роговообмаяковаго и уралитоваго габбро); значительно ча
ще встр’Ьчаются эффузивныя формы въ видЬ дгабазовъ, Ыабаговихъ 
шрфиритовъ и урамтовыхъ порфировъ. Формы за,легашя—пре-

.'(>) Spring 1. с.
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имуществеино жилы различной мощности, р ^к е  потоки (обн. 470). 
Структура доабазовъ б. ч. офитовая (обн. 220, 226, 298, 301, 354, 
473, 505, 506, 512), рЬже флюидальная (спилиты обн. 299, 300, 
411, 473?) или по],)фировидная (д1абазо!вы<? порф1гриты обн. 289, 
303, 338, 513?). Динамометамо]>фи;зован<ныя разности въ форм'Ь 
эпидаабазовъ, находящихся въ разлетныхъ стащяхъ механическа' 
го и химичсскаго изм’Ьнешя, довольно обычны (обн. 141, 314?, 316, 
321, 396—399). Типичные офитовые даабазы, повидшиому, даютъ 
иереходы къ бол’Ье кислы мъ тиламъ, л.\{енно корсантитамъ, по га
битусу. форм'Ь ;шл(“ган]'я и микроструктур'Ь иногда очолп, б.лиз- 
ки.чъ къ д)абазамъ (о.м'Ьиногорскчй районъ); съ другой стороны 
ВО.Л.МОЖНО, что часть ;^ппд)о])ит0|Въ образовалась за счетъ мальхгг- 
To.B'j, (Зыряножчлй районъ). Вторичныя хим11Ч(чъчя нз.мЬнс-н'я тца- 
6a;K)Boii магмы состоятъ га. обр. въ у])алитизащи, р'Ьже ссрпентп- 
низащи II х.лоритизап,)и (обн. 301, Семен., Лазур. рудн.). Очень 
своеобра-зны тремолитовая и актинолитовая породы Таловокаго 
рудника, являюпряся, б. м. продуктами руднаго метаморфизма 
щабазовъ, судя по то.чу, что контактъ этихъ породъ сложенъ поро
дой, близкой къ адиполямъ (обн. 442, 453, 455). Диабазы иногда 
сощювождаются туфами (обн. 296, 353?).

Изъ с])еды крт та.;ыич(‘скихъ (машр'въ Заиадиаго Алтая есте
ственно выд'Ьляется гругша контактныхъ слапцевъ, развитыхъ 
преимущественно вт> с'Ьве]>ной контактной ;зон'Ь Колывано-Тиге- 
рецкаго и юж)Ной зон'Ь Пр)и]>тыигс.каго гранитныхъ массивовъ и 
н'Ько'горыхъ .Д1>угихт. пунктах'!,. Къ этой групп'!', иринадлсжатъ 6io- 
титовые гнейсы (обн. 132, 134. 218, 381, 394), двуслюдяные, nieii- 
сы (обн. 359. 360, 362). роговообманковые гнейсы (обн. 371, 187 с 
ом':|ацитовые гнейсы (обн. 401, 246), а.мфиболиты (оби. 133, 131, 
368, 369. 371, 383, 400), б)отитослюдяные сланцы (обн. 82, 118), 
графитослюдяпые сланцы (обн. 372, 375, 382—386. 388, 389, 395, 
400), анд ал у витографитовые сланцы (обн. 373), б)отитовыс рого
вики и слюдистые кварциты (обн. 95, 105, 115, 118, 291, 390, 392, 
96, 101, 102, 118, 133, 134), мраморовидные известняки (обн. 133, 
393), ЭШ1ДОВИТЫ (обн. 362), филлиты (обн. 351, 362, 374 и друг.) 
и узловатые глинистые сланцы (оби. 102). Мощность зоны контакта 
въ больпшнстяЬ случаевъ опред’Ьлить трудно; судя по попе- 
речньшъ разр’Ьзалнъ этой зоны Большимъ Тигережомъ и Ирты- 
шемъ ( у кл. Барышникова) она достигаетъ мощности отъ Ув вер. 
до 3— 4 вер. Южная конталстная зона петрографически, повидимо- 
му, разнообраанЬе сЬве.рной (Тигерецвой); для минералогическа- 
го ея состава характерно богатство графитомъ и ближе неопредЬ- 
лшсьшъ углистымъ веществош>.
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Проч1е кристаллическ1с сланцы распадаются на группу гаей- 
со®ъ, группу слюдяныхъ сланцбвъ и группу филлитдаъ. Гнейсы, 
помимо вышеуказанн'ыхъ гранитогнейсовъ, даюпцтхъ переходъ въ 
гнейсограниты (стр. 231) и граниты, предста1влены гранулитат 
ми (обн. 75— 80, 88, 217, 262, 269, 400), гнейсогранулитами 
(обн. 216, 219, 266, 268, 270, 271, 403, 487) и геллефлинтамй 
(обн. 404, также ревневская яшма). Эти породы св'ЬтлосЬраго цвф- 
та, иногда ясно сланцеватаго (у гнейсогранулит'овъ) и полосчалгаго 
(у геллефлпнтъ), большей ж('. частью почти плотнаго молкокри- 
сталлическаго с.ло/Кбн1я ооставляютъ всегда б.яиж.айшую оболочку 
т’Ьла гранитныхъ лакволитовъ и могутъ быть равоматриваемы въ 
иЬкоторыхъ случаяхъ, какъ мотаморфизованныя краевыя фащи 
зтихъ лакко.лито1ВЪ (обн. 88, 269). Изъ особенностей минералоги- 
ческаго состава грану.литовъ обращаетъ вшшашс с.дабое развшг1е, 
иногда полное отсутств1е грапата, залАщаемаго у гнейсогранули- 
товъ бштитомъ. Оерицитизащя породъ часто выраячспа очень pii3- 
ко (обн. 75— 80): п]Н1чемъ п]ж си.тьн01мъ раздроб.те1пи и сжат1п 
возникаютъ по^фировидныя разности, трудно от.тичимыя отъ се- 
рпциговыхъ гнейсовъ и порфщюидовъ.

Типичные слюдяные, хлоритовые и.ии тальковые с.лащы на 
Западномъ Алта'Ь развиты очень слабо: они выт-Ьоняются Ч1зезвы- 
чайпо распроотранешюй и мошной форматцей фи.л.дитовыхъ слан- 
цевъ, сложенгаоп изъ очего рагшообразныхъ породъ, среди которыхъ 
можно найти переходный фо̂ тмт,! съ одной стороны 1>ъ бол'йе высхжо 
кристалличнымъ сланцамъ предыдущей грушш, съ друп)й— къ 
осадочнымъ порода.мъ девонскаго и камепно^толыгаго во^зрастовъ.

Среди гр уш и  филлитовыхъ слинцевъ можтю ра.з,1шчить сл'Ь- 
дую1щя разновидности: х.лоритосер'Ш];итовые сланцы (обн. 35, 205, 
326, 380, 508, 511), кварцевохлоритовые (обн. 174, 185, 273), се- 
рицитовые (обн. 318, 319, 326, 334, 335, 349?, 407, 419, 421), онюо- 
зино'вые (обн. 426, 503), известтшво-серицитовые (обн. 265), се- 
рицитокпарцитовые сланцы (обн. 406, 407), серицитовые гнейсы 
(обн. 419— 421, 431), х,поритофиллитовые слашщ и гнейсы (обн. 
193, 245, 418— 420), графито- и углистофиллитовые с.ланцы (обн. 
419—421), полевошпатовые филлиты и гнейсы (обн. 204, 221, 
412, 413), извесковобштитовые (обн. 255, 256), ирсмнистофиллито- 
вые (обн. 254) и обыкновенные филлитовые сланцы (обн. 204, 351, 
362, 374). Къ этой же формащи относятся переслаиваюпцеся съ 
филлитами кварциты и кварцитовые сланцы (обн. 27, 177, 213, 
214, 227, 228, 230, 231, 234, 238, 444, серицитовые 25, 253, 264, 
эпидотовые 6, 7, 21, известковые 17, 113, 114, 341), а также гли- 
ииото-филлитовые и хлоритовые сланцы обн. 108, 186— 188, 192,
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196?, 198, 200, 425. Эти породы большой частью зеленаго ц в ^ а  
разиыхъ отгЬлковъ, благодаря гл. обр. прим'Ьои хлорита, р-Ьже 
свЪтлосЪраго (серицитовыя разности), темнос^раго и почти чер- 
наго ц»Ьта (богатыя углистымъ веществомъ и мало кристалличныя 
разности); при вывгЬтриваши пр1обр'Ьтаютъ бурые тона и земли
стый видь; на поверхностяхъ сланцеватости обладають бол^^е или 
мен^е явствешшмъ шелшвистымъ блескомъ, на поперечномъ из- 
лом̂ Ь часто зам'Ьтна порфиробластическая структура. Обыкновенно 
степень кристалличности породъ постепенно убываетъ по Mibp'fe 
удалетя отыранитнаго массива (обн. 268—273, 173— 1̂76, 111— 
116, 418—427). Исключеше представляютъ только высоко окри- 
сталлизованные сланцы зальбандь рудныхъ м'Ьсторождетй (обн. 
324, 352, 430).

Къ групп’Ь филлптовъ т'Ьсно примыкаетъ по габ1нтусу и усло- 
в1ямъ залеган1я хслассъ порфироидовъ и псевдопорфироидовъ, до- 
стигающ1й на Западномъ Алта’Ь значительнаго развит1я (обн. 173, 
178, 197, 201, 203, 204, 206, 209, 212, 215, 224, 248, 249, 
260, 261, 275, 315, 320, 322, 336. 343, 427). Порфироиды во мно- 
1Т£хъ случаяхъ трудно ОТЛ1ГЧИМЫ огь серицитовыхъ гнейоовъ и 
сланцевъ съ одной стороны, отъ порфировидныхъ геллефлинть сь 
другой (обн. 127 а, 344, 419, 151, 171, 356?, 357?). И.зъ группы 
кристаялическихъ сланцевъ нч'обходимо еще выд4>яить породы, 
генеэисъ кюторыхъ, повиидимому, обуслшшивается руднымъ 
метаморфиз.чомъ. Таковы гранатовая, хранатозшщотовая и кварце- 
воэпидотовая породы Мурзинскаго рудника (обн. 19— 2̂5, 30), 
хлоритовые и хлоритосерицптовые сланцы зальбацдъ Зыряновска- 
го и Березовскаго рудника (обн. 324, 325, 430 и др.), рудные 
роговики и кварциты (обн. 242, 243, 306, 435, 443, 449, 431, 452, 
501, 502 и др.) и доломиты (обн. 241, 423, 425). Въ связи съ бо.И'Ье 
основными магмами стоить небольшая группа адинолей (обн. 287?, 
330, 354, 433, 455, 471?) и мстаморфическихъ зеленыхъ сланцевъ 
(обн. 317).

Осадочный отложппя Западнаго Алтая слагаются сланцами т и 
нистыми (обн. 4. 10. 12, 13, 18, 23, 31, 72, 103, 107, 141, 145, 157, 
162, 170. 179, 196, 238, 296, 300, 301, 327, 348, 471 .504 а, 508, 
511, 518), известковоглинистыми (обн. 1, 4, 142, 168, 241, 243), 
глинистокремнистыми (обн. 12. 147, 148, 153, 155, 14, 16, 17, 
115, 141, 169, 231, 233, 236, 500. 501, 504), известняками (обн. 3, 
5, 15, 37, 45, 72, 106, 109, 112, 116, 127, 137, 146, 152, 154, 167, 
176, 192, 241, 302, 355, 393, 405. 419, 469, 478, 499). б. ч. мра
моровидными. иногда кремштстыми (обн. 28, 40. 243) или глини-
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СТЫМИ (обн. I l l ) ,  песчашгеами, переходящими часто въ кварциты 
и кремнистые сланцы (обн. 7, 13, 23, 31, 140, 141, 196?), иногда 
иаюестиовистыми (обн. 113?) или аркозовыми (обн. 143, 144, 222?, 
225), конгломератами (обн. 7, 26, 140, 165, 243, 497, 508, 515), С'Ь- 
рыми ваккамл (обн. 239, 499, 508, 518), глинами (обн. 9, 257, 259, 
263, 272), глиняными камнями и туфами (обн- 235, 129, 163 и др.).

Эти породы относятся къ палеозою и кенозою, прпчемъ среди 
нихъ можно различить сл^дуютля системы и отделы.

Нижнт девонъ Д,.
Нижнедевонсшя отложен1я констатированы въ сЬровашсовыхъ 

сланцахъ и известнякахъ окрестностей Зм^ногорска и въ cipo- 
вакковыхъ сланцахъ близъ Черепановскаго рудника'-'), въ крем- 
нистыхъ сланцахъ и известнякахъ окрестностей соп. Мурзинки 
возл'Ь д. Акимовки (кобленщйе слои Европы, ярусъ со Spirifer 
paradoxus Spiriferensandstein Гарца и Рейна)'-), въ окрестностяхъ 
ст. Анд1>еевс;кой (обн. 115). въ 8-ми вер. отъ ст. Андреевской вл'Ьво 
отъ дороги въ ст. Тигерецкую противъ пасйки G. И. Чернова (обн. 
129) и въ окрестностяхъ Крюковскаго рудника ).

Средтй девонъ Д ^
Средтй девонъ встрйченъ въ известнякахт, с. Курытнскаго, въ 

Сурьей оопк'Ь у с. Курьинскаго и во.зл'Ь деревлш Новофирсовой 
(стрингоцофаловыо осадки), въ известнякахъ праваго берега Кор- 
балихи ниже устья Зм^евш, въ лежачемъ боку Петровскаго руд
ника, въ иввестнякахл, къ сЬнеру отъ Тйжуйскихъ сопокъ-^), въ 
извсстнякахл, и глинистокремнистыхт, гланцахъ .лйшго берега 
Б. Коргона выше коргоискихъ каменоломенъ (обн. 167— 169).

Верхнш девонъ Дз.
Верхне-девонск1я нскопаемыя найдены въ красяоватыхъ извест

някахъ Герихо®ска1Го рудника ” ); къ верхнему же девону Петцъ *̂) 
предположительно относитъ сланцы, песчаники и конгломераты по 
рч. Локтевкй, Поперечной и Алею, между с. Локтевскимъ и д. По- 
ловинкиной. Девонск1я же отложетя (безъ болФе точнаго подраз- 
дЬлевня) развиты по Бол. УльвФуд. Черемшанки” ), у д. Лосихи 
на УбФ'®), въ окреотнюстяхъ Зыряновскаго рудника” ) и Нико* 
лаевскаго рудника” ).

3i) Нетдъ № 219. стр. 195 сл. и № 220. Литератур'.
22) Петцъ № 219, стр. 202 сл
23) Черввтевъ № 295, стр. 209.
24) Петцъ № 219, стр. 207.
25) Черняшевъ №  296, стр. 136 сл.
2п) Петцъ J6 219, стр. 210 сл.
27) Tcbihatcheff .'6 298, р. 298 и Петцъ .4  221, стр. 5.
28) Петцъ № 221, отр. 6.
29) Петцъ L с. стр. 4.
30) Tcbihatcheff »  298, р. 278, Щуровсмй J6 311, стр. 331.
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Нижтй Еарбонъ Ci.
Нижнекаменноугольныя исшпаемыя встр’Ьчены въ извеотнякахъ 

окрестностей д. Таловки (Кондратьевой) на прав01мъ 6eperjf Бух- 
тармы, въ глинистыхъ сланцахъ Верхне-Ульбшгокаго форпоста 
•б.тизъ Устькаменогорока"*) и пзвестнякахъ д. Тархаиской®*).

Помимо указанныхъ мйстонахождешй иокопаемыхъ, въ палеол- 
тологической коллекщи П. П. Иванова, опред'Ьленной Эйхвальдомъ, 
irat>K)TCH ископасмыя ) еще т ъ  сл’̂ дующихъ иуяктовъ: 1) Пет- 
1ювск(й и 2-й Карамышевсый руддгики, 2) известняки носточныхъ 
внутреннихъ работъ Петровсжаго рудника, 3) 2-й Петровошй npi- 
искъ въ 150 саж. къ сЬ-в.-зап. отъ Петровскатю руд-, 4) Десятовскш 
пр1искъ № 9, 5) 1-й Карамыгаевсгай руд., 6) Маношкилсвдй npi- 
искъ, 7) гора въ 1 вер- отъ Черепановскаго рудника на правой сто- 
рон̂ Ь Корбалихи, 8) по тракту въ Риддеротай руд. за Осиновой го
рой, не доЬзжая до дер. Черемшанки 12 вер., 9) Ануйск1й пршскъ, 
открытый Прангомъ, въ 12 вер. отъ с. Солонечнаго (Orthoceratites, 
Spliaeronitee?, Grorgonia reteformis, Euomphalns qualteriatas?) и 10) 
Б(йск1й окруп>, „съ горы по правую сторону р. Чуй отъ (?) устья 
р. Арбалыка“ (Tumlella, Calamopoi-a Gotlilandiea).

Плюценъ.
Въ долин’Ь р. ]эухтармы возл'Ь д. Черновой найдена'") въ бурыхъ 

глшшхъ ш1(оцено,вая, б. м. м1оце-новая ф.яора, по во-зрасту моложе 
флоры Mogi®-*).

Дилювш.
1Герв7ля положителныя указа н)я на присутств1е дилювгальныхъ 

отложешй въ пред'Ьлахъ Вападнаго Алтая собственно принадле- 
я^тъ Щуровоюому” )! который выдфлилъ отложешя „эрратиче- 
скихъ валуновъ“ въ долинЬ р. Хаиръ-кумина (также Б1и, Чуй и 
Чулышмана для Восточнаго Алтая). Соколовъ отм^тилъ на водо- 
разд'йл'й Этагола ir Чегана, притоковъ Ануя и Чарыша, фажтъ на- 
хоягден1я отд’Ьльнато г}>атитнаго валуна среди сланцевъ, приво- 
дивш(й къ пре;шоложен(ю о занос)Ь этого валуна дилюв1альными 
ледниками'*®). Въ 1908 году мною были констатированы несомнЬн- 
7ше сл'Ьды оледсиЬтя въ верховьяхъ р. Ночной Коксы, по Толгошу, 
(также по 1\оксу Кандасти?), рч. Палевой и 2-й Разливанк'Ь и въ

л|) Петцъ Х  221, Tchihatcheff Л* 298, р. 291.
3t) 0 пред'Ьлен1я вскопаемыхъ 6. ч. не приводятся, такъ какъ сгарипныя опред1;ле1пя 

нуждаются въ npOBt-pat (ср. Чериышевъ № 296, стр. 130 и Петцъ № 221, с. 6). 
и) Под^ овъ и Соколовъ № 231,
:и) Sclimalhausen № 302.
х.) Щуровсв1Й 1 *  311, стр. 381 сл.

) Гоко.тлпъ .Ni 269. стр. 90.
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долинЬ Ы^логоловцена Кортона"j въ вид’Ь политуры, шраАювъ 
на скалахъ, бараньихъ лбовъ, .чорснъ и т. п. Кром'Ь укааанныхъ 
лунктовъ, необходимо отм^Ьтить еще сглаженныя скалы на Б. Кор- 
TOiili немного выше коргонокихъ каменоломень (о<5н. 168, фет- 17), 
которым по характеру поверхности чрезвычайно нашоминаютъ ба- 
})аны1 лбы, но образоваше рельефа которыхъ пока осталось iieiyfe- 
шеннымъ. Нам'Ьтить границы оледен'Ьтя въ настоящее время, 
безъ детальнаго обсл'6дован1я, пока не предсташшется возможшдмъ. 
Повидимому, на Западномъ AnTat> оледен’Ьн1е не достигало значи* 
тельныхъ paoMipoBK, занимая отд'Ьльныя площади съ радаусомъ 
•около 10— 20 вер. (Коргошяае и Коххсинсше б'Ьлки)по обЪ стороны 
Л1гнш хребта. Хараютерно, что признаки оледенКн1я констатирова
ны преимущественно на сЬвертшхъ склонахъ хребтовъ; не свидф- 
тельствуетъ шт это обстоятелютво о бол'Ье мопщомъ развитш лед- 
нишваго покрова на сЬверныхъ склонахъ? Изъ отд^Ьльныхъ цен- 
Т1ювъ ол(!до1̂ >тя, находящихся въ узлахъ б’Ьлковъ, необходимо о'. - 
.лг'Ьтить Коргонсшй, вероятно, наибольппй по разаАра!мъ. Леднико
вый покровъ спускался до высоты 1484 м. въ верховьяхъ лЬвой 
Ночной Коксы у ,,Притора“ (Коксшюкас 6'1у1ки), U069 м. на 

ycTbfi р. Палевой (Tyi>rycyHCKie бКпги) и 979 Л1- на сл1я1ии Пря
мого II Гор’йлато Коргоновъ (Коргонси»' б'1угкп); средняя высота 
хребтовъ Западнаго Алтая око.ао 2000 м. Пер1одовъ отступания лед- 
никоваго покрова было 3—4'М. Мощность моренныхъ отложений 
710стига('тъ н'1зсколько дес. метр.

Дилн)в1ал1>ная фауна, найденная гл. об]), въ инттковыхи не- 
111С])ахъ Ханха|)ы и Чарыша, описана 0>ншс|)омъ Д('-Нальдп‘ймомъ 
II др.""1.

Лялю<йи.
Аллн>в1алышя отложы11я Западнаго Алтая, представлегашя 

глинами, пес1сами и галечными окоплетями и почвами, достига- 
ютъ во многихъ пушгтахъ области громадной мощности, въ видф 
розсылей или бол'йе молкихт» продуктовъ выв'йтри1ван1я и смыва, 
затягивая склоны возвышенностей почти до вершины. Расчленеше 
этой толщи, накопившейся: за континентальный перюдъ области®®), 
является въ настоящее время невозможнымъ всл’Ьдств1е отсутств1я 
органнчеолшхъ остатковъ.

Наибол'Ье древними изъ разсмотр’биныхъ группъ являются ме- 
тамюрфичесюе сланцы, возрастъ которьйхъ можетъ быть опредЬ-

.17) Пплинеико ?й 226, стр б ел.
з«) Fischer de Waldheim № 289—201, также Черабй № 297. Кулибииъ .V> 145, 

147 и Лейбе № Л59. . ,
та) Петцъ № 219, стр. 216 в Cotta .\г 135, я. 106.
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лень, какгь до-девоноши, п{ж>му что на эти с.ланцы налегаютъ 
породы отъ нижне- до среднедовонскахо возраста (см. окрестно
сти Зм^иногорокахо рудника, о<Зн. 129, 167— 169). Эта толща по 
возрасту, б. м., соотв’Ьтствуетъ Dm (Devon metamorpMque) Куэнец- 
каго Алатау н сЬверной половины Алтайскаго горнаго округа'"'). 
Что касается контахстныхъ сланцевъ, то возрастъ ихъ не люжетъ 
быт1) .моложе девона для с'Ьвер«ой контактной зоны и нижняго кар
бона для южной. Н иж тй пред'Ьлъ возраста метаморфнческпхъ 
сланцевъ остается невыясненнымъ. Следующими по возрасту явля
ются девонсшя отложешя, слагающая наиболее мощную и распро
страненную группу осадочныхъ породъ Западнаго Алтая, сме.няе- 
мую нижнекамешюугольными отложенхямн только на нижннхъ те- 
чешяхъ Убы, Ульбы и Бухтармы. Начало перюда интрузм! магмы 
определилось бы более или менее точно возрастомъ наиболее мо- 
лодыхъ осадочныхъ отло.н{ешй, метаморфизовашныхъ действ1емъ 
интрузивной магмы; къ сожален1ю, метаморфичесшя породы За
паднаго Алтая палеонтологически немы. Если принять, что nepi- 
рдь интрузш совпадалъ съ перюдомъ складчатости, то необходимо 
притти къ вьхвод5̂  что интруз1я гранитовъ еще имела место въ те- 
чевае верхляго девона и нижняго карбона. Что касается последова
тельности выделешя различныхъ типовъ интрузивной магмы, то 
первыми выделялись, вероятно, основные шлиры, затемъ грани
ты; къ последней стадаи затвердеван1я гранитовъ относится об- 
разоваше аплитовъ, пегматитовъ, кислыхъ шлировъ и яшльпыхъ 
гранитпорфировъ, выделившихся въ гранитахъ. Лампрофиры древ
нее грахштовъ и б. м. ихъ кислыхъ выделешй въ виде аплитовъ и
т. д. Першдь выделешя кислой эффузивной магмы или совпадалъ, 
или следовалъ непосредственно*^) за пер^одомъ интрузж гранит
ной магмы. Въ пользу перваго предположен1я говорятъ геологпче- 
ск1я услов1я залеган1я кислой эффузивной магмы часто въ вгвде 
оторочки гранитпыхъ лакколитовъ, застав.ляя разсматривать кише
ла и жилы кварцевыхъ порфировъ, какъ апофизы гранитной магмы. 
Петцъ приводить фактъ поверхностнаго изл1ян1я 1сварцевыхъ по]> 
фировъ въ среднедевонскхй пер1одъ“ ). Последнимъ по времени 
былъ перщдъ выдблевня основной эффузивной магмы въ виде дда- 
базовъ и порфиритовъ; насколько резко отпраниченъ этотъ пер1одь 
отъ предыдущихъ, на ооновати имеющагося матер1ала решить 
трудно. Та тесная связь, которая замечается въ распределети руд- 
ныхъ полей по отпошензю къ соседнему гранитному массиву, даетъ 
поводь разсматривать содержимое рудньйхъ месторожден1й въ ка-

v j )  Толмачевъ. Трудн Геол. Чарх. Kafi. Е. В. С, VII, стр. 435 с.ч
4i) Петцъ М 219, стр. 217 ел.
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чествЬ продуктовъ выд'Ьлвшй интрузивиой магмы и относить ихъ 
образованае ко времени эффуз1и и связаннаго съ лосл'Ьдней 6 okoibo-  
го выд;Ьлвшя въ оболочку бол'Ье легкихъ составяыхъ частей магмы. 
За нижнекаменноугольнымъ пер1одомъ для Западнаго Алтая по- 
{ухЪдовалъ першдъ континентальный, расчленить который пока не 
представляется возможнымъ, за исключетемъ плюцена, дилюв1я 
II частью аллюв1я.

Обращаясь въ заключеше къ особенностямъ геологической исто- 
pi и и тектоники Западнаго Алтая, необходимо отметить сл'Ьдуюпре 
пункты: 1) главн'Ьйш1е тектоничесше элементы Западнаго Алтая 
ор1ентированы по с4верозападному простиратю, 2) среди этихъ 
элемснтовъ первенствующая роль прпнадлежитъ гранитнымъ лак- 
колитамъ, по отношетю къ которымъ ор1ентируются въ большин- 
ств'Ь случаевъ другте типы магмъ, а также и рудныя м'Ьсторожде- 
н1я, 3) какъ среди интрузивныхъ, такъ и среди эффузивныхъ маг'мъ 
piiinHTiinbHo преобладаетъ кислая магма, 4) характерны слабое 
paB B irrie  1Д)уппъ тшшчныхъ гнейсовъ и слюдяныхъ сланцевъ, пред- 
ставленныхъ преимущественно плотными разностями, и наоборотъ 
значительная распространенность группы филлитовыхъ сланцевъ 
(въ оообелпюсти въ восточной половин'Ь области), 5) континенталь
ный пер1одъ, наступивш1й посл'Ь нижшжаменноугольнадх) и захва- 
тивппй весь мезозой и кенозой, обусловилъ господство денудащон- 
ныхъ процессовъ, въ результат^ чего западная поло'вина области 
приняла характеръ почтиравнины, рельефъ области опред'Ьляется 
гл. обр. твердостью и частъю молодостью породъ, образовались 
толщи продуктовъ выв'Ьтривашя, частью вынесенныя на перифер1ю 
области, частью заснпаюпця коренные выходы породъ, 6) дилюв!- 
альное оледенЬше не достигало на Западномъ Алта’Ь крупныхь 
разм^Ьровъ, но во всякомъ случай было значительно больше, ч’Ьмъ 
въ настоящее время и 7) сухой континентальный климатъ Запад
наго Алтая вызываетъ возниюновете характерныхъ „пустынныхъ“ 
формъ х>ельефа въ видф скорлуповатой отдельности, чешуй, пу- 
стынныхъ корокъ, кармановъ выветривашя и т. п.
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OnMCQHle р у д н ы »  мЪсторожденШ Зопаднпго Алтоя.
Березовск1й руднииъ (1 — isoi i ?}-

Обн. 418— 430. Карты: С. 2. Л ит ерат ура:  Богдановъ № 18, с. 
209; Hermann В. Р. № 61, Th. I l l ,  s. 212, табл. 227, 228; Гривнакъ 
Л!! 8 1 , Г. ж. 187:1. П , 2 :1 0 ; 1осс.а Л» Ш ), Г. Ж . 1881, 1, 291; СоШ, 
.V» 1.3Г), .S. 244; Лаврсшъ № 152; жМамонтоиъ № 176, с. 19 и .¥» 178, 
с. 136; ОтчхУП) ¥® 199, с. 229, .Л” 201, с. 483, .К® 204, с. 71, № 205. 
с- 307, ¥« 207, с. 359; Pallas ¥® 210, Voyage, IV , 248, 288 и  ¥® 136; 
Прангь ¥® 233а, с. 188, ¥® 237, с. 318, ¥® 235, с. 73; Reuovantz 
¥® 242, S. 16; Реутовоктй .¥» 243. с. 131; Palk ,¥® 283, I, 321.

Бе1>езовсгай рудншсъ (также Денисовоюй ¥® 2 пр1искъ*) ле- 
жптъ въ 3— 4 в(']). къ ctiBcpy <кгъ с. KiiacHOHjK-Karo па п])авой c toim)- 
Ht рч. Б. Березовки, п]>авато прш'ока Iljn’iJiiia. Окрсч-тности Б(>- 
реэовскаго рудника сложены изъ толщи метаморфическпхъ слан- 
цевъ, огрилежащей съ севера къ гранитогаейсамъ праваго побере
жья 11]кгы11га (обн. 414— 417 ) -1 и состоящей изъ известковох.ло1И1- 
товыхъ, серицитовыхъ сланцевъ и гнейсовъ, переслаивающихся 
съ порфироидами и см'Ьняемыхъ въ верхвихъ горпзонтахъ графи'го- 
и уг.чпстофи.’глитовы.чи е.иаицами, до.тпммтами и по[>ф11роидами

(обн. 418—427). Общее простирахие свиты ^gQ • прибли-

з 1пч‘Л1,1ю иара.т.те.тьное с1>в(']ню.\|у краю io-tihii граиитогиейсовъ.
М’Ьсто1Южденае Березовскаго рудошка залегаетъ ка верхней 

трети южиаго склона 1>удиич1юй горы въ n1iCKO.TbKHXB стахъ саж. 
къ сЬнеру отъ Березовскаяч> поселка по л^вую сторону Березовска
го рудничнаго ключа. Оно состоигь изъ 5 жилъ^), изъ которыхъ са
мая южная и сосЬдняя съ ней къ сЬверу съ З-го этажа даяхгъ шерхъ 
по дв4> BliTBH, частью не достигаюпця дневной поверхности. Пред* 
ставляютъ ли 3 остальныя жилы только разв'Ьтвлетя одной жилы 
и соединяются ли на rHy6HHli вс'Ь пять жилъ, остается невыяснен-

г) Маыовтовъ № 178. г. КВ!.
:•) Ср. Богдановъ № 18, с. 209.
:;) Cotta №  13.7. профиль с. 245 н Гривиакь Xs 81. Г. Ж. 1873, И, шбл. 10.
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ШИТЬ. Простираше зтихъ жиль NW 310 По простирашю
N O /,4 0 -  60*)

игЬсторождете оъ поверхности раав^дано на 700 слишкомъ еаж-, 
внутрешшми работами не 6ont>e 60 саж., по падешю до глубины 
.‘12— 40 саж.’ ). Средняя мощность ншлъ отъ V2 ДО 1 арш-, на 3-мь 
ятаж'Ь утолщевая достигаютъ IV2— 2саж-, иногда 6—7 т ж .  (ов- 
руглыя вздут1я на 2-мъ этаж^Ь Крещенокаго гезенга) • Пзъ 7 выше- 
указанмыхъ рудныхъ ветвей 6 выкшаниваютсн на 1 и 2 этажахъ, 
не доходя ДО дневной поверхности. Лежач1й и висяч1й бокъ руд
ныхъ ветвей соста1вляютъ углиотофиллитшые слаялды (глинистые 
слашцл по KoTTi и Гривнаку) темно - и буросЬраго цв'Ьта; кроасЬ 
того рудная жила то въ лежачемъ, то висячемъ, чаще въ шсл'Ьд- 
немъ боку сопровождается OHHeBaTOcbpHMH, импренировашянмъ ру
дами доломитомъ (иэвестнякомъ предыдушдхъ авторовъ). Рудная 
жила въ ijaanocfe на верху горы (обн. 428) косо сЬчется жилою 
свгЬтлос'Ьраго ортофира мощностью около 2 м. Гривнакъ нром’Ь того 
указываеть на поверхности 4 жилы фельзитоваго порфира®), изъ 
кооорыхъ’одна сопровождаетъ рудную жилу (самая южная и оо- 
сЬдняя BiTiBH) въ висячемъ ея боку на всемъ ея протяженш®'''). 
Зеленокаменный лорфиръ, также сопровождаюпцй рудную жилу и 
достигаюицй мощности 1— 2 саж., относится, судя по найденнымъ 
въ отвалЬ обломкамъ (обн. 429), къ ддоритовымъ сильно пропилити- 
зироваргнымъ порф1гр«тамъ\); взаимоотношешя рудныхъ и лорфи- 
ритовыхъ яатлъ не выяснены. Строенте рудной жилы массивное ад- 
лотршмор(|)нозернистое, осложненное незначительными сбросами, 
гамйтнылш п въ бокахъ м'Ьсторожден1я (обн. 430). Т^ло жилы 
сложено кварцемъ, доломитомъ и въ меш>шей степени анкеритомъ. 
HaiiOGjilje распространены кварцъ, какт> минералъ рудныхъ вьшал- 
нещй собственно, и доломить, какъ минералъ зоны зам'Ьщетя бо- 
ковъ м’Ьсторождетя.

Въ Березовскомъ м'Ьото}х>ждбн1и шнстатированы с.и'Ьдуюице 
.минералы; азуртч, землистый, кристалличесюй и почками лучи- 
етаго строентя®), альбитъ, анкеритъ, аргонтитъ (серебряная 
чернь) ®), арсенопиригь, аурихальцить (М.М.Т.У. № 5082), гале- 
нитъ®), галмей®), гематитъ®), глина®), доломить, золскго ®), када- 
минъ, кальцнтъ®), каменный мозгт> (Steirmiark)®), кварцъ®), куп- 
ритъ ®‘®), лимонить®), малахитъ (землистый, четьирехсторонним* 
призмами, почками лучистаго сложешя и въ вид4> атласной ру-

♦) ГрпвнаБъ, 1. с. етр. 231 и Прангь № 237, с. 318.
-.) Отчей. X ; 204, с. 72, И  206, о. 307 п .V 207, о. 3,'.9.
«) Гриввакъ 1. с., с. 232. 
т) Со. Вотдавовъ 1. с., с. 212.
-) Kenovantz .V» 242 .s. 16 сл., также Hermann № 61, TIi, Ш, s. 216. 
к) Гривнакъ 1. с., г .  234.
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ды) *). м'Ь̂ дь волосистал '*•'*), онковинъ (М.М.Т.У. № 5093, 5094), 
охра слЬтлооранжевожелтаго цв4та, очень тонкая*), окислы мар- 
ганца^®), шгритъ®), серицить, сидерить, смитсонитъ, сфалеритъ®), 
(уЬра“), тетраэдрить, турьитъ (М.М.Т.У. X» 5086), хальковкнъ, 
халькоштрить®), хлорить, хризоколла'®), церуооитъ*), ярозитъ? 
(М-М.Т-У. Х« 5085), яшмагатъ*).

Гориэонтъ сажистыхъ и колчедалистыхъ рудъ начинается на 
22 саж. и ниже"), уровень почвенныхъ водь отоитъ не ниже 
32 саж-"). По содержан1ю металловъ различимы съ верху внизъ 
4 зоны’®); 1-я зона б’Ьдныхъ свинцомъ рудъ (MeHie 6 фун. свинца 
въ иудЬ); преобладаю1ще минералы; куиритъ, малахитъ, азуритъ 
(до 3 фун. м’Ьди въ пудЬ); 2-я зона бол'Ье богатыхъ свинцовыхъ 
рудъ (6 фун. свинца въ пудЬ), связанная съ доломитами висячаго 
бока, состоитъ гл. обр. изъ жел'Ьзистосвинцовыхъ и марганцевыхъ 
охръ; 3-я зона богатыхъ (до 8 фун.) свинцовыхъ рудъ, главный 
рудный минералъ который церусситъ, и 4-я зона б'Ьдныхъ, колче- 
данистыхъ рудъ, состояищхъ преимущественно изъ известняка, 
оодержащаго гн’Ьзда сйрнистыхъ собдинон1й свинца, мйди, желЬза 
и цинка. Содержаше серебра, обычно около Уо зол. въ пуд’й, въ ниж- 
иихъ горизонтахъ (нияге 32 саж.) повысилось до Уз зол.").

Анализы и пробы березовскихъ рудъ см. Прангъ 2-ii Х“ 236, с. 
188, X» 235, с. 73, Мамоятовъ X® 176, с. 19"). locca X® 119, Г. Ж. 
1884, I, 291. До 1801 г. было проплавлено 37212 пуд. руды и по
лучено изъ нихъ 1 пудъ 12 фунтовъ 62% зол. С/еребра, 38 пуд. 
131/4 фун. м'Ьди и 7103 пуд. 414 фун. свинца").

Изм'Ьнетя боковыхъ породъ м^Ьсторождешя довольно значитель
ны и выражаются сл'Ьдующими процессами.

а) Д о л о м и т и за щ я , направленная преимущество о въ висяч1й 
бокъ рудной тре1цнны (обн. 424, 425). Пришьмая во .нима,н1е им- 
пренащю фнллитовъ зернами доломита и форму залегашя доло
мита иногда въ вид1Ь м-Ьшконъ и пазухъ (по Крещенскому гезенгу), 
возможно высказать предположен1е объ отложети доломита въ ре- 
зультат'Ь метасоматичеокаго залгЬщешя фнллитовъ лежачаго или 
чаще висячаго бока рудной трещины, в) Серицитизацгя сопутству- 
етъ доломитнзацди (обя. 424); этотъ-же процессъ зажватываетъ жи" 
лу ортофира, въ особенности ея разсланцеванныя части (обн. 428), 
а также породы висячаго и лежачаго боковъ м^Ьоторождетя (ср. 
обн. 426, 420, 421 и др.). с) Д1оритовые порфириты м^Ьсторождетя

10) Цравгъ № 237, с. 318.
11) Отчетъ № 206, с. 307.
12) Судя по топографическинъ cbix^niaMb, приводинымъ ирв посдФавемъ авалитб, 

цвфры отвосятся К1  рудаиъ Керезовсваго п р ш е к а ,  ваходящагоса вь вершнвФ Березовхи, 
врвтока М. Уль 1̂Ы (см. Мамонтовъ Фв 178, с. 128).

1л,| Hermann № 61, Ш Th. 8. 216.
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подверглись сильной пропилитизащи (обн. 429). d) Хлоритиэацгл 
также им-Ьетъ м'Ьсто преимущественно въ ближайшихъ къ рудной 
жил̂ Ь частяхъ боковъ (обн. 430); образуется ли хлоритовый слаг 
нецъ путемъ метаморфизащи даорргтоваго порфхгрита или же за- 
счетъ слоистыхъ породъ боковъ, опред'Ьлить не удалось, е) Пири‘ 
т т а ц г я —одинъ изъ наибол’Ье обычныхъ процессовъ оруденЬшя 
боковъ породъ, по б. ч. сопровождаемый одновремеянымъ процес- 
сомъ серицитизацш (ср. обн. 430 а обн. Зыряновскагс руд-)- 
f) О к варц еват е^ *) не играетъ значительной роли. Повидимому, су- 
ществуетъ naeiiCTHaiH посл'Ьдоватетность указанныхъ процессовъ 
метаморфизащи боковыхъ по'родъ: вкрапленники пирита въ хло- 
ритовомъ сланц-Ь или выд-йлетя зеренъ доломита въ филлитовыхъ 
сланцахъ имйютъ спутникомъ почти всегда серицитъ; доломить 
висячаго бока п]Х)сйченъ многотасленными верттш 1ьными про
жилками кварца'̂ ) - Судя по имйющимся чертежамъ, процессъ до- 
домитизац1и сосредотч)ченъ былъ преимущее.твенно въ виеячемъ 
боку жалы*”).

Что касается генезиса .мйс'1Х)рожден1я, то пер1одъ образоватя 
рудныхъ треицпгь Г'еологнчески опредйлитъ трудно; если ставить 
воз1шкновен1е трещинъ въ связь съ дислоказпями. сопровождавши
ми iiHTpyaiio гранитной мал’мы, что п}>едстав.няется наибо.лйе вй- 
роятнымъ, то ]}ремя образова’.пя трещинъ хгожио отнести къ верх
недевонскому или нижнекаменноугольному перюду (стр. 240). 
Кислая э(|)фузивная магма врядъ ли пр1шимала близкое учаспе въ 
генезисй мйсто1Южде1пя, такъ какъ ея апофизы переейкаютъ руд- 
иыя Яч'И.ты Jt н(' подверглжч. оруд(Ч1Й1ию. Сложнйе отпошезпе д(о- 
puTOBaiX) 1кщфп])ита К'Ъ руднымъ жи.яамъ: сильная проп1ктнтиза1ЦЯ 
породы и и.мренащя ея рудами застав.тяк)гь высказать пр(!Дположе- 
nie о выдй'ычйи апофизъ порфирита до и.ти одновременно съ от.ло- 
лген(емъ рудныхъ минеразювъ. Э'пг соот.ношмпя нмйетй съ анало
гичными услов1ями залегашя оближаютъ д1оритовые и0'р<()ириты 
Березовскаго рудника съ зшгщабазами Зыряиовскаго мйсторожде- 
ытя- Составь рудныхъ paci'Bojj.oBb 1ч>воритъ въ по.льзу гид1>отермаль- 
наго происхождошя мйсторожден(я, причемъ процессъ отложешя 
сопровождался болйе или менй(' интеноивнымъ замйщетемъ бо
ковыхъ породъ, въ особенности висячаго бока, доломитомъ, пири- 
томъ, хлоритомъ, серицитомъ и кварцемъ. Парагвнетическ1я измй- 
яелпя, имйвш1я мйсто послй отложетя рудныхъ минераловъ кол-

14) ГрввааЕъ 1. с. 2: 0. 
и) HermasQ 1. с. 214.

‘ 1«| Ср. Rioard. Wein-Walls. Trans. Amer. Inst. Min. Eng. 1897, XXVI, 1C3, такяё
Aloeeta. Ueber das Vorkommf-n der Chlor-Hrnm und Jodverbindungen. 1870.8, 26 (послЬд, 
ЦИТ. no Reck. Lehre y . d Erzlag. 2-te Aufl'. e. 414).
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Ч|едашютой зоны, (>водятся къ мехаыичоскимъ деформащямъ.. до
вольно ннтенсшнымъ, судя по явлен1ямъ разслоен1я сЬкущей жи
лы ортофира^ по образовашю штриховъ окольжетя, зеркалъ и т. п., 
и къ процессамъ повсрхностнаго вывфт1>11вашя, создаВшимъ зоны 
охристыхъ и оажистыхъ рудъ. ЬСакгь сл^дств1е генезиса и па
рагенезиса м’Ьсторождетя, явились особенности химическаго со
става м’Ь.сторождешя, выражающ1яся въ ^тзеличети содсржан1я 
свинца и серебра сверху ва1изъ до горизонта сажистыхъ рудъ и 
обратно въ преобладанш м^ди въ верхнихъ горизонтахъ съ увели- 
четемъ содержания снизу вверхъ.

БЪлоуСОВСН1й РУДНИКЪ <1797— 1887 г ).
Оби. 40С), 4 0 7 . Карты: С. 3. Литература: Богдановъ Л» 18, 

с. 225; Грнгенакъ Л'г 81, Г. Ж. 1873, II, 218; BpeMteBn № 97; locca 
№ 119, Г. Ж. 1884, IV, 1; СоШ № 135, s. 240; Краткое описа- 
Н. № 119, Г. Ж. 1884, IV, 1; Cotta № 135. s. 240; Краткое олнеа- 
гае № 142, Г. Ж. 1835. II, 558; Кулибинъ № 148, Г. Ж. 1836, Ш, 
169; Мамонтовъ № 176, с. 21 и № 178, с. 134; Прангъ № 234, с. 108; 
Прангъ № 237, с. 316; РеутовсыТн № 234, с. 129; Тульчиногай 
№ 280; Щуровстай № 311, с. 283.

BtiHoycoBCKifi РУДНИКЪ находится на правой сторон'Ь рч. Г.тубо- 
кой, праваго притока Иртыша, вер. въ 20 на с'Ьверозападъ отъ Усть- 
каменогорска. Строен! е окрестностей Б’ЗЬлоусовскаго рудника пред- 
ставляетъ значительное сходство съ строешемъ окрестностей Бере- 
зовскаго рудника: къ югу отъ >гЬстороя{детя располагается зона 
лршртышскаго гранитнаго массива и тЬсно связанныхъ съ посл^д- 
нимъ метаморфическихъ сланцевъ (обн. 401— 405, 408— 416), ко-

NW 290торые им'Ьютъ обпц'е просТиран1е - -310, , въ верхныхъ го-
N0 Z 7 0 -9 0  ^

ризонтахъ этой толпц! II залегаетъ м'Ьсторождеше Б^Ьлсусовскаго 
рудника, представляющее пластовую ясилу, согласно прос.тираю- 

NW 320шуюся----------- ’), въ кварцитосерущитовыхъ и филлитовыхъ с.лан-
N050-70

цахъ. Висяч1й бокъ м'Ьсторождетя слагаютъ кварцевосерицитовые 
сланцы ов^тлобураго, сЬраго и зеленоватаго цв^та, лежач1й—тЬ 
же сланцы, переходялце частью въ телшосЬрне филлиты (обн- 406,. 
407). Въ зальбандахъ жилы развиты ов'Ктло- и темнозеленые онко- 
звновые сланцы.

М1^торожден1е состоитъ изъ одной главной жнлы п н'Ьсюоль- 
ЖШЕЬ келкяхь, отхрдящихъ отъ главной въ нидЬ тонкихъ пластинъ-

1) Грвввакъ 81, г. Ж, 1873, 11, 222.
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соглаонаго простиран1я и падешя-). Глашая жила разв’Ьдана по 
1гростиран1ю па протяжении около 400 саж., по падешю на 60 саж.“) 
На юговосточномъ конц"}! жила прекращаотсл почти внезапно 
всутЬдствге выклиниватя или же ор^Ьзывантя, на с'Ь|ве|>озападш>мъ 
—уходитъ подъ толщу налосныхъ отложен1й (глины и конгломе
раты), достигающую 200 фут. мощности*). Гривнакомъ было вы
сказано непров’Ьренное раз1В'Ьдками предполож1е т е  о продолжеши 
главной б'Ьлоусовской жилы на юговостокь до Шипулннокаго npi- 
иска, на сЬверозападъ до Казачьихъ сопокъ обхцимъ протяжешемъ 
около 4 вер. Мощность жилы въ верхнихъ горизонтахъ обычно око
ло 1 саяс., иногда до 6 саж.*), въ нижнихъ горизонтахъ на 10 эгаж'Ь 
она спусти.лась до 0,4 саж-*), по прос.тщ>ашю и падсчпи) наблюда
лись частые пережимы до 2 фут., также иногда раощеплсшя и от- 
в’Ьтвлен!я жилы ’’■*), коштатированныя на разстоянш 50 саж. отъ 
главной жилы. Рудная жила не, пересЬкается и вообще не сопро
вождается изверженными породами. Строоше ж,илы массивное, 
аллотрк>.морфно.зернистое. Т1,.ло яаглы слагается кварцемъ.

Въ .M'fecTopdiVK.Teiiin BcTpti4(4rbi сл'Ьдуюпце минералы: азуритъ')- 
андрадитъ, барить"), бротаптптъ, га.лешггъ, галмеи'), гематитъ”), 
гипсъ, кальцитъ'' 1, 1хва]>иъ'), купритъ' I, .жи.\гоннтъ'), >галахитъ^), 
..марганец'ь черпыГГ'1, .\гарказитъ, ме.лантеритъ (М.М.Т.У. 
.Уг 4986). м)е.шгнъ, .vi'fe;u/'|. О1гк.оз1гнъ, охра м'Ьдномышьяковая, пи- 
ритъ''), пиролюзитъ, полуопалъ, повеллитъ, серебро''), серицптъ, 
смитсонитъ''’),сфалеритъ'®), талькъ, теннантитъ (М.М.Т.У. 2676),
турьитъ, теноритъ^), халькантитъ, халькозинъ”), халькотпгритъ'^), 
хлоригь, хризоколла“), церусситъ“), ярочзитъ.

По генеращямъ п зонамъ указашиле >шн('ра,лы ]»ас111Н‘Д'1’>ляют- 
ся сл'Ьдуюпщмъ образомъ.

I. Зона колчединистыхъ рудъ.
A) Галенитъ, кварръ, баритъ, пиритъ, сфалеритъ, пмгнантптъ. 

халькопирптт,.
B) Аллохроитъ, м1елн1нъ, ошеозинъ, серицитъ, талькъ.
II. Зт а  сажистыхъ рудъ.
А) Брошантить, ге.матитъ, гшхсъ, кварцъ, купритъ, марказитъ, 

м^дь, охра мышьяковом’Ьдная, серебро, теноритъ, халькантитъ, 
халькозинъ.

2) Гриввак'ь 1. с. листъ 9, риг. 6 и Cotta М 135, s. 242.
3) Тульчийск1й JS 280, с. 49, ср. Кулибвяъ Л 14^ с. 169.
4) Cotta 1. с. 243 и Гржввакъ 1. с. ^ 0 .
з) Cotta 135. s. 241 в Гриввакъ I. с., 226, Кулибнвъ 1. с. я  Краткое опнсав1е 

»  142, с. 658.
в) locca »  119, Г. Ж. 1884,. IV, 4.
7) Щуровск!й J6 311, с. 284.
8) Правгъ .V 237, с. 317.
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В) Аллохроитъ, кирпичная медная руда, «елияъ, опалъ, пе- 
ченкшая руда, хризоколла.

III. Зона охристихъ рудъ.
А) Азурить, кальцить, кварцъ, кирпичная руда, лимоштъ, яа- 

лахитъ, м^дь, охра мышьяковая и др., печенюовая |>уда, пиролю- 
зитъ, повеллить, серебро, смитсошггъ, тенорить.

В—П1=В—П.
Въ грухш’Ь А noMiincHH минералы Л л а  руднаго м-Ьсторожде- 

н1я, въ грушгЬ В— минералы, развиваюпцеся преимущественно 
въ боковой породй на соприкосновети ея съ руднымъ гЬломъ.

Среди шшераловъ колчеданистой зоны количественно преобла- 
даютъ халькошджтъ и пиритт», встр'Ьчак)щ1еся б. ч. въ 1Вид'Ь мел
кокристаллической см'Ьси; так1е пггуфы по общему габитусу очень 
напоминаютъ колчеданистыя руды Сугато-вскаго м1>оторожден1я. 
Остальные минералы I генеращи отд'кла А шраю'и. со(вершенно 
подчиненную роль, распредЬляясь ^тЬдасими и мелкими зернами въ 
массЬ главныхъ колчедановъ. Н'Ьсколько м'Ьняются отношен1я въ 
aoHli импренащи, гдй имщжнирующимъ минераломъ, наряду съ 
кварцемъ, является попреимуществу nnpHn>, соп1>овождаемый ино
гда халькопиритомъ и сфалеритомъ. Среди минераловъ группы I В 
наибодЪе распространены кварцъ и серицитъ (онкшшъ), какъ 
минералы зальбандъ; ооотношен1я аллохроита неясны. Что касает
ся минераловъ отд'йла В II— то м1елинъ находится б. ч. вм'ЬслЧ̂  
съ сйрношплыми o x p a M ii (сульфатная зона), хрнзоканла и опалъ— 
съ углекислыми сюединетями. пршюмъ преоблада(!тъ хризоколла, 
дающая рядъ переходовъ въ печенковыя и кщжнчныя м'Ьдныя ру
ды, напом1тнаюпия по габитусу руды Золотушннскаго и Локт<‘в- 
скаго м'Ьсторожджпй. Соотв'йтственно преобладай]’ю пн^нета и хал]>- 
копирита въ зон!, колчеданистихъ рудъ, и въ п(Х“Л'1>дующихъ ге- 
пе1>ащяхъ чаще др^тихт, встр-Ьчаются Mli/iiHHH it жел'йзныя еоеди- 
нен1я и смЪси ихъ.

Наибольшая мощность охристыхъ рудъ ■око.ло 23 саж. (по За
падной шахгЬ), наибольшая глубина нижней грашщы охристой 
зоны 30 сяишкомъ саж. (по Георг!евской шахтЬ), сане, на 45 ниже 
наибол'Ье высокаго пункта рудной горы (у Западной шахты). Уро
вень почвенныхъ водъ .лежитъ не ниже 20 саж. (горизонтъ водоот
ливной штольны 4-го этажа). Въ зависимости отч. рельефа рудной 
горы, зона охристыхъ рудъ обнаруживаетъ склонете въ двухъ 
налравлетяхъ—с'Ьверозападномъ и юговосточномъ*). Зона сажи- 
стыхъ рудъ достигала мощности 10— 15 фут.’®).

а) Правгъ № 237, с. 317 и Грвввакъ 1. с. 223. 
1о) Грвввакъ 1. с. 225.
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Раопред^^вше неталловъ въ м'Ьсторождети подчинеио из- 
вЬотной законности, позволяющей разлиншъ сверху внизъ сл^^ду~ 
ющ1е 9 поясовъ®) (5 пояоовъ согласно КоттЬ) : 1) Поясъ жел'ЗЬз- 
ныхъ рудъ (гл. обр. лимонить и турьить); м^^ди отъ 1/4 до 1 Уз фун. 
въ 1 пуд’Ь руды. 2) Поясъ м^^дныхъ рудъ (азуритъ, малахитъ, ку- 
притъ и др.) съ прим1^сью KeHfeHNXb рудъ; м'Ьди отъ 3 до 15 фуя. 
Мощн1Жть 1-го и 2-го поясовъ отъ 70 до 90 фут. 3 ) Поясъ жел'Ьзис- 
1 ыхъ псченковыхъ рудъ; м’Ьди отъ Уз до 2 фун. 4) Поясъ б о л ^  
богатыхъ печенковыхъ м'Ъдныхъ рудъ съ <хще1ржашемъ м-Ьди отъ 
•3 до 8 фун. 5) Поясъ жел'Ьзныхъ рудъ, содержащихъ примЬсь 
м'Ь.дныхъ и свинцовыхъ окисныхъ соедиясн1й; м'Ьди отъ У, до 
Уз фун. Мощность 3—5 поясовъ 4-5 фут. О) Поясъ жел'Ьэныхъ рудъ, 
богатыхъ самородной м'Ьд1>ю н окисными соедпшннями {iBHHii,a; м’Ь
ди отъ 3 до 12 фун., св1шца отъ 3 до 7 фун. 7) Поясъ желЬзныхъ 
РУДЪ, б'Ьдныхъ м’Ьдьк) и очень богатыхъ церусситомъ; мЬди отъ 
У  до Уз фун., свинца отъ 7 до 12 ф^ъ. Мощность 6 и 7 поясовъ око
ло 30—3.) фут. 8 ) Поясъ (‘ажистыхъ рудъ мощностью 10— 15 фут.; 
.М’Ьди отъ 4 до 7 фун. 9 | Поясъ колчеданистыхъ рудъ; мЬди отъ 
У» до 2, |»4>дко до 4 фун. 1-й поясъ Котты сюотв1>тотвустъ 1 и 2-му 
поясамъ Гривнака, 2-й—3, 4 и 5-му, 3-й—6 и 7-му, 4-й— 8-му и 
5-й 9-му поясамъ Г})ивнака. Границы поясовъ приблизительно сл'Ь- 
дуютъ рс.тьефу ])удной горы'У.

Ана,:шзы и npo6ii бЬлоусовскпхъ ]»удт> c.̂ [. locca Л'» 119, Г. Ж. 
1884, IV, 4, Мамонтовъ № 176, с. 21, Ilpaim> № 234, с. 108, ПО, 
Тульчинсюй Л'« 280, с. 49. ( ’ъ 1807 по 1843 г. добыто было 1289296 
пуд. сор'гированныхъ рудъ"), въ 60-хъ годахъ ежегодная добыча 
достигала 250000 пудовъ"), въ 80-хъ— о̂коло 80000 пудовъУ. Содер- 
Mjaiiic с(ч>(‘бра в’ь охристыхъ рудахъ равнялось У — % зо.л. въ пуд’Ь!, 
р'Ьдк'о 1Уз .'«)л., въ шуги'датшстыхъ рудахт!— сл’Ьлы серебра").

Пзм'Ьнсппя бо1аип11хъ породъ выражаются въ слЬдующихъ щ)0- 
щчч’ахъ. а) Онварцрвангс заключается въ обогащеи1п серпцитовыхъ 
и фи.тлито'выхъ слапцевъ зернами, линза.ми п прожп.лками 1М1арца, 
п]>ич(‘мъ получаются переходы въ кремнисгосерицитовыс^ \\ слюди- 
стоква])Цитовы(‘ слатгцы. i!) Онкошнизацгя захватываетъ преим^^- 
1цественж) зальбанды рудной жплы, причемъ образуются мягк1с, 
жирны(', на oinjTib ,,тальковатые“ сланцы св’Ьтло- и темнозеленаго 
цв’Ьта, легко оплавляюпцечзя п. п. т. с) Хлоритизащя, повиднмому, 
не играетъ существе}гной роли, такт, какъ хлоритъ является вто
ростепенной составной частью онко.зиновыхъ и серпцитовыхъ слан- 
цевъ. О) Орудетьте ра-звито гл. обр. въ лежачемъ, въ меньшей сте- 
.П6НИ въ В'исячемъ боку на глубиру отъ н’Ьсколькихъ дюймовъ до-

п) Архвввня CBtAtnifi каталога колл. II. П. Иванова.
Г-') Cotta 1. с. 241.



250

8 фут‘“) . Гдашымъ минераломъ оруде1гЬшя является пирш’ъ, зна
чительно р’Ьже сфалеритъ и халькопиритъ. Процессъ руднаго за- 
м'Ьщен1я иногда протекалъ съ сохранешемъ перюначальной плой- 
чаггой стр'у1стуры породы, образуя родъ псевдоморфозы колчедана 
по породЬ (ср. сф алеригь); въ дашюмъ случа1Ь яаяяется шзмож- 
ность р^нгать, что плойчатость боковыхъ породъ возникла до ору- 
ден4н1я. е ) Каолинмзацгл ю А е'гъ м'Ьсто въ зохгЬ саЖ|Истыхъ и охри- 
стыхъ рудъ.

Въ виду того, что въ сланцахъ и известнякахъ окрестностей Б'Ь- 
лоусовокаго рудника окаменЬлости не найдены, невозможно уста
новить возрастъ образован!}! и выполнен!я рудной трещины; при
нимая во вним ате значите.тьноо сходство у{‘лов!й зале'гал!я Бере- 
зовскаго и БЬлоусовекаго рудапсовъ, позволительно высказать 
предположен!е о близости пер!ода образован1я, а также и услов!й 
генезиса этихъ м'Ьсто1рождсн!й.

ЗаВ0ДИНСК1й РУДНИКЪ № 2-й (1818— 1864 r.j.

Обн. 306— 309. Карты: С. 4. Л ит ерат ура: Азсгиповь № 4, 
с- 94; Богдановъ № 16, с. 391, № 18, с. 350; Hermann R. № 71; Hess 
№ 72; Гривна1къ № 8L Г. Ж. 1875, П, 29U; Ерем^Ьевъ № 94; locca 
№ 119, Г. Ж. 1884, I, 290; locca № 121, Г. Ж. 1885, III, 453; Cotta 
№ 135, S. 224; К 1)аткое опиоаше № 142, Г. Ж. 1835, IV, 322; Кратт. 
№ 143 и 144; Майсръ Л'Ь 169; Мамонтовъ 170, с- 12 и № 178, 
с. 82; Миклашевск!й № 182; Миклухо-Маклай Л" 184; О теллури- 
О'гомъ ceiteOpIi № 194; IIpa.HrT> № 237, с. 322; Реутовеюй № 243, 
с. 195; Rose № 247, s. 014: Rose № 248; Сми]>нов71 № 207.

Заводшшк!й Л<г 2 рудника. раоио.;гоженъ в'ь 39 И(Ч1. кз, запа.уу 
отъ Зыряновскаго ])уд!шка на н)говосгочном'ь (•клонФ. Облакетной 
горы, находящейся на правой сто|х>нЬ Бухта]>мы вер. в'ь 7 къ сЬве- 
ровоетоку (яъ д. Таловюг (Кондратьевой). Окрестжютн Заводин- 
скаго рудш!ка сложены гл. обр. мощными выходами кварцеваго 
порфира и его туфо1ВЪ и б]к‘кч!й, принадлеясащими къ той зонК 
кварцевыхъ порфлровъ, которая проходитч. параллельно югозаиад- 
ной окраин!!. Мякотпнокаго граиитнато маоошза отъ верховьевъ Че- 
ремшанк!!, праваго притока Иртыша, до истоковъ Таловки и Та- 
волжанки, правыхъ притоковъ Бухтармы'). Съ ciiBepoBocTOKa эта 
зона примыкаетъ къ мякотинскому гранитному массиву, съ югоза- 
лада она прорываетъ толщу иэвестняковъ и  глинистыхъ сланцевъ 
каменноугольнаго возраста.

13) ГривнаЕъ 1. с. 221.
i) См. «apij Васовъ № 7, Г. Ж. 1801, 11.
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М'Ьсторождсше Заводинокаго рудника валегаеа’ъ  въ кварцевыхъ. 
порфирахъ зеленоватос'Ьраго, при выв’Ьтриваши буроватаго или мо- 
Ж)чно<ЙЬлаго цвЪга, принадлежащихъ по типу ооновной массы къ 
млкрогранитамъ или М|Икрофельвитамъ; наблюдаются также без- 
кварцевые порфиры, порфировые туфы п брекч1и-). Взаимоотно- 
шен1я этихъ породъ и услор1я залеган1я въ нихъ рудной жилы не 
выяснены. Судя по матер1алу колл- П. П. Иванова, какъ лежач1й, 
такъ и висяч1й бока рудной жилы сложс'ны микрогранитомъ, под
вергшимся сильному метаморфизму вблизи рудной жилы. Что ка
сается авш'говаго порфира, указываезгаго Мик.яашевокимъ и Кра- 
томъ^), то ш Л  не удалось наблюдать его ни въ 10бразцахъ собран
ной мной коллекщи, ни въ коллекщи П. П. Иванова; тонно также 
не указываетъ его и Миклухо-Маклай среди обработаннаго имъ ма- 
Tepiajia коллекщи, присланной Кратомъ; микрос1копическое изсл^Ь- 
доваше образцовъ, которые можно было бы отнести къ авгитовому 
порфиру, заставляетъ приннслитт ихъ кз> кварце-вымъ или безнвар- 
цевымъ порфпрам'1., нахо.дящимог въ стащи (*нлыюй пропи.зити- 
aaniir. Точно также и тальковатоглинистый сланецъИ лежачаго бока 
м'Ь<'то]к)жден1я на (юнован1и образцовъ ко,тл. П. Иванова, повиди.мо- 
му, представ.;1яет'1) сп.тьн-о мятыя и орудопфктыя разности тйхъ же 
кварцевыхъ порфи1Х)въ (тальковатыя глины гессита и др.*).

Рудная трещина относится къ Т1шу сложныхъ; она выполнена 
кварцемъ, слагающимъ тЬло м'Ьсторождетя; npocnipaHie кварце
вой жилы NNO при почти вертикальнозп>, слегка на NW паден{и. 
Что касается формы рудныхъ скоплонай, ироходящихъ въ KBapnli, 
то въ общемъ, согласно чертежу MmcaaiiicBCKiiro IX, фиг. 1—3‘), 
фюрму эту можно срав1шть съ столбомъ ненравильнотроугольнаго 
сЬчешя, им'Ьющимъ -нанбальшую мощность въ aoHii охристыхъ 
рудъ около ос . (4ХН с-“), утоняюацгмся до 3 саж. на глубин'Ь 24 
саж. при переход'^ охристыхъ рудъ въ кш1чеда1И1С"гыя и сходящимъ 
почти на нЬтъ (н'Ьокол1>ко верш, мощности) въ основати Иванов- 
скаго гезенга на глубинЬ 30 саж. На поверхности рудныя скоплв- 
'Шя образовывали тошччй прожилокъ въ Ksapni, ра1зв^твивш1йся на 
два, западный съ падешемъ на NW подъ Z 45“ и восточный подъ 
Z90“, которые на глубин'Ь 13 саж. соединились въ гнЬздо мощ
ностью до 4Уг саж.^. Отроете жилы аллотршморфнозер'нистое, иао- 
гда ка/гакластическое. По простиратю жила разведана на протя-

и) Миклухо-Маклай № 184, е. 228 сл. и обв. 306—9.
») Микла.певсв1й №  182, с. 204 сл. ■ Крягь М 143 с. 430 сл.
*) (-Р. Кратъ Лй 144, с. 34.
4) Миклашевсю'й 1. с. 201.
з) Кратъ 1 с. 439.
в) Прангъ №  237, с. 322.
7 )  Мивлашевсв1й 1. с. 106.
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женьи 34 саж. (на 2-мъ этаж^Ь), вкрестъ простиран1я проведена 
с ъ  5-го этажа Александровская штольна длиной 108 саж.

Въ состав^ тЬла пршшмаюгь участ1е cntflyronpe минералы: 
азуритъ®), алтаить®), арагонитъ*®), аргентитъ®), бисмутитъУ‘®), 
борнитъ” ), виpидить^®), виомутъ*®), галенитъ®), галмей**), 
гематить?***), гесситъ®), палить” ), гипсъ’*), золото, кальцитъ” ), 
карелинитъ” ), кварпд., кераргиритъ” ), красная серебряная руда®), 
купритъ®), лимонить” ), ломонтитъ” ), малахить” ), мангакить (М. 
М.Т.У. № 5108), мелантеритъ” ), м1елшгь” ), м’Ьдь®*), онкоэинъ, 
тшритъ, пиролюзитъ, пирофиллитъ” ), псиломеланъ” ),роговикъ"), 
серебро се.рпентинъ” ), смитсонить, сурикь*). сфалеритъ®),
талькъ, теллуритъ?, тетраэдрить (Ag)?^■''), трепелъ” ), турьитъ?, 
халькошгритъ” '|. хлорптъ-- ), хризоколла?” ), церусситъ®) и цинке- 
нить"*®).

По генерац1ямъ и зонамъ пзъ указанныхъ 1Минвраловъ им'6ющ1е- 
ся пъ коллскщрг Мин. Муз. Томск. Университета распред11.ляются 
рутЬдующимь образомъ: '

I. Зона колчеданистихъ рудъ-
A) Галенигь, геооитъ, квах)цъ, пиритъ, роговикъ. сфалеритъ, 

халькоагнритъ.
B) Кальцит’ъ, кварцъ, онкозинъ, роговикъ, х.лорить. 
и . Зош1 сажистыхъ рудъ.
Аргентитъ, золото, кераргирить, м’Ьдь, cej)e6i)0.
III. Зона охристыхъ рудъ.
Лимориггъ, малахитъ, мангашгтъ, пиролюзитъ, смитсонить, те,т- 

лурить?, турьитъ?, церусситъ.
Зона охристыхъ рудъ идетъ до глубины 24— 26 са.ж.-' ), колче- 

дан|И!стыя руды прослТ^жеиы до глубтгы 36 саж. Уровень почв(!п- 
ныхъ водъ не ниже 30 саж. г-ттубины (считая по горизонту Алек-

0  Миклашеогк1 1 1  1. с .  202 ел.
;ij Rose Л" 2-17 и 248 Ирап. № 143, с. 41S. МиклашевскИ! 1. о 107 ел
ш) Кратъ 1. с. 138, 4.50.
п) Крагъ I с. 394. 428.
la) Кра.ъ 1. 0. 394, 422, 447. 437, 438, др.
1л) Hermann К. 7]. 
и) К| ап, 1. с. 431.
I» )  Кратъ 1. с. 401. 402.
|с) Ktax-L 1. с. 426.
■■■■"■) Кратъ 1 с. 425.

Wpai b I. с 444.
I?) Мик.1 ашевснй 1. с. 200. 201.
|“) Кратъ 1. с. 419. 
п )  Кратъ I, с. 404.
■д.) Гриввакъ 81. Г. Ж. 187.3. II, 291.
■.’|) Кратъ 1. с. 395. 
лД Миклухо-Маклай 1. с. 220 сл.
Д1) Аытииовъ №  4.
.2)) Мнклатевск1й 1. с. 201. 206.
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саядровокой штольны). Среди минералавъ колчедалшстой зоны 
преобладаютъ галенить и сфалеритъ; пирить преимущественно 
гогаренируетъ боковую породу, хальмопирить часто сопутствуеть 
галениту и сфалериту, но всегда въ незначительяыхъ количествахъ. 
Своеобразная особенность состава колчеданистой зоны заключается 
въ присутств1и теллуристыхъ соединетй. Характерно, что эти со- 
единешя въ главной своей Macct связаны были съ верхними гори
зонтами м’Ьсторождешя (1—3 этажи)“ ), встречаясь глубже въ 
ничтожныхъ количествахъ. Изъ остальныхъ сульфидовъ наблюда
лись окоплетя галенита преимущественно на 4-мъ этаж'Ь, буры11 
сфалеритъ-^между 4 и .5 этажами®). Повидимому, къ эоя^ сажи- 
стыхъ рудъ необходимо отнести соедине1я висмута, найденный 
зд’Ьсь впервые Карелшымъ и проанализированныя Германомъ^'). 
Дальн^йшихъ .литературныхъ св'Ьд'Ь|тй объ этой интересной со
ставной части м'iЬcтopoждeнiя встр'Ьтить не удалось. Пробы на 
виомутъ им'Ьющагося въ М.М.Т.У. матер1ала дали отрицательный 
результатъ.

Немногочисленныя пробы и анализы заюдинскихъ рудь см. Ма- 
монтовъ № 176, с. 12 и locca № 119, Г. Ж. 1884, I, 290.

По архивными данными иолл. П. П. Иванова на Заводргнскомь 
рудн.ик'Ь съ 1819 г. по 1843 г. было добыто 183463 пуд. оортирован- 
кыхъ рудъ, пзъ которыхъ извлечено 106 пуд. серебра; за время оть 
1819 г. до 1861 г. получено 463935 пуд. сортированныхъ рудъ, со- 
державшихъ 301 п. 33 ф. 70Vi з. серебра и 79173 п. 18 ф. свин
ца-"). Содержан1е серебра въ пуд1> руды колебалось отъ 1 з. 44 д. 
до 651/4 3. Интересно присутств1е золота въ рудахъ 1827 г.^) (не 
изъ гессита ли?). Содержан1е свинца доходило до 18 ф. въ охрис- 
тыхъ рудъ и понизилось до 4 ф. въ калчеданистой серебра 
было Зд-Ьсв до 11/2 зол.” ).

Боковыя породы мf,cтopoждeнiя обнаруживаютъ значитсльныя 
изм-Ьнетя состава подъ вл1яшемъ рудныхъ растворовъ. Эти изм^Ь- 
н етя  сл'Ьдуюшдя: а) окремтъше, ведущее къ зам'Ьщетю породы 
кварцемъ, роговикомъ и аморфными кремяеземомъ, в) пропилити- 
зацш, выражающаяся гл. обр. въ обогащенш породы хлоритомъ, 
кварцемъ и рудами (обн. 306), с) серицитизащя, представляющая 
другой типъ изм^.нетя боковыхъ породъ м^кяюрождетя, d) с«- 
коаинизащя, пр1уроченная по б. ч. къ пунктамъ наибольшаго смя
тая породы („тальковатыя глины“ гессита и др.), е) каолинизащя, 
играющая роль гл. обр. въ зон-Ь охристыхъ и сажиотыхъ рудъ“ ) и

2s) МвклашепсыА 1 с. 197, 198; ср. Кратъ L с. 418.
2в) Вогдавовъ .\i 16, с. 392.
27) locca J6 121, Г. Ж. 1886, Ш, 454.
38) Ср. Кратъ 1. с. 450.
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f) цес.тттацгя? Изъопнсгшя Крата не вполн^  ̂ясно, шроисходшсо 
ли выд^лен1е ломонтита и арагонита съ зам’Ьщешемъ породы или 
же иЬтъ. Изъ указанныхъ процессов^» задгЬщешя хлоритизащя, по- 
пидимому, предшествуеть оерицитизащи; лроцессъ орудвиЬн1я, шь- 
чинаюпцйся совм’Ьстно съ обра;зовашемъ хлорита, сопутствуегь 
серицит1изац1и и закан'шваотся выд'Ьлешемъ кварца. Эти соотно- 
шешя напомхшаютъ наи'Ьчавиг>"юоя посл’Ьдователшость процессовъ 
зам^цен1я въ Бех)сзовскомъ руд. Процессъ серицитизащи захва- 
тилъ гл- обр. одинъ бокъ м'Ьсторожден]я (лежач1й по Миклашевско
му” ) .Мехаиичесшя иВм’Ьнен1я боковыхъ породъ также очень р ^ к и : 
снш констатируются какъ п. м., такъ и макроскопически, выражаясь 
въ образован)!! многочисленныхъ зонъ сжа.т)я, раздроблешя, по- 
.’Ифованныхъ поверхностей, брекчш, галекъ трен)я и т. п.-”). 06- 
раэоваше и выполнен)е рудной трещш!Ы относятся, вероятно, къ 
'посл’Ьнижнекаменноугольному возрасту, такъ какъ они связаны 
съ дис.токац)ями въ кварцеа!ыхъ порфирахъ, прорывающихъ нижне- 
каменноугатьныя отложешя. Связь рудныхъ раотворовъ съ кислой 
эффу.зивной магмой въ этомъ м1>сторожде1п1и представляется го- 
Х̂ аздо бол'Ьо ясной и тйстгой, ч’)’Д!Ъ въ предыдугщтхъ, б.та1года]1я ус- 
лов1ямъ з<!леган1я въ самой магм'Ь.

ЗмtиHOГOpcнiй РУДНИКЪ <1745— 1871, 1907— 1913 г.).

Обя. 492—518. Карты: С. 5. Фиг. 32—35- Литература: Бог- 
да 1ювш!Ъ К. A*® 15, т. И, с. 236; Богдаиовъ № 18, с. 114; Бояр- 
шиновъ Л'о 22; Брыковъ № 27; В.тангали № 35; Halm .Л" 36; Наш- 
гаапп № 37; Helmersen № 44, s- 209, 277; Georgi № 48, I, 186 HNach- 
trag s. 37; Hermamt B. P. Л"2 53; llcrmaim B. F. № 58, x>- 275; Her
mann B. F. Â2 61, HI, 120; Гехзманъ Иванъ (Б. Ф.) № 65, II, 137; 
Hotz № 80; Гривяакъ № 81, Г. Ж. 1875, II, 278; De Launay № 90,
р. 516; Ерем'Ьевъ .TV» 91; Ерем’Ьевъ № 95; Изв’ЬсНе № И З; Klaproth

131, S. 21; Cotta № 135, s. 192; Cotta № 139; Краткое опиоаше
№ 142, Г. Ж. 1835, IV, 306; Кулибинъ .¥» 148, Г. Ж. 1836, П, 318; 
Ivabbe ¥“ 151; Лавровъ ¥ 2  152; Laxinann ¥ 2  155; Lowitz А2 162 и 163; 
Майеръ ¥ 2  164— 169; Мамонтовъ .¥2  178, с. 280; Отчетъ ¥ 2  205, с. 
3D4; Отчетъ ¥ 2  206, с. 396; Pallas ¥ 2  210, Voyage, IV , 372; Patxin 
¥ 2  216; Pelletier ¥ 2  217, 218; Петцъ ¥ 2  219, с. 139 и ¥ 2  220; Прангь 
№ 235 и ¥ “237, с. 324; Renovantz ¥® 240, ¥® 241, ¥ “ 242, s. 89; 
Реутовскш ¥® 243, с. 205; Rose G. ¥ 2  247, s. 529; Савищай ¥® 251,
с. 444; Sewergin В. ¥ 2  254, 255; Севергинъ ¥ 2  256; Соколовсюй 
¥® 272, с. 412; Спасскчй ¥ 2  275, прим^^чашя; 1819, ч. VUI, с.

2») Крагь № 143 и 144.
Кратъ М 143, с. 452.



Фиг. 32. 3.\1Ьимогорск19 рудаикъ; видъ сь liopoxoBuxb горь; 
на заднемъ п л а в 1з Караульная сопка (стр. 2.i5).

Фиг, 38. Разносъ Семеновскаго рудника сз. юга (стр. 302).
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123 СЛ-; Указатель открытш № 282, т. У, № 6; b’alk № 283, 1, 311; 
Федоровъ Е. № 285; Poniakoff № 292а; Tchihatcheff № 298, р. 269; 
Шангпнъ № 30Ij Spring № 304; Stromeyer № 309; Щух>овск1Й 
.No 311, с. 37.

Зм'Ьиного^юкзй ру.т,никъ лежитъ на пра1В0 мъ 6epei^y рч. SMtiOB- 
ни, л-Ьнаго притока Корбалихи, принадлежащей къ систсм’Ь Алея- 
Строеню окрестностей Зм'Ьшюгорскаго рудника представляется въ 
( л1=.дующемъ внд’Ь‘) : вер. въ 3— 4 къ югу огь Зм’Ьиного1)Скаго1 руд
ника проходятъ въ западо-сЬверозападномъ направленхи гранитныя 
Мохнатыя сошги, принадлсжалця къ Алейсколоктевокому массиву, 
который тянется въ томъ же направлении отъ Мохнатыхъ сопокъ 
;i,o рч. (\ '̂хой, п]̂ аваго притока А.лея; параллелыю алейсколоктещ- 
(чсому массиву, къ с'Ьверу вер. въ 15, идетъ колываисшй гранитадй 
.массивъ. :М('жду .этими дву>гя мжсивами параллельно ихъ окраи- 
иа.мъ распо.ложе.ны дв'й i;t>nn порфи]Х)выхъ куполовъ, алейсколок- 
тевская (сои. Караульная, Пригоиныя, Мельничныя и друг, до г. 
Березовой) и колыванская (сопки Гольцовск11я, Черепановскчя, 
Теп.лушиискчя, г. Маякъ); остальное пространство между указан
ными извер'жепными 1юродами занято то.лин'й м('тамо{)фичсскихъ 
сландевт, ('додсвонскаго ®озра<‘та? )у) и осадочныхъ породл, нижне- 
и (‘редн(‘Д(чн).нскаго возрас-та; обидч' ироелиран!*' этой си.ль.ио дте- 
( .тощцюванной свиты WNAV, п])иб.:1иэителык) парал.ле.лыни' 1хкмюд- 
ствун)Щ(сму npoe-TiipcUUKi гратштныхъ массивовъ. Помимо выше от- 
>!4>ченныхъ по^юдъ, эта. толща npo]rf>3aHa многочпс.ленны.М'И ме.нки- 
ми жила.М|И бол'Ьс осшншыхъ породту—ддабазовт,, п(){)фи])Итовъ и 
др-, И])оходя11|.11!.ми по б. ч. вкрестт, господству]оща.го пр(к‘ти1»а1пя 
осадочныхъ тнд>одл>. Иаибо.тйе древними являются хло])итовые 
ч .танцы, с,лагаашце с'Ьверную оболочку Мохнатыхъ о.(шокъ и пере- 
ходя1щ'е въ х.торлгтоесрицитоврле с.ланцы Похюховыхъ го1>ъ (обн. 
508 ); на посл1уДн1е, повпдимому согласно, налегаютъ сЬ^ювакковые 
сланцы и конгломераты съ прослоями известагяка, содержаице 
многочисленную фауну нижнедевонскаго возраста*); еще выше oib- 
рыя вакжи см-Ьняются глинистыми, кремнисто- и известковоглини- 
стыми сланцами нижне? и среднедевонскаго возраста, содержащими 
[чрослои сЬровакковыхъ и кварцитоеыхъ сланцевъ®). Въ иижнихъ 
горизонтахъ шслфдней свиты и за,легаетт. 3M'4iHHoropcKoe м'Ьсто- 
1южден)|е (фиг. 32).

i) Петцъ Л? 219, с. 124 сл. 
а  Ср Spring № Э04. S . 135.

Петцъ 1. с. 136. также обн. 409. .508. 
О Петцъ 1. с. 142.
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Лежач1й бокъ м^сторожден1я составляютъ креимнисюглинисты»» 
сланцы (обн. 499, 500, 501), висяч1й бокъкртнисто- и известкоио- 
глшшстые сланцы^) (обн. 504). Подземными работами лежач1й 
бокъ быль разв-Ьданъ въ агЬсюолькихъ пунктахъ: по Новому орту, 
веденному отъ Западной шахты Коммисокаго разноса на протяжо- 
нш 3.3 саж., по Подрядной (59 саж. длины) и Лупо1ВОЙ (140 саж. 
длины) штольнямъ, веденнымъ отъ Николаевскаго и Большого раз- 
нооовъ, приблизительно на ypoBHli рч. Зм’Ьевки; вовсЬхъ с.т^'чаяхъ 
пройденъ былъ сначала тяжелый пшатъ, зат1Ьмъ }юговикъ и нако- 
нецъ известковоглшгистый сланецъ раз.аичныхъ цвгЬтовъ, посте
пенно обогащавш1йся кремнеземомъ и рудс!1ми по M'bp'fe приближе- 
шя къ роговику (№ 1, 2, 4 фиг. .33. 34 )‘). Бъ бо-нФе глубогеихъ го-

□
Фиг, 33. ButHHOi орское мгсториждсшс, paiiptoi. по лив{в 10 фиг. 34,

1 —баритъ. 2—роговвкъ. 3 ,.талькова«“ пир|.да, 4—илвечви^иглиьвоы!. с.1аиець, 6— 
чернаб глипистыГ! сланецъ. О—кремвпстая брекч1я, 7—сЬрый глвнястый славецъ,

8 —гливы.

ризонтахъ лежач1й бокъ былъ изслФдованъ ортомъ, веденнымъ отъ 
почвы Преображ(внск)ОЙ шахты (48 саж. глубины) на протяжеши 
около 80 саж. и прошедшимъ сначала по роговику (около 50 саж ),

4) Renovantz J6 242 s. 96, 103 сл., ЮС, ПО в 126, также Гврмавъ 65, стр. 142 
ся. в Hermann Н  68, табл. IV.
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затЬмъ no „тальшной" ПО̂ ЮД-Ь {Steatite. Talk mit Spekst('in) .«'лепо- 
кат(К'Т>1)аго съ те.м11ымп и б'Ьлы.мп пятнами цн'йта, Яч'ирнон на 01цупт> 
и содоржалшей Шчлючс“.н1я кварца, рог(®ика и cbpiiaro колчедана, 
(фш'. 83 )' ).  Но С1>отв'Ьтотвуе1Тъ ли  эта по}к>да си.лыки метамо|рфи- 

аованнымъ о’йро|Вак.ковымъ пли хлоритосе]>1щи'гавы.м7> сланцамъ 
Пороховыхъ горъ?

Что касается висячаго бока, то онъ вскрыть быль гл. обр. Пре
ображенской, Екаггершшдокой и Вовяесенской шахтами, приче.чъ 
сш1зу вверхъ ■встр'Ьчены были сл'Ьдуюиця поро'ды; а ) п.лотные гли- 
штстые сланцы чорнаго цв’йта, мощностью по Екат{ц>ин.и:нсь'ой шах- 
т’Ь около 10 саж. (№ -о фиг. 3 3 );  в) кремиистая брекч1я iK iesd-
1)reecia, Powdingiie), состоящая изъ обломковъ роговика, кварца, 
япгмы й глинистаго сланца, спаянныхъ известюовымъ цем(мгтомт>, 
и содержалцая „такгя ясе иелтопас'мыя. как1я были найдены у roji- 
наго пруда“ (№ 0 фш \ 33)"); мощность породы около 15 саж.; с) 
глинистый слан('цъ ctp aro  HBlrra, мощностьн) до 35 саж- (iNo 7 фш'. 
3 3 ); (1) и])икрываи>пия П1)едыдугцую породу ))азноцвТ>тныя глины 
( № 8  фиг. 33) мощностью до 12 саяс.' ). Бол'Ье детализированный 
1гр<к{)иль ближайшей къ М'Ьсторождешю части висячаго бока даетъ  
Айда)Ю1въ"); провести парал,нель меж ду п)Ю(|)ил}£.ми Айда)>ош( и 
Германа является затруднительнымъ, такъ какъ для про<|)иля Ай- 
дар 0(ва не указанъ горизонтъ, на которомъ сд'й.лано сТ>чеи1'е. менгду 
тЬмъ породы висячаго бока, какъ иока;шваетъ ]>ис. :)3, ср'йзываюлхчт 
жилой тяжелалю пшата. Простираше породъ висячаго и лежачаго

бока, согласное съ прости ран 1е\гь ]>уднои жи.зы, ---------------  .
‘ ' ‘ ‘ N 0  4 0 — fiO

Но :111кюти]>ан1ю м’йш чцюждете было pa3Bii,4aHo съ  востока Ком- 
MtrccKofi штольней (96 саж. длины), съ запада К]>естнте.11ьской 
шташ.н(ч') (585 саж. длш ш )"). Первая работа отъ берега ЗмТ’.евтпг 
прошла сначала чрезъ зо.лотосодержащую г.лину, затТ^мъ 5(i':; саж- 
по глинистому сланцу и 18’/-; саж- по 1к>г(ии1ку кл> почвТ. Надеж
динской шахты (16 саяс. глубины). 1{рестител1,ск1я работы, ввдеп- 
ИЫЯ отъ УСТ!Л Зм'Ьс̂ ВКИ, ВЛ> ВОСТОЧНОМ!, KOHUt, отл, 4-го .лихтлоха до 
Серебрянскихъ ]>аботъ (о1ч> 433 до 494 са ж .), по даннымъ Рсиован- 
ца и Германа, прошли по глинистому сланцу б’Ьловатаго, голубого 
II чернаго цв'Ьтовъ, прор'Ьзашюму на 50 саж. къ востоку 0 1 ч> 4-го 
лихтлоха ясилоп са.ж. мощнос-ти) плотной зеленоватой по}я>ды

г.) Hermann Л» 54, р. 280 и га'!. IT. Фиг 33 представлаеп. уменьшенную кон(ю 
таб1 . IV.

в) Hermann V, ,58, р. 282.
Германъ № 66, с. 14,5. 

в )  Cotta №  135, S. 204.
:i) Renovantz 1. с. 107 и Германъ с. 151; ср, также Отчетъ 200, с. 3<)G.
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(ср. обн. 518), ;тт'Ьмъ посл1>дн1я '23саж. по 2к>говику, достигнув'Ь 
36 саж. глубгшы отъ поверхности.

Съ поверхности Зм^шюгорскос^ м1>сторожд(ш1е было воюрыто 
3 я-чами— 1̂)а»н(х>ами: восточнымъ Коммисскимъ. заладнымъ Боль- 
1ш<.чъ и средиимъ Николаевокимъ (фиг. 34). Большой раэносъ 
им’Ьлъ въ длину 80 саж., 48 саж. ширины и 18 саж- глубины; въ 
настоящее вре.чя ширина Большого 1>ааноса увеличилась саж. на 
10, благодаря поверхяостиымъ работами на золото въ лежачемъ 
боку м'Ьстороигдсн1Я. Нгшолаевсшй 1>азносъ, составляюирй восточ
ное продолжсн(е Большого разноса, ттЬетъ) 37 саж. дл., 14 саж. 
шир. и 7 саж. глуб., Коммиссюй разноси, лежашдй въ 102 саж. во- 
сточн'Ье Ншолаевскаго. им'Ьетъ 60 саж. да., 22 саЖ. шир. и 9 саж. 
глуб.'®). Эти разнсюы .чежатъна одной лиши простирашл NW 295;
т. о. разстоян1е .между кo^щaми:^l’̂ vcтo.I>oждeнiя доепшаетъ 280 саж. 
при общей длин'Ь разносовъ въ 180 саж. Зм'Ьиногорское м-ЗЬсто- 
ршкд(ппс предстаатяетъ въ сущности 2 жилы, лежапцл на одной 
ли1пи п1)остира,1пя NW 295. заиадиую, проходящую по Большому 
и Николаевскому ])азносачъ, и вос1х>чную меньшую, проходяп],ую 
по Коммиоско'му разносу. Эти жилы 1)азд’Ьлены толщей (около 100 
саж.) к'ренистошпшистыхъ слащевъ Баттарейпой сопки. Соедине
ния между' жилами ни съ поверхности, ни на глубшгЬ 21 саж., 
нес.мотря на усиленный разв'Ьдкп, не констатировано"). Германъ, 
Розе и Боя])П1Ино'въ’-) с.к,ионяются къ мысли о сущеотвоваши сое- 
динеп(я на пнубш'й, но всетаки не исключается в'Ьроятность 
стсутств(я такой связи, въ особенности, если принять во В1шмате 
постепенное утоиен1е западной жи.лы съ глубиною (фит. 33, 35). 
Падете жилы Большого разноса по висячему боку около 60” на 
N 0 '’’) съ незначите.тт>ными уччлонет'ямгг на веОмъ п}>отяжети спая, 
по лежачему боку до глубхшы 15 саж.—около 30", отъ 15 до 48 
саж.—ОКО.ЛО 60" и глубже до 100 саж. снова болтйе пологое") (фиг. 
33).

Мощность жилы—-отъ 2 до 10 саж.; иногда образуются пере
жимы до 2 верш."). Какъ видно изъ фиг. 33, въ лежачемъ боку 
на спа-й съ роговшхомъ им'йются два главныхъ расш иретя въ фор- 
м4 м^Ьшковъ—на поверхности и на глубин^Ь около 30 саж.;на глуби- 
нЬ около 60 саж. мопщость жилы BaM̂feTHo падаеть, причемъ жила 
расщеп.ляется па 3 постепенно выклинпваюхщяся в'Ьтви. Это pac

in') Renovantz ). с. 9ti. ПО, Гормань 1. с .  14) са.
и) Германъ 1. с. 138 сл. и Hermann СИ, III. 125.
ij) Негивапп Л? (И, Ш. 125, Rose .Я* 247, s. .531 и Гюяршнновъ Je 2'2, с. 39Н.
к) 5 Renovantz 1. с. 91.
и) Бояршиыовъ № 22, г. 387 и Renovantz 1. с. 12.5,
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Фиг. 35. Гориаовтальныя ct.veHia 34iHHoropcKaro мЬсторо15дев1Я (Большой ]разнось) 
ва rjy6BHt: а —29 саж., Ь—37 саж., <;—76 саж., <1—86 са . « 3'
I -  9—обоаначея(я т1; же, яго и для фиг. 33, 34.
I I — черный, ..салвс1'ый“ сланецъ. 12—имарениронапный рудами кварцг.
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щеплен1(' иачалскм. (мцс выше 76 саж. глубины (фш \ 3 5 ) ’') .  Наи
большая достигнутая глубина выработокъ— 104 саж .’"). Главныя 
жилы; даюп» многочисленные отпрыски и отв’Ьтвлешя въ бока, въ 
теобенности въ .И('жач1й бокъ; то го , ж и л ы  содержатъ много
численные npcxuioiiKii глинистыхъ слаицевъ” ). Такимъ обраэ01мъ 
жилы в.м'Ьиногорскаго м’Ьсторождсн1я, повидимому, необходимо от
нести К1> типу сложныхъ. MtcTopo/i^eHie nepeefeHeHO приблизи
тельно вк})сстъ прехугирашя 4 жи.иами дгабаза (фиг. 34) ’*); изъ  
нихъ одна проходитъ въ западномъ конц’Ь 1шммисскаго разноса, 
остальныя посредин'Ь и въ заиадно.мъ конц^Ь (большого разноса 
(фиг. 35) ;  еще западн1>е, саж. 20 отъ границы Большого разноса, 
1Г(Х)ходип, 5-я жила ,,траяша“ . иЬпптшъ указываегь 4 трапповыхъ 
жилы, Бояршино'въ— т|)и (для I)0 .iii,iiioro разн<х;а), Реновапцъ—  
только дв*

Tt>лo руднаго м'Ьсторож.ден1>1 въ т'рхнихъ горизо.нтахъ {^ocтaв- 
ляетъ баритъ; кварцъ BCTp îHaeixoi въ небо.ш.шомъ количеств'Ь от- 
дрзльными звеньями; въ средннхъ го])изонтахъ сх)держан)е кварца 
увеличивается, тяж(‘лый пшатъ ;(t,,:ia('TCH кварцеватымъ; въ ниж- 
нихъ горизонтахъ ква^щъ вы1’1',сня('чъ баритъ. та.къ что посл’Ьдн1й 
является р'Ьдкимъ Въ составФ, Tt,.!ia принимали участ1(* сл'йдую- 
пде минералы: адуляръ"”), азуритъ -’ ), андрадитъ. анкери1л>. ан- 
тимонитъ®^), арагонитъ^®), аргентитъ арсенопиритъ^^), аури- 
хальцитъ, баритъ боринтъ^**), висмутинитъ-''’), витеритъ 
галенитъ^'), галмей^’’), галотрихигь^‘‘'), гематитъ^^), гереритъ, 
гипоъ*), гуръ^'), дискразитъ золото ■**■'-'), каламинъ каль- 
ц и тъ “*), к а о л и н ъ к в а р ц ъ - * ) .  кераргирита. ковеллинъ, куп- 
рнтъ^*), лимонитъ^*), магнетитъ, малахитъ"'), манганитъ, марка- 
з и т ъ м е л а н т е р н т ъ ' ^ ® ) ,  м)аргиритъ?’***), м ) е л и н ъ м ' й д н а я  
руда б-Ёлая м'Ьдь-'), мышьяка, онкозинъ, охры свинцовыя

|г.) Фиг. 8.а есть умепьпкннпя коп1н табл. VI и VII, арнложенныхь къ pa6oTt 
Hermann № 5Н.

|«) КепоУапЫ I. е. 124. Спасск)й (jV 27.'>. с. 104) даеть 108 саж. глубанн.
|т) Renovantz 1. с. 92, 107.
is) Фиг. 34 саопирована въ умевьшепномъ niut. сь хабе. V* работы Hermann № 58. 
1о) Шавгшп. № 301, с. 12, Вояршиновъ 1. с. 397, Renovantz 1. с. 91.
■<п) Вояршвиовъ 1. с. 392; ср. также фиг. 34 и 3.5.
-ч) Renovantz 1. с. 129 сл.
■ j j ) Leonhard. Handworterbuch, 20.
■-■з) Georgi Л« 48, 111, 547.
-■4) Pelldtier № 217.
:'з) иояршиповъ I. с. 392 сл. и Спасск)й .V' 275, с. 125 сл.
311) Rose № 247, s. 332 c.i.
*) П1уровск1й № 311, с. 73.
J7) Hermann j\ p 61, III, Г.'8 сл. 
зь) Gmelin № 76, 1, 258 прим.
3») СиасоШ Л» 275. с. 125 сл. 
з а )  Cotta -V 135, S . 194.
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пиритъ^'), пираргиритъ'^'’̂ ’), пиролюзитъ, п р у с т и т ъ р о г о -  
викъ®*), сапонитъ (Seifenstein)^*), серебро серебряная чернь, 
серицитъ?, смитсонитъ стеатитъ®'), с т е ф а н и т ъ с у -
рикъ^"-^’), сфалеритъ cfepa, талькъ, теноритъ тетраэд-
ритъ‘̂’’̂ ’), трепелъ см. гуръ, турьитъ? флюоритъ''’̂ ’’̂ '), фрейе- 
слебенитъ?®*), халькантить, х а л ь к о з и н ъ х а л ь к о п и р и т а  халь- 
котрихитъ^'):» хлоритъ, х р и з о к о л л а ц е р у с с и т ъ ^ ‘), шмаль- 
тинъ'^-’̂ )̂, шеелитъ, ш т р о м е й е р и т ъ э л е к т р у м ъ  эпидотъ, 
ярозит'ь.

Матер1алъ Минералогическаго Музея Томскаго Университета 
распред'Ьляется по генеращямъ и зонамъ сл’Ьдующимъ образомъ:

I. Зона колчеданистихъ рудъ.
A) (Варить), галенитъ, кварцъ, пиритъ, роговикъ, сфал('рш'ъ, 

(тетраэдритъ), халькопиритъ.
B) Аргонтитъ, баритъ, борнитъ, галенитъ, (кварцъ), маркавитъ, 

пиритъ, сфалеритъ, тетраэдритъ, штромейеритъ, халькопиритъ.
C ) Внтеритъ, галенитъ, кальцитъ, пиритъ, сфалерит ь, тетраэд

ритъ, халькопиритъ.
Д) Апдрадптъ, галеиитъ, кальцитъ. магнетитъ, онкоэипъ, пи

ритъ, сфалеритъ, '1'еграэдри1ъ, ха.иькоппритъ, х,Ш)ритъ, эпидотъ.
7/. Зона сажистыхъ рудъ.
A) Аргентитъ, гематитъ, гипсъ, золото, керарпгритъ, ковеллинъ, 

купритъ, .марказип>. .ч'Ьд!.. серебро, серебряная чернь, с'йра, халь- 
К'аигнтъ, ярозитъ.

B) Као.яинъ, м)елинъ, мыловка.
III. Зона охристыхъ рудъ.
А) Азуритъ, аурихальцитъ, кальцитъ, квагрцъ, лимонптъ, ма- 

.тахи'Пь манганитъ. пи]юлюзитъ. смтттсонитъ, сурикъ, те.норитъ, 
Ш'русситъ.

В1=гВ-П.
Въ з(иг+> колч(‘да.нистыхь ])у;гь довольно j)t>3 Ko от.'шчаи»1ч-я ipi[ 

типа ассчпцащй с1 >рнистыхъ сди'дпнезпй съ рудон(км1Ы1Чъ минера- 
ло.мъ-—кварцемъ, баритомъ или карбо1патамп (Га, Ва, Fe),  при- 
че.мъ аосоц(а.пДя I А выд'Ьляется среди остальныхъ, какъ по составу, 
j'aKT. г.т. обр. и по соотноп1ен1н> отдЬльныхъ минераловъ: въ ассо- 
щалци I А преобладаютъ кварцъ. пиритъ, сфалершъ; р'Ьже встрф- 
чанп’ся гал(шитъ и ха.;1ькопи})итъ, (чце ])Фж(' тетра.эдритъ; наобо-

и) Hermann Л? 58, р. 280 сл.
и) Kalk .N* 283, II, 5!) и Сесерпжъ Лг 2.50. с .  383.
•1з) Georgi №  48, III, .577.
:м) Stromeyer jV ,300.
3.-.) Указатель открызтП .N? 282, т. У ,  Лс г .  020. 
■и;) Гермап'ь И о. Л'г 65, II, 140 (VII).
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ротъ, тетрги^дритъ и друг1я серебряныя руды вм'Ьс’гЬ съ халькопи- 
ритомъ, рЬже съ галегаитомъ опред’Ьляютъ фш1оиом1ю осталышхъ 
асоощац1й. Что касается карбонатной accopiamin, то она представ- 
ляетъ аначительное сходство съ разомотр'Ьнной ниже бол4е подроб
но бурошпатовой асоощащей 31гряновскаго рудника. Особнякомъ 
стоить accouiapifl I Д, отношен1е которой къ остальнымъ не выясне
но, тажъ какъ она была встрЬчена на одномъ только штуф’Ь. Необ- 
ходамо OTMt>THTb также не вполн'Ь одднакшое отношен1е серсо ря- 
ныхъ рудь къ бариту: въ то время какъ въ однихъ штуфахъ э 1’И 
сульфиды продстав.пяютъ вкрапленники въ барит'Ь, въ др^тихъ тЬ 
же с'Ьрнистыя соединен1я выд'Ьляются преимуирх^твенно или же 
исключительно по трошияамъ (гл. обр. спайности) въ барит'Ь. Это 
обстоятельство даеть, повидимому, оонован1е заключить, что про- 
цессъ отлож(мпя сс'ребряныхъ рудъ продолягался и посл'Ь выд'Ьле- 
1ПЯ барита.

Соотв'Ьтственно преобладан1ю серебряныхъ и м’Ьдныхъ рудъ въ 
верхнихъ горизо*нтахъ колчс'данистой зоны, составь сажистой и ох
ристой зонъ пр1об1УЬтаетъ своеобраз1Ный характеръ, обусловливае
мый обил1елть самородныхъ металловъ (золото, электрумъ, сереб
ро, м'йдь), такя1:<'кераргирита и карбонатовъ м'Ьда! и свинца; съ 
другой стороны обращаетъ вниманте незначительное развит(е цин- 
тсовыхъ р[ жел'Ьзныхъ со('.дргнен1й въ верхнихъ зонахъ, нс'смотря на 
то, что въ ко.нчеданисгой зотр'Ь сфалеритъ тг пи]штъ вытйеняюрь 
uponie минералы ■'■'').

Зона охристыхъ рудъ въ Зм’Ьиногорскомъ м'Ьсто^южденп! им'Ь- 
.'ta мопщостъ отъ 18 до 21 саж.'"'); мошдюсть .зоны сажистыхъ рудъ 
!!(' превышала, повидимому, 3 сазк., судя по тому, что ниже горизон
та 21 саж. всюду были только колчедашгетыя руды^®).

По содержарпк) металловъ въ вертикалыюмъ направлвн1и въ 
м'Ье.торождорпи были выд'Ьлены пять постепенно переходящихъ 
другъ въ др>та поясовъ""): первый верхшй—.почти чистый баритъ 
съ незначитс.льнымъ содер;кан1 С|Мъ серебряныхъ рудъ; второй—тя- 
яо'.тый шпатъ, богатый рудами (до 1'/^ фун. серебра въ пyдfJ ру
ды ) ; треПй— с.\гЬсь бол’Ье б’Ьдныхъ рудами барита и роговика;
четвертый—-убогти роговикъ съ прожилками рудо>носнаго барита, 
II пятый—чистый роговикъ, имлренированный гагритомъ и бари- 
то-мъ (отд'Ьльиые кристаллы). Наиболее богатыя руды скоплялись 
въ нерхштхъ горизонтахъ до глубтшы 8 саж. отъ поверхности, бога-

- .7 ) Renovantz 1. с. 160 и Бонршияовъ 1. с. 395.
:и) Бояршиновъ I. с. 391 С .1 .; Мвюашрвсюй (Л9 18'.̂ , с. 206) даеть 35 саж. 
1э) Краткое onacauie № 142, Г. Ж. 1835, IV, 307.
1о) Правгъ .56 237, с. 324.
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тыя руды располагались до горизонта Крестительской штольыы 
(36 саж. глубины), ниже руды постепешо б'Ьдн'Ьли, блалхвдаря 
увеличен1ю оодержашя сфалерита, который въ свою очередь на глу- 
бин'Ь 104 саж- бь1лъ вытЬсненв сЬрнымъ хшлчеданомъ^^). Съ 
1747 г. по 1843 г. было добыто 103785159 пуд- сортировашныхъ 
рудъ, пзъ нихъ получено 73420 пуд. серебра, содержавшаго ооколо 
2200 пуд. золота*-); съ 1747 г. по 1793 г- сортированныхъ рудь до
быто 37784249 пуд., изъ нихъ получено 34441 пуд. И  фрт. се
ребра*’ ).

Пробы и анвдизы зм'Ьеескихъ рудь ом. Савицкш Ai» 251, с. 444, 
Renovantz 1- с. .s. ПО, Гермаигь I. с. табл. 227— 2̂36 стр., Пегшапи 
№ 61, III, 141 и таблицы —XII. Среднее содержат е серебра въ
рудахъ съ 1756 до 1766 года не превышало 8V-; зол., спускаясь до 
5 зол. въ пуд-Ь, съ 1766 до 1776 года достигалю 5V2 зол., спускаясь 
до 4 зол., съ 1776 до 1794 г. достигало 3 зол., понижаясь до iV i 
зол.**); попробЬ 1842 г. въпуд-Ь руды серебра было всего Yz зол.*'").

И з м ^ е т я  боковыхъ породъ выражаютч*я во-пе^звыхъ въ обра- 
зоваши зальбанда (шва) между тяжелымъ шпатомъ и {юх'шшсомъ 
ИЛИ между роговишмъ и настоящимъ лежачимъ бокомь*®). Заль- 
бандъ связанъ исключитс^льно съ леяшчимъ боиомъ, обладали мощ
ностью отъ 1 верш, до 2 арш., обычно около 5—8 верш, и состояли 
въ верхнихъ горизонтахъ изъ „eiwiOBaTaro леттена“. въ нижшгхъ— 
изъ „мелкослоистаго шифера‘' синеватаго или темшс'1>ра1’о u,Bf>Ta, 
благодаря импренащи рудами. Второй процессъ изм’Ьнен1я боко
выхъ породи, достигавш)й въ зм'Ьиногорскомъ м’Ьсторождсн)и q>o- 
мадныхъ разм')Ь])овъ,— окремнгъте .лежачаго бока, выра;}ипи1ееся 
въ образоваши мощной (до 50 саж., ом. фиг. 33, 35) толщи ]х>гови- 
ка, которая возшгкла поди дЬйств1емъ рудаыхъ расгворовъ 1на гли
нистые и кремнистоглинистые сланцы лежачаго бока*М. Постешмс 
ность перехода роговика въ эти породы (ом. обн. 500— 5̂02 ), отм1> 
ченная еще прежними тасл1^дователя.ми, И|ротивор'Ьч!ип, предполо 
жешю о ироисхождеи1и роговиковъ изъ 1гз1№стпяковъ*’‘); съ др^той 
стороны т"Ьсная связь роговргковъ съ одними бок'о.мъ м’Ьсторождензя 
п убьгвате мощности jx>roBni{a съ глубиною по Mtipft выкли!шван)я 
руднаго 'Пша (фиг. 35) заставляетъ Bn;;fvrf> въ iioroBirKli про-

<0 Renovantz I с. 120.
42) Архивмыл данпыя ктловши П. II. Ивлпопа.
4.0 Hermann Н  IpS. s. 300 н Hermann № 01, HI, Ki;!.
44) Hermann M fil, III, 142 я таб.1. 10.
45) Мачоптовь .V 178. с. 280.
4с,) Ilennvantz I. с. 101 c-i., 105, 125, Германъ 1. с. 13S 
47) Renovantz 1. с. 126, Нояршниовъ 1. с, .390.
4s) Майеръ Л» 168. с. Of! п .\» 165, с. 353.
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дуктъ руднаго мотаморфиама, возликш1й д'Ьйств1е,мъ рудныхъ ра- 
створо’въ, а не „изм'Ьпеяные вл1яшемъ порфира иавестковы(' мор- 
cKie осадки, 1юкрывавш1е порфиръ въ то время, когда онъ образо- 
валъ полопя складки, BHCTjTiaBUliH кос-гд15 иаъ-подъ уровня мо
ря"""). Той же зависимостью отъ ]>удиыхъ растворовъ объясняется 
неправильная форма толщи роговика, оя импренац1я рудами и ба- 
}>итомъ, постч'пенно убывающая по мЬр'й удален1я отъ рудной жи
лы, хара1лч'ръ iiojseiixnocTU роговика на соп]шкосновен1и съ рудами, 
состоящей „какъ бы шъ большихъ тупыхъ буг{ювъ, по большей 
части лргбо съ возвышенными, либо со вдавленными гладкими пло
скостями"'''’), npHcjTCTBic въ шпатовыхъ рудахъ окр}тлен1Ныхъ 
(тлажешшхт. желваковъ роговика до 1 арш. длины, окружепшлхъ 
,,6'Ьлос'Ьрою сланцеватою мылов1кой"-'’ ) и др.

К аолинит щ я  представляетъ собой по преимуществу процессъ 
кзм’Ьнеш’я глшшстыхъ сланцевъ висячаго бока (въ верхнихъ гори- 
зонтахъ?): зитеновато— и темиос/Ьрые сланцы переходятъ въ рых- 
:сую, напоминающую глину массу 6>T[>aroi. желтоватаго или б'Ьлаго 
цв'Ьта. Это изм-Ьноте захватываетъ зону въ 2 —3 саяс. толщины. 
Этимъ лее процесоомъ, в'Ьроятно, объясняется обравован(с мыло- 
вокъ, камоинаго мозга и т- п., указываемыхъ Ренованцемъ ip дру-
П1МИ.

Онкозиниш щ я— другой п]К)цессч> изм'Крнпйя висячаго бока, 
свойственный, noBiK̂ iiMO'iiy, преимущественно зон'Ь колчеданистыхъ 
рудъ (обн. 503).

Пщттизац'т  наблюдалж-ь в'ь обоихъ бокахъ .м'Ьсто]Х)жден(я, 
п(к;тепенно осл!1б'Ьвая съ уда.!К'н!емъ отъ рудной жилы. Мощность 
зоны импренатцп [рудами вообще достигала 1— 10 саж."л (фиг- 33, 
35). Въ связи съ пиритизагц'ей стоитъ, Bt>iK)HTHO, opy;u4if.:ii(' [ро
говика золотомъ, содо]Ряаипе котораго въ iiyv[t> [крговик р .ь 6(р. п .ш -„ 
0,008 зол., и сереб[Х>мъ (0,3— 0,4 зо.ч. въ пуд'й)"-).

Время образован(я рудныхъ трепцшъ относрггся къ посл^—  
с[Род недевонском у пер(оду. такъ какъ породы висячаго бока км'Ь- 
ютъ среднедевонск)й возрастъ: возникноветпе и выполнете, тре- 
щинъ руднымъ матер(аломъ находятся, в'Ьртятно, въ генетической 
связи съ nirrpyaieii гранитной маг.мы Алейсколоктевсасаго масси
ва'”'). Роль кислой эффузивной .магмы въ щюцессахъ оруден'Ьшя 
Зм'йиногорскаго М'йсторожден(я, судя по им'йкрщимся литератур-

4Э) Майеръ № 168. с. 9G.
Renovantz № 242, рус. пер., с. 169. 

.-.i) Renovantz 1. с. рус. пер. 226.
52) Петцъ № 219, с. J40.
.53) Болршррноиъ 1. с. 414.
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нымъ даннымъ, не выяснена; принимая во вилмаше, что кварце
вые порфиры пер(х;’Ькаютъ породы обоихъ боковъ мФ.ет1)рожде1Пя 
на западно'МЪ и вооточномъ прод|ОЛ/кен1яхъ лин1и (чх) проети1)а- 
ш я“*), не обнаруясивая аам'Ьтныхъ признановъ оруде1г0 |пя, воз
можно скюр'Ье предположить, что пзл1ян1е кварцевнхЗ) порфп- 
ровъ въ указанныхъ обнажен1яхъ н.м'Ьло м1к'то по(*.тЬ выиолнен1я 
рудныхъ трещинъ, хотя нс иеключас’1ся  и обратная лозмоялюеть. 
Вы,д’Ьлен1е ;цабазовыхъ жилъ прошши.то посл'Ь образова1пя руд- 
наго мЬсторояхден1я. Руды отложились изъ геплыхь водных'ь pat'- 
творовъ. причемъ ;щя генезиса зм'Ьиногорскаго м'Ье горождезия- ха
рактерны сл'Ьдуюпця обстоятелы;тва: 1) поетсчкчшая cM'lvna со- 
' тава рудныхъ растворовъ сверху внизъ, 2 i инычк-ивноегт. мега- 
морфизащн боковъ .м'Ьсто])ожде1Пя, выразившейся г.ч. обр. В1 > окрю- 
MHliHiH и пиритизаши, и 1 угаоанп' процеесовь от.тояичйя рудъ  
и руднаго метаморфизма въ направлетпи сверху внизъ. Иосл'Ьд- 
1ПЯ два обстоятел1»ства обуело1впли (l>oj)My 0 'тд+:..чы1ыхт. ])удныхъ 
скопл(‘н1й Зм-Ьиногорскаго м'Ьсторожден1я въ Bn;i,t> коротквго .эл
липсиса въ горизонтальномъ сЬ ч ст и  и сужпвак1щагося конуса въ 
вертикальномъ направлен1и.

Что касается парагсш'зпеа м'йеторо/кдпйя, то онъ зак.чюча.ися, 
во-по]жыхъ, въ химическихъ ii3Mt>HeiiiBXT>, давшихъ въ jieay.ibrarb 
расч.тен1‘н1(' м^еторожде1Й{г въ в(‘])тика.ны10мъ наи|>ав.л(чпи на зо
ны охристыхъ, сажиетыхъ и ко.тчеданиетыхъ ]>уд'ь, Ш1-вто1)ЫХъ. въ 
изм'Ьнсн1яхъ механичеекаго характера, вызвавшихъ порем'йтен1я 
частей м'Ьеторождпйя какъ по iipocTn])a.iiiio, такт, и вкри'ст'ъ иро- 
CTHpaiHiH'"'). Иаправ.те1пе и всчличииа этихъ ne]K‘Mt.iH(4riiT но выяс
нены BCJit.'icTBie отсутств(я подробной п точтюй пчссогижчжоГ! кар
ты окрестноетей м'Ьетороисч(Ч1!я; прелполагаемые сбросы мс'ж.чу 
Нпколаевекимъ и Комш'съимъ разносами ir на западном'!. i.iHIU'fe 
Большого разноса о(чк;выпаи;тся на ])'1гз|.омъ пе])еходФ. отъ роговитса 
къ глинистому сланцу или на внезапном'ь HBMliirciriir 3ana;ioct.nepo- 
западнато п^юстирантя на ме]>ид1оналы!пе; но подобныя изм'йжчпя 
состава породъ пли ихъ пр(к-ти1>ан1‘я могутъ получатюя и отъ дру- 
гргхъ причн!1Ъ, напр- въ результат-^ ироцс'сса руднаго метамо1)фпз- 
ма (см. прим'Ь])ы въ мин(атюр'Ь изъ 3 i.i])hhob. |)у;ишка), вб.лизп 
выходовъ дайкъ и т. и. Точно также не опред'Ь.лен!.! разм^ 1̂>ы сдвига 
въ обн. 504; обращаетп. вниман(е, что поверхносп. контакта г.ли- 
нистыхъ сланцевъ и роговт1ка идетл> почти пара.л.л.(‘Л!1Но npocnijia- 
нтк) сос'Ьдней съ востока жи.лы лтабаза. Не есть .ли это сопряжен-

Майрр'ь №  И'Ч (карта В1. У л . f. prakt. Gcol.! и оба. ЗОН, 4! Н. 5(i7, .’lOi). .710. 
г.г. )  Майеръ Л- ,64, 165. 1Р8 и Иетцт. № 214, с. 23ii ел.
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пая съ последней трещина, образовавшаяся на сопри«оснсшен1и 
двухъ породъ различной твердости? Т. о. разм'Ьры, а въ н^Ькото- 
рыхъ случаяхъ и наличность сбросовъ и сдвиговъ остаются невы
ясненными; BM'bcTti съ гЬмъ остается нерЬшеннымъ и самый во- 
просъ о продолженги OMfoiHoropcKaro .мЪсторожден1я западн'Ье 
Большого разноса; если принять во вниматпе форму гласныхъ руд- 
пыхъ скоплен1й въ вид1з отд11лышхъ суживающихся книзу кону- 
оовъ (Большой, Николаевсюй и Комиссшй разносы) и сопоставить 
эту форму съ характеромъ обна;кетя на земной поверхности со- 
временныхъ истючниковъ чрезъ сравнительно узкчя и кО'ротк1я въ 
горизонтальномъ cbneniib но длинныя трубки-щели, артер1и, пи- 
тающ)яся изъ одного резервуара, но Tie находятщяся въ непосред- 
ствснномъ сосдиненти по простиран)ю, то скор'Ье возможно скло
ниться къ предположен)ю, что продолжен)я Зм1ишогорскаго м'Ь- 
сторожден)я западн'Ье Бол1>шого разноса ттикогда не существовало 
и что наблюдаемые теперь размеры рудныхъ скоплен)й совпада- 
ютъ съ пер1Ю'нача.1 ьными и б. м. не претерп'Ьли тшкакихт, зам^^т- 
ттыхъ пзм'Ьнентй при посл'Ьдующпхъ днслокацтяхъ.

ЗырЯН0ВСН1Й РУДНИКЪ — 1905 Г  ) .

Обн. 313—326. Еарпии: ('. 6. Фиг. 36. Литература: Антиповъ 
№ 4, Г. Ж. 1895, Ш. 97; Бассиъ Л); 7, Г. Ж. 1801, И, 438; Биль 
№ 13, Г. Ж. 1905, [ \ ‘, 143, 325; Богда11(жичъ № 15, е. 239; Богда- 
новъ № 10, Г. Ж. 1882, I', 390; Богдаповъ № 18, с. 305; Боярши- 
новъ № 24, Г. Ж. 1851, II, 29; Брусштцшп> в. № 20 ; Влангали 
Л'о 35, Г. Ж. 1851, И, 52; (0'1)К‘г Л1> 40; ircliiu'rst'n № 44, s- 189; 
Georgi № 4н, I', 184; Псппмлп ,Vs 01, ПГ. 210; Гс'.рманъ Ив. № 05,
III, 105; ГривнатП) М> 81, Г. Ж. 1873. И, 173; l)i‘ bamuiy № 90^
р. 518; E])(‘Mt>ein. Л1> 91, 92, 95, 97, 100. 102, 104. 100; Ваварид- 
к1й № 109, е. 177; locca Л« 118, Г. Ж. 1895, 1. 155; Тосса Л'» 119, 
Г. Ж. 1884, I, 283, \У. 52; Госса ЛЬ 120 ; Тосса Л« 121, Г. Ж.. 1885, 
Ш, 451; locca № 122, Г. Ж. 1890, 111, 292; Gotta Л» 135, s. 220; 
Cotta № 137; Коцовск1н ЛЬ 141; Краткое onucanie ЛЬ 142, Г. Ж. 
1835, И, 550; Кулибинъ .ЛЬ 148, Г. Ж. 1830. П, 504; Майеръ

104, Г. Ж. 1894. 1 \‘, 373;, Мап('])Ъ .Y® 106; Майеръ ЛЬ 167, Г. Ж. 
1890,111, 1; Майеръ .Y» 109; Маляревсктй ЛЬ 175; Ма'монтовъ ЛЬ 170,
с. 5; Мамонтовъ ЛЬ 178. с. 82; Миклапичтсктй ЛЬ 183, Г. Ж. 1870,
IV, 329; Отчетъ ЛЬ 204, Г. Ж.. 1851, III, 72; Отчетъ № 206, 
Г. Ж. 1854, IV, 382; Отчетъ ЛЬ 205, Г. Ж. 1852, IV. 307; Отчетъ 
ЛЬ 207, Г. Ж. 1856, II, 368; Пилипенко ЛЬ 227; IIopIiUKift ЛЬ 232, 
Г. Ж. 1847, I, 79; 1Т]тан1Т> ЛЬ 235, Г. Ж. 1866. II, 60; Прангъ
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..¥о 236, Г. Ж. 1861, 1, 186; Прангт, 237, Г. Ж. 1861, И, 320; 
Р р т̂ О'Ж*,к!й № 243, с. 189; Rose G. № 247, s- 590; Сатщк1Й № 251. 
Г. Ж. 1802, IV, 444; Севергинъ № 256; Сокбловскмп № 272, 
Г. Ж. 1836, IV, 410; Соколовск1й № 273, Г. Ж. 1836, 1\'. 248; 
Спасетай № 274, 1819, ч. \ 'Ш , при.м., ст]>. 154; Фодо]ижъ № 285; 
Foniakoff .М 292а; 111ангинъ № 301; Щуропстай № 311, с. 310.

Зырянавск1й ]>уд:Ш1К'ь находится нъ (•.исг(':м1> Бух'1Н]).мы на .Tt>- 
}юй стороиЪ Маслянки, иритока Березоик.и, (впадающей (vilvBa нъ 
Бухтарму вер- въ 60 выше устья псхутЬдией. Вер. въ 5— 10 къ юго- 
западу отъ Зыряновскаго xTbcTopoH^oHiB проходить граница Мя- 
котииокаго гранитпаго массива, вытянутаго въ с/Ьвсцюаападномъ 
направлети’). Параллельно этому массиву, вер. въ 20 отъ него, 
проходить порфиритовая гряда (хребеть РоооомажШ, обн. 338); 
приблизительно «а половин'Ь разстоян1я между этими двумя струк
турными лин1ями тянутся выходы кварцевыхъ nojKj)iq>0'Bb и частью 
порфирсидовъ, располагаюнцеся въ томъ ate с'Ьворозападномъ на
правлети. Остальное пространство занято породами метаморфичес- 
каго и осадочнаго происхол?ден1я, представленными слюдяными, 
кремнистыми, тальковоглипистыми и глинистыми сланцами съ 
подчиненными прослойками известшгковъ. Преобладающее прости- 
paiiie указанныхъ породъ—с'Ьверозападное-)• Возрастъ этихъ по- 
родъ не опред'Ьленъ всл'Ьдотв1е отоутств1я иск10паемыхъ; щзедпшо- 
жительно онъ отнесонъ къ девону'). Въ в(‘рхнихъ горизонтахъ тол
щи мета.мо1н|)ическихъ сланцевъ, сло>1«е1шой нзъ сертщитовыхъ 
■сланцевъ и гнейсовъ, по])фи1Х)идовъ и по,т(‘вошпатовыхъ филлитовъ, 
п залегаетъ Зыряноско(> м1м-торожден1е. Такимъ образомъ по усло-
в)ямъ BcUieraHiH и по ст|иичпю окрестностей это Mt.cTopoHCTeHie umI i- 
етъ .много сходства съ Береловскимъ, Б1>.чоус.овски.\п> и час11,Н! еч. 
Зм^^шчогорскимъ рудниками.

Зыряновская рудная гора предстаапжггъ возвы1шч1ност|., ни- 
дымающунюя на 1гЪс1;о.1и.ко сотъ фут. надъ рч. Мас,тян1Л)й. кото
рая огибаетъ ее съ запада и юга, и по.лого спускающуюся къ во
стоку; съ сЬвера ш1грокая котловина отд^ляетъ рудную гору отъ 
у;асполоя{енной къ сЬБсровостоку Солдатской горы. Рудная гора по
строена изъ св'Ьтлос^Ьрыхъ, зеленоватыхъ и бурыхъ серицитовыхъ 
сланцевъ, гнейсовъ и порфиропдовъ''), п]>ор’1>занныхт, н^.скольки- 
ми жилами сильно ii3Mt>HeHHaro эпи.пабаза’') и кварца, им'йющими

т1 Сч. геогност. карту Щсовк Л» 7.
1') Басовъ 7. с. 441.
:i) Петпъ >  221, с. 4.
4) Глинвстае и фе 'ьзитооые сланцы мрежнвхъ анторовк. 
: . ) Лвгвтовый ворфвръ прежнвхъ пвторовь.
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с-оглаоное простиран1е со сланцами (обн. 313—323). У южной по
дошвы рудной горы (обн. 323) обнажаются мен^е кристалличные 
полевошпатовые филлиты, постепенно переходящ1е въ серицитовые

р,. . NW 280--290сланцы и гнейсы. Общее простирате этихъ породъ ' •

Породы прикрыты мощнымъ (до 120 фут.) покровомъ продуктовъ. 
выв'йтриватя, сильно ])азвитыхъ преимущественно на сЬверномъ 
п восточномъ склонахъ горы. Относительно тектонической связи по- 
1Х>дъ рудной горы Майеромъ*) было высказано пока не nposi^penHoe 
фактами предположете о существовати антиклршальной складки, 
,,кварцеватоизвестковистой породы и глинистаго сланца, въ кон- 
такт’Ь которыхъ отложились зыряновсюя руды“.

Насколько можно судить по чертежамъ, пом’Ьщеннымъ у Ба
сова, Гривнака и Котты, гЬло руднаго м’Ьсторождетя состоять изъ 
кварцевой массы, и м у щ ей  форму получечевицы, длияная ось 
которой вытянута по простирашю сланцевъ. Эта линза по прости- 
ран1ю и паден1ю даетъ многочисленные отпрыски, частью сливаю- 
пцеся (аяастомозируннщо), частг>к» выклинпваюицеся. Наиболь
шая мощность линзы—около 40 саль найдена на 11—13 этажахъ'’) ; 
выше 11-го этажа кварцевая масса постепенно выклинивается, до
стигая 3—5 этажей. Св̂ Ьд'Ьн1й о (|юрм’й залеган1я кварцевой массЫ' 
ниже 13 этажа не им'Ьется. Мопщость кварцевой массы, повпдимо- 
му, преувеличена, такъ какъ къ ней отнесены и (.‘людтютые квар
циты, развиваюнцеся въ зон^ окремн1>Н1яО. Такимъ образомъ им4- 
юпцеся чертежи не даютъ п])одстав.те1пя о форм'й жильнаго т41ла 
собственно. Миклашевсктй*) относить къ Яхилыюму т1>.1г>" л авги- 
товый порфпръ, считая его рудоносно)) ттзверженной породой, что 
не совпадаетъ съ мн’Ьнтемъ большинства пзсл'Ьдовате.лей. Рудныя 
выд^^етя въ кварцевой масс'Ь распредфлены крайне 1теравном'Ьр- 
но, образуя бол'Ье илгг Meiiibe густ1.1я пмпренатци или же концен
трируясь въ значительныя скоплетпя, въ общемъ сл'Ьдуюиця про- 
стиран1ю кварцевой массы, но въ частности показываюпця крайне 
прихотливое изм'Ьнен)е irpocTirpaniH, и въ особе-нности падетя и 
мощности®). Главный рудныя скоплен)я распо.яагаются частью въ 
кварцевой масеЛк г.л. лее обр. по пе]1ифер]и ея, въ 2 системы руд- 
тлхъ в"]Ьтвей, с'Ьвернун), состоящую изъ одной в'Ьтви (с'Ьверная 
,,лдала“ ) и юленую, состоящую изъ 3 BtiTBcfi (первой, второй п

~) Мяй('1 ъ Л? 167, с. 11.
•■•) '̂рнвпакь 81, Г. Ж. 187,3. П, лшгь 8, i|iiii\ ,3 
7 )  С|). rpiiBi'a' ь I. г. 18)1.
-) Г. Ж. 1870. IV. .343, также lioiiinniinoBi. I. с. 31. 
;i) См. чертежи Насова .У 7 и 1'рйвника .У 81
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ЮЖНОЙ По сообщен1ю 1й)цовска1Х)''’), въ 1901 г. сЬвср-
кЬе сЬввряой в'Ьтви встр'Ьчена была на 19, 17 и 16 этажахъ новая 
пятая в'Ьтвь мощностью отъ — 1 саж. Наввате указанныхъ bÎ t- 
вей жилами” ) не вполн'Ь отв’Ьчает’ъ содержан1ю этого понят1я, такъ 
какъ в'Ьтви не образуютъ вьшолнетй трещинъ въ жильномъ квар- 
цЬ, а постепенно переходятъ или см’Ьшпваются съ нимъ и потому 
относятся къ выд'Ьлен1ямъ, одноврсмениымъ съ жильнымъ квар- 
цемъ. Об'Ь системы в'Ьтвей имЬютъ общее простиран)е, согласное 
съ боковыми породами, паден1е у сЬвертой системы къ сЬкеру до 
60", за исключетемъ южнаго падешя на 12 этаж’Ь у восточнаго 
вы«линиван1я, у южной системы сначала тоже къ сЬнеру, зат'Ьмъ 
съ 6—9 этажа—къ югу около 75". Наибольшая длина рудныхъ 
В'Ьтвей 180 саж. на И этажЬ у 2-й в'Ьтви и 100 саж. на 9 этаж’Ь 
у с'Ьверной В'Ьтви’-). JsIoiUHocTb ]>удныхъ В’Ьтвей сильно колеблется, 
благодаря многочис.те.ннымъ пер(жимамъ и отв'Ьтвлетямъ, дос’ги- 
гая иногда (гл. обр. между 8 и 12 этажами) 10— 20 саж. Что 
касается жилъ „авгитоваго порфира'’, оопровождающихъ и раздЬ- 
ляющихъ южную систему рудныхъ вЬтвей, то ни ихъ составъ, ни 
отношен1е къ руднымъ вЬтвязмъ вполпЬ не выяснешл. Повидимому, 
эта порода принадлежитъ къ разностямъ элидоабаза, пО'Двергшим- 
ся сильной химической и механической метаморфизащи (обн. 316, 
317, 321), что отчасти согласуется и съ данными оптическаго ана
лиза’”). Ясныхъ nepecbnewifi рудныхъ в1>твей и жилъ эпиддабжза 
въ большинств-Ь случаев’ь не наблюдается, такъ какъ жилы эпидоа- 
база имЬютъ б. ч. согласное простиран1е; но пришгмая во внима- 
Hie фактъ ор'Ьзыван1я траппа рудной жилой на 14 этажЬ по вто
рой в'Ьтви’Ч и сильное оруден^Ьше эпид1абаза, такъ что онъ часто 
считался рудоносной породой, можно высказать предположен1е о 
выд'Ьлен1и жилъ этшд!абаза до образо'ван1я руднаго м4зсторожде- 
т я ’”). Главныхъ жилъ эпиддабаза—четыре, кромЬ того лшогочи- 
сленныя тонк1я жилы эпиддабаза сопровождають с'Ьверную руд
ную в^твь, также проходятъ въ рудномъ кварцЬ и бокахъ м1зсто- 
рожден1я. Бол^Ье мощная жила № 1 им'Ьетъ толшдгны до 8 саж.; 
характерно, что 2, 3 и 4-я жилы совершенно выклиниваются на
г.7губин̂ Ь 11 этажа’*), представляя, б. м., отв'Ьтвлентя первой жилы.

Отроете рудшлхъ жилъ аллотр1оморфнозврнистое, массивное. 
'ТЬло м'Ьсторождетя составляетъ въ верхнихъ и среднихъ гори-

1о) BtciH. 3ojOTonp. 1902, Лг 10, с. 311.
п) См Касовъ, Котта, Гриваакъ и др.
12) Басовъ № 7, Г. Ж. 1861, II, 45S.
131 См. такие ЗавариакШ № 109, с. 177.
и )  Майеръ J6 169, с. 373.
1б) Ср. Басовъ I. с. 454 и Болршвновъ № 24, г. ЗЗ.
18) Басовъ I. с. 451.
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уонтахъ юварцъ, къ котором^^ въ «ияснихъ горивонтахъ п1>исоеди- 
няются калыщтъ и анкеритъ. Въ качеств'Ь жильнаго т'Ьла баритъ 
Бстр1>чался BM'bc'rt съ кварцемъ въ самыхъ верхнихъ горизонтахъ 
въ начал’Ь разработки м1>сторол{деи1я‘' ).

Въ (мк'тав'Ь руднаго т^ла пришхмали участ1е сл'Ьдуюшде 
минералы; азуритъ''*!, аллофа1гь, алунитъ, англезитъ, анке- 
ритъ, арагопитт)?, аргентитъ"’). арсенопиритъ, атакамитъ, ау- 
рихалыдитъ. баритъ'ч. бирюза-\), борнитъ-" ), браунитъ, брош- 
а н т и т ъ 1 , г а л е н и т ъ г а л м ( ч г - ) .  гематитъ, гереритъ, 
гипсъ, 1'()михли1нъ-'"), госларитъ, дискразитъ?*), доломитъ-"), 
домейкитъ?" ) , золото "" ‘'Ч , каламинъ. кальцитъ"' !, каолинъ'**), 
кварцъ'"), кераргиритъ--), купритъ''‘1, ледъ"''), лимонить'*), 
малахитъ'*), манганитъ--1, марказитъ. мелантеритъ, микро- 
клинъ-''), Mi4vuiHi>'"-^'Ч, мусковитъ, м'Ьдь'" ), нонтронитъ?, оли- 
венитъ?, онко:зинъ, и и р и т ъ 1 ,  ппролюзш'ъ'--), псевдо?»1алахитъ, 
рогшинъ'"), еапонитъ?, серебро'*•'*), с-еребряная чернь'*), сери- 
цитъ*'), сидеритъ. скородить?, смитсонитъ--), стефанитъ?, сЬра?, 
с ф а л е р и т ъ т а л ь к ъ " ’ I, теш1антитъ.те.но1)Итъ"’), тетраэдритъ*"), 
фоогенитъ, халькантитъ, халькозинт>’®), хальк’оштритъ'*), халько- 
трихитъ-'). хлоригь-''), х р и з о к о л л а ш т р о м е й е р и т ъ ? * ) , це- 
русситъ’* ), электрумъ-'). эпидотт», ялпаитъ?*), ярозитъ.

По зонамъ и генеращямъ эти минералы изъ матер1ала М. М. 
Т. У. расиред’Ьляются сл'Ьдующимъ образомъ.

I. Зона колчеданистихъ рудъ.
A) Аро-енопиритъ, баритъ, галенитъ, кварцъ, пиритъ, (рого- 

викъ). сфаяеритъ, тетраэдр итъ. хатькх>пиритъ, кальцитъ.
B) Анкеритъ, галенитъ, кальцитъ, кварцъ, пиритъ, сидеритъ, 

сфалерип,, тет])а,эдритъ. халькопиритъ.
C) AHKoj)iiTb, б]‘отитъ. ка,11ьцигь, кварцъ, онкозинъ, пиритъ, 

серицитъ, с(()а.тершт,, талькъ, хлоритъ, эпидигъ.
7/. Зона сажистыхъ рудъ.
А) Англезитъ, аргентитъ, атакамить, брошантить, гематитъ, 

гапсъ, госларитъ. золото, каламинъ, капьцитъ, кварцъ, керарги-
|т) Гернанъ № 05, III, 106, с м .  также Паговъ 1. с. 46.3.
1“) Hermann 61, Ш, 222 сл.
|!|) Саас:ск1й М  2 7 4 ,  с .  1.54 ел.
-’о) Cotta № 135, S. 237 сл.
-т) Ерен^евь 92.
L's) Поярпшнов'!, №  2 4 ,  с. 32 сл. 
i;b) Заварш1(11й H i  109, с, 183.
J4) Нефедьевъ № 186. 
м) ЕренФевъ 102.
2в) Антиповъ № 4 , с. 97 в locca 119, IV, 52.
27) Rose J« 247, s. 591 
*) Манонтовъ № 176, с .  8.
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ритъ, купритъ, марказитъ, мелантеритъ, м4дь, серебро, скородить, 
cbpa?, халькантитъ, хадьвовинъ, электрумъ, ярозитъ.

С) Алунитъ, бютитъ, каолинъ, мусюовитъ, онко;яшъ, сершщтъ, 
хризоколла-

III. Зона охристыхъ рудъ.
А) Азуритъ, ар-агонитъ?, аурихальцитъ, герернтъ, золото, ка- 

ламинъ, кальцитъ, кварцъ, кераргаритъ, лимо>ннть, малахить, ман- 
ганитъ, пиролюзить, псевдомалахитъ, серебро, смптсоинтъ, тено- 
ритъ, фосгбнитъ, церусситъ, электрумъ.

С—Ш = С —П.
Въ зон'Ь колчеданистыхъ рудъ Зыряиовскаг(^ .\гЬсторожден1я 

можно различить н'Ьсколько иодразд'Ьлен1й: группу ТА, состоящую 
изъ минераловъ, связанпыхъ преимущественно съ кварцемъ, и 
группу I В, руднымъ т'Ьломъ которой является главнымъ образомъ 
анкеритъ. На одномъ и томъ же горизонт^ бурошпатовая генеращя 
располагается или въ вид4 жеодъ и прожилокъ въ кварцевой гене- 
рац1и, или же въ KOHTaKrfe кварцевой генеращи съ боковой по
родой. Въ вертикальномъ направле1пи бурошпатовая генеращя б. ч. 
залегаетъ въ болЬе глубонихъ гориэонтахъ, ч'Ьмъ кварцевая. Что 
касается количестввнныхъ отиошетй составныхъ частей колчеда- 
пистой зоны, то въ групп'й А главная роль прггаадлсжитъ сфалери
ту и галениту, р'Ьже вст^з'Ьчается халькопиритъ; пи ритъ обычно 
импренируетъ боковую породу; въ I'pynn'fe В, отличающейся по 
сравнея1ю съ I’liynnoii А бол'Ье крупныиъ зершмъ, часто присут- 
ствуютъ блеклыя руды. Изъ минераловъ группы IС  значительнаго 
разв>ит1я достигаютъ 0(нктинъ (ссрицитъ) и хлоритъ наряду съ 
пиритомъ и сфалеритомъ. Минералы, относяпцеся къ зоя'Ь сажи- 
стыхъ рудъ, являются по б. ч. производными cbpiioft II хлористо
водородной кислотъ: необходимо отм'Ьтить богатство зоны керарш- 
ритомъ и сульфатами въ вид'Ь ярозита и другихъ сЬрнокислыхъ 
охръ, представляющихъ переходы къ сл’Ьдующей зон'Ь охристыхъ 
рудъ. Д.ЛЯ noc-HTinHofi характерно слабое развитТе гидратовъ окиси 
жел'Ьза.

Зона охристыхъ рудъ переходила въ зону сажистыхъ рудъ меж
ду 10—12 этажами на глубин* 42''/1>— 44 саж.” ). Мощность зоны 
сажистыхъ рудъ—нисколько саженъ” ). Граница зонъ охристыхъ 
и сажистыхъ рудъ съ одной стороны и колчеданистыхъ съ другой, 
иэв'Ьстная на Алта* подь назвашемъ склонетя, въ общемъ сл*- 
дуетъ рельефу рудной горы, дфлаясь по простиратю все положи

•J7) Мик,1ашев?'к1й Л» 182, с. 206, I'jniuilaKi. 1. с . 107 и Касовь I, с. черт. 2Г>, 26.



27а

въ направлен1и съ запада на востокъ"®). Колчеданистыя руды про- 
сл^жены до глубины около ПО саж. (19 этажей)“°).

Въ раопред^Ьлеши ми'нераловъ въ вертикальномъ направлвн1и 
зам'Ьчаются сл'Ьдуюпця правильности; 1 )баритъ встр’йчался только 
въ верхнихъ горизонтахъ” ), притомъ въ небольшихъ количествахъ, 
зам'Ьщаясь кварцед1ъ, являющимся преобладающей рудоносной по
родой м'Ьсторождвтя; въ болФе глубокихъ горизонтахъ колчеда- 
нистой зоны на ряду съ кварцемъ видную роль играетъ анкеритъ 
и частью друпе карбонаты; 2) содержаше цинковой обманки и пи
рита увеличивается съ глубиной, количество галенита и халькопи
рита наоборотъ уменьшается; 3) залгЬчается р-Ьзкое падете со
держания самородныхъ металловъ при переход-Ь изъ охристой въ 
колчеданистую зону^®). Что касается раопредблетя минераловъ 
въ горизонтальныхъ сЬчешяхъ м-Ьсторождетя, то въ этомъ отно- 
шенш обращаетъ внимашпе периферическое положеше цинковыхъ 
рудъ, гл. обр. галмея и цинковаго пшата въ охристой зон4, сфа
лерита—въ колчеданистой, образуюпщхъ иногда родь оболочки м'Ь- 
сторождешя (фиг. 3 6 ) На выклиниватяхъ ягЬсторождетя по 
простирашю постоянно встр'Ьчался кром’Ь галмея также „земли
стый марганецъ“'’-). KpoM"b того Воярппгоовъ^Ч отм’Ьчаетъ зависи
мость состава рудъ отъ рудон'ооной породы: въ нварц'Ь, оруден'Ь- 
ломъ сланцЬ и малооруден'Ьломъ авгитовомъ порфир'Ь находились 
„серебряныя чистыя“ руды (2%—3% зол. серебра и не болЬе
3 фун. свинца въ пуд'Ь), въ оруден'Ьломъ авгитовомъ порфир’Ь— 
извеетково- и тяжелошпатовыя руды (4— 6 зол. серебра и б— 8 
фун. свинца въ пудй), т. наз. „серебряносвинцовыя“ руды.

Многочисленные анализы и пробы рудъ зыряновскаго м^сто- 
рож детя см. Биль № 13, с. 325, Вояршиновъ № 24, Hermann 
№ 61, табл. ХП, с. 319, Гривнакъ 1- с. 201, locca № 118, с. 162, 
looca № 119, с. 285, Cotta № 135, s. 320, Коцовсюй № 141, Мамон- 
товъ № 176, с. 5, Савицкгй № 251.

Среднее содержаше серебра въ охристыхъ рудахъ до глубины
4 саж. въ начал1> ]1азработки равнялось 4 зол. въ пудЬ®^); въ охри
стыхъ рудахъ 12— 13 этажей содержате серебра колебалось отъ 
2 до 4% з.'’*)., въ колчеданистыхъ рудахъ до 19 этажа—огь 1/4 зол.

м) Басовъ 1. с 4'.9.
а!/) Коцовск1Й, 1. с. 310.
да) Ср. locca № 119, Г. Ж. 1884, I, 287,
•и) Басовъ 1. с. черт. 24.
Фиг. 36 приложева къ коллекц1и Зырявовскаго рудвика, прввадлежаи|,ей Мпвера.юги- 

ческому Каб. Томск. Те.хволог. Ивститута.
.12) Басовъ 1. с. 4.57 сл.
:и) Hermann 61, табл. ХП, о. 319.
34) locca 119, о. 285.
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ДО 8 %  ;«)Л., иъ сроднемъ около 2 дал. въ пуд'Ь''). Съ 1791 г. по 
1843 г. въ Зыр»новок.о.мъ руд}НИ:кЬ было добыто 12108973 пуд. сор- 
'1'ированныхъ рудъ, изъ которыхъ получено 14140 пуд. серебра и 
211907 пуд. свин'ца"’! ; съ открыт1я по 1893 г. добыто около 45 мил- 
люновъ пудовъ сортнрованныхъ рудъ, сод(!ржавпшхъ около 43 ты- 
сячъ пудовъ серебра и милл1она пудовъ свинца” ).

Среди процессовъ naMfeieHia боковыхъ лородъ Зырядовокаго 
м'Ьсторожден1я констатированы сл'Ьдуюпце; 1) хлоритиза- 
ц1я, наблюдаемая преимущественно на соприкосновен1и боковой 
породы съ эииддабавомъ"*); судя по характеру изм^нетя эпидДа- 
база на поверхности рудной горы (обн. 316, 317), часть хлорито- 
выхъ сланцевъ возникла изъ эпидаабаза вслЬдств1е сильнаго мета
морфизма посл'Ьдняго; остается невыяснешымъ происхожден1е хло- 
ритовыхъ сланцевъ бол-Ье глубокихъ горизонтовъ колчеданистой 
зоны (обн. 324, 325); серицитизацгя'^'У и онкозинизацгя— про
цессы, т'Ьсно связанные съ оруден'ЬнДемъ и окремн'Ьн1емъ боко
выхъ породъ; въ результагЬ этихъ процессовъ боковыя породы пе- 
реходятъ въ тонкосланцеватые или же почти плотные серицнтовые 
и онкозиновые сланцы зеленовато- до сиЬтдосЬраго цв'Ьта, бол'Ье 
или менЬе мягюе и жирные на оп1,упь. Бол'Ье плотныя, онкозино- 
выя разности, повидимому, ооотв'Ьтствуютъ назитамъ Айдарова‘‘°); 
в'Ьроятно, т-Ь же онкозрпгавые и серицитовые сланцы, даюпце пе
реходы въ хлоритовые, принимались за тальковые сланцы и изв'Ьст- 
пы были подъ пазватпемъ салистыхъ сланцевъ; 3) отальковате?; 
несмотря па многочисленны я указаапя Бояршинова, Миклашевока- 
го. Гривтгака и др. на переход'ь боковыхъ по]Х)Д'ь мт> та.Т1,коиые с.тан- 
цы, послФ>дн1(‘ мной» констатированы нс бы.ни; повидимому, въ 
большинств'Ь с.тучаевъ, nojto.uJ, принимавийяся за тальковые' (‘.тан
цы, сл'Ьдуетъ отнести къ х.лорнто(;ррицитовымъ, серицитовымъ'^”) 
и онкозиновымъ слаицамъ; 4) окварцевате захватываечъ боковыя 
породы тамъ, гд'Ь ясилышй ]чва]щъ достагаетъ значительной мощ
ности: при этомъ боковая порода пли сох]1аняетъ сланцеватость, 
или же переходитъ въ плотный кварцитъ и ]юговикъ, 6o.TtiO шга 
MeHte импрепированые рудами, которыя распо.тагаются б. ч. по 
плоскостямъ бывшей сланцеватости; въ П1ту(|1ахъ наблюдаются по
степенные переходы отъ слепла кварцеватыхъ сертгцитовыхъ и он- 
козиновыхъ сланцевъ, присутствДе отд’Ьльныхъ зеренъ кварца въ

1г.) То(ч-а 1. с. .VfiMninoB'i. 17(f, с. 7. I.'nuo'OKiii 1. с.. .310.
:я;1 Архиапни д я 1 1 '‘ Ы11 ката.11'га K d . i . i e i i i i i i  II. I I .  Инанова.
:;7) lorca .V 121. I . 4.51 и .V" 118. с. ЬдВ.
is) Поаршишкп. I. с. .30 и Гршшак'ь 1. с 176; ер также ЗаиарицкШ I. о. 177. 
Ill) .Чаварицкмн 1 с. 177 <л.
,||) Грпинакь 1. с. 176.
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которыхъ узнается иногда только п. м., черезъ слюдистые кнар- 
циты въ типичные, бол’Ье пли Menlie оруден'Ьлые кварциты и р1>жс 
роговики; такте же постепенные переходы можно въ 1Лкоторыхг. 
случаяхъ вид'Ьть въ мин1атюр'Ь на ыварцевыхъ линзахъ, включен- 
ныхъ въ онкозиновые сланцы; 5) карбонатшацгя, по видимом у. 
им'Ьла М'Ьсто вблизи жилъ эпиддаба;за, причз'мъ эта Г1()}юда зам'К- 
щалась плотнымъ зернистымъ известнякомъ, а глинистый сланецъ 
делался .известковатымъ''-); въ бол'Ье глубокихъ горизонтахъ про
исходить местное обогащете и зам'Ьщен1е хлор-итовыхъ и cei>nipr 
товыхъ сланцевъ анкеритомъ, доломптомъ и калзщш'омъ*” I (обн. 
324, 325); 6) пропи^ттшац1я пр1урочена къ жиламъ эшццабаза 
и выражается гл. обр. въ зам’Ьщен)и по1)оды см'Ьсью кварца, хло
рита, р'Ьже бютита, кальцита, эпидота (довольно р-йдно) и рудь: 
полевые пшаты каолинизируются; 7) орудепгьнге состонтъ прежде 
всего въ импрени}юва1пи боковой породу,! пиритомт.; какъ одну изъ 
особенностей зыряновскаго м'Ьсто1Южден)я, сл’Ьдуетъ отм'Ьтить 
значительное участ(е въ процессахъ оруден'Ьн1я цпнковыхъ сое- 
динен1Й“ ), галмея !зъ сажистоох])истой зопЬ, сфалерита— в̂ъ кол- 
чеданистой; 8) каолинизация обиаруясиваетсл въ bohI i сажистыхъ и 
охристыхъ 1>удъ. С])еди указанныхъ процесх>овъ saM-feineniB серпци- 
тпзащя (онкозинизатця I, окварцеванте ti opy4ent>Hie, повидпмому, 
сопутствуютъ другъ другу; этпмъ процессамъ огчастп однавре- 
мененъ, отчасти предшествуетъ процессъ хлоритизац1п (п1>оо'Ьчки 
серицита, кварца, рудъ въ хлорпстыхъ сланцахъ, таб. II ф1гг. 10); 
карбонатизац1я часто заканчиваетъ процессъ окварцеван1я и ору- 
денЬн1я. Указанныя соотношетпя п1юцессовъ зам^(зщен)я напоми- 
наютъ отм'йченныя выше для Березовскаго рудника.

Время образовашя и вылолнетпя рудныхъ трепщнъ зырянов
скаго мФсторожден1я геолагичеоки не опред^ено, такъ какъ не 
выясненъ возрастъ боковыхъ породъ; точно таклсе не ясна роль из- 
верженныхъ породъ въ генезисЬ м’йсторожден1я; повидимому, из- 
л1ян1е эпидаабазовъ произошло передъ выполнешемъ рудныхъ тре- 
щииъ ( етр. 270), прпчемъ по мн'йшю Бояршинова, Басова и Ми- 
клашевскаго эти два момента были разд'Ь.чены сравнительно ко- 
роткимъ промежуткомъ времени. Фактовъ въ пользу вл(ян)я кислой 
эффузивной магмы на процессы оруден^зшя не им'Ьется. Связь руд
ныхъ трешднъ pt ихъ выполнен(й съ хранитной магмой, в'Ьроятно, 
гораздо гЬсяЬе, ч1змъ кажетсл, такъ какъ всЬ м'Ьсторождензя Зы
ряновскаго руднаго поля ор1енти1Юваны вм^стЪ съ выходами эффу
зивной магмы по оосЬднему Мякотинскому гранитному массиву.

и) Ьояршинов'ь 1. с .Вт. 
Вояри1 Ивовъ 1. с. 31.
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,Дислокац1и продолжались и посл'й того, какъ закончилось образо- 
Banie руднаго м'Ьсторождсчпя: он-Ь произвели явлен1я смятгя, скру- 
Ч1шак1я II раздроблен1я какъ боковыхъ породъ, такъ и заключен- 
ныхъ въ посл'Ьднихъ рудныхъ выд1>лен1й;, в'Ьроятно, т'ймъ же пе- 
р1одолъ посл’Ьдующихъ дислокацдй вызваны переходы эпид1абаза 
въ зеленые метаморфич1Н1ше сланцы и изогнутость по проотиратпю, 
повторякнцаяся одинаково у жилъ эпидаабаза и заключениыхъ меж
ду ними рудныхъ в'Ьтвей^‘). Что касается посл'Ьдующихъ изм’Ьненш 
хи.мическаго характера, то он1> вы])азились въ HiHl)(|)e}}eHpnpoBKii 
м 1сторождешя на охристую, сажистую и колчеданжл'ую зоны.

Карамышевскж № 1 рудники tiTl.")— 1748, 1768— 1820, 1832
—1843? г.).

lu: С- 8. Литература: Богдановъ Л» 18, с. 100 (перепечат
ка TeiTCTa Бояршинова!; Бояршиновъ JV» 22, Г. Ж. 1846, И, 404; 
Helmersen № 44, s. 278; Hermann № 61. Ilf., 186: Краткое (>писан1е 
№ 142, Г. Ж. 1835, 1 \‘, 311; Кулибинъ Л'» 148, Г. Ж. 1836, II, 338; 
Майеръ № 167; Майерт, № 170, Г. Ж. 1910, 11, 213; Мамонтовъ
№ 178, с. 286; Петцъ № 219, с. 147: 
ровстий № 311, с. 57.

K('ii«vantz № 242, S. 182; 1Цу-

Ка1»амышевскШ № 1 рудникъ находится (ВЪ 6 в(“,рстахъ къ запа
ду отъ Зм^ипогорскаго ])удник'а на п|)а1Вой сторон'Ь рч. Корбалихи 
при впад('Н1и въ нс(̂  j)4. Маишнки. Гв'Ьд'йтпя объ этомъ рудпикК 
ст'1)алаю1ъ отрывочносп,н1 и чашыо |[ротиво])1’ишвы. М'Кгсторсжде- 
nie еоггояло изъ двухъ парал.Т1'.:1Ы1ыхь жилъ барита, разд'кне.нныхъ 
толщею роговика') (resp. хло])итоваго сланца'! «"ь 12— 18 саж.
мощности и им4.ющихъ iijK)CTHpaiiie с'1>верозападио(''I (resp. cIibc- 
]ювшточноед) (‘ъ паден1('мт. .i.:m одной жи.ты на (‘'йвсровостокъ, для 
другой на югозаиадъ'! (resj). иа нн'овостокъ, шч-ьма крутое'-). Раз
деляющая тшцца 1)огови1>а б|,(.та ii|iocTi4ena .многочисленными про- 
•жилками барита. Лсжач1й бокъ мКсто1южде|йя (чх-таатялт> таль- 
тсовохлорцтовый сланецъ') (1юрфи1)ъ-), висячШ бокъ— хлоритовыС! 
сланецъ. Проходяиц’я въ 1)аз.т1',ляющ('мъ }юговик'Ь по его пе])И({)С])!и 
жи.ты ба!)ита им'Рютъ-—южная 3 саж. мощиосги съ пош'рхности, 
У2 саж.— на rny6nHfj 6 саж., с1>ве])пая отъ 4 до 12 верш, мощности, 
сошедшей на hIith ниже 10 саж. глубины-). Жилы въ окружаю- 
щемъ ихъ роговикК разведаны въ длину на 30— 35 саж.. на 15 саж.

1 ") Болро1 иновъ I. г. 37 и черт, I.
I )  Кулибиаъ Л 148. с. 3 .8.
J) Ьаяршииопъ .V? 22. с. ТОГ).
:;) DlypoBtiiiii №311,  с. .88.
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въ ширину и до глубины 12— 1̂5 саж. 0руден4;ше связано было гл. 
обр. съ баритомъ, содержавшимъ около 1 Уг— 2 зол- серебра. Въ м'Ь- 
сторожден1и встр'Ьчались (мгЬдуюпце минералы:

а^уритъ, аргентил'ъ, баритъ, галенитъ, гереритъ? (М.М.Т.У. 
№ 5021), ЗО.ПОТО?, каолияъ, кварцъ, малахигь, манганитъ (М-М-Т-У. 
№ 5016), онковинъ (М-М.Т.У. № 5024), пиритъ, пси-ломеланъ 
(М-М-Т-У. № 5013), роговикъ. емитсонитъ (М.М.Т.У. Л'» 5021), 
сфалеритъ, талъкъ?, хальюопиритъ.

Съ 1832 по 1843 г. въ этомъ м’Ьсторождеши было добыто 441057 
пуд. сортированныхъ рудъ, заключавшихъ 131 пудъ золотистаго ее- 
1>ебра. До 1832 г. руды .этого м’̂ сто|>0/кгден)я присоединялись къ 
рудамъ Петровскаго рудника'* )-

Карамышевск1й № 2 руднинъ П745—1848 г.).
Карты: С.8. Литература: Богдановъ № 18, с- 89 (перепечатка 

Т(“кста Бояршинова); Бояршиновъ № 22, с- 408; Ilelinersen № 44, .s. 
279; Пегшапп 61, III, 191; Cotta № 135, .s.. 209; Краткое описате 
№ 142, Г. Ж. 1835, 1\', 311; Кулпбмнъ № 148, Г- Ж- 1836, II, 340; 
Ма.йо]»ъ 167; Майеръ № 168, Г. Л\- 1910, III, 100; Мамонтовъ 
№ 178, с. 288; Palla.s № 210, Voya^ ĉ, 1 \ ‘, 258; Петцъ № 219, с. 153; 
Renovaiitz № 242, s. 184; Teliiliatclieff № 298, таб.л- 22.

Кара.чышевскК! .У;; 2 рудникъ леяштъ въ 9 вер. къ западу отъ 
CMt-HHoroia'icaro рудника на правой сторон-Ь рч. Корбалихи. MlicTo- 
1К)ждсш’(> состоить изъ 3 г.лавныхъ жилъ—^Карамышевской, Воск- 
рсс(ми‘Кой и Восточной*). Лучше изученнан Карамышевская жила 

„ . OVVинъегь простнранш и ироходнтъ въ восточной своей
 ̂ N/_oK. 90 ' '

части по спаю х.:10]яп'оваго и К1)ем1шста1'0 сланца, въ средштЬ бока 
си с.'Ш/Ксны порфиро.мД), въ западной части — крелышстымъ c,]ia.n- 
цемъ- По длинТэ Карамышевская жила разв'Ъдана на 70 саж-. въ 
глубину на 52 саж., мощность жи.ты на поверхности—отъ н'йско.ль- 
ь’пхъ ш'ршковъ до 2 саж., на г.тубшгй 42 саж. моицюсть не п])евы- 
1лана У арш- Западный п восточный к о тщ  Карамышевской жилы 
секутся подъ острымъ >тломъ дву.мя другими рудными жилами— 
западной, Воскресенской, и Восточной, имеющими прс)стпран1е 
NAV 2)'о 1ь Воскресенская яшла обнаружена между 26 и 52 саж. 
глубины, по простиран1ю раэв1^дана на 40 саж-; мощность ея до 
I V-2 саж.; за лишей nepecIiHeHiH съ Карамышевской жплой Воск-

1) Архиипыя даиныя ко.1лекц1и II. II. Ипаиопя. 
|) Бояршиновъ Л 2 2 .  с .  408 сл.
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ресенская жила расщепляется въ сланцахъ. Восточная жила не 
разяЬдана. Воскресенская и Восточная жилы составляютъ висячШ 
бокъ жилы порфира, разсЬкаемаго Карамышевской жилой. Т4ло 
рудныхъ жилъ составлялъ въ верхнихъ горизонтахъ баритъ, все
(UiJibH'fte обогащавппйся кварцемъ въ бол'Ье глубокихъ горизонтахъ.
1)Ъ состав'Ь т'Ьла принимали участ1е сл1^дуюпце минералы: азу- 
ритъ^),‘ а р г е н т и т ъ б а р и т ъ - ) ,  галенитъ'), золото ), каламинъ, 
кальцитъ, каолинъ’), кварцъ*), малахитъ^’ ')- пирить^), рогшикъ^), 
серебро^), сфалеритъ^), талькъ*), тетраэдритъ'), халькопиритъ^), 
хлоритъ, хризоколла'), церусситъ-■■'), штромейеритъ-).

Зона охристыхъ рудъ продолжалась до глубины 23— 26 с. Рас- 
предЬлете рудъ по простирашю и падешю отличалось сл’Ьдуюпщ- 
ми особенностями. Западный и восточный концы Карамышевской 
ЖИ.ТЫ, проходившей въ слаицахъ, были .значительно богаче и мощ- 
п'Ье средней части, разей-кавшей жилу порфира; наибол'Ье богатыя 
части лежали на перес'Ьчен1яхъ Карамышевской жилы съ Воскре
сенской и Восточной. Изм’Ьнен)е рудносности въ вертикальномъ на- 
правлети напоминаетъ пояса Зм^^ногорскаго рудника: до 8 саж. 
глубины поясъ убогаго тяжелаго пшата, отъ 8 до 16 саж. поясъ бо- 
гатыхъ охристыхъ тяжелошпатовыхъ рудъ; между 16 и 26 саж. по
ясъ убогаго кварцеваго барита; отъ 26 саж. до 32 саж. поясъ доволь- 
1|м богатыхъ ко.лчт'даштстыхъ рудъ; между 32 и 42 саж, глубины 
>111ло оруден4у1ый, сильно кварцеватый баритъ. Содержан1е серебра 
ВТ, среднемъ не выше 1 Vi;-—2 зол. въ тяжелошпатовыхъ рудахъ, 
uivD.'H) 'i; ;м).л. въ ]K)n)HHKifi. С-ъ 1748 по 1843 г. вт, м'1’>еторожд(чпи до
быто 2904122 пуд. сортированныхъ рудъ, изъ которыхъ получено 
1074 и. золотпетаго (•(‘ребра"'); съ 1748 по 1833 г. сорттртованныхъ 
|'У,п. П().’|учет 1 око.'И) 1370000 иуд., с.пдержавпшхъ 4.14 пуда золо- 
тистаго серебра').

Н0ЛЫВанСК|'Й рудникъ ( 1 729— 1732, 1790— 179->, 1822— 1823 г.).

Обн. 75— 80. Фиг. !к Литература: Веек imd Toicli №' 9 Зал. И. 
Мин. О-ва, 1869, IV, 312: Богдаиовъ 18, с. 71; ТТегпшт № 61, Ш, 
таб.я. IX и XIV; Gmelin № 76, I, 251; Гуляевъ № 84; Ере)м’Ьевъ 
.Y" 107, с. 404; Мамонтовъ № 176, с. 40; Мамонтовъ № 178. с. 378; 
Pallas № 210, Voyage, IV, 352; Петцъ № 219, с. 103; Renovantz 
Л!; 242, s. 230; Реутовсюй 243, с. 141: Falk Al! 283,1, 322.

j) Renovantz 2 i 2 .  s. 187. 
i) Pallas 210, Voyage. IV, 259. 
it Архввиыя данныя коллекц1и II. П. Иванова. 

Кулибвнъ >  148. Г. Ж. 1830. II. 341.
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Колыван1Ск1й (Демидовскай также) рудиикъ находтч'я вер. въ 
5 къ юго-западу отъ с. Колывачокаго на вр.риган'!  ̂ гребня Маральей 
сопки, лежащей на .тАвой сто1>он'Ь рч. Локтевки. Указап)я на нахонч- 
ден1е этого м’Ьсторожден)я вольфрамита въ 1 % вер. къ западу отъ
е. Кольвванскаг'О’) или же въ верховьяхъ кл. Змйевскаго въ 4М; вер. 
отъ с. Колыванскаго по правую сторощ^ Локтевки-1 основаны, пови- 
димому, на недоразр1'Ьн)и. Дорога къ Колыванскому руднику идетъ 
вдоль г- Будки въ долину р. Локтевки къ Дешидовскому памятнику, 
стоящему на бывшаго Демидовскаго завода на правой сто-
poHii Локтевки вер. въ 4— 5 къ юго-западу отъ с. Колыванскаго. От
сюда видна на л'Ьвомъ берегу Локтевки Маралья сопка, с'Ьвернымь 
концомъ круто обрывающаяся къ р^чтсЬ (отсчетъ отъ памятника 
на этотъ край OSO 120°), и находяицеся на вершин'Ь гре-бня этой 
сопки въ иЬсколькихъ стахъ саж. къ югу отъ сйвернаго ея конца 
бурые отвалы Колыванскаго 1>удника (отсчетъ отъ памятншса на 
отвалы OSO 130“). Отъ памятншча дорога идетъ къ юговостоку на 
л’Ьвую сторо(ну Локтевки въ долину безымяннаго ключа, щютека- 
щаго у подножтя западнаго склона Маральей сопки. Маралья согач'а, 
имеющая форму узкаго хребта, вытянутаго въ направлен)!! 
NW 340, сяожепа изъ тонкозернистыхъ гранулитовъ свйт-носЬраго 
и бйлаго цв^та, подвергпшхся дсню.п.но значитч'.тьному разд]>обле-
н)ю и ceiinniiTnaaHiii; болйе нпзк)<‘ пункты до.тпны б(‘Зымян!1нго 
ключа, П0К])ЫТ0Й ГусГ!.1МЪ ]1аСТНТ('ЛЬ)!ЫМЪ ПОКроВ!1.ЧЪ, судя по 
найдетгпымъ въ ]»уе.тгй ключа об.1к>мкамъ, построеуты пз'ь к‘оитакт- 
ныхъ елюдяпыхъ е.таицевъ (ср. обн. 82 ).

М'Ьсторожден)!''•) Ко.лыванскаго ])удника, л('жаще(> на вершннй 
грану.литоваго гребня, вскрыто двумя разносами, менг.пшмъ ейвер- 
пымъ и болыпимъ ю/кнымъ съ сохранпвпуимся на южной crlvuiO', 
послйдняго устьемъ шахты ((}шг. 9). М1’.ето1и)Жден)(> состоитъ пзъ

системы тонкпхъ ( арш. и менйе ) ква])цеш!хъ жн.тъ
90

идупцехъ по оси гру'бня. По про€тиран)ю ЖП.Т1Ы п]);)ел4ж('ны въ 
двухъ разносахъ на протяжеши 10—15 саж.; тй жч' жп.ты тянутся 
по гребню на .ийсколько десятковъ саж. южийс болынаго })азноса; 
по паден)ю м'йстор()жден)е прослйжшго до глубины 15 саж.'). Руд- 
ныя жилы сопровождаются Яч'плами афанпта'), мной' нс вст)!Йчен- 
ными.

л  Ерем1.ев1. Л» 107, с.  401.
■.•) Петць 210. с 103.
■'.) Отсчетъ на |:е)чнину i. Снпюхп OSO II,'i. 
4: Falk »  283. 1. 322.

Когдановь J6 18. с. 71.
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Т^ло жилъ заключало сл'6дую1щс миноралы: азури|'ъ 
альмавдинъ, 1юльф1>амит7э г а л о и з и т ъ ,  каолннъ, кварцъ"), куп- 
рип,'*'), к}Т1ротунг1‘тпгь, лимонитъ, малахить"'), мусковип>, м'Ьдь-’), 
пирить, турмалинъ, флюоритъ, халькозинъ, халькопиритъ'), хри- 
зоколлу?-'), шеелитъ. Въ 1791 г. въ Колыванскомъ рудник-Ь 
было добыто 4590 пуд. сортированныхъ рудъ съ содержан1емъ 4—• 
7 фун. м’Ьдп въ пудЬ; съ открыт1я по 1793 г. получено 10924 пуд. 
<‘0]Л'иро'Ва1Шыхъ рудъ, заключавших!) 043 пуда м̂ Ьди’).

Изм1>нешя боковъ м'Ьсторождешя заключаются въ переход'Ь 
гранулита въ тонкозернистую см'Ьсь кварца и мусковита, напоми- 
ннющун' гррйз(‘1нъ. Процрссъ гр е й з е н и з а ц т  интенсив1Н’Ьо проявля
ется въ непосредственной близости (i/i apni. и менЬе) мварцевыхъ 
жилъ; !ири этомъ можно наблюдать рядъ переходовъ отъ гранулита 
Еъ грейзелу. Б. м. въ связи съ процесомъ оруден’Ьшя стоитъ силь
ная с ё р и ц гт и за ц 'т  гранулита, бол'Ье зам^Ьтная'при приближеши 
къ руднымъ жиламъ; к а о л и н и з а щ я  пр1урочена къ поверх 1гоотнымъ 
частямъ мФеторождетя (стФнки разносовъ). Харак1герныя особен
ности состава мФсторожден1я въ видф прис>л'ств1я соед1гш''тй бора, 
фтора и вольфрама, столь рфдкихъ на Западномъ АлтаФ, измФнен1я 
боковыхъ П01юдъ, напомргнаюшдя грейзен1гзац1ю, а также услов1я 
за,лега1пя въ бли/кайшемъ сосФдствФ съ грашртнымъ массивомъ 
позволяютъ сопоставить мФсторожден1о Колыванскаго рудника еъ 
вол!)фрамовыми жилами, представляющими п('р('ходъ отъ оловяи- 
нокамешгой формагци къ т}фмалинопомФдной").

Крюковенгй РУД^ИПЪ (1811 -1844, 1847 г.).

Обн. 243. Карты: С.!1. Литература: Богдановъ № 18, с. 271; 
Ileliiiorsoii 44, S. 138, 280; Гривнакъ .N» 81, Г. Ж. 1873, II, 253; 
БремФс1ВЪ Д» 95; Гск-еа 1-1, Б- Ж. 1885. III. 455; Cotta № 135, s. 
221; Краткое oiiiicaHi(‘ ,Д1> 142, Г. Л>. 1835, II, 555; Кулибинъ 

148, Г. Ж. 183(), II, 500; Mailejn, Д« К)7, с. 7; Ма.монтовъ Д'Ь 178,
с. 158; Объ открьпзяхъ Лт 188; Отчстъ.Д'“ 203. Г. Ж. 1850, III, 340: 
Отчетъ Д« 205, Г. Ж. 1852, 1\', 305; Пилипенко № 227; Реутовешй 
№ 243, с. 202; Романовекчй № 246; Rose № 247, s. 572; Ооколовошй 
№ 272, Г. Ж. 1836, IV , 411; Черныпювъ № 295, с. 209; Tchihatcheff 
Д'?! 298, р. 291; Щуровскчй ДГ» 311. с. 125.

'.) Renovantz Л; 2:i4, s. 2,30.
:) Нсек Л; 9
<) Hermann .V Ы, табл. IX и XIV.

Itock. Lclire V. d. K r z l a g e r s t .  2 .Aufl., s. 2 3 o.
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Крюковокйй рудника ияходител ВЪ 1М; ве]). К'Ь востоку отъ. 
с. Р 1гдд('рскаго но jitiByio сто[)ону рч. Филшгповкн, пркнаатсжа- 
щ('й къ сис'14'Mtj Ульбы. М'Ьсторождсн1с валсгаетъ въ по^тогомъ ува- 
л"й, вытЯ'Нутомъ съ аапада на востокъ и служащсмъ водорав-
ДЬЛОМЪ рч. 1зЫСТруХ1Г If flJlK'IIinUOBKlI. ЭТ'ОТЪ уваЛЬ СЛО'ЖСНЪ ивт.
изв(‘стков()глннистыхъ, к])елигастыхъ с,ча;ниовъ, с'Ь])ыхъ ваккъ, 
извс'стняковъ II :1,ололшт(>въ пижнод('вонс/каго') возраста, ттрор- 
ваиныхъ мощными выходами кварзр'ваго порфира. Простпран1е 
осадочныхъ по]юдъ с'йворозападтн', иадст',' —  югозападнос-). 
Бисяч1й бокъ лlt>(•тop()ж■Д(чпя (чхугаатяюта изв('стк()воглин1И- 
стые сланцы въ к>говосточномъ разиос'Ь, конгломераты н, повн;щ- 
мому, глинистые известняки ) вч> сЛдщрозапа.дномъ paBMocti (обн. 
243). Лежач)й бокъ слоясенъ крем1нистыми слаштами-), постепен
но переходящими въ ]юговикъ" ), по M'bpli п])иближе«1я къ рудной 
жил'Ь, глиппстыми сланцами и известняками, п])ойдеиными Пет- 
]ЮВС-кой штольней-’"). М1>еторожден)с состоптъ изъ двухъ жи.ч'Ь, 

.  NVV.320простирающихся и вскрытыхъ съ 11(Ж(Ч)ХНОСТИ
S W  ^  .!П —  аО**)

двумя лежащими на одной сйверозападной .uiiniii ])азноса.мн, во- 
сточнымъ, который пм4\.лъ въ длину 100 (чтж., 1— 7 (“аж. ширины, 
и западнымъ, д.чпной въ .")0 саж.. шириной отъ 1 до 8 саж.' ■). Вь 
глубину восточная жила ]>а Ш'^даиа на 45 сане слишкомт>, западная 
—на 38 са;к.; сосдишчпе мшкду западной и восточной жи-тами до 
глубины К) саж. не доказано" I. T'fvio жилгь (мюжено изт. ква]ша съ 
незиачит('Л1Ы1ой прим'Ьсыо барита; многочисленная с'йть тюнкихъ 
кварцввобаритовыхъ п1Южилковъ проходитъ преимущест'венио въ 
лежачемъ боку. Точныхъ с.в4>д'йн1й о мощности жилъ не им^Ьется; 
толщина рудъ, годныхт. для добыгщ, доходи.ла въ западной ж.ил'Ь 
отъ саж. до I ' - саж.;, восточти» .мйсторождюпе по ;i.nnHt> было 
]'азд'Ьл(‘Н;) безруднымъ роговикомт. на 2 |1удныя в'йтви мощностью 
до саж. каждая; съ пнубиною рудныя в'йтви постепенно выкли
нивались. В’Ьтви восточнаго разноса, оставаясь параллельными в)Ьт- 
ви западнаго разноса, слегка сдвинуты къ сйверовостоку.

Въ мФсторождетпи констатп]Х)ва1НЫ сл'Ьдуюпце минералы: азу- 
]1итъ'), аргеититъ^ I. ба]штт/ ), галенитъд. гематитъ, гипсъ, андра- 
дитъ, золото' ' ), калыщтъ, каолинъ" ') ,  ква1)цъ"|, Ki'paimipnrb" '), 
л н м ( ' М. малахитъ"), маиганитъ. ма])казитъ, м)елинъ'), му-

|) Чсрнышипь № 20.').
•-■) 1Цуровск1й № 311, с. 12().
:i) Кулибинъ № 148, с. 562.
*1 А ализъ боковыхъ породъ см. Соволовск)й № 272 и Tdiiliatcheff .М 298 

**) Майеръ № 167, черт. 7, табл. I.
i) Краткое oiiDcaHie № 142, Г. 7К. JS35, II, 555 сл.
:,) Cotta .V 133. S. 222.
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сковитъ, м'Ьдь“), оккозинъ, пиритъ^'"), 1Х)говикъ''-^), серебро 
смитеонитъ, стефанитъ'М, сфалеритъ-:,^), талькъ?, тенорить, тетра- 
эдритъ “’■*), турьитъ?, фрейеслебенитФ?"), халькозинъ, халькопи- 
ритъ®), халцедонъ* * *), хризоколла’'), церуоситъ ̂  , электрумъ,
ярозитъ.

Ш  генеращямъ и зонамъ минералы эти раопред’Ьляются сл’Ь- 
дующимъ образомъ.

L Зона колчеданистыхъ рудъ.
A) Варить, галенитъ, кварцъ, пиритъ, сфалеритъ, халькопи- 

ритъ.
B) Кальцитъ, пиритъ, стефанитъ, тетраэдритъ, 4>Р̂ ‘йеслебе- 

нитъ?
IL Зона сажистыхъ рудъ.
А) Аргевтитъ, гипсъ, золото, марказитъ, м’ЬдГ), мускови1ь< онко- 

зинъ, охры с'йрнокислыя, серебро, элокт]>умъ, ярозитъ.
C) Каолинъ, м1элинъ, онкозинъ.
III. Зона охристыхъ рудъ.
А) Азуритъ, гематитъ?, лимонить, малахить, манганнть, охры 

Зтлекислыя, смитсоимтъ, ту})ып'ь?, церусситъ.
0— ш = с — п.
Въ 3oh1i колчеданистыхъ 1)удъ выд^юна ассоц1ац1я I В, для 

которой является характернымъ ириоутств1е к’арбоиатовъ и тетра
эдрита ( ср. ассощац1и Зыряновскаго и др. руднпковъ ) ; BCMt>ncTBie 
недостаточности матер1ала, выяснит1> oTirouieHie этой accouiapiii къ 
IА  и уелов1я ея залеган1я въ м'йстороясдетпи не удалось. Д.ля зоны 
сажистыхъ рудъ сл'йдуетъ отмФл’нть изобил1е с:й]>нокис.тыхъ охръ, 
отчасти дафферентц^юванныхъ въ ярозитъ, и св>гзь ихъ съ ке})ар- 
гаритомъ, самородными элементами jr ошозиномъ. Среди с()(>дине- 
Н1Й зоны охристыхъ рудъ ка.льцитъ и маигаиитъ п1)1урочены пре
имущественно къ контакту руднаго мf>cтоpoждeнiя съ висячпмъ 
бокомъ; смитеонитъ, повиди.мому, преоблалаетъ надъ другими кар
бонатами металловъ.

Зона охристыхъ рудъ въ Крюковскомъ pyHiHiiKii продолжа.лась 
до глубины .S8—40 саж.М; такимъ образомъ зона колчеданистыхъ 
рудъ почти не затронута ])аботами, проникшими всего до гаубины 
4-5 саич. Несмотря на г}Х)мад1гое богатство серебромъ охристой 
зоны Крюковскаго ])удника, доставлявшаго ежегодно свыше 300 
пуд. серебра, пробъ и анализовъ рудъ этого лгйсторождмпя почти 
не существуетъ. Съ 1811 г. по 1833 г. бьшо добыто 4070000 пуд.

п) Грионакъ № 81, с. c.i. 
***) Trhiliatcheff 1. с. 292.
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-сортиршанныхъ рудъ, давшихъ 4302 пуда серебра. Руди, добы- 
вавппяся въ 30-хъ годахъ п]^шлаго стол'Ьт1я содержали въ сред- 
Н0мъ 3V2 зол. серебра въ пуд'Ь’). Съ 1811 г. по 1843 г. въ м'Ьсто- 
рождеши добыто 8366797 пуд. сортироваиныхъ рудъ, нзъ которыхт> 
получено 6899 пуд. эолотистаго серебра\). Наибол’Ьс» богаты се- 
ребромъ были онкозиновыя задьбанды ,м'к;торожде1пя Or. па.з. 
,.тальковатыя глины” Крюксщжаго рудника!, соде1)жавпия часто— 
16—20 зол., иногда до i,-; фун. серебра въ пуд'Ь^'‘ 1, |юговикъ и 
кварцъ давали всего % —-1 У2 зад. серебра въ пуд'Ь-).

Для Крюковскаго м'Ьсторо!Жден1я характерны сл'Ьдун'пря пз- 
MtneHiH боковыхъ породъ. 1) Онкозиншац'гя, захватившая препму- 
ш,ественно висяч1й бокъ м’Ьсторожден1я и повлекпшя обраюван1е 
изв'Ьстныхъ своимъ богатствомъ „тальковатыхъ глинъ“ Крюковска
го рудишга. Гельмерсенъ указываетъ*), что онкозиновая порода со
ставляла родъ зальбанда м’Ьсторождешя, облекавшаго его съ 3 сто- 
ронъ. Та же онкозиновая порода выполняла трещины въ роговик'Ь 
лежачаго бока. 2 ) Окремтъте, выразившееся въ образован!!! мощ- 
ныхъ толшд. руднаго роговика лежачаго бока, постепенно перехо- 
дящаго въ кремнистые и известковоглинистые сланцу. Постепен
ность перехода роговика въ глинистые сланцы лежачахх) бока, што
кообразная форма роговиковъ лежачаго бока, отс^п'ств!(' (Ч!язи ме
жду роговиками восточнаго и западнаго м'Ьсторождегпя, пр1у]к>чен- 
ность роговиковъ къ рудиымъ жиламъ нево.дьно сблпжаюгъ рого
вики Крюковскаго м1гсторожде1пя съ роговиками ;Зм4,и.ио1Ч)[юкаго 
рудника J! приводятъ къ предпо.дож(Ч|!ю о происхождет'и ])огови- 
ковъ изъ породъ лежачаго бока ..■['hncTBii'Mi. на пихт, рудныхъ 
растворовъ. Майе])дУ ) припнсываегь роговикамъ самостоятельно!' 
значеше, предпо.дагая, что роговики образо!!ались и <'обраны были 
въ антпклинал!. до от.доннч!!я ]>ул,ныхъ выд1',.деи!й, i\OiincHi'i)iipo- 
вавшихся въ югозападномъ крыл4. ант1гк.дина.ди на копта,HTf) ]юго- 
вика и глшгастаго аданца. Этогь взгля:п> иуящается въ иодгве])- 
ждетпи новыми разв'Ьдками; ирежннмп работами') связь м('жду 
роговиками обоихъ разносовъ не была установлена. 3) Каолипи- 
защя, какъ обычно, оопутствуетъ процессу перехода сажистыхъ ir 
колчеданистыкъ рудд> въ охристыя.

Вр('мя образован1я и выполн(',н!я рудныхд> т])ещинъ oiiiiociitch  

къ послФ-нижнедевонскому пер1оду. По генезису и парагенезису 
Крюковское л1'1>сторождете впаднФ, сходно съ Ридде])ск1пгъ.

т) Архииння си4д!.п!я колл. II. П. Иванова, 
s) Helmorsen А* 34, s. 1.38, fig. 3.
! i )  Майеръ Л” ИИ. с. 7 С.1.
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Мурзинск1й рудникъ № 2.
Обн. 15—26. Фиг. 1, 2. Литература: Богдановъ № 18, с- 41; . 

Мамонтовъ № 178, с. 384. Судя по описан1ю, ов'Ьд'Ьн1я, сообщае- 
мыя Паллаломъ'), Петцемъ-), Ренованцемъ^) и Фалькомъ^), каса
ются Мурзипскаго рудника № 1 .

Мурзпнскяп № 2 рудникъ находится на правой сторон'Ь рч. Чс- 
ремшанкп, праваго притока Таловки, сл'Ьва впадающей въ Ча- 
рышъ, вер. въ 3— 4 къ юговостоку огь д. Акимовки, въ rpe6Hli ниж
ней трети южнаго отрога сопки Мурзинки. Окрестности Мурзин- 
скаго № 2 рудника с.поженЕл изъ известняковъ, известково- и крем- 
шгстоглинистыхъ сланцевъ, кварцевыхт> копглвмератовъ и Кварци-

. . NW 340—35П .
товъ, и.мъю1цихъ согласное прости])ан1(‘ ---- ^ О ^ 5 0 '—  '
Мурзинскаго № 2 руд. въ Мурзинской сопк'Ь эти породы припод
няты лакколитомъ турмалпноваго (ченита и прорваны жилами ор- 
тофира (оби. 29)"')-

Насколько можно судить по щюизведенному мной въ 1911 г. 
осмотру работъ, м’йсторожден1е состоптъ изъ двухъ снетемъ топ- 
кихъ ( 1/4 арт . и мен^е) кварцепыхъ жилт>. uMiiioimixT. сог.тасноо

. NW 340простираше и падете съ боковыми поЕюда.ми ------  западная •
N 0 ^5 0

система проясилжнгь, бол'Ье с.табая, вскрыта 1 )азносомъ № 37. пмй- 
ющимъ 10— 15 са/К. длинЕЛ, о — 8  саж. еееее]>ееие>е и  о ео ло  5 сееж. глу
бины (фиг. 1 I, восточЕЕая c'lvE'b обнажается двумя pгlзнoca.̂ EEE, № 1 
ЕЕИЖНПМЪ (около 10 СЯЖ. ДТЕЕНЕМ, Г) саж. EEinj)EEHE.E ЕЕ 2 СаЖ. ПТубВЕНЕЧ) 
II .N» 2 верхнимъ, pa;ia въ 2 менЕяиимъ 1-го, составляющимъ въ 
суЕЕрЕостп BepxiEifE ярусъ 1»аз1Еоса Хг 1 ((|шг. 2 ). ЛежЕТч1й бокъ за
падной сЬти въ ра;п10С'Ь 37 слож ечеъ  кпарЕЕ,еватЕчм1Е гаинистымп 
сланцами бураго и розоваго цв'Ьта ( о6 ее. 18). висяч!й бокъ— гра
натовой породой ха]>актернаго пЕарового слояачЕая (обн. 19— 20);  
та Hve гранатовая порода сЕЮтавляегъ лежач!й бокъ восточной с̂ Ьти 
прожилковъ, висяч1й бокъ которыхъ представленъ св'Ьтлос'Ьрыми и 
зеленоватыми иЗвестково- и кремнистоглинистыми сланцами (обн. 
23, ср. обн. 17).  По простиран!ю къ сЬнеру отъ разЕЮСОВъ м’Ьсто- 
рожденЁе разв’Ьдывалось вкрестъ щюстирашя поверхностными ка
навами 1/ 2 — -V /2  саж. глубиной, прошедшими б. ч. по детритусу

О Pallas м 210, Voyage. IV, 348. 
■-') Петцъ № 219, с. 06.
3) Renovantz 242, s. 247.
4) Falk № 2S3. I, 32.5.

Петцъ 1. с. 63.
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-склоновъ гребня, но позюляющими всетаки установить полйое 
сходство строон1я и въ этихъ частяхъ рудной горы; мощн1ость гра
натовой и сопровождающей посл'Ьднюю кварцевовпидотовой породт, 
къ сЬверу отъ разносовъ быстро убываетъ. Т-Ьдо жилъ—кварцъ, 
cTpoenie жилъ—аллотр1оморфнозернист0'е.

Въ м'Ьсторождон1и наблюдались (зл^Ьдуюшдс минералы: •
авуритъ, аллофанъ, англезигь, андрадитъ. анкеритъ, галенить, 

гематитъ“), гипсъ, золото, кальцитъ, каолинъ, кварцъ"). кремни- 
стаи накипь, лимонитъ, линаритт>, малахигь, манга,нить, накритт>, 
оливенитъ, пнритъ, пиролюзитъ?, роговшгь, окородитъ?, теннан- 
титъ?, теноритъ, халцедонъ, халькозинъ, хал1,кош1ритъ. хризокол- 
ла, хризоиразъ, церусситъ, эпидотъ.

Изъ этихъ минераловъ къ зон»Ь колчеданистыхъ рудъ относятся 
андрадитъ, анкеритъ, галенить. гематитъ, катьцитъ, кварцъ, пи- 
ритъ, халькопиритъ и эпидотъ, остальные— къ aoHli охристыхъ 
рудъ. Зона охристыхъ рудъ достигаетъ незначительной мощности, 
такъ 1са1чЪ колчеданистыя руды наблюдаются въ разносахъ № 1 и 2 . 
Среди минераловъ колчедаинстой зоны преобладаетъ халькопи
ритъ; довольно часль пиригь; галвнитъ очень р'Ьдокъ; въ охри
стой зон'Ь обычны хризоволла, малахитъ; изъ самородныхъ эле- 
ментовъ характерно присутств1е ®ъ этой aoHib золота, на которое 
и производились разв-Ьдочнын работы въ 1911 г. Руды содержа.ли 
% зол. серебра, 1— 4 фун. м’Ьди®’")-

М'кгторождете очень интересно по изм'Ьнен1ямъ боковыхъ по- 
родъ, вызваннымъ процессомъ оруден’Ьн1я. Изъ этихъ H3Mf>HeHiii 
необходимо от>гЬтить сл^дуюиця.

1 ) Граиатизиц/я. Зтотъ И1>оц('ссъ захва'1'и.’п, ,деичач1й бокъ раз- 
носопъ № 1 и 2 и В11сяч1й бокъ разноса № .Я 7 и въ pe3y.TbTaTt. 
далъ гранатовую породу характернаго шарового строен1я. напомп- 
нающаго структуру конг.ломерата. Первоначальная порода, из-ь ко
торой получилась гранатовая порода, в'Ьроятно, кварцевый к'онгло- 
мератъ. Въ пользу этого предположеш'я говорятъ CTpyivTy]ia гра
натовой породы (обн. 20), различный стащи зам4ицен1я породы 
гранатомъ и другими М1гаер,а,дами еъ сохратгетемъ первотгачаль- 
ной формы галекъ (обн. 24) и нахождение по паден1ю г]1анатовой 
породы кварцеваго конгломерата нъ начальны хъ стад1яхъ iiaMliHe- 
шя (обн. 26). 2 ) Эпидоттацгя сопутствуетъ и частью сл'Ьдуетъ 
за гранатизац)ей, такъ какъ наблюдаются псевдоморфозы эпидота 
по гранату. 3) Окремтъте, находящееся въ rificnoii связи съ про-

'■,) НогдаиоВ!. № 18, с. 41. 
Мампптош. Л« IT'l, с . Зч1.
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иесоомъ оруден^н!}!, шло одновремеино съ эпидотивашсй или же 
■сл'Ьдовалго за ней. Эни;110тизац]я и окремн'Ьн^е обусловили хараж- 
теряоо n3MliHeHie кремннстоглинистыхъ сланцепъ въ разносахъ 
№ 1 и 2 въ кварцовоэпидото1ву|<) породу. выд'Ьлившуюся по об'Ь 
стороны восточной системы рудныхъ трещинъ въ вид'Ь зоны мощ- 
постьн) около 2— 3̂ саж. Въ пользу п]Х)исхожден1я кварцевоэпидото- 
вой породы дМств1емъ растворовъ говорятъ постепенный переходъ 
породы въ глинистые сланцы висячаго бока и пр1у1Х>ченность квар- 
цевоэпидотоБой по]>оды, какъ ir гранатовой, къ зонамъ ору- 
ден'К>н1я и соотв1яственно съ этимъ быстрое изм'Ьн{!н1(' мощнострг 
этихъ породъ по простиран1к). Характерно, что rife же породы раз
виты и выше къ сйверовостоку въ Мурзинскомъ № 1 рудник'Ь (обн. 
27) .  4) Оруденгьтв боковъ жилъ шло параллельно окремн'Ьтю по- 
]юды, п]>ичемъ среди минераловъ зоны импренац1и главную роль 
игралъ халькопиритъ и въ меньшей степени пиритъ. Такимъ обра- 
зомъ посл15Дователг.ность нзм')>нетя боковыхъ П01юдъ мt>cтopoждe- 
н]'я выражается сл'Ьдуюищмъ рядомъ: грапатизазця,—опндотиза- 
1ЦЯ,—окремп’Ьн1е,—'Оруден'Ь.н1е. Этой последовательности въ об- 
щемъ соотвЬтствуетъ и порядокъ выделепря главиыхъ минераловъ, 
наблюдаемый въ ассорцарцяхъ пе])вичной reiiepaujii: гранатъ—эпи- 
дотъ, кварцъ—халькопиритъ; последнимъ по времени часто бы- 
ваетъ кальцитъ повидимому, закаюшвавппй щюцессъ от.ложен1я 
рудъ въ Мурзпнск01мъ № 2 место]»ожде1пп*).

На основанйз вышесказан1наго гетгезисъ Мурзинскаго № 2 ме- 
стороясденря представляется въ cлt>дyюш,eмъ Biinli. Дислокаппг по- 
с,тй—шгжнедевонскаго возраста, связанныя по всей в4'>1)Оятиости 
съ пнтруз1’ей rpamiTiioii магмы, обусловили 1Воз1шкновет'е системъ 
треишнъ, наи])ап.тениыхъ по щюпчцпипю и иадппю исалочиыхъ по- 
уюл'ь и п]йур(1че.ииыхъ къ стшям'ь к(шг.ло.\1е|)ата, всего .те1'че под- 
вергавишмся ])азлроб.Т(мпю. Иодымавпп'еся по треицгиамъ газооб
разные и водные продукты BbLalijiemn магмы производили зам'йще- 
Hie боковыхъ породъ трещинъ и выполне1пе трещинъ, причемъ въ 
этихъ проце.ссахъ нам'Ьчаются сл4рдуюиця стадцт, постепенно пере- 
ходяипя одна въ другую: 1) гранатизащя, 2) .чпидотизагця. 3)окре- 
мпЬше и 4) орудегЛипе. Первыя дп^ стад]'п по минералогическому 
составу могли бы быть отнесены къ контактметаморфной фаз’Ь Д'Ь- 
ятельности гранитной магмы. посл'Ьдт'я—къ гидротерма,льной. 
Указанная посл'Ьдовательность ста;пй не протпвор4>читъ представ- 
лешю о зависимости типа стад1и отъ температуры**), такъ какъ

* )  Такой ж о  III. п б щ о м ь  п о р я д о к ь  i iu . i l  M'Hiii птм’Ьчяотск I'lpoinniyino’n. ( D i i '  P a r a ,  
genosis s. !.3в) д ’я пир|'|(соногранатовой ||и'рмаи'и.

H o rg e a t. N . ,Т. Г. Miii. 1009, И В . 2.S. s, .')С,В.
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стад1и располагаются въ порядкЪ постепеннаго понижегпя телик'- 
ратуры. Къ оообенностямъ процесса контакгнаго BairfeinefliH необ
ходимо причислить 1 1 на1прашлеше процесса вдоль трепцгнъ въ оса- 
дочныхъ породахъ, т. о. перпендикулярно, а не па])аллольно по
верхности контакта магмы съ осадочной породой, и 2 ) независп- 
люсть процесса гранатизатци отъ пр|Исутютв1я карбона гивъ въ oî Mt.- 
щаем10Й пород'Ь. Парагенетичеоъчя изм'Ьнен1я м’Ьсторожден1я выра
зились въ образовалпи ох]шстосажистой зоны, развитой зд’Ьсь слабо.

Николаевснт рудникъ (174U— 1836,1841, 18 •").■) г. '|.

Обн- 4в2—473. K u f i in u :  ( ' . 11 .  Фиг. 13, 37. ,7нгнср о)н//р о ; Bim llu-iiH  
14; Вогданавъ № 18. с. 199; IWmerseii .ЛТд 44, s. 2.)."); Нсг,ш<шп 
56; Heraiiaim № 59; Испшшп № (И, III, 2.37; Ilcnuaun № 64; Гс|1- 

.манъ № 65, III, 67; Гривнакъ № 81, Г. Ж. 1873, И, 256; Врем'Ьевъ 
№ 99; Ерем'Ьевъ № 105; t5)tta № 135 , s. 251: Краткое описаше
№• 142, Г. Ж. 1835. IV, 312; Кулибинъ № 148, Г. Ж. 1836, II, 551; 
Мамонтовъ № 178, с. 204; Отчетъ № 198, Г. Ж. 1842, II, 165; 
Отчетъ № 207, Г. Ж. 1856, II, 359; Palla.s № 210, Voyage, IV, 246; 
Reiiovantz № 240: Reiiovaiitz № 242, s. 10; Реутовской № 243, с. 204; 
Sewergiu № 254, № 255; Севе1>гинъ Л'« 256; Se\'ergyne № 257; Се- 
меновъ № 264, III, 463; Соко.товскШ № 272, Г. Ж. 1836, 1 \‘, 414; 
Тульчинсклй № 280. Го]ш. и зол. изв. 1904, 1Д‘, 48; Falk № 283, 
I, 320; TehiliatehelT № 298, р. 278; Шангинъ .Л'“ 301; Щ,\ровск1й 
№311,  с. 330.

Николаевский рудникъ .ъеялггъ на правой сторон'Ь рч. Таловшг, 
.я^ваго притока Убы, b o j). в ъ  9 къ югу отч> с. Ше.монаевскаго. Ме
стность, въ ттторой находится .месторожден1е, <*ложеиа и'зъ г.яи- 
ннстыхъ, кремнистыхъ сланцевъ п ооподчиненных'ь пзвестняковъ 
1 нижнедевонокаго возраста?') ), которые прорваны .чоицшми вы
ходами кварцевыхъ порфировъ и нхъ туфовъ. также .менее рас- 
пространенньгхъ д1оритовыхъ и д1абазовыхъ порфлгритовъ, расш- 
лагаютихся, повиди.мому, дугой по югозападной перифер1и Убо- 
алейскаго гранитнаго массива.

С ведетя о строегаи рудной горы страдають неполнотой. Сог
ласно данными Германа-), Александровской штольней, проведенной 
съ востока на западъ вкреотъ простирашя месторождешя, прой
дены следуюпця породы (фиг. 37): 1) 25 саж. мергелистой белой 
глины, смешанной съ гальками кварца и роговика, 2 ) 10  саж. такой

i) Ср IHypoBi'Eifi № 311. 
inersen Л? 44, s. 2.59.

• j) Hermann № .59.

331, Tchiliatclieffp .'б 298, 279, Пстпъ № 221, Hel-
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же глины съ включв|Н1ями округленныхъ обломковъ роговика, 3) 
около 20 саж. зеленоватосбраго порфира съ немногочисленными 
вкраллешшками полевого шпата, 4; 52 саж. сильно жел^иота^ч) 
роговика сЬраго и красяоватобураго цв'Ьта, npocibneHHaro мелкими 
прожилками кальцита, 5) 1 саж. рудной жилы, содержавшей бу
рым охры, малахитъ и почки азурита, 6) около 30—40 саж. „писси- 
та“ '—„смоляного камня", псреходящаго въ г.;ишы бФ>.таго, ctipoBaTa- 
го и желтаго цв'Ьтовъ, дал^е 7) рудная жила, мощностью до 20 с-, 
состоящая гл. обр. изъ богатыхъ серебросвинцовыхъ охръ. 8 ) за ней 
около 5 саж. ,,ш1соита". )1апоминадощаго брскч1ю, 9) ок.(кчо 20 саж. 
роговообманковаго порфира?, оодержащаго новую м-Ьдиук!
(10) и CMfjHHR)uj,arocH далЬе къ западу (И )  фелглптовымъ nofM|)n- 
ромъ („роговикомъ съ В1хлнн10и)ями зереиъ кварца и полевого шпа
та"). Къ сожал’Ьн1ю,установить правильность опред'Ьлетя породь 
зъ настоящее в^юмя, за неклк»чен]вмъ частей, ири.пежащихъ къ 
раанюоамъ, трудно.

Изъ профиля, приводимаго Германомъ, видно, что Николаевское 
м'йсторожде.н1е представля.но выполнен)е 3 системъ трещинъ, 2-хъ 
второстепенныхъ, западной и восточной, занятыхъ медными руда
ми, и средней главной, заключающей серебросвинцовыя руды, ко- 
торыя по длинЬ тр(ЧЦ1шы конл,е'НТ])и:].>овалис1, въ 4 отдЬльныям'Ьсто- 
рождешя*^). Такимъ образомъ Николаевское м’Ьсторождеше состоя
ло изъ шести ,,жилъ“ ') , вскрытыхъ 6 ])азносами"). Самый крупный 
изъ нихъ, Ильинсшй, им-Ьетъ около 80 саж. длины, 20 саж. ширины 
и 10— 15 саж. глубины. Жилы илЛютъ простззранзе NNO— N̂8 съ 
иадетемъ б. ч. на О подъ /_ 30— 60®, для части жиль Кулзгбинл. 
даетъ паден)е на сйверозападъ. Лежач)й бокъ серебросвинцоваго 
м'1зсто]>()ЖД(^тя нъ Н.льиискомт, |)азн(Н‘Ь— |ф ис1<гл.лическ)й туфъ 
кварцевагч) пощ^ира (обн. 462 ), ближе къ рудно)) жи.л'Ь И( ]̂)еходя- 
1ц)й 1въ иолуопалъ (обн.463). висяч)й бокъ—кварцевый порфи[зъ. 
вблизи руднаго т-Ь-ла пе])еходя1ц)й въ полуопалъ и кремнистую на
кипь или 1хао.линл> (обн. 465). Рудное гкло—кварцъ съ незначи
тельной п])им1зсью барита. Въ м1>сторожден)и Николаевскаго руд
ника встр-йчены с.л'йдуюпце минералы:

азуритъ®), англезитъ®), аргентитъ, баритъ® '), браунитъ, вуль- 
фенитъ*), галенитъ, гематитъ*®), гидрофанъ (око м)ра)®). гипсъ,

:i) Щуронск1й 1. г. 330 сл.
4) к к ъ  въ Зыряоовскомъ, Зм^иногорском!. и другихъ рудннкахь, радрГзы .дають 

ноня'пе въ супшоста не о фори4 жилы, а о форм1> о])улен'к1пя, включая сюда и бокс- 
выя породы, если ont. оказывались выгодными дли аксилоаташи. 

я) Reno' antz >6 242, s. 10 сл. 
li) БреаФевъ № 106. 
т) Hermann 61, 111, 242 сл.
')  Купфферъ J'fi 150, с. 229.
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золото”), кальцитт. )̂, каолинъ“), кахолонгъ*), иварцъ ®), керарги- 
рить, кеффекилитъ **), кременъ купритъ ’* '), лимонитъ 
иагнетитъ, малахитъ м'Ьдь^”’’”), онкозинъ, пиритъ полу- 
опалъ роговикъ серебро серицитъ, c/fepa’ сфале-
ритъ, теноритъ трепелъ турьитъ, халькопиритъ х-л*
цедонъ, хлорнтъ. хризоколла, х р и з о п р а з ъ ц е р у с с и т ъ я р о -  
зитъ, яшма?^)

По зонамъ и генера1иямъ минералы зти располагаются сл'В- 
дующимъ образомт:

/. Зона колчеданпстыхъ рудъ.
А) баритъ, галенитъ, иварцъ, магаетитъ, пиритъ, роговикъ, сфа- 

леритъ, халькопиритъ.
С) кальцитъ, серицитъ, хлоритъ.
П—Ш. Зона сажистоохристыхъ рудъ: остальные минералы 

-списка. ВслЬдств1е недостатка штуфовъ расчленить минералы П и 
Ш зонъ не было возможности.

Особенностью химнческагю состава зонъ налястся присутств1е 
малибдена (вульфенптъ) и селена (ярозитъ’О; для минеральныхъ 
ассоц1ащй характерно развитхе полуопала, ярозита и сЬры.

Зона охристыхъ рудъ достигала глубшы 37 саж. (по падмйю’О ; 
колчеданистыя руды разв11да1та всего до глубины 40 саж.” ). Что 
касается правильности въ 1)аспредЬлеши отдЬльныхъ минераловъ, 
то сл'Ьдуетъ oTMt>THTb указатпя, что баршъ и полуопалъ были раз
виты пре1гмуществ(мп|() въ впсячемъ боку м'Ьо-то]К)ждетя"‘). Содер- 
жан]е серебра въ пуд-Ь охристой руды съ поверхности колебалось 
•отъ Уг до 6 зол., свинца— отъ i/* до 14 фун.О, среднее оодержаше 
серебра въ охристыхъ рудахъ за п}х>межутокъ 1778— 1793 г.г. рав
нялось приблизительно 2 зол. ” ). Съ открыт1я по 1793 годъ было 
добыто 2004642 пуд. С/Ортироваиныхъ рудъ, давпгахъ 790 пуд. 
23 фун. серебра ft 59034 пуд. 25 фуп. сшища, кром41 того 23189 пуд. 
м'Ьдныхъ рудъ, содержавшпхъ 4 фун. 50 зол. серебра, 875 пуд. 
39 фун. м-йди и 52 пуд. 25 фун. свинца” ). Съ открыт1я но 1833 г. 
получено 10941000 пуд. со1)ти1Х)ванныхъ рудъ, давшихъ 3910 пуд. 
серебра” ); наконецъ съ открыт1я по 1843 г. Нико.лаевск1й рудникъ

о) Мамонтов'ь № 178. с. 205.
*) Sewergin № 255, Renovantz 1. с. 15.
Ki) Kokscharow М 132. IV, s. 209 сл. и Нефельевь № 186, с. 23.
п) Краткое oiiHcanie № 142, J’. Ж, 1835, IV, 312 сл.
и) Hermann Xs 66.

* ^ )  Нлаверъ 224.
13) Кулвбинъ .N9 148, Г. Ж. 1836, II, 551 сл., Шангввъ № .301, с. 6,3.
14) Ср. также Соколовск1в J6 272.
15) Hermann № 61, Ш, 239.
16) Hermann I. с. 242 и Краткое описав1е 1, с. 314.
17) Hermann 1. с. 245, tab. V и ХП.
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далъ 12172979 пуд. (Х>ртированпыхъ рудъ, заключавших7> 8698 пуд. 
серебра’*).

Чрезвычайно характерныя изм^нен1я боковыхъ породъ Нико- 
лаевскаго м'Ьсторождетя сводятся къ сл^Ьдующимъ процессамъ.
1 ) Окварцевате, захватывающее преимущественно срединную 
часть М’Ьсторождетя и выражающееся въ превращети боковой по
роды (кварцеваго порфира, брекч1и или туфа его) въ болЬе или ме- 
нЬе связную кварцевун; массу, исрЬдко позволяюп1,ую различить 
первоначальную брекч)евидную структуру породы (обн. 464). Сте
пень цементацш сильно колеблется какъ въ одномъ штуфЬ, такъ и 
въ разныхъ частяхъ мЬсторожден1я, уменьшаясь съ увеличен1емъ 
оруденЬтя; также связность уменьшается и по направлензю къ 
обоимъ бокамъ мЬстч)рожден1я, гдЬ порода напоминае-тъ 1)азсып- 
чатую мучнистую массу; въ концахъ мЬсторождетя по простирашю 
такой массы не наблюдается’''). 2) Опалттря, придаютцая разносу 
крайне своообра1зный видъ вулканическаго жерла и закшочающая- 
ся въ постспениомъ за.мЬще«1п опаломъ составныхъ частей квар- 
цеватю порфира, его туфов'ь и б])ек-ч]й 1гакъ въ лежачемъ. талчъ осо
бенно въ висячемъ боку мЬсторожден1я, гдЬ зона опализащи дости- 
гаетъ мощности нЬсколькихъ дес. саж. Процессъ замЬщетя опа
ломъ ])аспространяотся пр(‘жд(‘ всего на ск’новиую массу ш>роды, 
затЬмъ на вкрапленники, и изъ послЬднихъ раньше на полевые 
пшаты, чЬмъ на лшарцъ, при этомъ полоттпатоиыя часттг irpoxo- 
дятъ предварительно (и оовмЬстно?) стад1ю каолинизащи. Посто- 
яннымъ спутникомъ полуопала является ярозитъ, который вм'ЬстЬ 
съ продуктами своего пзмЬнен1я (турьптъ и др.) и обусловливаеть 
пеструю окраску полуопаловъ. Въ распредЬлен1и окраски полуо- 
паловъ наб.тюдается изв’Ь^лчгая правильность переходовъ отъ ярко- 
краснаго цвЬта въ цептральныхъ частяхъ чрезъ желтый, восково- 
желтый до безцвЬтнаго на перифер1и зоны опализащи'). Эта по
степенность и порядокъ окраишван1я обус.ловливаи>тся съ одной сто 
роны ослаблен1емъ къ перифер1и имп]ич1ац)и ярозитом’ь, имЬю- 
щимъ желтый цвЬтъ, съ другой стороны окнс.кмпемъ я]юзпта въ 
турьить въ ближайшихъ къ рудному мЬсторождетю сильнЬе по- 
ристыхъ частяхъ боковой породы. 8) Коолпиузагря обычно преддпе- 
ствуетъ процессу опализащи, давая при благопр1ятныхъ услов1яхъ 
скоплетя глины б. ч. бЬлаго цвЬта. Указанные процессы измЬнешя 
совершаются, пошдимому, въ извЬстной послЬдовательности; пер
вая стадая—каолинизащя, слЬдующая — опализащя, конечная— 
окварцеван1е.Этой послЬдовательностгг отчасти соотпЬтствуетъипп-

ь) Архнвпыя Д а н и и л  катало1а коллект’и II. П. Иванова.
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рядокъ выд'Ьлен1я каолина, опала, яроаита и кварца въ ассоц1ац1- 
яхъ. Сл'Ьдуетъ OTviiTHTb, что описанные процессы зам'Ьщетя всег
да наблюдались въ связи только съ минералами зоны охристыхъ 
рудъ. 4) Пиритизиц'т также, повидимому, достигала н'Ькотораго 
разв1тт1я, судя по своеобразной решетчатой структуре породы, 
включащей самороднуи/ серу, которая отложилась въ ячеяхъ, сох- 
ранившихъ иногда очертан1я кубиковъ.

Только|роследшй процессъ можетъ быть отнесенъ къ измене- 
н1ямъ первичнаго характера, связаннымъ съ генезясомъ месторож- 
ден1я, остальные' процессы, повидимому, вызваны последующими 
па]>агбнетическимя влёяшями.

Въ генетическомъ отношенш Николаевскёй рудникъ представ- 
ляетъ гидротермальныя выполнен1я трещшъ, проходящихъ въ 
кварцевомъ поре{)ире и его туфахъ и обусловлениыхъ дислокапдями 
тихщедевонскаго пер1ода. Процеосъ оруденешя локализировался 
вдоль узккхъ щелей-трубокъ, не находившихся, повидимому, въ 
пепосредственной связи по простиран]ю трепщнъ (ср. Змеиногор- 
е-юй. К1)юковск1й, Риддерешй и др. р—и); онъ вызванъ былъ, по 
всей вероятности, деятельностью эф(|)узивной магмы; пока нетъ до
статочно факговъ, чтобы решить какой, кислой или основной; точно 
также остается неиэвестнымъ моментъ образован1я брекч1й вися- 
чаго бежа; цемеч1гащя брекч1й только ми1не]>алами зоны охристыхъ 
рудъ говоритъ скорее; въ пользу иродположетя, что дпелокаиДя, 
Г5ызвавшая возникновсте б]>екч1й, имела м'йстг) после отложеп1я 
минераловъ колче'даиие'той зоны. Процеч.‘съ опализащи боковыхъ 
по]>о;п> могь бы:ть обусловлечгь послевулкатги'ской деятельностью 
эффузивной маг-мы'”), хотя ст])ого говоря допускать этого нетъ не
обходимости, потому что те же пр6ду1сты (аморфная кремнекисло- 
та, ярозитъ, ту]*ыгтъ и др.) пешучаюте'я и въ другихъ мее'торожде- 
шяхъ въ ])езул1>таге проце'сса поверхности-аго вывет]|.иван1я, но 
только въ иныхъ колпчествахъ; на последнее различ1е въ отноше- 
н1и Николаевскаго рудника б. м. вл1ялъ составъ боковой породы, 
способность колчедановъ этого месторождетя легко выветривать- 
сяП, относительно боЛ1)Ппя количества растворителя и т. и.

Петровск1й рудникъ (1 7 4 9 — 1870 г.).

Карты: С-12. Литерапи/ра: Богдаповъ Л"» 18, с. 90; Бояршпновъ 
№ 22, Г. Ж. 1846, II, 398; Ilelmersen № 44  ̂ s. 278; Hermann № 61,

10) Интересво ¥ощвое развиг1е cy^nliaxo ь вь ввд1; лровита, сближающее acconianiM 
}|и1:ояаевскаго рудвика съ accouiani«MH сульфатовъ, которые отлагаются путемъ воз- 
tf'na ва сгЬнвахъ кратеровъ дЬйствугошихъ Bv.ii!aiioBb (ср. Lacroix. Bull. Soc. Min. 
Fr.mc. 1905. XXViri, 60).
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III, 180; Г1>ивйакъ № 81, Г. Ж. 1875, И, 282; locca № 119, Г. Ж. 
1884, I, 291; Cotta № 135, s. 207; Краткое oimcame № 142, Г. Ж. 
1835, IV, 309; Кул1«5ииъ № 148, Г. Ж. 1836, II, 335; Майеръ № 164, 
167; МамоитОБЪ № 176, с. 16; Мамантовъ № 178, с. 302; Петцъ 
№ 219, с. 148; Прангъ № 237, Г. Ж. 1861, II, 325; Renovaatz № 242,
S. 180; Реутовск1й № 243, с. 208; Оаиицкай №. 251, Г. Ж. 1862, П, 
444; Соколовсюй № 272, Г. Ж. 1836, IV, 413; Tchiliatcheff № 298,
р. 271; Шанпшъ № 301, с. 25 сл.; Spring № 304; Щуров^кш № 311,
с. 54.

Петровск1й рудкикъ, изв-Ьстный раньше подъ навван1емъ шур
фа № 8‘ ), находится на правой сторон’Ь Корбалшхн, въ 4— 5 вер. къ 
западу отт, Зм^шогорскаго рудника. Окрестности Петровскаго руд
ника построены с.я'Ьдуюпщмъ обраэомъО : на кристаллическихъ из- 
вестнякахъ среднедевонскаго возраста, прорванныхъ съ юга ц'Ьпью 
куполовъ кварцеваго пох)фира, идуш,ей параллельно гранитнымъ 
Мохнагымъ сошсамъ, соглас.но залегаютк хлоритовые метамо1>фи- 
necKie сланцы а, на посл'Ьдннхъ черные роговики и роговиковые") 
сланцы 5, прикрытые въ свою очередь болФе молодыми хлоритовы
ми сланцами с. Породы эти имФютъ сФверозападное простиран1е 
съ паден1емъ на югозападъ"). Рудная жила п1юходила между хло
ритовыми сланцами а и роговшсовыми сланцами 5, псресФкая эти 
породы подъ угломъ около 30°, причемъ то.лько восточный кояецъ 
мФсторождетя былъ заключенъ въ ]>оговиковыхъ сланцахъ. Т. о. 
въ западной и средней части ,лежач1й бокъ мФсторожден1я состав
ляли хло]1ито:вые метаморфическ1е сланцы, въ восточной части— 
глрхництокремнистые сланцы (роговиковые сланцы Петца); вися- 
чш бокъ мФсторож'цш1я слагали (по Коз1,модемьяновской штолъ- 
нФ) кремнпстог.линистыс с.ланцы’' 1, за исключс,1пс,мъ западнаго 
конца, заключеннаго въ хлоритовомт> сланцФ"). Простиран1е мФ- 
сторождсрпя—сФверозападное AVNW )̂ съ падете.мъ на югозападъ 
ГсФверовосточное съ паден1емл> на юговостокъ*). Съ поверхности 
мФет()])ождете вскрытр разносомъ, имФющнмъ 130 саж- длшш, 
45 саж. 1пи])ины и 7 саж- глубины; по длинФ область оруденФшя

Г.ояршинош. j\j '22, Г, Ж. 1840, II, 3118
2) Петцъ № 2Г ‘. с. 148 c.i.
3) У.чапываемые роговик» и роговиковые сланцы иетрогрзфически ис сходны съ руд

ными роговиками, такъ какь они легко онлавляк1тся п. и. т., содержать много глинисто- 
хлорнтпваго цемента н могуп. Гыть скорее сближены съ адинолями или глинисто- 
кремнистыми сланцами.

4) По Лулибчпу (Г. Ж 18.36, И, 335) наденю на сГверовостокь.
• ) ЩуровскЫ 311, с. 5.5.
в) Ьояршиновъ Л» 22, с. 403.
") Кулибинъ 1 с. 3.37.
-) Нояршиновъ 1. с. 398 и Мамонтов!. Л* 178. с. 302.
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paiiB-bAaHa въ верхнихъ и среднихъ горизонтахъ на 160 саж-, 
вкрестъ просткран1я на 16 саж., на ниж1Ш1хъ горизаигахъ по nj»- 
CTvrpaHiK) на 30— 10 саж., вкрестъ— 10 саж. и меяЬе; по падегнпо 
орудепЬте просл'Ьжено на 55 саж. глубины^). РЬзюое падеоте мо
щности м'Ьсторождетя обнаружилось уже на глубинЬ 26 саж., гдЬ 
мощность упала до 1 саж. Въ общемъ форму м’Ьсторождетя можно 
сравнить со сплюснутымъ по трещин’Ь конусомъ, им'Ьющимъ въ оо- 
иоваши эллипсъ (160X45 саж.) и высоту около 30 саж.*). Понта 
посрединЬ м^^торождеше пересЬчено 2 жилами д1а<1аза. анало
гичными змЬиногорскимъ. Главная рудная жила сопровождается въ 
лежачемъ боку двумя короткими и тонкими жилами, проходящими 
въ хлоритовомъ слаяц'Ь и состоящими изъ кварца, сфалерита и га
ленита; эти жилы параллельны главной, но падаютъ въ обратную 
сторону; въ хлоритовомъ сланцЬ висячаго бока также наблюдалась 
тонкая мЬдная жила*). ТЧ̂ ло м’Ьсторождетя въ верхнихъ горизон
тахъ сложено баритомъ, къ которому въ среднихъ горизонтахъ по
степенно присоединяется кварцъ, вытЬсняюпдй баритъ въ бол'Ье 
глубокихъ горизонтахъ*). Въ м'Ьсторожден1и встречены слЬд^чо- 
mie минералы;

азуритъ, англезитъ, аргентитъ'’*), барнтъ^ ®̂), галенитъ'’'), гипсъ^®), 
золото, каламинъ, кальцитъ, каолинъ^), кварцъ®), кераргиритъ®), 
лимонитъ®), малахитъ, марказитъ, онкозинъ, пиритъ®), роговикъ®), 
серебро®’̂ ®), офалеритз.®), сЬра, тетраэдритъ®), халькантитъ’®). халько- 
шфитъ®), хлоритъ®), церусситъ, штромейоритъ®), электру,мъ, ярозитъ.

Распре'гЬлетйе мпнераловъ по зонамъ и гене1}ац1ямъ вполнЬ 
сходно съ указаннымъ для Зм-Ьиногорс-каго рудника. Въ колчедани- 
стой зон’Ь ппритъ преобладалъ надъ прочими сульфрщами. Зона ох- 
ристыхъ рудт. шла до глубины 15 саж. Граница охристыхъ и кол- 
чеданистыхъ рудъ имЬетъ склонеше къ западу соотв'Ьтственно 
рельефу рудной горы*). Руды по богатству распред'Ьляи >тся въ вер- 
тикальномъ направлен!!! па 5 поясовъ, аналогшшыхъ отм'Ьчепнымъ 
;|,ля Зм'Ьиногорскаго М’Ьсторождетя” ); по простиран!ю залгЬчалось 
рЬзкое падете руднаго оодержатя и мощности жилы въ восточ- 
иомъ концЬ М'Ьсторождетя при переходЬ изъ хлоритовыхъ въ 
тч'ремнистые сланцы®).

Руды Петровскаго м'Ьсторождетя богатствомъ не от.пичалрюь: 
среднее содержате серебра равнялось 1 % зол. въ пуд-Ь, не превы
шая 21/2 зол. въ частности*). Пробы и анализы петровскихъ рудъ

■•■) Ср. СоНа № 135, с. 20S, рис. 24. 
') Гояршиповь I. с. 400 (м.
I I Шангинъ Л? 301, с. 25 ел. 
и) Краткое oiiucaiiie >  142. с. 310.
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ем. locca A*» 119, Мамонтовъ № 176, СавицкШ № 251- Съ 1787 по 
1833 г. ш ъ этого м'Ьоторождетя получено 17-540000 пуд. оортиро- 
ванныхъ рудъ, давшихъ 7605 пуд. серебра'), съ 1787 по 1843 г. до
быто 20861712 пуд. оортированныхъ рудъ, заключавпшхъ 11786 
пуд. золотистаго серебра^-), всего за время д’Ьйств1я до 60-хъ го- 
довъ пропьяаго сто.л'Ьт1я по.нучено до 25 MiHiLaionoiBb сортпрован- 
пыхъ рудъ‘^).

Среди процессовъ изм'Ьнен1я боковыхъ породь необходимо вы- 
д'Ьлить окремнгъте, распространившееся въ висячемъ боку >гЬсто- 
рождешя и создавшее мопщую толпду (до 25 саж-) руднаго рогови
ка, очень сходнаго съ роговиюомъ Зм'Ьиногорскаго рудника. Этоат  ̂
1Х)говикъ, вероятно, образовался дЬйств1емъ рудныхъ растворовъ на 
кремшютоглпнистые, частью известковистые'*) сланцы. Въ генети- 
ческомъ я  тектоштчеокомъ отношенш Петровское м'Ьсторожден1е 
вм^^гЬ со 2-л1ъ Карамышевскимъ разсматривалось, какъ cfeeposa- 
падное продолжеше Зм'Ьиногорскаго мЬсторождетя, отложившее
ся вдоль одной п той же треищны изъ одинаковыхъ рудныхъ рас- 
створовъ” ). Этотъ взглядъ не нашелъ подтверяодетя въ разв'Ьд- 
кахъ, производившихся по простиран1ю м’Ьсторождешя съ ц^^ью 
установить TaKjoo связь; ему же проллшор'Ьчитъ различное падете 
II отчасти по одина;ково(' ni>ocTii])aHic эгихъ м4лто])оя;депШ: точно 
также, повидтюму, не подтвердилась ста1шнная мысль''I. что 
породы боковъ Петровскаго м'1̂ сто],х)ЯС'1,е1пя одинаковы съ порода
ми Зм1ишого])скаго 1)удника, но опрокинуты; ПетцТ''" * на основатпя 
опред4шеннаго имъ палеонтолопшескаго матер1ала склоняется къ 
мысли, что Петровское м’Ьсторояаден1е залегаетъ въ бол'йе моло- 
дыхъ по сравнешю съ Зм’Ьиного^юкимл, }>удникомъ слояхъ, веро
ятно, среднедевонскаго возраста; опрокинутость <кс боковл> можетъ 
быть объяснена сущоствовашемъ синклинали мен:ду Мохнатыми 
и Мелышчны.ми сопками съ одной сто))оны п г])яд<)й KnaipuenbixTi 
по1>фи11б!п> Пст1ювскаго ])у.дш1ка civ лругой’М. Впрочомл, нужно 
зам’Ьтш'ь, что вопросъ объ оп]юккнутостн Пп'ровсь'а.го м4-стпрож- 
ден1я, строго гово])я, остается пока н('р4»ш('Ш1ымл>, такъ какъ воз- 
раотъ «псячаго бока Петровскаго рудника. пал('онрологиче(>к'и не 
опред'Ь.ленъ, лежач)й же бокл> Пет]и)вскаго ]1уднпка и в:к'яч!й бокъ 
Зм’Ь{тного]>скаго относятся кт> одному н тому -же BoijaicTy (ерсл1пй

и;) Архинпыл ciilAtiiiH Kiiru.Joia iio.i.if.Kuiu IT. П. Пвяно :i.
1з) Прннг'ь .У? 2 i7, с. З'М.
и) Грввпакъ Л» 31, г. '281. такисе Погданопичi. V I'l, II, 23 i. 
и )  Крагкое описан1с I. с. 300. Cotta I. с. 207.
1б) Петцъ Ч 210, с. 152.
1Т) Майеръ Л» 10' ,̂ с. 3 ел.
!s) Соколов!, je  270, II. 772.
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дрванъ ), что II должно быть при опрокинутолгь положен!!! боковъ, 
одни же стратиграфпчеошя данныя въ приложен!!! къ такпмъ силь
но дислоцированнымъ и въ то же врсимя мало изученньшъ >гЬстно- 
стямъ, какъ окрестности Зм'Ьиногорскаго ])удника, не всегда мо- 
гугь давать надежные результаты.

Риддерск1 й рудникъ (1784 г ).
.1

Обн. 227—235. Карты: С. 14. Литература: кртекттъ № 6;
Е>огдановичъ № 15, II, 243; Богдановъ № 18, с. 260; Влангали

35, Г. Ж. 1851, II, 51; Helmersen № 44, s- 136, 280; Hermann 
№ 52; Ilermaim № 6 1  ̂ 226; Германъ № 65, III, 87; Hennann
№ 70; Гривнакъ Л» 81, Г. Ж. 1873, II, 244: Ерем'Ьевъ № 91, 95; 
Еринъ № 108; Пностранцевъ № 114, с. 34; Госса № 121, Г-Ж.  
1885, II], 456; locca № 122, Г. Ж. 1896, Ш, 285; Cotta № 135, s. 216; 
Краткое onncaide 142, Г. Ж. 1835, II, 548; Кулибшгь № 148, 
Г. Ж. 1836, И, 555; Майеръ № 166, е. 168; Майеръ № 167, 168, 
169: Мамонтонъ № 176, с. 12; Мамонтовъ № 178, с. 162; Отчетъ 
№ 204, Г. Ж. 1851, П1, 71; Отчетъ № 205, Г. Ж. 1852, IV, 306; 
Отчетъ № 206, Г. Ж. 1854, 1 \’, 399; Отчетъ № 207, Г. Ж. 1856, II, 
362; 11]>ангъ № 237, Г. Ж. 1861, II, 219: Kenovaiitz № 242, s. 6; 
Реутовск!й № 243, с. 199; Kidder № 244, s. 59; Rose № 247, I, 571; 
Соколовск!й 272, Г. Ж. 1836, IV, 409 и № 273, с. 248: Фед( ровъ

285; Tehihatdieff 298, р. 289; Шанги!П> № 301, с. 69; Штп- 
бтппл> № 308; 1Цу1ювск1й № 311, с. 121.

Pii;i,.'tejK:Kiii ])уднпкт. нах01дптся на правой crojioH'fc Фнлппповкп, 
притока Тихой, кото1)ая iio<‘.Ti> сл1ян1я съ Громотухой об1>азуетъ 
Ульбу. Схема етроеи!я ок{Н'стностей Рн;!,дер(*каго ру.дника имР^етъ 
.много общаго со строен1('мъ окрестнектей З.м йпногорюуаго и частью 
31>1.ряновска1’о 1»удшшовъ.

Вер(‘тахъ in> 8— 10 къ югу отъ Рпддерскаго 1)уд1шка проходит'Ъ 
въ iiiiqioTHOMb направлен!!! !'|)а1штиый массивъ Ивановокаго б'Ьлка; 
с’Ьверн4>е .этого массива вер. въ 5— 7 тянется параллельно е.му гря
да бодР>(' или Mi'nlie мощныхъ выходовъ кварцеваго порфщуа и его 
туфовъ (ООП. Матренинъ Соколокъ, Большой Соколъ, сопки у Пет- 
ровскаго ключа, на Успенскомъ рудникК и др.). Остальное прост- 
])анство занято кремнистоглишгетыми сланцами, кварцита.ми, изве
стняками, доломитами, конгломератами и др. по'родами нижнеде- 
вонскаго возраста'). Эти отложен!я занимаютъ бассейнъ верхняго

i) Чернышевъ Л"! 29.'), с. 20!).
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К оредняго течеш'я Ульбы, см’Ь-няясь ниже у д. Тарханокой отло- 
ж етям и каменноугольнаго возраста-). Ооадочныя породы окрест
ностей Риддерска прорваны выходами кварцеваго пор()[)ира и рЬже 
бол'Ье основныхъ породъ (даабазъ обн- 226 и др ); опЬ им'Ьютъ !ij.)e- 
обладающее с'Ьверозападное простира(те, сдЬдующое въ общемъ 
на1праБле.шю гранитнаго массива Ивановскаго хребта").

Р-иддерская рудная гора, представляющая холмъ, вытянутый въ 
с'Ьверозападном'в напрашюти, въ восточной части состотт. нзъ 
кварцитовъ, местами обогащающихся глинистымъ или серищыо- 
вымъ цементомъ и содержащихъ Я}Юслои кварцеваго конгломерата 
(обн. 227— 230); въ западной половин'Ь рудной горы ])азвиты глп- 
няные камни (обн. 235). Эта толща породъ HM't.erb пр<х‘,тира1н1е NW 
съ падешемъ на ЭЛУ. Различ1е петрог))афиче.скаго с.остава породъ, 
■слагающихъ р^иддерекую рудную гору, не по;ш)ляетъ ))азсматри- 
ваггь ее, какъ куполообразную складку кварцита, связанную въ по
логую синклиналь съ кварцитомъ Малаго Соколка") т'Ьмъ бол'Ье, 
что посл'Ьднш по всей в'Ьроятности руднометаморфназю пр'оисхож- 
ден1я; точно также остается по1ча недоказаннымъ подстнлан)е купо
лообразной складки кварцевымъ по|м|)И1)омъ. Рпддерское м’Ь(*торож- 
ден1е залегаетъ на югозападно>1ъ cKVKuif, горы въ части ея, е.чолхчмг- 
ноп изъ глиняныхъ камш'й; съ поверхнослп оно вс'.крыто Болыни.м'ь 
п Малымъ разносами^), лежащими и вытянутыми по однотт с'Ьверо- 
западной линш. Приблпзителшо в'ь nojiyHOijiCT'b 1сь вос/гоку о'гъ 
Большого разноса лежитъ Филитшовскзй пр1искъ, продстав.ляюнцй 
давно 3a6jx)iu(iHiHyio м'Ьднун» жи.лу, па])ал;гс,тьн>'ю главной, но съ 
паден1(ьмъ на сФверовостокъ'').

Главное м’Ьсто]южде.1Пс 1ГМ'Ьстъ длины около 10.5 саж-, нмциии,! 
отъ 14 до 18 саж., въ глубину нзсл^довано на 32 саж-“'1. Лсжа’ПЙ 
бокъ м'Ьсторождетпл въ Больпюмъ разносЬ Счяагаотся кштшсто- 
кре.мнистой породой, подвергшейся сильной онкозпнизац)з1 и въ 
непосредственной близос.ти руднаго 'гГла переходящей въ квар- 
цитъ (обн. 233), висяч)п бокъ м'Ьсторожден)я— св'Ьтлый кварцитъ, 
см’Ьняюпцйся дальше отъ руднаго т'Ьла болЬе или менФс окре.м- 
ненны.ми глиняными камнями (обн. 234). Породы лежачаго бока 
иер’Ьдко прннимаютъ харакчеръ б))скч)й'‘) и покрыты въ Большомъ 
разносЬ на соприк1основен)и съ руднымъ тГ,яомъ политj'poii и штри
ховкой’"). Рудно(" i -Ikto с о с т о и т ъ  и з ъ  ква]>ца съ ярим'Ьсью барита.

■j) Г1етц'|. .\” 221, с. .5.
з) Майеръ Дс 168, Г. Ж. 1HIO. III. ЮЗ и .V» 1C,7. с. С.
4  Майеръ .М 168, с. 101.
г . )  1Цуровск1й № 311, с. 121.
li) K p.w ee (fiacaiiie Ms 142, г. .549 с .
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дающаго многочисленную сЬть отпрыоковъ въ бока м'Ьсторождел1Я,. 
особенно въ лежач1й “’ ).

Въ м'Ьсторожден1и констатированы сл'Ьдуюице минералы;
азуритъ"’’ ), алунитъ, англезитъ, анкеритъ, аргентитъ”), арсе- 

ношгритъ*), • бафитъ'), галвнитъ"), гематигь”), гипсъ, золото'), 
кальцитъ, каолинъ, кварцъ') ,кераргщнпъ'), куп]>итъ**),лимонить, 
малахитъ*^’' ), манганитъ?, марказитъ, лгЬдь*), окислы жел’Ьза и 
марганца''), онкоаинъ, охры саинцовыя'), шфить*’), пиролюзшь, 
роговикъ'), се ребро" j, серебряная че^нь?"), серицитъ, оидеригь, 
смитсонизь *), сфалеритъ )̂, тал1жъ?, тетраэдритъ"); фосгенитъ; 
халькозинъ***), халькопиритъ"), хлоритъ, х р и з о к о л л а ц е -  
руоситъ'), элентрумъ, ярозитъ.

По генерац)ямъ и зсшамъ эти минералы ]>аспрсд'Ьляются та
ки мъ образомъ.

I. -i'jna ь'олчеданистыхъ рудъ-
А) Анке.2>итт>, баризь, галенитъ, кварцъ, опкозинъ, иири'гъ, ро- 

говикъ, серицзгтъ, сидеритъ, сфалеритъ, тетраэдритъ, халькопи- 
ритъ, хлоритъ.

С) Анкеритъ, баригъ, кварцъ, онкозииъ, ]юговикъ, са'рицитъ, 
сидеритъ, хлоритъ.

Я. Зона, сажистоохристыхъ рудъ.
A) Алунитъ, англезитъ, аргентитъ, золото, каолинъ, кварцъ, ке- 

раргиритъ, купритт,, м^,д1>, с('ребро, фосгетгатъ, х]>изоко.ч.та, элек- 
тру.мъ, ярозитъ.

B) Азуритъ, золото, ка.зьцизь, као.тинз,, ква1>цз>, 1ке])аргп]штъ), 
лимонитт>, малахитъ, смитсонизч>, ц('русситъ.

Среди .чинераловъ зоны к'о.тгиудавистыхз, 1)удз1 пр*!обладас‘тъ 
сфалеритъ, осютав.тяюиий т. с.к. цем('нтз> для д])угихъ сулы{)идовъ; 
изъ пос.:гЬднихъ гален'нтз» чаще д}>угихъ сопровождаетъ сфалс- 
ритъ; халькопи]Я1тъ обычно обра.зу('тз. ме.ткчзг вкраплины вт, сфа- 
лерит^Ь; ниритъ по б. ч. ггреобладает'в въ зозгЬ и.мпренацпз боковой 
породы. Въ салшстоох})истой зон'Ь выд'Ьлены ;щ'Ь грузыты А и В; 
изъ нззхъ группа А въ ассшцазцяхъ п|и'дшес1'вуезь грушг1з В. Зо
на охристыхъ рудъ'продолжалась jp) глубины 23 саи?.”), зона кол- 
чедакистыхъ рудъ раэв'Ьдана всего на 9 саж. глубины.

Пробы и анализы риддерскихъ рудъ см. Аргентовъ № 6, Влан- 
гали № 35, IIer.?iiann 01, Ш, табл. IX, ХП, Вртзнъ 108, Тосса.

7) Hermann № 61, Ш, 234 n.i. 
s) Cotta № 13о, s. 219.
*) Аргентовъ № 6, с. 16.
||) Кулибинъ М 148, с. 367 o.i. 
**) Шангинъ № 301, с. 69. 
’’'**) Нефедьевъ .N5 186, г. 73.
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№ 12 2 , Мамонтовъ № 176. Содрржан1(' серебра въ охристых7> ]>у- 
дахъ въ начал'Ь разработки колебалось отъ П/4— 48 зол.,—свища 
отъ 3— 14Уг фун. и м']̂ ди отъ 4— 5 фун.”'), въ 30iirb колчедаиистыхъ 
])удъ содержан1е серебра понизилось до Уг зол. и свинца до 3 фун.'") 
•Оъ открытая по 1833 годъ оортированныхъ })удъ получено 
3858000 п>'д., содержавшихъ 1170 пуд. серебра и 782120 пуд. 
свинца, съ 1790 по 1843 г. до'быто 6309343 пуд. оортированныхъ 
|)удъ, изъ которыхъ получено 1780 пуд. серебра и 276033 пуд. 
■свища’"").

Изм^нентя боковыхъ породъ м:11сторожде1пя выражались въ 
сл'^Ьдующихъ процессахъ. 1) Образоваше заяьбанда изъ св'Ьтлос4 -̂ 
рюй оъ красноватыми пятнами „глины" (серицитъ?) мощностью 
1— 4̂ верш, въ обоихъ бокахъ м'Ьсто].южден1я, также гнйздами и 
прожилками въ р у д а х ъ . 2) Окремнтнге, выразившееся въ 
превращен1и породы лежачаго и въ особенности висячаго бока въ 
кварцитъ, частью роговшхъ. 3) Онпотншацгя сопутствуетъ окрем- 
н'йнтю и заключается въ зам’Ьпт.енти бокоюй породы ом’йсью кварца 
II онкозина; повидимому, онк()зинизац1я рЬзче выражена въ лежа- 
чемъ боку м'Ьсторождетя. 4) Пиритизащя наблюдается гл. обр. 
вблизи руднаго м’6сторожде1ия и связана съ двумя предыдушцми 
процеоса.ми зам’Ьщс'.тя. Судя по постепенное ги перехода глиняна- 
тн> камня лежачаго и висячаго боковъ въ онкозиновую или кварци
товую П01ЮДУ, ВОЗМОЖ1НО иредполонгить, что боковой породой м’Ьсто- 
рюждешя до зам'Ьп1,ен1я былъ глиняный камень. Изъ посл’Ьднихъ 
3 процеосовъ за.м'Ьщошя oicpoMHliHie и пиритизащя наблюдаются 
въ частяхъ боковой породы, непос.редств(Ч1но п}>и.лежащихъ къ руд
ному м'Ьсто1Х)ясден1ю. 5 ) Каолинизащя npiypoHwm кп. son'll санси- 
стых'ь рудъ, наб,лн)даясь талько въ ве])хнихъ горизонтахл» мФ>сто- 
рюждешя” ) .

Образоваше* ])удной тднчцины относш'ся къ иосл'Ь—нижнеде- 
вонекюму пер1оду. Рудная трещина возишоха"'), благодаря боково
му давле.шю, направленно.му съ NAV или SO‘“) и расширившему ее, 
въ особенности въ верхней чяош, въ широкун) по.лость, 1чоторая въ 
нижней части была выполнена кварцемъ, а въ верхней—охрянылш 
серебросвинцовыми рудами, отложившимися посл'Ь кварца; отло- 
жеше п{юисходило изъ водныхъ растворовъ; процессу выпо.лнен1я

ю) Негшаш) 1. о. табл. 1,\. 
и) РеутовскШ Л« 243, с. 199.
12) Архивным данным ко.1лек|6 и П. II. Iliianniiii. 
i:i) Неттмпп 1. с. 233. 
и) Совоюлск1й .'f 272 и 273.
1г,) Иностравцен'ь .V 114. с. 37.
in) SW или NOV. так'ь какь трет; ни iiMlerj, iipdciii|iHiiic NW.
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нудной полости иредшествовалъ сбросъ, вызвавпйй полировку ле- 
жачаго бока и nepeivrfeuieHic кварцита боковъ MtcTOipoKAeBin. 
Майеръ’’) пр'Шшмасгь. что руды отложились на контажгй глини- 
стаго сланца (висяч1й бокъ) и кварцита (лежач1й), собранныхъ 
въ антиклиналь.

Возможенъ и другой взглядъ на гоиезисъ риддерокшх) ^tcTo- 
рождон1я. Всл'Ьдств1(' дислокащй, связанныхъ съ интруз1ей гра
нитной магмы или эффуз1ей магмы кварцевыхъ по{)ф1гровъ образо
валась въ глиняныхъ камняхъ, им'Ьвшихъ б. м. туфовое про-исхож- 
ден1е, трещина сйверозападнаго простиран1я, по которой циркули
ровали горяч1(' минеральные растворы, отлагавш1е созриистыя со- 
единен1я сначала въ верхнихъ частяхъ трещины, зат'йдъ въ нид;- 
■,ихъ, причемъ по м'Ь.р'Ь затухатя минеральныхъ источникось убы
вали сверху внизъ мощность м’Ьсторождешя и интенсивность про- 
iieccoBb оруден'Ьн1я и зам’Ьщешя божовъ, обусловиБ1Ш1.чв появле- 
Hie кварцитовъ, роговпковъ и онкозиновой породы въ бокахъ м'Ьсто- 
])ождешя. Время образоватя сброса установить трудно, но судя из 
тому, что ИСТИраШК) и ПОЛИрОВКЬ подверглись и еулЬ(|ШДЫ, .MOiKHO 
предполагать, что это перем’Ьщен1с произошло посл Ь п.ти вз> концЪ 
отложешя колчеданистой зоны. За пер1одомъ оруденЪтя последо
вали парагенетическ1я изменен1я минсральнагх) состава мЬсторож- 
д(чпя, расп]юстранявппяся сверху вштзъ и обусло1вленныя д^й- 
cTBioMb pacTBOjU)B'b по1верхно<?тнаи), вадозоваго происхожден1я,. 
п^ютекавшихъ при обыкножмшон температуре и давлен1п и создав- 
ишхъ ко])у ок1к*.теи1я въ виде еажиетоохристой зоны.

С€МеН0ВСК1Й рудникъ l 1 7(>2 -  1Н5(> г.).

Фиг. ,'iS. Кар}пы: ем. Малюнтов’ь 17Н, е. .'ИГ). Лшпература 
Вогдановъ № I.S, е. 148; ITelniei-scn .’Ns 44, .s. 279; Hermann № 61 
Ш, 252; Краткое omicanie № 142, Г. Ж. 1835, П, 553; Кулибинт 
№ 148, Г. Ж. 1836, И, 549; Майе})ъ № 168, Г. Ж. 1910,'Ш, 98 
MaK(̂ jH>BCh'iii № 172, Г. Ж. 1848, I, 224; Мамонтовъ № 178, с. 314 
Отчетъ № 201, Г. Ж. 1846, Т, 482; Pallas № 210, Voyage, IV. 277; 
Прантъ № 237, Г. Ж. 1861, II, 325; Renovantz 241; Renovantz. 
№242, s. 206; РеутовслОй № 243, с. 213; Севещеинъ № 256; Зелтег- 
"iiine № 261; Falk № 283, I, 318; Шангинъ № 301; Щуровекчй 
№311,  с. 358.

Семешвекдй рудникъ находатся на левой стороне рч. Семено-. 
вки, въ V/-1 вер. оп> впадет я ея въ Черепаниху, правый притокъ.

1т) Мийеръ Л- 1(;Я с. ]01.
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:ве.рхнягс) Алея, вор. въ 30 къ к)ГОВсх;току отъ BMt>HirorapcKa.
NNO ^•сторождете представляетъ жилу проо.тиранш - по-
oL/

верхности оно вскрыто разносомъ, им'Ьняцимъ 55 саж. длины, 20 
'саж. ИШ1ЖНЫ и около 10 саж. глубины; по д,лин1  ̂ м'Ьсторождпйе 
лрос.л'йжоио въ порхиихъ горизо'нтахъ на 100 саж., въ сред)шхъ на 
65 саж. и въ нижлшхъ на 60 саж-, вкроста простира1пя до 15 (-аж. 
ширины и по падошк) на 53 саж. глубилш’ ). Внсяч1й бокъ niiCTO- 
]юждешя (А фиг. 38) сложенъ плотной породой cfepai'o цв-Ьта, об
ладающей п. .VI. пойкилитичсской структурой изъ анастомоз1гру- 
ющихъ округлыхъ зсрснъ'кварца и полевого шпата; благодаря

■ скоплешямъ хлоритоваго вещества, порода пр1обр1тгаетъ слегка 
крапчатый видъ; при-м^си—чешулши серицита и зернышки 1шри- 
та- По габитусу порода напоминаетъ плотиыя, неслоистыя гел- 
.чефлинты. Эта порода занимаотъ юговосточн '̂ю часть висячаго бо
ка; вкрск'тъ простиратпя она. ])азбита зонами сжаПя мощностью до 
1 1/1> саж ., отличающимися отТ) окруясаюпщй по}юяы зел(>новато-

■С'Ьрымъ цв'Ьтомъ всл'й;Х|Ств1е бо.тйе си.яьной х.лоритизац1И. По зо- 
иамъ сжат1я проходятъ проясилки б’Ь.яаго кварца. Простиран1е зонъ 
сжат1я и жилъ кварца — ОМ', падете почти вертикальное, 
слегка на сйверъ. Въ сйверовлюточной части висячаго бока гелые- 
с^дашта д1злается плогн’Ье, кре.мттстйс*, пр1обрЬтаетъ сланцева
тость въ направлен1и NW 340; у сйвернаго конца разноса порода 
разбита вкрестъ простмран1я м'Ьсторожде1пя многочисленшгми тре
щинами, выполненными брекч1ен трелпя зеленоватап) цв'Ьта. Ле- 
жач1й бокъ м'йсторожд(“н1я (В фиг. 38)—серицитовый буровато-

■ (;Фрый сланецъ, б.лиясе къ ср'>лин'Ь разноса переходяицй въ х.яори- 
тосерищитовый; обй породы содержатч. колеблющ1яся колпгчества 
кварца и полевошпатоваго вещества; п. п. г. дово.тьно .к'гко оп- 
лaiвляютcя. Дальше отъ разноса серпщгговый слаиецъ теряет'ь слан
цеватость; делаясь плотнйе, порода по габитусу приближается къ 
геллефлингЬ висячаго бока. Т. о. семеновское м4>сто1Х)жде1Й(' пред- 
ставляетъ выполнен1(̂  треодгны, п{к>шедшей межд>' половошпато- 
"вой породой, родственной геллефлинт'Ь, и серицитовымъ сланцемъ. 
На ос«01ваи1и осмотра поверхностгахъ обна.жетй трудно р^Ьшить 
вопросъ о генетической связи породъ обоихъ боковъ м'Ьсто1>шкде- 
н1я. Въ 1845 году въ лежачемъ боку мФсторождешя открыта была 
новая самостоятельная жила моищостью 1— 2У” арш. съ спдержа- 
liie-Mb сероб(1>а до 5 зол. въ пу^дЬ; жила была прослежена на 3 раз-

i) К/ли'инъ J48, Г. Ж. 1836, II, 560.
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личныхъ горизонтахъ Семеновокаго рудника*). Рудное гЬло оо- 
ставляетъ кварцъ; баритъ встр'Ъчался р'Ьдко.

Въ м'Ьсторожден1и встречены сл'Ьдуюшде минералы: азу-
ритъ"), алунитъ, англештъ (М.М.Ак.Н. № 515), аргентитъ 
арсенош1ритъ?"), баритъ"), галенитъ-), галмей"), галотрихит'ъ?, 
гнпсъ'-М , го1У1а1>итъ, жадеитъ?"), золото"), каламинъ"), каль- 
пигь"), иварцъ"), керарги1>итъ, лимонитъ, ма-лахить"), меланте- 
рить, м^даг), нсфрить’''’), онкозннъ, нинитъ (iSpeckslem)''), ии- 
ригь ' ’М, пн]10лн;зитъ, роговикъ"), серебро"), серебряная чернь"), 
сорицнтъ, сорпентшгь*), смнтсонитъ"), сфале}И1тъ"), талькл»?, те- 
траг^дргпъ, халькантш'ъ, халькопирш-ъ"), хлоритъ (М.М.Т.У. 
№ 5018), церусситъ"), электрумъ, ярозитъ?, яшма (синопель) ").

Къ зонт иолчеданистыхъ рудъ относятся баритъ, галенитъ, 
кварцъ, онкозинъ, шгритъ, роговикъ, серицитъ, сфалеритъ, тетра- 
одритъ, халькониритъ, хлоритъ.

Зот  сажистыхъ рудъ содержитъ галагрихитъ?, гипсъ, зо
лото, кераргнритъ, мелантеритъ, мt5дь. серебро, серебряную чернь, 
хал11кантитъ, электрумъ, яро;иттъ.

Въ зонт охрнстыхъ рудъ находятся азуритъ, лимонитъ, мала- 
хитъ, iTiqx)HHi;um>, смитсонитъ. церусситъ. Среда сульфидовъ пре- 
обладаетъ пиритъ') и отчасти цинковая обманка; халькопиритъ и 
тет]1аэдритъ, катсъ и баритъ, р’Ьдаги. Зона охристыхъ рудъ им'Ьла 
10 саж. мощности, пх>1тчемъ бол'Ье богатыя ох]>истыя руды скоп

лялись въ лежачемъ боку м'Ьсторождензя’' ).
Пробы семеновокихъ рудъ приведетш у Ренованца") и Герма

на") (табл. \1 ) .  Охристыя руды содержали въ ореднемъ IVa— 3 
зол. сех>ебра и i —'10 фун. свинца, колчеданистыя руды—до IV2 
зол. cej)e6pa и 4— 5̂ фун. свинца. Съ 1764 по 1793 г. было по.л>"че.но 
2015466 п '̂д. сортировапныхъ рудъ, давшихъ 941 пуд. 19 фун. 
серебра и 231046 пуд. свинца"); съ 1764 г. по 1833 г. оортирован- 
ныхъ рудъ добыто 4571000 пуд. и до 1800 пуд. с('(1>ебра"), за сл'Ь- 
дующес десятил'Ьт1е добыто 1950000 п^щ. сортированныхъ рудъ, 
заключавшихъ около 321 пуд. серебра"); съ отмрыт1я по 1858 г. 
получено свыше 8% ммлл1оновъ пудовъ сортированныхъ рудъ, дав
шихъ 2831 У2 пуд. серебра").

'О Отчетъ .V 201, с. 482.
2) Renovantz N 2 4 2 ,  s. 210 сл.
:i) МакеровскШ М 172, с. 224, Севергинъ Л* 259, I, 215. 
4)*Sewergume 261.
-О Щуровск1й № 311, с. 359. 
в) Hermann 61, Ш, 256 сл.
т) Архввнвл CBintnia каталог» Еол.левцЫ П. II. Иванова, 
о  Прангъ 237, с. 326.
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H3MliHe;nifl боковыхъ породъ семсновокаго MicTopoHcaoHifl вы- 
ражалотся въ хлоритизацш  и онкозинизацш, преобладаюнщхъ въ 
лежачемъ боку; въ висячемъ боку обогащенхе порода хлорито>1ъ 
и онкозиномъ, въ особенности первымъ, наблюдается преимущест
венно въ зояахъ сжат1я. Для BincHnaro бока характерно окремнт- 
тс н орудепгьнк вблизи ])уднаго т^ла, обусловлнвак.иця перехо
ды въ роговикъ, сильно импренпрованный рудами, гл. обр. пири- 
томъ, р'Ьже сфалеритомъ. Время образован1я и вы>полне1пя рудной 
зрещины не опред'Ьлено; принимая во вниман1е развит1е осадрч- 
ныхъ породъ девонскаго B:0i;5j)acTa въ пред'Ьлахъ Колывано-Трпт^- 
рецваго и Алейско-Локтевскаго хрсбтовъ, можно отнести возршк- 
новеше рудной трещины къ послЬ—ршжнедевоискому пер1оду, 
иоставртвъ дислокац1и въ связь съ д1»ятельностью к.ис,той маг.мы. 
Пока н'Ьтъ достаточныхъ данныхъ, чтобы выяснить отношен1е къ 
])удно11 жил'Ь квацрцевыхъ жилъ, (гЬкущихъ висяч!й бокъ В1К[а‘стъ 
простиран1я жршы; повидимому, нти жилы возникли nocHt> окпрг- 
чанря процесса отложенря рудъ въ глав;ной жи.т’Ь; б. м., эги жи.чы 
стоять въ связи съ перродомъ nocHlinyioiitux'b дис.токац!й, пбусмп- 
вивпшхъ nepecfeHcnie другихъ рудныхъ м'йсторожщмпй Зм'йино- 
горскаго ])уднаго поля /Килами „траппа".

Сокольный РУДНИКЪ I 1Н22— 1!)0) г I.

Обп. 236—243. Карты: С- 15. Литература: Богдановъ № 18, 
с. 263; Ilelmerseii № 44, с. 281; Гривиакъ № 81, Г. Ж. 1873, II, 246; 
Ерем’Ьевъ № 93, 95; locca .V» 119, Г. Лт. 1884, I, 288; locca № 120 ; 
locca № 121, Г. Ж. 1885, Ш, 454: (!otta № 135, s. 220; Краткое опи- 
саше № 142, Г. Ж. 1835, П, 558; Майеръ № 167, Г. Ж. 1896, Ш, 7; 
1Иайеръ № 108, Г. Ж. 1910, III, 103: Маляревсшй № 175, с. 3; Ма- 
монтовъ № 176, с. 14; Мамотгговъ № 178, с. 164; Объ открыыяхъ 
№ 188; Отчетъ № 203, Г. Ж. 1850, Ш, 340; Отчетъ № 205, Г. Ж. 
1852, П ’, 306; Отчетъ № 206, Г. Ж. 1854, IY, 401; Отчетъ № 207, 
Г. Ж. 1856, II, 365; ПилипентчО № 227; Прангъ № 237, Г. Ж. 1861, 
II, 323; Реутовской № 243, с. 199; Савицк!й № 251, Г. Ж. 1862, 
IY, 443; Tehiliateheff № 298, р. 292; Щ уровстй № 311, с. 123-

Сокольный рудапкъ находится въ 1 вер. къ юговостоку отъ о. 
Риддерскаго рудника на сЬверозападномъ склопЬ г. Большого Со
кола по л^чвую сторону рч. Филипповки. Гора Большой Соколъ сло
жена изъ кремнисто- и известковоглинистыхъ сланцевъ, содержа- 
щихъ прослойки известняковъ съ ископаемыми нижнедевонскаго 
возраста; породы эти им^ють преобладающее простиран1е NW 
300— 320; 01гЬ прорваны довольно мохцными выходами кварцеваго
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кератофира, сл£1Гающаго вершину и сЬверный оклонъ г. Большого 
Союола. Сокольное рудное м’Ьсторожден1е залегаеть въ указанныхъ 
глиниотыхъ сланцахъ у с^Ь>верозападна1ГО шднояйя Большого Соко
ла. Форма м'Ьсторожден1я, характеръ и услов1я его залегатя не 
выяснены въ достаточной м'Ьр^. Повидимому, м'Ьсторожден1е пред- 
ставляетъ систему трещинъ, вы1тянутую вдоль сЬверозападнаго 
поднож1я Большого Сокола къ Малому Соколку въ сЬверосЬввро- 
восточномъ направлен!!!. Выд'Ьлявш!яся по отд'Ьльнымъ трещинамъ 
руды концентрировались въ штокообраэныя скоплетя, изъ кото- 
рыхъ пока найдено шесть. Связь между рудными ггн1Ьздами въ еид'Ь 
пережимовъ или оруден'Ьлаго спая установлена не для всЬхъ што- 
ковъ‘). Рудныя гн ^ д а  б. ч. вытянуты въ с'ЗЬ.верок)Ж1Номъ направле- 
ши. Литературныхъ св'Ьд'Ь-н!й о форм'Ь и разм'Ьрахъ большинства 
rnfenn не им1>етч?я. Старосокольное м'Ьсторожден!е им'Ьло 80 саж. 
длины, 8 саж. мощности'^. Все м'Ьсторожден!е по простщжтю из- 
с.1г6до1вано на 300 саж. слишко.мъ, вкрестъ простиран!я —■ около 
100 саж., по падеи!ю до глубины 42 саж.’’’ ). Рудное тЬло состав- 
ляетъ кварцъ съ болЬе и.ли мен1ю. значительной прим’Ьсью барита.

Въ м'Ьсторожденти к-онстатированы (УгЬдуюпце минералы: азу- 
ритъ'), а.Л1>битъ, а.луни'гъ, анкерптъ, аргентитъМ, баритъМ, брау- 
нитъ, га,ле1штъ' ), г(‘])ре|>итъ, гапсъ, госларитъ, доломить?, каль- 
цитъ, каолимъ, 1жа.рцъ'), кераргиритъ'О, лимонитъ, малахигъ*), 
марказитъ, м!елинъ, M^v/p.'), окислы мapгaнцa^), онкозинъ, охры 
свинцовы)!, шфитъ’), шхролюзитъ, псиломеланъ, роговикъ, сереб
ро*), серебряная чернь’), серицить, сидеритъ?, стородитъ?, смит- 
сонитъ, стефанитъ?’), с({)ал(‘ритъ ), та.лькъ?, тетраэдритъ, халь- 
коииритъ’), хризоколла*), цepy(^cитъ’), электрумъ, ярозитъ.

Распред’Ьлете мш!е1)аловъ по зонамъ вполн'Ь сходно съ yicasaH- 
нымъ Д.НЯ Риддерокаго рудш!ка. Нужно только отм'Ьтить, что 
кварцъ и ба]>птъ BCTpifi4aH)TCH также и въ зопЬ охристыхъ рудь, 
а.1шбитъ найденъ только въ охристой 3oh4i. Среди минераловъ иол- 
чеданистой зоны преоб.ладаотъ сфа,леритъ, являютщйся цементомъ 
Д.ЛЯ оста.л1>иыхъ сульфидовъ; количества га.лен!гта ir халькопирита 
приблизительно одинаковы; телраздритъ довольно р’Ьдок'ъ и часто 
сопровождается карбонатами. Для зоны охристыхъ рудъ сл'Ьдуетъ 
отм'Ьтить присутств!е скопленйй ошсловъ марганца (ор. Крюков- 
ск!й рудникъ) въ висячемъ 6oicy. Зона охристыхъ рудъ продолжа- 
.нась до глубины 36 саж .Д .

г) Гриовакъ Н» 81, с. 246 ел.
3) РеутоисвХй .V 213, с. 199 сл.
а) EpeMteob № 95.
4) EpeultHBi. № 9.3.
.-.) Миклашевск!б № 182, с. 206.
'■.) Нрангь 237, с. 323.
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Щюбы И анализы соколшыхъ рудъ пом-Ьщены у locca № 119, 
№ 120 , Майеръ № 168, Мамонтовъ № 176, Реутовскщ № 243, Са- 
вицюй № 251. Содержан1е серебра въ охристыхъ рудахъ колеблет
ся отъ 3 до 12 зол-, иногда до 80 зол. въ пyд■■Ь̂ ), въ колчеданвстыхъ 
отъ % до 31/2 аол. въ пудЬ''); новооокольныя руды дава,тга до IIV2 
зол. золота въ 100 иуд.*).

Висяч1й бокъ м’Ьсторожден1я составляютъ глинистые сланцы, 
дающ1е переходы ,увъ глшгастыя брекч1и, въ тадьвоватый глини
стый сланецъ и въ сланецъ съ ленточнымъ с.дожен1емъ“’), лежа- 
чимъ бокомъ сч1П’ается роговикъ, но такъ какъ ],>оговикъ по всей 
В'йроятности принадлеж1ггъ къ зон'й окремн4>тя лтЬсторождетя, то 
порода лежачаго бока въ сущности остается неизв1>стной, гйлгъ 
бол'Ье, что разв’Ьдш лежачаго бока останавливались въ р'ОговшгЬ. 
Майеръ*) ставитъ кварциты и роговики лежачаго бока Сокольнат'о 
рудника въ связь съ кварцитами риддерской рудной горы, раз- 
оматривая первые, какъ продолжете южнаго крыла антшхлиналп, 
слагающей риддс1>свую рудную гору. Этотъ взглядъ нуждается въ 
подкр'Ьплен1и ооотв’Ьтствующими разв’йдками между риддерешй 
рудной горой II г. Малымъ Ооколомъ. TfenaH связь роговика съ 
opyAenfeHicMT  ̂и постепенные переходы его въ г.ятшистый сланецъ 
висячаго бо1са̂ ) говорятъ скорЬе въ пользу предположезия о х>уд- 
пометам10}7фномъ п|юисхожденж ]юговика нзъ глшшстаго с.ланца.

Среди процессовъ 11зм'1шен1я боковъ м4>сто1К>жде1йя иеобхо;ц1- 
мо отметить, во-первыхъ, окремнтте'^ ) дЬйств1емъ рудныхъ р^ютво- 
ровъ глинистаго сланца въ кремнистый с,лапецъ и роговикъ (но- 
сл'Ьдшй ближе къ руднол1у м'Ьсторожден1ю), во-в'горыхъ, оруде- 
юънге глинистаго сланца висячаго бока, иногда настслько значи
тельное, что въ 30iirfe |0}>уден'Ь1пя сод('ряган1е серебра бы.ло выше. 
ч’Ьмъ ВТ. 1)удномъ гЬл4^), въ третьихъ, онкозиншацт, выразив
шуюся въ переход-Ь породы висячаго бока въ глинистооикозшювые 
и онкозиновые сланцы; эти сланцы, повидимому, соотв’Ьтствуютъ 
„тальковатоглинистымъ“ сланцамъ Сомольнаго хзудника, „тальш- 
ватымъ“ глинамъ Крюковежаго, ,,тальковымъ‘' слатщамъ Зырянов- 
скаго рудника и др., и въ четвертыхъ, каолинизацгю, наблюдаемую 
преимущественно въ висячемъ боку, въ зон'й охристыхъ рудь.

СугатОВСК1'Й РУДНИНЪ (1794, 1798, 1859— 1882— 1911 г.).

Оби. 476, 477, 479. Карты: С. 16. Литература: Богдановъ 
№ 17. Г. Ж. 1882, Ш, 107; Богдановъ № 18, с. 172; Грнвнакъ № 81, 
Г. Ж. 1873, II, 262; Тосса № 119, Г. Ж. 1884. I, 290; locca № 1 2 1 ,

: )  М гш о н 'го |!ъ  '■ 170 
s) Мийеръ М н;8.
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Г. Ж. 1885. Ш, 455; Cotta № 135, s. 258; Мамонтовъ № 176, с. 27; 
Мамонто'въ № 178, с. 218; Отчетъ № 203, Г. Ж- 1850, Ш, 341; 
Отчетъ № 204, Г. Ж. 1851, Ш, 70; Отчетъ № 205, Г. Ж. 1852, IV, 
308; Отчетъ № 207, Г. Ж. 1856, II, 352; Пилипенш № 227; Прангъ 
№ 237, Г. Ж. 1861, П, 322; Реутовсюй № 243, с. 135; Савицкш 
№ 251, Г. Ж- 1862, П ’, 445; Тульчтшеюп № 280, Гори, и эол. изв. 
1904, с. 49.

СугатовскШ рудникъ расположенъ на С^зьей еопкА вер. въ 10 
къ WNW отъ с. Шемонаяхи по л^звую сторону рч. Вавилошш, пра- 
ваго притока Убы. Вытянутая въ юговосточномъ на1правлвши Сурья 
сопка слшсена кварцевымъ порфиромъ шгкрогранитоваго, частью 
граносферитоваго и фельзитоваго строотя основной массы (обн. 
476, 477). Рядомъ съ Сурьей сопкой въ томъ ясе паправленш про- 
ходнтъ прилегающая съ с'Ьверозапада къ сопк'Ь гряда невысокяхъ 
холхмовъ д1орнтоваго порфирита и д]'оритаплита (обн. 479); повж- 
димому, тотъ же д!оритъ перес1зкаетъ кварцевый пор(|)иръ G'jT’a- 
товскаго зг4>сто]>ожде.Н]я’). Сугатовское м'Ьсторожденте находится 
tia воршин’Ь сЛверовосточной оконечности Cj'pbeit сопки и им4зетъ 
форму ('тоячаго пирамидальнаго штока, (.юнован1емъ обращеннаго 
нверхъ. OciioBanie пирамиды прямоуголытыхъ очертанШ на поверх
ности и.м'Ь('тъ п.тощадь въ 2000 кв. саж., на глубичгЬ 19 саж.—'око- 
.40 1269 кв. саж.^ ), обнаруженная высота лира.м1тды около 53 саж-^) 
Рока Mf.cTopoyitHeHiH составляетъ кварцевый пор<|)иръ. Рудное rfejio 
составляетъ кварцъ съ прим'ЗЕзсью барита.

Въ м’Ьсторожденщ констатированы сл'Ьдующге минералы: азу- 
ритъ, англезит'ъ, баритъ’) , галенитъ-), гапсъ“) , госларить, каолинъ, 
кварцъ’), керарптритъ’ ), швеллинъ, лимонитъ’), марказитъ, ме- 
лантеритъ, охры ясел^зныя, снинцовыя и мфдныя ’>’ ), ширить, 
полуопалъ’), сЬра, турьитъ, ха.тькантитъ, халыдзпиритъ церус- 
ситъ’), яро.зитъ.

Среди минера.товъ колчеданистой зоны преобладанутъ халько- 
пиритъ и пиритъ, причемъ халькопиритъ по количеству значитель
но уступаезч. пириту. Для колчедановъ Сугатовскаго м'Ьсторожде- 
п1я, какъ и для Нииолаевокаго, необходимо отм-Ьтить легкую разла
гаемость поверхностными водами. Зона охристыхъ рудь продолжа
лась до глубины 2 1—2 2Уа саж., 1ниж.е следовали сажистая руды, 
тгм'Ьвш1я мощность отъ 5— 10 фут.’). Граница охриото-сажистыхъ 
рудъ им'Ьла оклонете съ N0 на SW*).

1) Грипвакъ J6 81, Г. Ж. 1873, II. 262 c.i.
2) locca К  121, с. 455.
л) Отчетъ J6 205, с. 311 сл.
4) Отчеть 207. с. 353.
г,) Cotta № 135, S. 260.



308

Въ вертикалъномъ направлеши сверху внизъ руды Оугатовска- 
го м'Ьсторо1Жден1я показываютъ рахз.члбнете яа  сл'Ьдующ)я зoны^):
1 ) зона жел'Ьзистыхъ кварцеватыхъ рудъ, содержавшихъ прим’Ьсь 
барита и связанныхъ гливзготымъ цементомъ, который заключалъ 
въ себ^ жсл^зныя и свинцовыя, рЬдко м^Ьдныя охры. Мощность 
зоны 18 саж.; 2) зона охристыхъ оеребряныхъ рудъ ся'Ьтложел- 
таго или охряносйраго цв^^та мощностью отъ 3 до 4У:> саж-; эта 
зона ооставляетъ родъ оболочки предыдущей зоны, охватывавшей 
носл'Ьднюю со вс'йхъ сторшгь на rayOnHi 15 саж., въ бол1>е же вы- 
сокихъ горизонтахъ преимущественно съ восточной стороны; 3) 
зона синсваточерныхъ сажпстыхъ Р5щъ мощностью отъ 5 до 10 ф. 
и 4) зона колчеданистыхъ рудъ, прослеженная до глубины 53 саж. 
Оодержан1с серебра въ первой зонФ было до зол., причемъ со- 
цержан1е серебра и свинца несколько увеличивалось по мере при- 
ближен1я къ рудамъ следующей второй зоны, въ которой содержа- 
Hie серебра доходило до 1 ’/4 зол., а свинца—до 3 фун. въ пуде въ 
верхнихъ горизонтахъ зоны, и до 4 зол. серебра въ нижнихъ. Въ 
зоне сажпстыхъ рудъ оодержате серебра еще увелтмивалось и 
резко упало въ колчеданистой зоне до % эол.'-). Для сажистой зо
ны характерно преобладате меди надъ овинцомъ, въ то время, 
какъ въ предыдущихъ зонахъ наблюдалось обратное отношен1е, 
такъ что въ начале разработки месторожден1е считалось серебро- 
свинцовымъ, а зазФмъ меднымъ.

Пробы и анализы сугатовскихъ рудъ приведены у locca № 119, 
Мамонтовъ № 176, Отчетъ № 205, Реутовскай № 243, Са1вицк1й 
№ 251 и Тульчинсшй № 280.

По характеру изменстпя боковой породы Сугатовокое месторо
ждение представляетъ громадное сходство съ находяшцмся къ юго- 
востоку въ 12 вер. Николаевскимъ рудникомъ. Судя по 01шсан1ямъ 
и по и.мекшщ.мся штуфамъ, н для этого местороисдотя можно уста
новить опализацт и каолинизацт, какъ промежуточныя ступен{г 
измеисш'я кварцоваго порфира; повидимому, имёло мФето также 
довольно значительное оруденгьте гл. обр. пиритомъ. Вообще Су- 
гутовскос мест<)рожден1е, а также, повидимому, и Сургутановское 
являются азшлогами Нтшолаевскаго месторожделпя какъ по фор
ме залеган1я, составу и характеру изменения боковой породы, такъ 
и но генезису и парагенезису.

ТаЛ0ВСК1Й РУДНИИЪ П749 г ).
Обн. 442— 458. Карты: С. 17. Фиг-18. Литература: Богдановъ 

№ 18, с. 201; Helmersen № 44, s. 284; Hermann № 61, III, 245; Грив- 
накъ № 81, Г. Ж. 1873, II. 259; Ивановъ № 1 1 2 , Г. Ж. 1841, I, 353;
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Cotta № 135, s. 255; Краткое описаше 142, Г. Ж. 1835, IV, 320; 
Кулибинъ № 148, Г. Ж. 1836, Ш , 167; Мамонтовъ № 176, с. 25; 
Мшонтовъ № 178, с. 218; Отчеть № 204, Г. Ж. 1851, III, 73; Pallas 
№ 210, Voyage, IV, 247; IIpPTirb № 234, Г. Ж. 1864, II, 105; Прангъ 
№ 237. Г. Ж. 1861, II, 316; Renovaiitz № 242, s. 9; Реутовеюй 
№ 243, с. 133; Севергинъ № 256; Тульчинскш № 280, Гор. и Зол. 
Иав. 1904, с. 48; Falk № 283, I, 321; Tehihateheff № 298, р. 281; 
Щуровскш № 311, с. 326.

Таловокчй (Большегорск1й таклсе') рудиикъ находится въ вер- 
ховьяхъ рч. Таловки, л-Ьваго притока У бы въ 9 вер. къ юговостоку 
отъ Николаевскаго рудника. М'Ьсторождете залегаетъ на южномъ 
склон'Ь таловокой рудной горы (фиг. 18), им'Ьющей форму ши- 
рокаго конуса: южная половина этого конуса почти до вершины 
сложена пзъ кварцитовъ и кремнистыхъ сланцевъ, переходящихъ 
вблизи руднаго м'Ьсто1юждешя въ роговики и адиноли; вершина, 
сЬверный и частью с'Ьверовооточный склоны Koiij^ca состоять изъ 
гранофира; гряда того же гранофира, примыкающая къ конусу съ 
cliBepa, валомъ огибаетъ рудную гору съ с'Ьверозапада и запада. 
Приблизительно на грашщ’Ь шшней и сродней трети южнаго скло
на кремнистые сланцы перес'Ьчены жилой актинолитотремолито- 
вой ио^юды, iiMiiKHpefi, пониднмому, простиранте WNW-'). М'Ьсто- 
рожден1е, обо:>1гаченн()е съ повсрхнготи н'Ьско.лькими уступами от- 
валовъ, вФ>роятно, представляетъ короткую жилу простира1Йя N0, 
достш’авшую на поверхности мощности 25 саж. слишко.мъ и посте
пенно суясивавшуюся кнтгзу-’). На глубинГ. 40 фут. мГ^стороясдете 
1)азд'Ьляется глинрютымъ сланцемъ, до<;тигавшимъ мощности 16 
фут., на два овальныхъ въ горизонта.льномъ cliHCHin штока—боль- 
ш1й Ивановскчй и меньппй въ лсжачемъ боку перваго Семеновсшй. 
Ивановсктй штокъ ттм-Ьетъ паден1е 80 Z 65® до глубины 25 саж., 
ниже—иаден1е на 8 ; разв^данъ до глубины 280 фут. Наибольшая 
его мощность около 10 саж. на глубин’Ь 30 саж.^). С(‘,меновск1й 
1пто1чЪ, им15.вш1й на глубин’Ь 10 саж. около 5 саж. мощности, су
зился до 12 фут. на глубинЬ 35 саж.‘). Соединен1е между штоками 
не установлс[1о. Есть указанте, что въ Таловско.мъ >[Ьсторожден1и 
было открыто еще два рудныхъ штока'). По падстйю мЬсторожде- 
те. развЬдано до глубины 66 саж.“). Бока. мЬсторож.тенгя состав-

0  Pallas № 210, р. 247.
В^рпятно, эту породу Гриввакъ вв.^ываегь д1орптовымъ пор(11иромъ.

з) Ср. Cotta >6 13о, рве. 34.
* )  Гриввакъ .Ns 8), с. 262 и Cotta 135, рис. 34.
.з) Т\'льчивгк!й 280, с. 48 и Отчеп. № 204.
«) Тульчивск1й 1. с. 48.



310

v^яeтъ кремнистый слаиецъ, переходшщй вблизи м%сторожден1я . 
благодаря оруден^тю въ роговикъ. Остается невыясненнымъ то
пографическое oTHOuieHie кварцеваго порфира и адинолей къ руд
ному м’Ьсто1)ожде;н1ю, которые TaiwKC сильно гошреш1ровапы гл. обр. 
пиритомъ. Т11ЛО м^торО'Жден1я слагается кварцемъ съ прим'Ьоью 
барита, преобладавшаго въ верхнихъ горизонтахъ и пр('имуш,ест- 
венио въ висячемъ боку Ивановокаго штока. Строеи1(  ̂ т'йла—ал- 
лот;^1оморфиозернистое. Минералогическчй ооставъ м^>сторождвшя 
сл’Ьдуюицй: азуритъ^), актинолитъ'Оо альбптъ, альмандинъ, андра- 
дитъ, аргентитъ"), асбестъ**), атакамитъ, барптъ’"). б1отитъ, гале- 
питъ'“), гематитъ, гилсъ, гомихлинъ*), госларитъ, кальцитъ®), 
кварцъ’'’), к у п р и т ъ л и мо г и г г ъ ®) ,  магнетмтъ, .ма.тахптъ®), му- 
СЮОВИТЪ, М'ЬдЬ̂ '’), П[фИТЪ''‘), пиролюзитъ, пирропшъ. роговнкъ '̂’). 
серебро серпентинъ'’), сфалеритъ'"), талькз/), теиоритъ,
тетраэдритъ, тремолитъ, халькозхшъ, халькопиртггъ'"), X4opnTb“), 
хлорофиллитъ?"), хризоиолла '̂^), ц е р у с с и т ъ э п и д о т ъ .

Зола охристыхъ рудъ продолжалась до глубины 10 саж-^")- 
Для колчеданистыхъ рудъ характерно пднгсутствхе тремолита, ак- 
тшюлита, хлорита, пирротина и магнетита, евязаниыхъ съ оруде- 
н’Ьшемъ актинолитотрсмолитовой породы (обн. 448, 458); инте
ресно также нахожден)е граната и б1отита (])уд111).метаморфнаго 
происхожден1я ? ).

Въ распред'Ьлен1и минерало|Въ и мота,дл1ги‘скаго сошава залгЬ- 
чается следующая правильность: бари^гъ, повидимому, преобладалъ 
въ верхнихъ горизонтахъ, кварцъ въ нижнихъ, такъ ь'акт> ви нача- 
л 1'. ])азработки руднымъ гЬломъ счита.дся баритъ’'), 1гь ниялшхъ 
го]ш.’,онтахт.—^кварцъ“ ); характерно также отсугс'ипе сереб])а въ 
•30h1i колчедаштстыхъ рудъ, въ то время какъ ох]>нст ыя руды со
держали У-—2 зол. серебра въ пуд'Ь’*). По даннымъ Бояршинова, 
пом'Ьщеннымъ у Щуровскаго, Котты и Гривнака, по направлен1ю 
отъ лежачаго бока къ висячему (въ Ивановскомъ шток'Ь) до сре
дины м'Ьсторождензя количестю халькопирита постепеагно увели
чивалось, составляя V., общей массы колчеданистыхъ рудъ; по м^- 
р ^  приближетя къ висячему боку халькопиритъ постепенно вы- 
гЬсняется сфалеритомъ, вм'Кю'гЬ съ г^мъ рудное т'Ьло лежачаго бо-

7) Benovantz 2 4 2 ,  s . 9.
к) Cotta J6 135, 8. 257.
») Гриввакъ 81, с 262.
1о) Щуровсий №  3 1 1 ,  с. 328. 
п) Ивавовъ 112.
I'j) Грввиавъ 1. с. 260.
1э1 Кулнбвнъ 148, с. 168.
14) Гриввакъ 1. г. 261. 
и ) Неппапп 61, в. 245 сл.
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ка и средины м'Ьсторождетя—^шарцъ—зам.'Ьщается баритомъ. 
Галенияъ наблюдался гнидами въ центральныхъ частяхъ штока; 
пиритъ раопред:Ьленъ былъ бол’Ье или MOiHibe равном'Ьрио; содер- 
жан1е кварца отъ лежачаго бока къ средип'Ь убывало. Руды въ т'Ьл'Ь, 
иовидшяому, концентрировались въ охристой эон'й въ 1гЬсколько 
суживавшихся кверху рудныхъ BliTBefi - ).

Пробы и анализы таловсщхъ рудъ ом. Hermann № 61, табл. 
XIV, Малюнтовъ № 176, Прангь № 234, Госса Л'Ь 120 . Co.i.ejbKame 
серебра въ охристыхъ рудахъ качебалось отъ —2 зол., въ колче-
данистыхъ рудахъ серебро найдено не было’-). Количество м^ди 
достигало 3— 5 фун. въ пуд'Ь руды’"). Въ начал'Ь разработки до
бывалось довольно значительное количество ов1шца, содержаше 
котораго доходило до 5 фун. въ пуд'Ь руды’”).— О̂ь открыт1я по 
1833 г. получено сортированныхъ рудч> 831000 пуд., давшнхъ 
72560 пуд. игЬди’"), съ 1820 по 1843 г.— 1924077 пуд. сортпрован- 
иыхъ рудъ’”).

С^теди процессовъ пз.ч1Ьнен1я боковыхъ породъ нйс горо/кдеи^я 
необходимо отм'Ьтить сл'Ьдуюнцс: 1 ) окреммъше, выражающееся 
Бъ образованГи рудныхъ роговиковъ и кварщттовъ (ср. Риддерщлй, 
оМ'Ьиногорск1й, Крюковский II др. рудшгки); 2) актиномшгшгрю, 
связанную съ метаморфизмомъ той изверженной породы (даабаза?) 
которая дала акт11но,'ш'готре.молнтовую породу обн. 443 и 458; 3) 
тремолитиаацью, наблюдаемую какъ иъ выше уполЕянутой извер
женной пород’Ь, такъ и въ 1)оговнкахъ контакта этой по]>оды (обн. 
443); 4) пирпттагрю; по м'брй прпблпжо1пя къ зальбанда.мъ къ 
пириту въ 30Hf> орудеиГпйя присоединяется ха.лькопиритъ и ча
стью сфалеритъ’д); 5) б'ютшпшацт?; характерно обогащен1е 6io- 
титомъ юшренированныхъ шгритомъ глшшсто-кремнистыхъ слан- 
цевъ, роговиковъ и кварцевыхъ порфхгровъ; остается нер'йшенпымъ, 
обуславливается ли бютитизащя рудпы.мъ или же контактнымъ ме- 
та1морфгшгомъ и 6 ) серигпштагфи (обн. 447). наибо-лЬс шшясив- 
но проявляющуюся на кварцевыхъ порфирахъ, подвергшихся ору- 
ppHibHiro.

Время образовашя и выполнен1я рудныхъ трещинъ ш' опред'Ь- 
лсно, такъ какъ неизв1>стенъ возрастъ боковыхл, породь, относя
щихся, в^Ьроятно, къ одноиму перюду съ породами Николаевокаго 
рудника. Судя по сильному развит1ю кварцевыхъ порфировъ, при- 
нимающихъ видное участ1е въ строенГи таловокой рудной горы, 
оруден’Ьн1е, б. м., связано съ поствулкаяичеокой д’Ьятельностью 
кислой эффузивной магмы, выходы которой широкч) развиты въ ок-

1в) Ариввыя даныыя коллекщи Л. П. Ивавова.
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рестностяхъ Таловскаго рудника. Бояршиновъ*') лриписываетъ 
оруден’Ьн1е магмЪ д1оритовъ, чему противор'Ьчитъ малая распро
страненность этой породы въ предЬлахъ м'Ьсторожден1я.

Черепановсн1й рудникъ (1780— 1870 г ».

Карты: С.20. Литература: Богдановичъ Л’г 15: II, 238; Бог- 
дановъ № 18, с. 107; Бояршиновъ № 24, Г. Ж. 1845,1, 20; Helmersen 
Л'“ 44, и. 277; Hermann .№ (Я, III. 155; Гсрманъ № 65, Ш, 81; Ilotz 
№ 80; Гривнакъ № 81, Г. Ж. 1875, II, 283; Ером'Ьовъ № 103„ Cotta 
№ 135, S. 213; Краткое 01шсан1с № 142, Г. Ж. 1835, II, 552: Кули- 
билъ № 148, Г. Ж. 1836, II, 546; Майеръ № 164, Г. Ж. 1894, IV, 
369; Майеръ № 166, с. 164; Майеръ Л'» 169; Мамонтовт, № 176, с. 11; 
Мамоитовъ № 178, с. 332; Объ откры'ияхъ № 188; Pallas № 209; 
Pallas Л'Ь 211; Patrin № 214; Петцъ № 219, с. 126; Прангъ № 237, 
с. 326; Renovantz № 242, s. 189; Реутовсшй № 243, с- 208; Савицюй 
№ 251, с. 445; Сеоергинъ № 256; Фельиперъ 286, Г. Ж- 1836, 
I, 384: Шангинъ № 301; 1Цуровс-к1Й № 311, с, 77.

Че])(̂ пановок1й рудникъ находится на .и/Ьвой cTojKorh ])Ч. Корба- 
лихи въ 9 вер. к’ъ востоку отъ BMliiiiioDopcKa. Ок.]»ост1юс;пг Чере- 
naHOFK’Karo рудника сложены ивъ толщи к'варциговыхъ и глшш- 
стыхъ сланцевъ, принадлежаищхъ ]\Ъ вс'рхнимъ гориэонтамъ ниж- 
няго девона') и им'йющихъ простиран1е AVNW,.приблизительно па
раллельное направлен1ю Колыванскаго Г1)ан1гтнаго массива, иро- 
ходящаго вер. в’ь 3 с;1>верн1>с Черепановскаго рудника. Эта толща 
щюрвана по многихъ пунктахъ выходами KlBapц(̂ пaгo порфщт-)> 
который такъ же, какъ и (жита сланцевъ, прсиуйченъ многочис.лен- 
}1ыми, б. ч. тонкими жилами д1аба.М)въ и авгитовыхъ порфири- 
товъ ’■■ ). Чорелановская ])удная гора въ южный части и(хлро(Ч1а 
изъ грашгта и м(',таморфич(‘скихъ слащевъ, см4>ия(̂ мыхт> на сюталь- 
номъ пространств'Ь фельзитовымъ порфтцаомъ. М4>сторожд(Ч{1е зале- 
гаетъ на заиадномъ склон'Ь горы и состоитъ изт, 2 chctf'mt. ])удныхъ 
жилъ‘), западной и сЬвертгой, проходящихъ въ пыпи'упомяпутомъ 
фельзитовомъ порфир'Ь. Западная систе.ма жилт> HMljc'n, гг)спо.1- 
ствующсе npocTupanie съ запада на востокъ съ крутымь падет’см ь 
на сйверъ. ВсЬхъ западныхъ жилъ 10, мощность тгхъ отъ н'йсколь- 
кихъ перш, до 1 саж.; зальбандъ у этихъ жилъ }гЬп>. С'йве]шая си- 
сгема рудныхъ жилъ, cbi^utan западную, состоитъ изъ 5 жилъ.

п) Щурооск1й 1. е. .326. 
о Петцъ № 219, с. 126.
2) См. карту Вояршввовъ № 21.
л) Вояршяновъ X 21, с. 22.
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им'Ьющихъ простиран1е отъ NS до N0 съ падетемъ на SO или О 
подъ Z до 35“. Мощность жилъотъ Y j  с ^ж . д о  2 саж- Жилы отделе
ны отъ боковъ Ш1Х)ды глиняны'мъ зальбандомъ. ОбЬ системы руд- 
ныхъ жилъ сопровождаются сетью тонкихъ жилъ сильно метамор- 
физовакнаго ддабаза и авгитоваго порфирита’), который б- ч. пере- 
секаютъ рудныя жилы, иногда же проходятъ по одной и той же 
трещине, включая рудную жилу и образуя характерный двойныя 
ЖИЛЫ")- Въ месторождети констатированы два сброса, „мыль
ный", падан)ццй на S подъ Z 85", и „творожный“ ; мыльнымъ сбро- 
сомъ произведено было также и боковое перемещеше трапповыхъ 
жилъ’).

Рудное т')?ло по даннымъ авторовъ до Гривнака—^кварцъ, по мне- 
н1ю Гривнака и Петра, плотный фелыитовый по1н|)иръ, сходный съ 
роговикомъ. Насколько мож1ю судить по матер)алу, имевшемуся 
у меня btj [тспоряжшпи, наблюдается рядъ постепеюшхъ перехо- 
довъ отъ фельзнтоваго порфира, свободнаго отъ рудъ, до кварца, 
служащаго цементомъ ]1удъ, причемъ чемъ больин* .импренащя аю- 
]юды сульфидами, темъ больше и ея окре..л[неше; есть штуфы, руд- 
лымъ теломъ которыхъ является исключительно кварцъ. Т. о. руд- 
нымь теломъ черепановсл'аго место 1южден)я, повидимому, нужно 
(нштать кварцъ, фельзитовый же порфиръ играетъ роль рудоносной 
нородр,! толыш блат'одаря сильному импренирован!ю его рудами и 
опнюится иъ сущности ш‘ къ ])удиол[у месторождешю, а къ зоне 
импренац)и.

Рудррое rlvio слагак'тъ следую ице минералы: азуритъП, анг.чс- 
зитъ, аргечтитъ арсенопиритъ "®), баритъ, га лен нтъ гал
мей'•*), госларитъ, золото каламинъ"''), кальцитъ, каолинъ, 
кварцъ " ''), кераргиритъ'"^'^), личонитъ •’"), малахить"), мелантеритъ, 
мускдвитъ?, охры железный и сванцовыя'"•'^), пиритъ’"'0, рого- 
викъ"), серебро ’®), серебряная чернь •’’®), смитсонитх, сера, сфа- 
л ер и т ъ ‘'), талькъ® ’'), теннантитъ? *’), тетраэдритъ? ‘̂), флюо- 
ритъ °), халькантитъ, халькопиритъ ®’®), церусситъ " ®), электрумъ

По зонамъ и генерацрямъ матер1алъ М.М.Т.У. распределяется 
следующимъ образомъ.

4) Майеръ № 1(>4, с. 370.
Hermann 61, с. 177 с л .  

л) Renovantz Je 242, s 1РЗ сл.
7)  Герианъ № 6.5, с. 86. 
я) Ерем4евт. №  103.
■"■) Севергвыъ 16 259. I. 215.
■j) Cotta J6 135, s. 214. 
lo) Pallas Л? 209.
ii) Краткое ooncaiiic 16 142, c. 552.
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I. Зона колчеданистихъ рудъ.
Лрге'гтитъ, баритъ, галенитъ, кварцъ, пиритъ, pinoBinn,, t:(()a- 

леритъ, хальколиритъ.
II. Зона, сажистыхъ рудъ.
Англезитъ, аргентптъ, госларитъ, золото, каолинъ, кварцт^; ко- 

ра1>гирш’ъ, мелантсрнтъ, серебро, серебряная чернт>, с^ра, халь- 
кантитъ, электруо1Ъ.

III. Зона охристыхъ рудъ.
Аз.у’ритъ, золото, каолинъ, кварцъ. кераргирнтъ. лзвюнштъ, ма- 

лахитъ, серебро, оштсонитъ, церус-сить, электрумъ.
Среди минераловъ колчсданистой зоны преобладаютъ гале1штъ 

и сфалерптъ; халькопиритъ относительно р’Ьдокъ, е1це’{)'Ьж'е сереб
ряный блескъ; пи1>итъ преимущественно импренп^ууетъ боковую 
породу; онъ же встр'Ьчастся иногда тонкими прожилками въ ме̂ ч- 
козернистой cMlicn галенита и сфалерита. Баритъ р'Ьдокъ. Въ зощЬ 
охристыхъ ]>удъ заогЬтную роль играетъ церуоситъ, въ то время, 
какъ смитсонитъ, малахитъ, азуритъ и лилгоннтъ развиты слабо. 
Мощность охристой зоны около 15 оаж.“), волчеданнстыя руды про- 
слйжеиы до глубины 27 саж.“ ).

Пробы и анализы чврепановокихъ рудъ см. Мамонтовъ № 176, 
Савицкш № 251.

Среднее содержате серебра въ рудахъ въ 30-хъ годахъ прош- 
лаго cToniiTiH равнялось 2V.-, зол.“ ), по дашшмъ Гривнака охри- 
стыя руды зак.яючали въ среднемъ 0,1% серебра, колчедатшстыя 
не бол’Ье 0,07% серебра. Съ открыыя по 1833 г. сортированныхъ 
рудъ изъ черепановскаго м (̂>сторождон1я получено 2550000 пуд-, 
заключавнгихъ 2452 пуд. серебра").

ИзлгЬпмпя боковых!) породъ выражакггся въ окрс.шаънт съ пе- 
реходамъ фельзитоваго порфира въ роговикъ и кварцъ, серицити- 
зац'т и орудентнт фельзитоваго порфира. Вре.мя образован1я руд- 
ныхъ трещинъ—nocni>HirHvHe;xeBOiHCKoe; дислокахцонныхъ момен- 
товъ—четыре; первый, давшхй*систему западныхъ рудныхъ жилъ, 
второй, къ которому пр1урочены рудныя хкнлы сЬверхюй систем!)!, 
с'Ькухцхя западную систему, третШ, обусловивш1й образован1е по- 
слфдуюнхихъ трехцххнъ, выполненнхт1хъ основной магмой, и послЬд- 
Н1Й четвертый, вызвавшхй перем’Ьщогае частехх м’Ьсторожден1я по 
мыльному, творожному и андреевскому сброоамъ. Выполнен1е руд
ныхъ трехцинъ происходило по всей вероятности изъ''горячихъ 
водныхъ растворовъ; гЬоная связь рудъ съ жильнымъ хсварцемъ, 
пови;днмому, гоюритъ противъ магматическаго выдЬлешя рудъ^).

12) Ку2ибявъ J4 148, с. 548.
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Съ генетической точки интереоио указан1е Бояршинова на зави
симость Черепановскаго м’Ьсторождешя въ услов1яхъ залегатя 
и характер^ руднаго состава отъ оос^дняго Колываискаго грагат- 
наго массива’®).

Чудакъ РУДНИКЪ ПН02— 1884— 18У0 г .) .

Обн. 432— 439. Карты: С.21. Литература: Богдаиовъ № 18, 
с. 213; Гривнакъ № 81, Г. Ж. 1873, П, 234; Cotta № 135, s. 246; Cot
ta № 138; Майеръ № 169; Маляревсюй № 175, с. 8; Мамонтовъ 
№ 176, с. 22; Мамонтовъ № 178, с. 136; Пилипенко № 227; Прангъ 
№ 235, Г. Ж. 1866, и , 70; Реутовскш № 243, с. 131; Тульчинскш 
№ 280, Гор. и Зол. Изв. 1904, с- 48; b’oniakoff № 292а.

Рудникъ Чудакъ находится вер. въ 10 къ с'Ьверу отъ Березов- 
скаго рудника на л11вой стороиЬ небольшого ручья, впадаюш,аго въ 
Березов1ку, правый притокъ Иртыша. Пространство меясду Талов- 
скимъ п Березовскимъ рудниками представляетъ слабо волнистую 
равшшу, покрытую мощной толщей продуктовъ выв'1ктрпва1пя и 
б'1\дную 'обиаукетями; въ южной части равнина сложена преимуще
ственно изъ метаморфичеокихъ сланцевъ (обн. 431), въ с'йверной 
половин^ гл. обр. изъ квардевыхъ иорфировъ и ихъ '1’уфовъ. Рудное

NNO 25 ') 
NWZ80‘'- 8 5 ‘’

гающей мопдшс'ш 3—4 саж. и залегающей въ фельзитоио.ч'ь пор- 
фирЪ. Жила дае'Пз рядъ отлрысковъ, сл+>по оканчивающихся въ бо- 
гювой пород'Ь пли же сливаю1Щ1хся съ главпымъ стволомъ по щю- 
стиран1ю или по паден1ю. Въ рудномъ Tiuiib нер'Ьдко за;каты об
ломки и прожилки фельзитоваго, б. ч. сильно каолршизироваинатх) 
порфира; iqx)M'fe того рудное т'Ьло прос'Ькается многочисленными 
сильно 1Нз.\гБшшвыми въ npocTHpaiiiii и мощности „вапповылш жи
лами*’, который, судя по услов1ямъ ихъ залеган1Я и ^шкроскопичес- 
кому характеру (обн. 435), представляютъ собой сильно метамор- 
физованные прожилки фельзитоваго порфира, соединяюпце бока 
трещины. По прост1гран1ю м'Ьсторожден1е разв'Ьдано саж. на 40, 
вкрестъ простраш я саж. на 30, по падея1ю до глубины 62У2 саж., 
гд’Ь мощность жилы равнялась У» арш.®). Руды скоплялись преиму
щественно въ висячемъ боку руднаго гЬла, лежач1й бокъ составлялъ

мт>сто]>ождеи1е ссстоитъ изз> кварц(чши жи.чы , дости-

1.0 Горв. Журв. 1846, II, 415. 
i)  Грнввакъ 81, с. 236.
3;  Cotta J6 135, 8. 248 CJ, и Грвввакъ 1. с. 237 сл.
з) Тульчинск1й J6 280, с. 49.
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кварцъ, орудеиЬлость котораго увеличивалась къ висячему боку^). 
По п1>ост1грашю рудныя скоплетя на обоихъ концахъ приняли видъ 
утоняющихся в'Ьтвей, которыя выклинились въ кварц-Ь; выклини- 
jiaHie кварца констатировано не на всЬхъ горизонтахъ ■*); точно 
также не доказано существован1е сброоовъ на концахъ м'Ьсторояс- 
ден1я, такъ какъ сЬнерозападный напр. конецъ рудной жилы, хотя 
и разбитъ былъ на 22-й саж. глубины поперечной трещиной, но 
«•Ьсторожденхе всетаки прослежено было по простиранию на до
вольно далекое разстоягйе по другую сторону трещины въ видЬ 
трехъ тонкихъ рудныхъ прожилковъМ. Рудное тело — кварцъ. 
Строен1е жилы аллотрк)морфназернистос.

. Составъ тела следующей: азурить"’), ащлезнтъ, анке.ритъ, ба- 
ритъ, борнитъ"), брошантитъ, галенитъ, гематитъ'), гомихлинъ’) , 
кальцитъ. каолннъ’’), кварцъ’), купритъ'), лимонитъ’), мала- 
хитъ“), мелантеритъ, медь'), окислы марганца"), онкозинъ, охры 
м'едныя и железныя'’), ппрш'ъ'). роговикъ, тенардитъ"), тоноритъ, 
тетраэд])итъ'), турьитъ?''), халькантитъ, халькозинъ'), халькони- 
ритъ'), хлоритъ, хризоколла, церусситъ, ярозитъ?.

Къ колчеданистой зоне относятся баритъ, галенитъ, кварцъ, он
козинъ, пирилъ, тетраэдритъ, халькопиритъ, хлоритъ; среди этихъ 
минераловъ 6a])mn>, галенитъ и тетраэдритъ являются очень реющи
ми; прсобладаютъ кварцъ и халькопиритъ; пиритъ встречается 
Екрапленнымъ въ халькопиритъ, чаще наблюдается въ зоне импре- 
нац)и боковой породы. Для сажистой зоны xapaivTCimo сильное раз- 
BHTie халькозина и медной смоляной или кирпичнюй руды. Зона ох
ристое аукнстыхъ рудъ продолжалась до глубины 20 саж.'), колче- 
данистыя руды прое.яежены до глубины 62К» саж.").

Пробы и анализы чудакскихъ рудъ приведены у Мамонтова 
№ 176, Пранга № 23.">. По мсталическому составу место[>ождоп1е 
^1\дака наиболее среди прочггхъ место]>ождо1ий Западнаго Алтая 
ириблиягаотся кл, монометалличсскимъ, хотя присутствие въ соста
ве рудъ су|н,мы, цинка, серебраД и нахождмце галенита, тетра
эдрита нарушаютъ выдеря{анность Tima. Содеря^ан1е меди въ охри- 
стыхъ рудахъ равнялось 5У2—8 фуя. въ пуде, въ колчедашгстыхъ 
8— 12 фун."), среднее содержаще меди въ сортированныхъ ру
дахъ запаса 1888—^1903 г. было около 4 фун. (10% )").

Для процессовъ изменен)я боковой породы характерны 1) 
окварцевате и пиритизащя, наблюдаемый вблизи ])удиой жилы и

4) Гривнакъ 1. с. 239 сл.
5) Cotta 1. с. 250.
«) Гриввакъ 1, с. 242.
7) Правгъ Л  235, с. 70.
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связанныя съ процессомъ оруден'Ьшя боковой породы, 2) onmsw- 
тяащя, третей процессъ, о(Ж1утс.твуюпцй продыдущимъ, 3) хлори- 
тизацгя, наблюдаемая р’Ьже предыдущихъ процесоовъ и 4) каояи- 
ншащя, стоящая по б. ч. въ зависимости отъ перехода колчеданй- 
стахъ рудъ въ охристыя всл'Ьдств1е поверхностнаго выв'Ьтривашя. 
Время образшан1я и вышлнешя рудной трещины не опред^Ьлено, 
в'Ьроятно, относится къ посл]Ьнижнедевонскому перюду. Колчеда- 
нистая зона выделилась гидротермальнымъ путемъ, минералы 
охристосажисхой зоны образовались вследств1е поверхностнаго вы
ветрив ашя.



Г л а в а  V II.

Систематика минераловъ Западнаго А лтая’') .

I. Самородные элементы.

1. Графить.
Г])афитъ 1}стр1^ча<'тся въ сл’йдующихъ пупктахъ Западнаго Л.ч- 

тая; 1) пъ Мокромъ «югу, находящемся въ 4 вер. 1̂ ъ северу отъ ст. 
Иьяноярской по правому берещ^ Иртыша^), 2) въ 1 вер. къ востоку 
отъ Верхне-Ульбинскаго (})ор11оета-;, :3) по обоимъ берегамъ Ирты
ша въ ок)ич-тпостяхъ п ниже ст. Бухтарминскои (обн. 359, 367, 
372, 373. 374, 375 и др.) и 4 | по правому берегу Большого Тиггрс- 
};а «обн. 133).

Въ пр1п])тышскпхъ м1’.с'1'01>ожд(чпяхъ графить яв.няется состав
ной част’ыо метамо]н))ическнхъ с.чюдяныхъ, ан.рьчузнтовьтхъ и фп.т- 
лиговых'ь сланц|'въ въ впд'Ь аморфных'1> скоп.ж'н1й, р'йж'с отд’кчь- 
ны.ч ь пластинок'ъ б. ч. микроскоппческихъ разм'йх>овъ; иногда г])а- 
фитъ об()гаща«'тъ отд'й.тьные прослои сла1щевъ и дастъ. повндпмо- 
му, не])еходы В7> углистое вегцество, сод,ержащее 70— 75'/,, угле
рода д) (графитондъ?'). Гршфгп. сопровождается кварцемъ, б1оти- 
томъ, андалувтггомъ, ставролтттомъ, турмалнномъ, р'Ьдко гемати- 
тол1ъ и мапштитомъ.

Въ тиге.рецкомъ м'Г>сто1>ожден1и графитъ находится въ мраморЬ 
обн. 133 в.м4к>гЬ съ тремолтггомъ и гранатомъ въ 4x)pMife округлыхъ 
пластипокъ жел'Ьзночернаго цв^та около V2 м.ъг. въ поперечник’Ь; 
минералъ обравуетъ отд'Ь.льные вкрапленншйи въ мрамор'Ь или же 
сростки съ тремолитомъ; срасталпе съ г])анатомъ не наблюдалось.

По услов1ямъ генезиса графитъ ука-заниыхъ мЪсторожденлй от
носится ПО всей в'Ьхюятности къ контактнымъ образован1я.мъ, воз- 
никшимъ ■д’Ьйств1емъ грашттной магмы на оболочк.у осадочныхъ 
породъ^). Всл'Ьдств1е сходства петрографическаго состава породъ,

*) По Dana № 88.
)) Богдаиовъ № 17. с. 10В. 
з) Петцъ № 221. с. 2 и Вогдапооь № 18, с. 343. 
л) Ср. Rosenbusch. Mikroec. Pliysiographie, 1005. I, Н. 2, s. 8. 
i )  Cp. R. Beck. N. ,T. f. Min. 189), H, 28 и Stutzcr. Die Avichtigsten Lagerstiitten 

der ,.Niclit-Erze“. Berl. 1911.
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принадлежаи1ихъ къ иртышской и тигерецкой контактнымъ зо- 
намъ, можно предположить, что так1я же м-Ьсторождетя графита 
встр1зчаются и въ другихъ пунктахъ этихъ эонъ.

2. Ctpa.
C tpa KOHCTanqjoBaHa въ Березо'всюомъ, Зм’Ьпногорокомъ, Зыря-- 

новскО'Мъ (?), Николаевскомъ, Петровскомъ, Сугатовскомъ и Чере- 
пановскомъ рудникахъ.

Въ Березовскомъ рудник'Ь сЬра была встр’Ьчена въ 1860 г. въ 
видй слоя между оххмютыми и колчеданистьши рудами').

C tpa Змгьиногорскаго рудника образуетъ включен1я зеленова- 
тобураго цв'Ьта длиной до 3— 4 см., толщиной около 1— 2 см., въ си- 
новаточерныхъ, богатыхъ кове,плиномъ сажнстыхъ рудахъ, состоя- 
щихъ преимуип'ствс1пю изъ халькопирита и пирита (М. М. Т.У. 
№ 2418, 2419). Асснщащя е^ры: (баритт>), кварцъ—пирнтъ, халь- 
коинритъ—ково,ллшп>—сЬра. Линзы с4>ры им^ютъ неяснослоистое 
сложен1е, что обусловливается, повиди.мо.\[у, сланцеватой структу
рой Ш‘рвонача.чь|Ш)й породы, метасоматиж'ски aaMtHUCHHoii потомъ 
ко.лчрданами. а также ])асположе1П(‘мъ грещинъ но иа11равлен1ю 
(‘ланц(‘ватости. C^ija не имЗ'И'тъ ясныхъ криста,:1.тограф!1Ч(ч-кихъ 
оче[)татпй, об])азуя CKoii.neiriH 11епра1ви.:1ы1ыхъ зере.нъ, не])41Д1со cmIi- 
шанныхъ съ осколка1ми барита или кварца. Цв'Ьтъ сЛры отъ з(М1С- 
но'ватобураго до б'Ьлаго д,тя тонкопо]к)111коватыхъ иыд1>.тенШ. Въ 
с'йроуг.тородЬ легко 1ьастооряетч?я, остактяя по^юшокъ ква]ща, ба
рита и колчедановъ.

Айсторождпйе c'lfiiH.i Зыряновстги ])уд1шка е,т1>дуетъ счшать 
со.мните.тьпымъ, такъ какъ с'йра образуетъ, повидимому, посторон
нюю при.мазку ( IX 'i ;  М.М.), выпо.лняннцую мелк1я углублпия на 
сове1)1Ш‘нно св’Ьжей пове))хнзюти титуфа, найденнаго мной въ ,,руд- 
!|Н'чгой KCHTopKii'‘ Зыряновскаго м’Ьсторожден^я и оостоячоп') и.л 
круинозернистаго краспобураго с<()алерита съ и{)нм1^сыо га.тенита, 
халькопирита и пирита (М. М. Т. У. № 5124).

C ipa Николаевскаго рудника выпо.тпгя.ла ячеи ноздреватаго и 
тонкопористаго кварца преимущественно въ висячемъ боку м'Ьсто- 
рожден1я"), а та.кячо находилась въ см1>сн съ б'Ьдными охристыми 
рудами на выклннипан]'и (охристой зоны?) м'Ьсторожден1я'). Со
гласно кол.лекщи М.М.Т.У. X® 3576, 5678 самородная c tp a  Никола
евскаго рудника BCTjiifiHaPTCH въ то'тткоячеистой, очень легкой ква])-

0 Гриокакъ. Г. Ж. 1878, II, 2.33.
Щуровгкп! № 311. с. 332.
Hermann Я  (И. Ш, 243, Hermann Л? г> (\.
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цевоглинистой Maccli пепельнос'Ьраго цв^та, им'Ьющей грубо флю- 
идальное или слоистое сложеше и содержащей бол’Ье крупный вы- 
дЬлешя зеренъ кварца и барита. Ве.дичина ячей колеблется отъ 
1 мм. и MeHie, форма и. б. .м. или округлая, или р'Ьже у бол'Ье мел- 
кихъ ячей—'кубическая. С’Ьра зеленоватожелтоватаго или же бу- 

•раго цв'Ь.та обраяуетъ въ указанной nopoAli мелкозернистыя вклю- 
ч ет я  въ вид'Ь вытянутыхъ и изогнутыхъ линзъ (4X1 с.м.), ток- 
кихъ прослоекъ и.ди же точечныхъ вкраплинъ, вы.ш).дпяющихъ 
ячеи породы. П. б. м. скоплетя сЬры распадаются на отд1>льныя 
зерна округлой или короткоэллиптический (|юрмы i-.ъ неясны.ми 
кристаллическими плоскостями. При накалива'н1п порошка сЬры въ 
затфЫ'Той трубк4 получается сначала б^лый дымъ органичс'окихъ 
вепдествъ съ припор'Ьлымъ запахомъ, зал”Ьмъ желтый возгоиъ сЬры 
и при далкиЬйшемъ на[гр'Ьван1и слабый красноватый налетъ се
лена, перегоняющпгся пламеномъ и обладаюпцй характернымъ за
пахомъ; тамя же реакщи даетъ и nenenbiiocbpan масса штуфа, при- 
чемъ при накаливан1и въ открытой трубк1> масса п1побр'Ьтаетъ 
слегка розоватый или б'Ьлый цв'Ьтъ. Такимъ образомт> с'Ь})а Ни- 
колаевскаго рудника принадлежит'ъ, повидимому, къ селенистимъ 
разностямъ этого минерала. Теллуръ доказанъ не былъ. Спуптика- 
ми сбры являются кварцъ, баритъ, из}гЬдка церуссптъ ( и турьитъ? 
— мелкая крапины розоваго paliTa) .

Въ Петровскомъ рудник'й сЬра встрЬчается въ ]гЬсколькихъ 
ассощащяхъ: 1) неизм'Ьнешшй галенитъ—сажистый галенитъ^— 
сЬра, англеэитъ б'Ьлый мучнистый—англезитъ п]к>зрачный, кри- 
сталличесшй, 2) сЬра—англезитъ, ярозитъ—церусситъ и 3) сЬра 
—церусситъ—лнмонитъ (М. М.Т. У. № 2479). Особмгаостью утга- 
заиныхъ ассощац1Й яаляется болЬе или мсп'Ь(‘ рЬзкое зо1Ш.!П)Ное 
строен1е члено1Вт, ассощац1и; такъ, въ первой acoopiapiii нахо;щ- 
1ЩЙСЯ въ центрЬ галенитъ въ видЬ неправильнаго Hec.ToaiCTaro об
ломка, постепенно разрыхляясь, переходитъ къ перифер1и въ слегка 
слоистую смЬсь сажистаго галенита и сЬры; послойное строетпе 
уже рЬзко видно въ зонЬ бЬлаго поршшчоватаго англезита, содер- 
жащаго обычно нЬсколько слоевъ темнаго ясно кртсттгллическаго 
а й ’лезита. Еще дальше къ перифер1и слоистость снова теряетъ рЬз- 
шя очерташя, благодаря смЬнЬ англезита по1хшжоватымъ ярози- 
томъ съ включен]ями отд’Ьльтяхъ кристалловъ церуссита. Харак
терно, что отдЬльныя зоны идутъ приблизительно параллельно 
другь другу, сохраняя очертан1я центральнаго иминерала. Соединяя 
вышеуказанныя ассощащи, предотавляюиця, очевидно, части одно
го и того же парагенетическаго ряда, получаемъ такую послЬдова-
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телыюсть; неиз.м’Ьненный галенитъ—сажистый галенитъ—с'Ьра, ш* 
глезитъ—яхюзитъ,—церуссигь—^лимонить. Принимая во внимайе 
постепенность перехода центральнаго минерала въ периферичесшя 
зоны, (УгЬдуеть допустить, что зональное строеше асоощащй объ
ясняется не послойны|^£Ъ наросташемъ новообразовашй (вокруть 
центральнаго минерала, а пер1одичностью изм'Ь|нетй посл’Ьдняго 
подъ дЬйств1емъ омывавпшхъ его растворовъ. Морфологичекная 
свойства с^^ры ПетроБСкаго рудника вполнЬ сходны со свойствами 
с^ры Зм^ногорскаго м'Ьсторождвшя.

,В ъ  Сугатовскомъ рудник^ cbpa (М-М.Т.У. Я® 5096, 5097) вы- 
д’Ьлилась вм’ЬсгЬ съ ковеллиномъ въ кубическихъ ячеяхъ кварце
вополевошпатовой породы, оставшихся посл'Ь удаленгя кристалли- 
ковъ пирита (100), обычно импренируюпщхъ породу. Можно про- 
cлiЬдить различный стадои разрушешя пирита съ новообразовашемъ 
сЬры и ковеллина. Габитусъ сЬры вполн'Ь сходенъ съ указаннымъ 
для сЬры Николаевскаго рудника; цвЬтъ зеленовато- и сЬрожел- 
тый. Всл'Ьдств1е недостатка матер1ала пробы на селенъ не дали 
опред'Ьленнаго результата.

G tpa Черепановскаго рудника (М. М. Т. У. № 2180) образуетъ 
скоплен1я мелкихъ, б. ч. хорошо замЬтныхъ только п. б. м. окру- 
глыхъ или эллиптическихъ зеренъ зеленоватозкелтаго 4B"bTa, выдЬ- 
лизигихся по сгЬнкамъ ячей сильно разъ’Ьденнаго квариа нзъ юны 
сажистыхъ рудъ. Спутниками с’Ьры являются кварцъ, галенитъ, 
сфалеритъ, халькопиритъ и англезитъ.

Для выяснегпя генезиса сЬры разсмотр'Ьнныхъ м'Ьсторождешй 
важно отм'Ьтить т’Ьопую связь с'Ьры съ сульфидами съ одной сторо
ны и съ сульфатами съ другой. Для ассощащи сЬры Николаевскаго 
рудника сгЬрнистыя соединешя не констатированы, но кубическая 
форма ячей, на сгЬнкахъ которыхъ нер*Ьдки выдЬлетя с’Ьры, за- 
станляетъ предположить, что ячеи раньше были выполнены пири- 
томъ (100). Такое предполозкете подтверзкдастся изучен1емъ сход- 
ньтхъ штуфовъ ячеистаго кварца изъ Сугатовскаго рудника, гд’Ь 
во многихъ ячеяхъ можно еще обнаружить ирисутств1е кубовъ пи
рита. Соединяя разсмотрЬнныя ассоидащи сЬры Западнагю Алтая, 
получаемъ сл^дуюпцй парагенетичесюй рядъ: неизм'Ьненшые суль
фиды—сажистые сульфиды—сЬра, сульфаты—карбонаты, гидра
ты. Характеръ ряда показываетъ, что сЬра является однимъ изъ 
побочныхъ продуктовъ, получивпгихся при ироцессЬ окислешя 
сЬрнистыхъ соединешй колчеданистой зоны. Насколько можно су
дить по имЬюнщися штуфамъ, выдЬлете с^ры не связано съ ка- 
кимъ-либо однимъ взъ выше указанныхъ (уЬрвистыхъ соединешй.
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Что ках5ается деталей процесса окислешя сульфидовъ, то на основа- 
нш взучвшя парагенететескихъ рядовъ сбры можно притти къ 
заключен1ю, что 1) выд1элете сЬры происходало дЬйств1емъ кис
лорода и с^^рнюй кислоты или растворимыхъ ея солей m  колчеда
ны, причемъ выдЬлявшшся при реакц1и сЬроюдородъ частью да- 
валъ вторичпше сульфиды (ковеллинъ) или же прямо окислялся 
съ выпадетемъ сЬры; 2) возможно, что реакщя окислешя шла 
по уравнен1ямъ Эммеиса^), напр. PbS-J-Pe, (SOJ.,—РЬ80^-1-2Ро SÔ  
-f-S, хотя присутств1е ярозита ухсазываеть съ одной стороны на 
бол'Ье сложный составь реагировавшихъ растворовъ, съ другой сто
роны выпаден1в изъ парагенетическаго ряда KenfenHXb солей мо- 
жеть быть понимаемо и въ томъ смнслЬ, что участ1е жел'кзныхъ со
лей не является необходимымъ для выдЬлешя с'Ьры; 3) продукты 
реалщш отлагались in situ, метасоматтлески зам^Ьщая первичные 
сульфиды, такъ что значителынаго передвижетя новообразоватй 
не наблюдается и 4) для процесса зам'Ьщен1я характерны изв'Ьстная 
перюдичность, выражающаяся между прочимъ въ зональномъ рас- 
положенти швообразавашй, и посл^Ь.довательность зам’Ьщентя цен- 
тх>альннхъ зонъ периферическими. Тбтъ фактъ, что с4>ра нс скоп
ляется въ большихь количествахъ, хотя услов1я реакщи для вы- 
дЬле«1я cifipH б. ч. им'Ьются на лицо, свидЬтельствуетъ, повидимо- 
му, о довольно быстрой см-клЬ въ процессЬ щ ш слетя сульфидовъ 
фазы выдклен1я скры бол’ке устойчивой фазой образовагая карбо- 
натовъ и гидратовъ: clipa играетъ роль скоропреходящаго, неустой- 
чиваго члена парагенсти'гескаго ряда.

3. Мышьянъ.
Само1х>дный мынгьякъ встркчался въ :^лтиногорскомъ ])удпикк*)-

4. Танталъ
Танталъ**) найденъ былъ въ золотыхъ розсыпяхъ Ллтаткихъ 

горъ въ видк тонкаго порошка сйрожелтаго цв'кта, состоящаго изъ 
мелкихъ (до 0,1 м.м.) криоталликовъ правильной системы. Блескъ 
металличесшй, твердосп> 6— 7, уд. вксъ— 11,2. Средшй составь; 
98— 99% Та, 0,0095% Аи. Слкдовъ Мп, Nb и Sn, найденныхъ въ 
уральскомъ тантал^***), не «казалось. Въ «иду бкдности Запад-

4) S. Н. Emmens. The chemistry of Gossan. Eng. and Min. Journal. 1892. p. 582 
(цвт. HO Beck. Lehre v. d. Erzlagerst 2 Aufl. S. 375'.

*) Leonard. Topogr. Mineralogie. Heid. 1843, s. 39.
•*) John. Nature, t. 83, Л  2118, p. 398. London. 1910.
***) Walther. Nature, t. 81. M 2081, p. 335. London 1909.
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наго Алтая золотыми роасыпя'ми, в'Ьроятяо предаолюжете, что 
м4сторожден1е тантала къ Западному Алтаю не относится.

5. Висмутъ.
Висмугь указывается для Заводинскаго рудника въ асоощащи 

съ карелинигомъ!*) и для Злтиногорскаго м^торож детя!**).

6. Золото.
Золото встрЬчено въ слЬдующихъ м’Ьсторождстяхъ Западнаго 

Алтая: Березовскомъ’) (въ жел'Ьзистосвинцовыхъ охрахъ и въ 
BKappi съ галенитомъ), Бухтарминскомъ“), Гр'Ьхо1воко(мъ, Ере- 
минскомъ^), Заводинскомъ, Зм’Ьиногорскомъ^), Зыряновскихъ 
№ 1 и 3 пр1искахъ^), Зыряиовскомъ рудник’Ь®), Карамышев- 
скомъ 1-мъ^), Карамышевскомъ 2-мъ*), Комиссаровскомь’*), Крю- 
вовскомъ'"), Мал'Ьевскомъ"), Москвинсюомъ” ), Мурзинскомъ № 1 
1г 2 '“), Николаевокомъ” ), Петровскюмъ (въ ассощааци: баритъ, 
тетраэдритъ, аргентить—сажистыя руды, электрумъ. М.М.Т.У. 
№ 2457), Путинцевскю1м ъ"), Рщщерско'мъ” ), Семеновокомь” )
(въ форм'Ь волюсковъ на сфалеритЬ, тонжихъ чешуекъ и зернышекъ 
въ другихъ рудахъ), ОиЬгиревскюмъ^''), Сокольномъ” ), Филяп- 
повскомъ**), Царево-Александровсжшъ*’*), Черепа!новскомъ^“) (въ

t* ) KyiKljilipp-b .V 150, о. НО. 
t**) Севергипъ 257, II, 114.
i) Pallas 210, Voyage, IV 2':i8, Itenovantz .Ni 242, s. 18, 20, Hermann Л6 61, 

HI, 215.
j) Sievers № 26C>.
j) Богханопъ Л1 18. c. 86.
<) Gnielin № 76, I, 258, ппин.. P.allas 1, e. 38C, Kenovantz 1. e. 129. Севергвнъ 

Jli 257a, c. 44, P'alk № 283, II, 57, Hermann 1. c. 120, Hermann № 68, Шавгивъ 
•V 301, c. 13, Rose № 247, s. 534, Бояршвновъ Л1 22, CiiaccKifi № 275, првмЬч. c. 125. 

Г .)  Мамонтовъ № 178, c. 80.
e) Басовъ № 7, c. 461, Hermann .V 01, HI. 222. Гермапг № 65, 111, 106, Rose № 

247, s. 591, Шангвиь ТА 301, с. 53, Кулвбвнъ Г. Ж. 1836, II, 505.
7) Hermann ТА 61, III, 190.
4  Hermann I. с. 193, Г. Ж. 1830, II, 341, Нилршинов!, Тб 22, с. 409, Pallas 1. с. 

269, Renovantz 1. е. 184.
о) Pallas ТА 210, Voyage, IV, 203 (самородки в-Ьсомъ до 1 фун. въ г.гинахъ н въ 

охрахъ), Hermann 1. с. 252.
ю) Кулибивъ а  148. с. 501, Магеръ .>А 167, с. 7.
II1 Ма&еръ 1. с. 12 .
1з) Мамонтовъ 1. с. 384, Богдано.ъ № 18, е. 40, Севергипъ № 257а, с. 45.
м) Мамовтовъ 1. с. 205, Pallas 1 с. IV, 2443.
k) Hermann Л6 01, Ш, s. 234, Герианъ 6о, с. 88, Ёрввъ ТА 108, Ррнввакъ ТА

81, Г. Ж. 1873, И, 245, Renuvantz ТА 242, s. 6, 111авгивъ ТА 301, с. 69.
1з) Renovantz 1. с. 210, Hermann 1. с. 257, Pallas ТА 210, Voyage, IV, 282. 
le) Шавгивъ I. с 57.
1?) Грнввакъ 1. с. 253, Майеръ 1. с. 7, Cotta ТА 135, s. 263.
1я) Севергнвъ № 256, Н, 111 
is) Грнввакъ Г. Ж. 1875, II, 306.
ао) Hermann !. с. 177, Renovantz 1. с. 193, Бояршвновъ Г. Ж. 1845, I, 22, Север- 

гвпъ ТА 2б7а, о. 45.
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вид'Ь мелкихъ пятанъ и листочковъ на роговик'Ь съ кораршри- 
томъ) и въ горахъ между д. Уоть-Пустынкой и Маралихой-^)- 

Золото Гриъховскаго рудника принадлежитъ къ аосощащи; ох
ры, диффе1>енцироваш1Ыя частью въ ярозить,—электрумъ—кварцъ 
—лимонить (М.М.Т.У. № ЗОИ, 3012). Охры бураго, коричневато 
и зеленоватожелтаго цв'Ьта дають реакщю на сЬру, железо и сви- 
нецъ, он'Ь содержать включетя зеренъ кварца призматическаго га
битуса и прожилки мелкозернистаго кварца же. Золото, относяще
еся къ электруму, |0бразуетъ неправильныя угловатыя зерна или 
сростки ихъ (до 1 см.) св'Ьтложелтаго, ипогда почти б'Ьлатю ирЬта; 
по габитусу напоминаетъ электрумъ Зыряновскаго рудшгеа-

Въ Заводинскомъ рудник'Ь золото встр'Ьчастся вм^стЬ съ гес- 
ситомъ, образуя тонкая золотистояселтыя плешей vi пластинки на 
плоскостяхъ соприкооноветя отдфльныхъ зеренъ гессита. Плат 
стилки золота иногда ор)ентирова1ш  бол1ае или венЬе правильно, 
располагаясь почти параллельно или подъ прямымъ уг.юмъ одна 
къ другой (фш'. 39): щаатильность ()р)ентировки нарушается на

Фш'. .'!9. Пластинки полота на итсшТ.
З а н о д и п с к а г о  №  ‘1 р у д н и к а .  , ч  1 5 .

изогнутыхъ ловерхностяхъ гессита. Асоощащи заводинскато зо
лота сл^Ьдующгя: 1) оикозинъ—^гессить, пирить—золото—керар- 
гиритъ с'Ьроф1олетоваго цв^ата и 2) кварцъ—гессить, аргентитъ— 
золото— кераргиритъ зеленоватожелтаго и оиняго цв'Ьта (М.М.Т.У. 
№ 182— 187, 3561). Для генезиса золота характерна связь съ се
ребряными рудами (ср. Зм'Ьшюгорсюй руд ); по пробамъ эти ру-

2i) Renovantz 1. с. 272, Hermann 1, с. 284 Гвеличпной съ горошину въ кварцФ).
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ды въ состав’Ь своемъ золота, швидилюму, не содержатъ; присух'ст- 
Bie незначительныхъ количествъ золота въ алтаитЬ и гессш*Ь“"") 
объясняется, в^Ь.роятно, механической примесью «ростковъ золота, 
^'акъ какъ гесситъ и друпе сульфиды нссутъ сл'Ьды начинающагося 
разложешя, то болЬе вероятно отнести золото Заводинокаго рудни
ка къ вторичиымъ выдЬлетямъ, связаннымъ съ зоной сажистыхъ
руда>-

Ассощааци золота Змгьиногарскаго рудника сл'Ь.дуюпця; I ) ро- 
говикъ, (баритъ)— (аргентитъ)—золото— (керагиритъ), 2 ) ба- 
ритъ—сульфиды—электрумъ, ярозить, сЬрныя охры—керарга- 
рить—золото обыкновенное—^углекислыя соединешя, 3) барить— 
золото обыкновенное-—углекислыя охры (М.М.Т.У. № 19— 25, 228, 
229, 2357— 2 3 5 9 ). Особую ассоц1ащю составляетъ мелкопорошко- 
ватое золото, выд'Ьлившееся вм’ЬсгЬ съ саимородной м'йдью и колче
данами на кр'Ьпяхъ чудокихъ работъ на глубин'1> 3—4 саж. о'гъ по
верхности-^). Принадлежность къ Зм'йиного'р<’ко1му руднику асоо- 
хцацш золота: кварцъ, шеелить—борнитъ— з̂олото—ашсеритъ (М. 
М-М.У. № 5 7 /з) сомнительна (ом. шеолитъ). Среди сЬрнистыхъ со- 
единешй наибол'Ье обычными спутниками электрума являются се- 
ребросодержапцй тетраедритъ, аргентигь и штромейеритъ, чистое 
золото чаще всего сопровождас^тся керарпфитомъ. Изъ приведен- 
ныхъ ассощащй сл'Ьдуетъ, что зм^иногорское золото связано пре
имущественно съ баритол1ъ, т. е. главнымъ жилышмъ минерало'мъ 
верхнлхъ горизонтовъ м^сторожден1я, и съ ])огов1гкомъ; въ жиль- 
номъ 1сварц'Ь золото BCTpliHajiocb относит('лыю })'Ьдко'''‘). Другая 
особенность аосощац(й состоип> въ томъ, что пирнтъ играетъ въ 
нихъ крайне незначительную {юль по своей paoiiiKXJTpaHeHHocTii; 
обращаетъ вниман1е кзюм-Ь того почти постоянное прнсутств1с вт. 
«ссощащи золота ядюзита или же с/Ьрныхъ охръ, которня предста- 
вляютъ собой минералогически н('дифферепцн]юва.нные проду1Сгы 
окислешя сульфидовъ, состояние преимущественно изъ основныхт. 
сЬрнокислыхъ солей закиси, окиси же.и'Ьза и щелочей съ прпм'Ьсыо 
сви}ща и м-Ьди.

Для выясиетя услов1й ге.}и>зиса золота очсн1> важна связь а;кч,'- 
трума съ серсбросодержащими сулы{)идами съ одной сто1юны и съ 
с-Ьрнокислыми охрами съ другой, а также фактъ вто1)Ичнаго п.) 
отяошешю къ электру.му выд1у1ен1я чистатю золота. Повидимому, 
«саждеше электрума п^юисходило д'Ьйств1емъ притекавшихъ золо- 
тосодержащихъ растворовъ па с1>рнокислыя сол1и, получавппяся

МиЕлухо-Макляб № 184, с. 22.Э. 
js) Pallas 1. с. 401 и Лавровь .N; 152. 
зл) Renovantz 1. с. 130.
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BCJi'fefloMie окислешя сульфцдрвъ, лричемъ тшкъ каллэ зм^ашошр- 
ск1я руды отличаются значительнымъ оодсржаше1Мъ оер('.бра, вь 
большимств^ случаевъ выпадало серебристое золото. Золотсюодер- 
л^адще растворы притекли ш»пЬ, такъ какъ пггромейерить, арге- 
нштъ и друпе сульфиды, взятые въ чистомъ вид-Ь, содеряшгъ незна- 
'штелышя количества, б. ч. только слфцы золота; такимъ образомъ 
роль сЬрнистыхъ соеданешй сводила^^ гл. обр. къ тому, что o u t 
продуктами своего разложешя улавливали золото изъ щркули|ю- 
вавпгихъ растворовъ. Такимъ способомъ генезиса можно объяснить 
родь псевдоморфозы золота по неправильноугловатымъ включе- 
т я м ъ  с5̂ льфидовъ въ жильномъ т'Ьлй (М.М.М.У. № 57/.н). Въ про- 
стЬйшей форм'Ь реакщя выдЬлен1я электрума могла и п и  по cnlv- 
дующему уравнен.: Ag.S0 ^-(-AuS04-f-4PeS04=A g.^ii-f-2Pe„{S04)3-'’) . 
Присутствте ярозита въ числ’Ь продуктовъ реакц1и указываетъ 
на бол’Ье сложный составъ растворовъ и б. м. бол'Ье сложный ходъ 
реакщи. Выд'Ьлен1е золота на чудскихъ кр^пяхъ обусловлено, в'Ь- 
роятно, возстаношшющимъ дййств1емъ органическихъ вещестъъ 
крйпи-'')- Въ иныхъ услов1яхъ шелъ генезисъ золота, связаннаш 
съ кераргирито1Мъ; золото зд̂ к*ъ образовалось, кажеатл, д'ййств1емъ 
солянокислыхъ растворовъ на элеетрумъ, причемъ серебро элек
трума давало кераргирить; б. м. тахшмъ генезисомъ (Объясняе!^^! 
бол'Ье высокая проба золота въ ассощац1и съ кераргиритомъ. Т. о. 
по xapaiCTei)y генезиса золото Зм'Ьиногорскаго рудника п])инадле- 
житъ верхнимъ горизонтамъ м'Ьсторожден1я, охватывающимъ зоны 
охристых'ь и оаж'Истыхъ рудъ. Пертичная форма нахоясдешя золота 
въ неизм'Ьненныхъ колч(‘.данахъ съ несомн’Ьнностью нс констатиро
вана, такъ какъ Ренованцъ, указываюшДй сонахожденйс золот’а и 
(Арнистых-ь ооединетй, не отмЬ чж угь  горизонта и характо.ра шту- 
фовъ.

Наибол'Ье обычными ̂ юрмами нахожден1я  являются пластинки 
и неправильныя угловатыя зер'На. Иногда поверхность пластиншсь 
золота покрыта неправильными углублен1ями, образовавшимися 
благодах)я В|пЬдрея1ю ке}>аргирита, причемъ сгЬнки этихъ углубле
ний всегда им'Ьюач> бол1не ярк1й желч'ый пд'Ьтъ, ч1н.мъ остальным ча
сти Минерва. Б'ОлЬе рЬдеи фор.мы нахождения въ видЬ хлопьевъ, 
налетовъ, волосковъ и дендритовъ-'"), еще р'Ьже въ формЬ кристал- 
ло;въ (100) и (111=^), (110) и (hko) (М.М.Т.У. № 23 и М. М. Аж- 
Н. № 789, 791, 846 и 1047).

25) Ср. Врск. Lehre v. d. Erzlagerst. 2-е Aufl. s. 378. 
2в) (.'ев1'рги11ъ № 2.59, Т, 449.
27) Renovantz I. с. 129, Cotta № 135, s. 263.
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Что касается химичеокаго состава, то чистое эолото въ Зм'Ьино- 
горокомъ рудаикгЬ, судя по пробамъ, представляетъ большую р'Ьд- 
?;ооть, почти все золото б. или м. серебристо. Решовадщъ указываетъ 
рядъ постепешшхъ переходош. оть химически чистаго золота къ 
химически чистому серебру, сопровождающихся соотв^тствениымъ 
изм'Ьнешемъ цв'Ьта оть желтаго до б'Ьлаго. Преобладаюшдй цв%тъ—• 
c^ t̂»тлый зелвноватшкелтоватый; по «аблюдешю п. б. м. цв'Ьть до
вольно pfoKO и неправильно меняется въ частяхъ одной и той же 
пластинки. Интересно предположен1е Севергина о присутствги пла
тины „въ сЬрожелтомъ золотЬ" ■*). Анализъ зм'Ьиногорскаго эле- 
к грума былъ сдЬланъ Кланротомъ^), получившимъ сл’Ьдуюпця 
цифры;

о/о OTHomenii.

A u ........................................... 64,0 1
A g ...........................................36,0 1

Результаты сд’Ьланныхъ мной аяализовъ зм^Ьиногорокаго золо
та выражаются следующими цифрами.

I (M.M.T.y. № 19). II (M.M.T.y. № 2 2 ).
0/„ отн. O/o OTH.

Au . . , 71,02 4 (1,347) Au . . . 77,50 2 (1,398)
Ag . . . i?8,86 6 (1) Ag . . . 22,46 1 (1)
Cu . . . нетг Cu . . . 0,11
Fe . . следы Fe . . . 0,11
Zn . . . нетъ 1 0 0 , 1 8

99,88
m = 0 ,l 124 rn=0,7871

Уд. весь № 1У не определялся вследств1е недостатка вещества, 
уд. весъ № 22=15,96 при т= 1,5755 gr. и Р= 14 ,8“ С. Апализъ 
велся сплавленаемъ пробы съ 3 частями овинца^“). Ассощащя 
штуфа № 19: роговикъ—электрумъ—кераргирить—карбонаты ме
ди и свинца, аосоц1ац1я штуфа № 22: баритъ—сульфиды—эле
ктрумъ.

Въ начале работъ золото Зыряновскаго рудника встречалось 
зернами величиной съ горошину и пластинками въ разсыпчатомъ 
кварце, также на и въ азурите, реже оно наблюдалось въ нрупно- 
лис;товатомъ галените, хризоколле и на баригЬ и очень редко въ 
сливномъ 1сварце^“).

-к) Klaproth № l3l.
-м) Fresenius. Anleitung z. chem. quant. Anal. 1903, I, 621.
I'i) Hermann .Ya 61, III, 222.
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Согласно матер1алу М.М.Т.У. зыряновское золото встр'Ьчается 
въ сл’Ьдующихъ ассощащяхъ (№ 17, 18, 48, 50, 51, 83, 98 и др-): 
1) кварцъ, (серицитъ, онкозинъ)—1А или IB  (стр. 271)—саяси- 
стыя руды—золото; 2) иварцъ—аргенмггъ—золото, сЬрнокислыя 
охры, ярозить—'Кераргиритъ; 3) кварцъ, (баритъ)—золото, (се
ребро), сЬрнокислыя охры—^кераршрить; 4) кварцъ—золото—уг- 
лекислыя ооединетя. Изъ формъ яахождешя наибол^Ье частыми 
являются неправильные кусочки и зернышки, нер'Ьдюо съ занози
стыми краями, р'Ъже наблюдаются пластинки. Кристаллы золота 
въ Зыряновскомъ рудник'Ь не наблюдались. Золото образовывало 
самородки в^сомъ въ нЬсколько фун.^*). Цв4тъ минерала преиму
щественно св^лы й  зеленоватожелтоватый, рЬдко яселтый. Составъ 
золота верхнихъ горизонтовъ по анализу Розе'’') выражается сл’Ь- 
дующими цифрами.

А и ................................60,98
A g ................................38,38
F e ................................. 0,33 Уд. в. =  14.556^*)

~99,69

Результаты 2 сд'Ьланныхъ мной анализовъ одной пробы золота 
(М.М.Т.У. № 17) сведелы въ с.т45дую1цую таблицу.

I И med. ОГН.
All . . . 61,88 61,85 61,86 1
Ag . . . 38,05 38 23 38.14 1,12
Cu . . . сл'Ьды следы
Fe . . . 0,17 0,22 0,20

100,10 100,30 100,2'»
m '=0,5339 m":=0,4884

Уд. в'Ьсъг=14,68 при 01=0,6037 ч t'= 14 ,8 ' С. Ашишзъ В(‘.чся 
способомъ, указаннымъ для золота З.м1>иногорскаго рудника. Лсго 
щац1я штуфа № 17: сЬрый кварцъ, импренировашгый арпчли- 
томъ,— аргснтитъ—сЬр1Южел'Ьзная охра (я1>озитъ?)—злокт]»умъ. 
Структура золота—пористосло1Истая, oaMlvTuaii пося+> обрабппш въ 
сплавленной содЬ и затЬмъ въ слабой соляной кислогЬ. Цв'Ьтъ 
отъ св'Ьтлозеленоватожелтаго до м'Ьдн окрас наго на выветрившихся 
поверхностяхъ и на соприкооноветп съ охрами; посл4> -обработки 
съ содой м’Ьднокрасный цв^тъ зам^Ьняется зеленоватожелтымъ. Зо-

31) Rose № 247, I, 591.
32) Rose 1. с. II, 420, 427.
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ЛОГО съ незначительнымъ содержатемъ серебра р'Ьдко. На оено- 
ваши сходства парарвнетическихъ рядовъ злтЬиногорокаго и зыря- 
новсосаго золота сл'Ьдуегь заключить, что генезисъ послЬдняго И1слъ 
въ сходныхъ услов1яхъ, при участ1и сажистыхъ рудъ и сбрноки- 
слыхъ охръ.

Золото Крюкобскаго рудника образуетъ тонтае прожилки въ ба- 
ритЬ (М-М.Т.У. № 16), находясь въ ах?оо.щапди: баритъ, импрени- 
роваиный пылью- с'Ьр'Нистыхъ соединешй,-—^аргеятить—электрумъ 
— ^кераргиритъ, церуссить, углекислыя охры. Нефедьевъ“ ) указы- 
ваетъ ассоц1ац1ю электрума съ м'Ьдной чернью, зеленью, желЬзяою 
охрой, кварцемъ и глиною. Поверхность пластинокъ золота покрыта 
мелкими углублен1ями, занятыми частью кераргиритомъ. По со
ставу крюковское золото относится къ электруму, что иодгоержда- 
ется его св’Ьтложелтоватымъ uBiTOMT..

Золото Мурзинскаго № 2 рудника (М.М.Т.У. № 5275, 5288, 
5289) выд'Ьлилось въ ячеистомъ кварц’Ь, халцедонЬ и кремнистой 
накипи охристой зоны въ вид'Ь мелкаго* порошка или зернышекъ, 
образуюнщхъ неправильные сростки (до 1 см.). Выд'Ьлен1я золота 
приурочены къ включешямъ въ KBappi м’Ьдной смоляной руды и 
тенорита, образовавшихся изъ вкраплен)й сЬрнаго и гл. обр. м’Ьд- 
надх) колчедана; золото образуе'гъ ррдъ псевдоморфози по этимъ 
выд'Ь.яешямъ, такъ какъ сростки золота иногда нацЬло выполяяютъ 
полости, занятый раньше сульфидами. ЦвЬтъ золота желтый. Ка
чественными пробами доказаны стЬды серебра и м'Ьди.

Золото Николаевскаго рудника находа1тся въ ассоц1ащи: мелко- 
песочатый кварцъ съ прожилками cirfeTHOcbparo полупрозрачнаго 
кварца—ярозитъ, золото—•ке])арпц)И'1’ъ—церусситъ, окислы желЬ- 
за (М. М. Ак. Н. № 866, стар, эттгкетка № З:?). Золото выполняетъ 
ячеи ква]ща въ видЬ ост]1оугольныхъ зернышекъ и изогнутыхъ 
пластинокъ. Какъ по xapaicroj^y асоогцащн, такъ и по габи'гусу, 
штуф'ь очень сходенъ съ №Л'° 18, 48, 50 и 2874 М.М.Т.У., содержа
щими злсктрумъ изъ Зыряновскаго рудника, и б. м. относи'гся къ 
послЬднему мЬсторожден1ю, а не къ Николаевскому руднику.

Въ Риддерскомъ рудникЬ листоватое и кристаллическое золото 
было найдено при открытяи м'Ьсторо-ждешя вя> трещинова/гомъ и 
пористомъ кварцЬ вмЬстЬ съ кераргиритомъ, аргентитомъ, бари- 
то.мъ и охрами'’̂ ). Ридде1тское золото встрЬчается также въ ассоцда- 
щяхъ: 1) сшяьнопористый, ячеистый кварцъ—(сажиотыя руды)— 
золото—кераргиритъ, церусситъ и ^я'лекислыя охры и 2) баритъ—- 
(сажистыя руды)—золото— кераргирнгь, фосгенитъ, углекислыя

33) Нефед1ев1. № 18fi, е. 11.
34) Ronovant/. 1. t. о, Hermann .Vs 70 и V 61, HI, 2.S4.
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охры (М.М.Т.У. № 2738, 3745); ;»олото наблюдалось таюко въ ро- 
швшсЬ вм’ЬстЬ съ кераргиритомъ н баритомъ^^-®''). Обычная фор
ма яахожден1я—^листочки и аернышки, ииогда нити и 1)'Ьдко кри
сталлы’'’) ; въ cocTaBifi оодержитъ серебро.

Въ качеств'Ь особенностей м'Ьеторожден)?! золота на Занадномъ 
Алта'Ь необходимо указать слФдующдя. 1) М’Ьсторожден1я золота на 
Зал. Алта'Ь лринадлежатъ почти ис1слючительно къ типу корен- 
ныхъ, руд1шхъ м'Ьсторождешй золота; розсыпи очень р1л.дки и 
б ^ н ы ’'). Причины посл'Ьдняго обстоятельства могугь заклк.чаться 
во-первыхъ въ томъ, что розсыпи были выработать еще до появле- 
н1я руослшхъ доисторической чудью, ведшей также интенсивную 
разработку большинства изв'Ьстныхъ рудныхъ м'Ъсторонадешй За- 
паднаго Алтая’®), и ®о-,вторыхъ въ томъ, что породы Заиаднаго- 
Алтая относительно б'Ьдны золот'омъ, которое и не могло скоплять
ся въ болыиихъ количествахъ; во 1юякомъ случа'Ь, уоиленныя ра;з- 
в^дки и поиски, ведш1еся въ 40—50 г.г. прошлаго стол^Пя, почти 
всегда давали отрицательцый результатъ'"') • 2) Золото встр'Ьчает- 
ся на Зал- Алта'Ь въ 2 разновидностях'ь—обыкновенной, б'Ьдной 
серебромъ, и электрума; вторая разно!в1идность р'Ьшнтельно пре- 
обладаетъ надъ первой. Изъ ука:за1ия Ренованца можно заключить, 
ч!то въ Зм'Ьиногорскомъ рудник'Ь встр'Ьчался татшс и кюстелитъ, 
что нуждается въ подтвермсдеши анализомъ. Въ нм'Ьющихся не- 
многочисленныхъ аналпзахъ отношен1е золота къ серебру прибли
жается къ 1:1, 2:1, 4:3. Постояннаго отношентя золота къ серебру 
въ алтайшшхъ электрумахъ не наблюдается; возможно, что въ irb- 
котортьхъ случаяхъ на изм'Ьвен1е отношен1я вл1яетъ неоднородность 
см'Ьси; если отполированную поверхпость электрума обработатг. 
въ тигл'Ь сплавленной содой, а затНЬмъ при киптгсчйи к'рЬпкой сю- 
ляной Ш1СЛ0Т0Й. то неодпо]юдность см'Ьси обнаруясиваотся доволь
но ясно въ видt> м1зДнокрас1НЫХ'ь гюлосъ, неправильно идущихъ по 
направленш трешпнъ, видимыхъ послЬ такой обработки а. 6. м.
3) Кристаллическая форма нахоягдешя золота очень р'Ьддса. 4) Пор- 
воисточнииомъ .золота является зона колчеданистыхъ рудъ, изъ ко
торой золото выдЬляется и концентрируе'тся въ зон'Ь окислен1я, 
благодаря возстановительному д'Ьйств!») с'Ьрнокислыхъ солей же- 
л'Ьза, р'Ьже органическихъ веществъ; для алтайскаго золота хара
ктерна аооощащя съ ярозитомъ и с'Ьрнокислыми охрами вообще 
и въ меньшей степени съ кераргиритомъ. 5) 0руден4^н1е боковой

as) Rose 1. г. I, 571.
36) I otta 1. с. 219.
37) ( р. Мамонтпоъ № 178, Вргеръ J6 8.
зв) Pallas X* 210, Voyage, IV, 398, Cotta X 138.
3») Боаршвнивъ X 21, 22, Макеровсый X 171, 172 и Ответа X 195 сл.
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породы золотомъ, повидимому, относится къ лроцессамъ вторичной: 
концентращи золота ооаждетемъ сернокислыми солями, получа
ющимися при окислеюи сульфидовъ зоны кмпренапди; соответ
ственно съ этимъ золото на Зап. Алтае въ боковой породе npiypo- 
чено гл- обр. къ зоне окремнен1я и пиритизаЩ|И. 6) Парагенезисъ 
золота состоитъ въ п(!реход1  ̂ серебра электрума въ кераргаритъ.

7. Серебро.
Самородное серебро наблюдалось въ следующихъ м'есторожде- 

шяхъ Западного Алтая: Велоусовскомъ*), Гериховскомъ-), Голь- 
цовскомъ^), Греховскомъ*), Заводинскомъ (въ виде налета на 
кварце)^), Змеиногорскомъ'’), 3олшушшокомъ*),3ыряно®скомъ0,. 
Карамышевскомъ № 2“), Крюковскомъ”), Мурзи'нцевскомъ (Зырд- 
новскаго района)’''), Николаовскомъ” ), Петровскомъ’-), Риддер- 
скомъ"), Семеновскомъ” ), Снегиревокомъ”'), Сокольномъ’''), Та- 
ловскомъ (тонким!! листочками въ сеп1олите? и хризоколле)” ). 
Царево-Александровскомъ’*) и Черепановскомъ’").

Серебро Бтлоусовскаго рудника найдено было во второ1мъ вер- 
хнемъ поясе месторождипя въ виде снежныхт> листочковъ’). Со!'- 
лаоно материалу М.М.Т.У. (№ 2693, 2694, 2709), белоусовсюое 
серебро находится въ (||орме тонкихъ листочкО|ВЪ, 1шенокъ и чешу- 
е.къ снежнобелаго, при выветриван)и меднокраова1[Х) хрвета, выде- 
ЛИВ1ШГХСЯ по трещинамъ сильножелезистой, б. ч. сланцеватой гли-

О Гривиакъ ) t  81, Г. Ж. 1873, И, 225, 22G.
-О Нефедьрв'ь Л 186, с. 16.
:i) Reiiovantz Л? 242, s. 200.
*) Купфферь № 150, с. 16.
i) Миклашевскш № 182, с. 202, Кратъ Л* 143, с. 419, Антиповь .N* 4, Нефедьев'ь- 

1. с. 15.
г,) Falk 283, II, 59, Pallas № 210. Voyage, IV, 37.5, Renovantz .N7 242, s. I3 l, 

Hermann № 61, 111, 130, Hermann AE 58, Шангинь Л? 301, c. 13, Ciiaccaifi .Ns 275, 
примфч. c. 125.

(i) Hermann № 61, HI, 196.
7) Hermann 1. c. HI, 223, Шапгинъ 1. c. 52. Спасск1й 1. c. прим. c. 155, Cotta № 

135, 8. 237, Гриввакъ № 81, Г. Ж. 1873, И, 196.
s) Кулибинъ № 148, Г. Л1. 1836, И, 341, Нояршнновъ 1’. Ж. 1846, II, 412.
а) Кратное onecanie № 142, Г. Ж. 183.5, II, 5.56. Кулибинъ 1. с. .561, IRypoBcsift 

№ 311, с. 127.
1о) Спассюй 1. е. прим. с. 160.
п) Шангинъ 1. с. 63, Кулибинъ 1. с. 5.53, Мамонтовь № 178, с. 205.
la) Шангинъ 1, с. 27, Ьоартиновъ 1. о, 400.
13) Шангинъ I. с .  69, Щуровск1й 1. с. 123, Cotta Л? 13.5, s. 219.
14) Pallas 1. с. IV, 280, Falk I. о. II, 59, Renovantz 1. с. 211, Hermann 1. с. Ш,.

257, Краткое онисан1е Г. Ж. 1835, И, 554, П1,уро11Ск1й 1. с. 359.
15) Шангинъ 1. с 67.
16) Cotta 1. с. 221, Гривиакъ 1. с. 253.
17) Hermann 1. с. Ш, 2 9, Renovantz 1. с. 9.
1й) Г)явнакъ Г. Ж. 1875, II, 307.
1в) Renovantz 1. с. 193, Hermann I. с. 177, Бояршввовъ Г. Ж. 1846, I, 22.
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иы, шторая, повидимому, является продуктомъ изм'Кнен1я б(жтжой 
породы. Листочки серебра, отложившееся по трещинамъ сколь- 
ясешя породы, изогнуты и штриховаты, соотв^Ьтстшенно 1>ельефу 
'греоцины. Глина сильно импренирована мелкими зернами пиг^шта 
и халькопирита, частью окислившихся. По трещинамъ, кром'Ь се
ребра, выд’Ьлились купритъ, м'Ьдь, церусситъ, азуритъ, малахитт. 
и хризоколла. 0тложен1е серебра могло быть обусловлено или 
возстановительнымъ дфйст>в1емъ сЬрнокислыхъ солей, получтиниих- 
ся при разложеши колчедановъ, или яее д’Ьйс'го1емъ органическихъ 
веществъ на серебросвинцовые углекислые расттворы, такъ какъ 
куски штуфовъ, подвергнутые прокаливашю въ закрытой стеклян
ной трубк^, выдt>ляют'ъ газъ съ пригор^итымъ запахомъ и воду, 
дающую щелочную реакщю.

Асоощащи серебра Заводинскаго рудника сл'Ьдуюшдя: 1) фель- 
зитъ—кварцъ,—нколчеданы—сажистыя руды—серебро, 2) сплош
ной онкоэинъ—гесситъ—сажистые продукты разрушен1я посл'Ьд- 
няго— серебро и 3) фельзитъ, частью онкозинизированный— г̂ес- 
ситъ—^кераргиритъ—серебро (М.М.Т.У. № 184, 185, 3025, 3027, 
3036). Наибол’Ье обычна первая ассощащя; въ ней нер'Ьдокъ ар- 
гентитъ. Формы нахожден1я серебра различны: для первой ассощ- 
ащи характерны пластинки, покрываюшдя поверхность криста.п- 
ловъ сЬрнистыхъ соединешй, независимо отъ состава посл'Ьднихъ; 
серебро второй ассощацди им^етъ (}юрму скопленш мелкихъ бо]ю- 
давокъ, принимаюшихъ иногда неясныя очех'ташя октаэдровъ; въ 
третьей ассощащи серебро представляетъ TOiHKiH сЬрыя пласти'Н- 
ки и чепгуйки, выд'Ьливппяся на кераргиритЬ. Качественными про
бами доказано отсутетв1е Ла, Bi, Си и иногда присутотв1е РЬ. Анти- 
повымъ'”) проанализированы щшмазки м’Ьдистаго серебра на ква]'- 
цит^, состояиия изъ

Ag
Си

78,32
21,13
99,45

2 (2,164) 
I (1)

Серебрю Змтиногорстго рудника находится въ зокЬ сажистыхъ, 
р’Ьже охристыхъ рудъ и наблюдается въ слКдующихъ ассощащ- 
яхъ: 1) роговикъ (баритъ)^—сЬхшистыя соединен1я, гл. обр. арген- 
гатъ—серебро— аргентитъ. Это набол'Ье обычная аосощац1я 
серебра изъ Зм’Ьиногорскаго рудника. Въ сущности дальнейшее 
развит1е и видоизменеше предыдущей ассощапди представляете.
2-я асооц1ащя: баритъ, се 1>нистыя соедииен1я—сажистыя руды—

■:п) Аитипоиь Л6 4, с. 98.
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серебро, электрумъ—^кераргирить. Оообшкомъ отоитъ аооощаоця,. 
состоящая изъ гранатовой породы, по трещинамъ которой выдЬли- 
лось самородное серебро (М.М.Т.У. № 3015). Особенностями ука- 
занныхъ аосощащй серебра Зм^шюторскаго м^Ьсторождешя явля
ются постояшно наблюдаемая связь серебра съ аргенштомъ и от- 
cyTCTBie продуктовъ окислетя въ видЬ сЬрнокислыхъ соедииешй. 
Для такихъ аосоц1ац1й в'Ьроятн'Ье допустить генезисъ серебра безЪ’ 
участ1я сЬрнокислыхъ солей жел-Ьза, д’Ьйствгемъ воды и кислорода 
на аргентитъ, играюицй роль промежуточиаго продукта распада 
сЛрнистыхъ, серебросодержалцихъ соединенш при ихъ окисле- 
т и - ‘). Образовате серебра изъ кераргарита в'Ьроятно для штуфовъ, 
содержащихъ примазки и листочки серебра на кераргиритЬ^Д. Что- 
касается парагенезиса серебра, то онъ выражается въ переход'Ь въ 
кераргирить, аргентитъ или въ скоплен1и мелкихъ чепхуекъ крас- 
нобураго и чернаго минерала, пр'ироду котораго ближе опред'Ьлить 
не. удалось (содержитъ Ag, н^тъ сЬры: Ag, О?).

Наибол'Ье обычной формой нахождетя BM’bHHorojxiKaro серебра 
являются пластины, достигающш толщины н'Ьсколькихъ лишй“̂ ); 
р’Ьже встр'Ьчалась форма неправильныхъ занозистыхъ кусковъ или 
волосновъ и нитей‘0 ;  очень pii/ijai мелюе кристаллы (111)“ ). Не- 
подвергшееся изм'Ьнен1ю серебро им'Ьетъ серебряноб'Ьлый цв^зть, 
обычно же наблюдаются цв^Ьта отъ золотистобураго до чернаго, 
благодаря налетамъ аргентита( и Ag^O?). По пробами Розе, зм^^ 
тшогорское серебро не содержало золота, хотя попадалось иногда 
въ одномъ IIIтyфt> съ золотомъ. Ренованцъ указываетъ что въ Зм'Ь- 
иногорскомъ м');сторождети наблюдались Bcli переходы отъ чиста- 
го золота черсзл, электрумъ къ чисто.му серебру^). На оонован1и 
этого указатя можно предположить присутствие кюстелита, какъ 
переходной ст;уч1он.и къ электруму. Въ моемъ распоряжении не бы.ло 
достаточно однороднаго для анализа материала (М.М.Т.У. № 100— 
104, 273, 2401— 2410, 3015).

1!1) Веек. Lelire v. d. Erzlagerst 2-te Aufl. s. 379, B e i i H a j c R i f l .  Опыта опис. минер, 
1909. Гиб. т. I, D. 2, с. 32.3.

■-■2) Вояршнновъ Г. Ж. 1846, Г1, 393.
2т) Ronovantz I. с. 131.
21) Rose .V 247, I, 536. 111т)гфъ М. М. Ак. Н. № 407 (иол. Хвостова 1) пред- 

став.тяетъ почти < плопшую пластину серебра (Г /зХ В /зХ ’/з верш ), сложенную изъ 
коротких'ь скрученныхъ волосковъ серебра слегка лолотистаго цвкта. Пластинка содер
жит’, многочисленные прожилки (1/т м.м. и менке) того же волосистаго серебра, при- 
чемъ волокна располагаются, какъ у шилковатаго гипса, перпевдикулярно сторонамъ 
трещины. Acconiauia; глинистый слапепъ. К1арцъ—сажистыя рулы, гл. обр. сфалеритъ— 
серебро. Лонидимому, генезисъ серебра шелъ путемъ aaMtuieHiH еажвстыхъ рудъ сере- 
бромъ съ ныд4.лен1емъ по трещипамъ волокнистой разности

2.5) Renovantz 1. с. 130.
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Согласно матер1алу М.М.Т.У. (№ 96—99, 105. 2906, 2971—■ 
2975, 2997) серебро Зыряновскаги рудника принадлеиаггъ aoirb 
сажистыхъ, pliHce охристыхъ рудъ; оно вотр'Ьчается какъ въ оамихъ 
жилахъ, такъ въ особенности въ зальбандахъ жилъ или на сонрико- 

■ сновеши жилъ съ пропластками породы, включенными въ жилу. Въ 
начал'Ь работъ серебро, въ форм’Ь листковъ на роговик'Ь, попадалосъ 
крайне р'Ьдко=“). Ассоц1ащи Зыряновскаго серебра сл'Ьдуюпця: 1) 
кварцъ—^каолипъ—с’Ьрнокжслыя охры зеленовато- и буроватожел- 
таго цв'Ьта—самоходное серебро, м1^дь, электрумъ, „mÎ ahctoc се
ребро"—карбонаты м'Ьди, свинца и гидраты жел’Ьза; 3) каменный 
моэгъ, местами проникнутый сбрнокислыми охраж! чижевозеле- 
наго ц в ^ а —серебро—-(кераргирить—серебро) — 1ча}>бонаты; 3) 
кварцъ, бурый шпатъ, тетраэдхжтъ—сажистыя руды—серебхю 
(волосистое); 4) онкозкновый сланецъ, изгаренированный сульфи
дами—самородное сехюбро” ). Для ассоцгащй зыряновскаш сереб
ра очень характерно вйцошм'Ь.неше боковой порюды въ каменный 
мозгъ, приуроченное б. ч. къ контакту охристой и сажистой зонъ. 

' Особенностью асоощащй серебра Зыряновскаго рудника являются 
частое сонахождеше серебра и м'Ьди, р-Ьжс серебра и электрума. 
Изучеше пластинокъ серебра п. б. м. показываетъ, что онЬ часто 
бываютъ покрыты мел1шми крапинками мЬди; р-Ьже наблюдаются 
крапинки серебра на пластинкахъ м’Ьди. ГГовидимому, къ улсазан- 
ной тонкомеханичеокой омЬси серебра и м'Ьди слЬдуетъ отнести 
„соединеше самохюднаго серебра съ самохюдной мЬдью или, т. ок., 
м’Ьдистое серебхю, которое заключалось въ видЬ пхжмазки и топ- 
кихъ листочковъ (ВЪ стеатитЬ западнаго отъ Алекоандхювскатю ге- 
зенга штрека"-“).

НаиболЬе обычная форма нахождения серебра тояшя пласт’шжчт, 
пленки и чешуйки, х>Ьже неправильныя зерна, сиутавныя во^вжна 
и дендриты. ЦвЬтъ иногда блестяще бЬлый („снЬжное сере
бхю" ) ” ); б. ч. цвЬтъ чистаго сехюбх>а, беаъ примЬси самохюдной мЬ- 
ди, матоБОсЬрый и чернобурый, благодаря переходу съ поверхности 
въ серебряную чернь. Пластинки, состояиця изъ смЬси серебра и 
мЬди, обладаютъ характернымъ мЬднокраснымъ цвЬтомъ. Судя по 
характеру асоопдащй, кхюмЬ способовъ генезиса, упо!мянутыхъ для 
ЗмЬиногорскаго рудника, для зыряновскаго сехюбра возможно до
пустить выдЬлеше дЬйств1емъ сЬрнокислыхъ солей желЬза; въ 
тЬхъ случаяхъ, когда ярозитъ или сЬрнокислыя охры не констати- 
Хюваны въ штуфахъ съ серебромъ, отсутств1е сЬры довольно легко

2в) Hermann 61, Ш, 223.
гг) ( р. Грианакъ Г. Ж. 1873, II, 196.
3S) Горн. Журя. 1856, Ш, 371.
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объяснить последующей карбонатизащей и гадратизащей серно- 
кисл ыхъ соединешй; тагае переходы па штуфахъ иа;блюдаются не
редко. Качественными пробами кро!ме серебра доказано присутетв1е 
незначителвныхъ юоличестъъ меди и железа. Что касается „меди- 
стаго серебра", то анализъ двухъ различ1ннхъ пробъ далъ следу- 
юшде результаты:

I Orii, 11 Oxn.
Ag . . . . 42,31 1 38,67 ]
Cu . . . o6,36 2,2fil 09,52 2,636
Pb . . . . нетъ нетъ
Fe . . . . 0,44 0,78
HepaoTB. OCT.*) 1,37 1.39

100.48 100,36
m =0,19 m =0,1515

Уд. весъ [=8,3.3 при 111=0,39(17 II ('=1Г).(1"С.
Анатизъ велся следуюшиамъ образомъ. Всчдество растворялось 

въ азотной кислоте; въ фильтрате отъ нераство])имаго остатка оп
ределялось серебро; фильтратъ отъ х-чощгстаго серебра по выте- 
снети  азотаой кислоты серной осаждался сероводородомъ; медь 
определялась въ виде CiuS по олт(хх)бу Розе. Ассо1цащя ,,медистапо 
серебра" «ъ штуфе .V;; 90 М.М.Т.У. следукнцая: каменный мозгь— 
медис.тое серебро—теноритъ, Ag.O?—^малахитъ мелкими пятнами. 
Неоднородност!, структу])ы плалмтшокъ серебра хорошо заметна п.
б. м. Пластштал оостоятъ ю ъ К1)асяоватыхъ с.ъ темной побежа
лостью чешуекъ и крашшокл> меди и светложе.лтыхъ листочковъ 
серебрапрлгчемъ пли чеп1уйки меди покрываютъ отдельными <5олее 
или менее хустыми пятнами пластинку серебра, или наоборотъ. 
Т. о. неоднородност!) медистаю серебра подтверждается какъ дан
ными анализа, такъ и изучентемъ п. б. м. Описанное „ме;дистое се
ребро" Зыряиовскаго рудника, повидимому, сходно со сростками се
ребра и меди изъ медныхъ рудниковъ Верхняго Озера, извест
ными ПОДЛ) назвашемъ ,,halfbreeds“ * * ) .

Довольно своеобразна ассощащя серебра Крюковского рудника: 
хшарцъ, калыщтъ, андрадитъ, изредка пиритъ,—ярозитъ, серно- 
кислыя овинцовыя и железныя охры—серебро—серебряная чернь 
(М.М.ТУ. № 2820, 2821, 3013). Охры образуютъ псевдоморфозы 

1ГО гранату; серебро въ виде мелкихъ листочковъ и пятнышекъ

*) Въ 0еыъ 0,630/» SiOg и 0,84»/» Ке(А1)20з.
**) Clarke. The Data of Geochemistry. Bull. № 491 U. S, Geol. Surv. p. 620.
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выполняетъ трещины въ гранатовой пород'Ь. По данны^иъ Гривна- 
ка’“) крюковское серебро принадлежало aoffb охристыхъ рудъ и 
встр'Ьчалось въ рыхлыхъ тальковатыхъ или песчаныхъ маосахъ 
жеогЬзосвинцовыхъ охръ, заключавшихъ азуритъ, малахитъ, це- 
русоить и обломки кварца, роговика и барита, проншанутаго сере
бряной чернью.

Б’Ьлыя пластинки серебра изъ Николаевскаго рудника (М.М. 
Ак. Н. № 524), пр1обр’Ьтающ1я при выв+^триваши красноватый от- 
ливъ, находятся въ камеяномъ мозгЬ, частью разсланцованномъ и 
окрашенномъ въ бурые, зеленоватые и синеватые ц в ^ а , bmIiotIi съ 
церусситомъ, частью волокнистаго строен1я, таупритомъ, азуритомъ 
и малахитомъ. По составу и габитусу эта аосощащя весьма напо- 
минаетъ 1-ю и 2-ю асоощацш серебра Зыряновскаго рудн1ика.

Въ Петровскомъ рудник'Ь серебро находтттся въ ассощац1и: 
баритъ—^галенитъ, тетраэдриту сфалеритъ, халькопирить—сажи- 
стыя руды, аргентитъ, серебро — серебряная чернь (М.М.Т.У. 
№ 2470, 2471). Серебро им'Ъетъ видь тонкихъ пластинокъ и листоч- 
ковъ золотистобураго до чернаго цв^та, выд’кяившихся б. ч. по 
трешднамъ спайности въ баритЬ или нее въ рудахъ.

Серебро Риддерскаго рудника принадлежить верхшгмъ гори- 
зонтамъ зоны сажистыхъ рудъ и образу етъ пластинки или же bÎ t- 
вистые сростки отд^ьныхъ кристалликовъ (111) въ ассощащи; 
1сварцъ—cbpHOionyiHH охры—серебро—серебряная чернь—-(це- 
русситъ, лимонить) (М.М.Т.У. № 90, 91, 2755). Формы роста се
ребра зависять 'Отъ услов1й залегатя: въ трещипахъ серебро— 
пластинчатое, въ мелкихъ пустоткахъ—■в'Ьтвистое.

Серебро Семеновскаго рудника въ ворхнихъ горизонтахъ м^Ьсто- 
рождетя встр’Ьчалось въ желЬзосвинцовыхъ охрахъ и глгашхъ, 
также на слащ Ь обыкновенно въ оопровоокдети церуешта въ вид’Ь 
чрелвычатю красивыхъ и нЬжныхъ налетовъ и лясгочковъ, на- 
помтгаающихъ спЬгь („онЬжное серебро"), въ ниж1шхъ горизон- 
тах'ь—на колчеданистыхъ рудахъ въ форм'Ь листочковъ, нитей и 
волосковъ'*). Сн’Ьжное серебро Семеновскаго рудника представлено 
старинными штуфами М.М. Ак. Н. № 536, 1535, 546, 515. Его асоо- 
ц1ац1я: тонкая см’Ьсь сульфидовъ, гл. обр. сфалеритъ, съ кварцемъ, 
частью барито'мъ—сЬрнокислыя желЬэосв’Инцовыя охры, диффег 
ренцированныя отчасти въ англезить (№ 515)—серебро—церус- 
сить, кераргирить?, серебро, гидраты окиси жел’Ьза. Цв-Ьтъ отъ 
онАжнобЬлаго до, темнобураго и чернаго у подвергшагося пере
ходу въ серебряную чернь серебра. Налеты иредстааляють схкютки

_'0) г. ж. 1873. П, 255.
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мельчайшихъ кристалликовъ серебра, причем^ по структур'Ь раз
личимы сл^^дуюпце сростки: 1) параллельные сростки пластинча- 
тыхъ кристалликовъ серебра (111), 2) в’Ьтвистые сростки окта- 
эдричеокихъ кристалликовъ серебра по двойшпшвой плоскости 
(111) и 3) сростки удлппенныхъ пластинокъ серебра, кустообразно 
1>асходящихся отъ централытаго кристалла; в'Ьтви б- ч. отходятъ 
подъ угломъ около 60". Габитусъ отд^ктьныхъ кристалликовъ пла- 
стттчатый щж преобладан1и двухъ параллельныхъ плоскостей 
(111) или ясе коротшпирамидальный. Въ матер1ал'Ь М.М.Т.У. 
(№ !»2. 93, 106, 1264, 1402, 2228—2233) серебро Соменовсжаго 
рудника принадле/китъ асооц1ащямъ: 1) кварцъ, (баритъ)—кол
чеданы—сая{1[сты:я руды—серебро, серебряная nepinb, кераргиритъ, 
халькантитъ, мелапте]:итъ, 2) кварцъ, (баржтъ)—колчеданы, са- 
жистыя руды—серебро—смнтсонитъ— кальцнтъ. Въ ассощащяхъ 
съ сильнымъ прсоблада1це.мъ кварца серебро цм1>отъ форму тсн- 
кихъ изогнутыхъ пластинокъ, соо>тв'1Ьтствующую форкм'Ь скорлупо- 
1*атыхъ треищпъ въ кварц'Ь. Волосистое серебро выд'Ьлялось въ бо- 
л'й(̂  ишрокихъ тр(мцин.ахъ, причемъ оно растетъ изъ слоя сажк- 
стыхъ рудъ и, упи1)!1ясь въ п])отшюполоя?ный бокъ треигипы, изги
бается и вытягивас'тся нитями вдоль тр>е1шгны; cxnrTcomiTb обра- 
зуетъ нер'Ьдко родъ тошчаго чехла вокругъ нитей серебра. Властлп- 
ки серебра иногда iiMtoorb краононатобурый отгФ.нокъ, по|Вцди.чому, 
всл,'Ьдств1е тонкаго налета кера]>п1рита, талсъ казчъ образцы даютъ 
реакщю на хлоръ. Качествс-ныдт пробами д^жазано отеутств1е зо
лота и сл'Ьщ м'Ьди и ячСЛ’Ьза.

Въ Сокольномъ рудшпч4\ се])('бро icrhc'rf. съ м’1’.д,ы.,), рйже золо- 
томъ, находилось въ „та.:п.коватыхъ“ ох{Жстыхъ |)удахъ, содерягав- 
цшхъ М1№огочи(‘леняые С'С1чо,тки барита, кварца,, роговика,, сланца и 
оостоявшихъ изъ жел'Ьзной и свшщовой охры, церуссита, сереб
ряной черни и npHjrtcH талька, аз^джта и малахита'"’). Въ матер!- 
а.тЬ М.М.Т.У. № 2733 серебро иластинчатаго габитуса выполняетъ 
проячилки въ глшшстосерицитовой, нФсколько слоистой пород'Ь, 
проиикнутой азуритомъ, малажитомъ и гвдра/гами ои-гси марга1ща 
и жел'Ьза. Другая аосощаидя серебра: кварцеватый баретъ— п̂и- 
ритъ, частыо окисленный—церуоситъ, лимонить—с-еребро (М.М. 
Т.У. № 4962), гд-Ь серебро выд1милось въ форм'й мелкихъ чешу- 
екъ, п.ластинокъ, налетовъ и дендритовъ; р'Ьгке серебро встр'Ьчается 
въ вид'Ь волоконъ и неправильныхъ зеренъ. В-Ьтюстан и пластинча
тая разности б'Ьлаго цв'Ьта, волокнистая — чернагр неправильно 
зернистая—матовосЪраго- В'Ьтвиотая разность состоить изъ срост-

зо) Гриввакъ, Г. Ж. 1873, II, 251.
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ковъ мелкихъ (не больше 1% м-м.) кристалликовъ салюроднаго се
ребра (таб. Ш , фиг. 13). Изм'Ьренхемъ m  гонюметр‘1Ь устаноазены 
сл'Ьдующ1я простыя формы: а (100), о (111), d (ПО) и т ?  (:Ш ). 
П'Осл’Ьдняя форма рЪдка и мало развита. Габнтусъ кристалловъ въ 
форм4 шестнсторошшхъ пластшюкъ опред’Ьляется преоб.падаю- 
щимъ развйт1емъ одной пары параллельныхъ плоскостей октаэдра, 
cpifi3aHHofi плоскостями пинак101пда и ромбпческаго додекаэдра. Не- 
р’Ьдки двойники по (111). Что касается генезиса серебра изъ Со- 
кольнаго рудника, то для н^Ьк-оторыхъ 1образцовъ (№ 2733) BdipoHr- 
но выпадегпе серебра д'Ьйствгемъ возстановителей поверхностнаго 
оргашгческаго происхожде!пя аналогично вышеук’азаниому сл> !̂ан) 
для Б-йлоусовскаго рудника, такъ какъ охры при прокаливан1и въ 
закрытой трубк'Ь выдЬляютъ воду съ ш,елочной реакцией и rycToii 
б"Ьлый дымъ съ п]>игор'йлымъ залахомъ; ]>еакщи на cibpy шту(|)ъ 
пе даетъ. Данныя анализа мохового серебра (М.М.Т.У. № 108) вы- 
ражаютх'я въ слтйдующихъ числахъ.

A g............................................ .. . .96 ,78
Си............................................... .. . 0,56
Z n.................................................... 1,12
Fe............................................. 1,04 ш = 0 ,2 2 9 6
нераств. ост.............. 0,22

99,72

Уд. В'Ьсъ=9,83 при ш=0,5591 и t'= 1 5 ,2 ” О.
Азотнокислый растворъ оеаждгтлся соляной шслотой въ при- 

сутств1и уксуснокислаго натр1я (въ предполонсен1и вазможныхъ 
М'Бдовъ свинца); фпльт]>ать осансдался на м'Ьдь с/йроводородомъ; 
жел’йзо огд1>.11ялось въ вид^ уксуснокислой соли, а въ фильтрат’Ь 
цинкъ осаждался сЬроводородомъ въ амлпачномъ рас-творй. Въ ви
ду однородности взятаго матер1ала присутств1е м'Ьдт!, жел'Ьза и 
цинвса врядъ ли можно пршшсать постороннимъ прим’йсямъ.

Серебро Черепситвстго рудшша наблюдалось въ начал’Ь ра- 
ботъ весьма р-йдазо въ форм-й .листочковъ и налетовъ'” ); въ 80-хъ 
годахъ прошлаго CTondiTifl оно было встр'йчено въ Петровской жил'й 
въ видй неправильныхъ пласишокъ, р’йже занозистыхъ зеренъ въ 
KBappi или фельззгровомъ, частью каолинизированномъ порфир’й. 
Кристаллы серебра (111) величиной до 4— 5 м.м. очень р’йдки. 
Обычными спутниками являются пиритъ, халькопиритъ, галенигь, 
сфалеритъ, также аргентитъ, р-йже арсеяо'пиритъ’Д . Продуктами 
изм'йнешя серебра, судя по матер)алу М.М.Т.У. (№ 94, 95, 2203—

31) Renorantz 1. с. 193.
32) Ерем1;езъ № 103.
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2208), служатъ аргентитъ и серебряная чернь (Agj О?) въ вид̂ Ь 
чешуйчатыхъ и порбшковатыхъ сш плетй темнобураго uBtoa. Что 
жасается услов1й геневиса,. то принимая во внимаше, что серебро 
нередко выполняетъ пустоты съ остатками сажистыхъ рудь, ему 
необходимо пр1П1иса.ть образован1е поздн'Ьйшее сравнительно съ 
1 генерац1ей Черопанов!скаго рудника; повидимому, последователь
ность выделбн1я была таш1я: кварцъ, неизмененные колчеданы— 
сажистыя руды, аргентитъ—серебро—серебряная чернь.

Въ заключенхе необходимо отм'Ьтитъ сл'бдующзя черты, харак
терный для серебра Западнаго Алтая. 1) Серебро наблюдается пре- 
пмущественно въ мелко разсЬяшомъ виде; больш1е сростки се
ребра для За11аднаго Алтая неизвестны. 2) Также редка для сереб
ра кристаллическая форма; кристаллы мелки и бедны формами. 
3) Хотя перв1оиеточникомъ серебра являются сернистыя соедике- 
н)я колчеданистой зоны, но самородное серебро всегда связано съ 
зоной сажистыхъ и охристыхъ рудъ, причемъ въ верх1шхъ гори- 
зонтахъ охристой зоны оно вс'гречалось относительно редко. 4) Спо- 
ообовъ генезиса алтайскаго серебра намечается четыре: а) окисле- 
тйемъ аргентита, Ь) возстановительньлмъ действТемъ сернокислыхъ 
солей, гл. обр. (50лей же.леза, с) возстаяовительнымъ действ1емъ 
органическихъ веществъ и d) распадомъ кераргирита. Наиболее 
обычны первые дда способа. -5) Парагенетичесшя изменен1я сереб
ра выражаются въ переходе въ серебряную чернь, представленную 
отчасттн аргоптито.уъ, отчасти ближе неопределенны.мъ М|Ияе<раломъ 
(Aga О?), или въ кераргирнтъ. 6) Опред'ененяаго отнотетпя между 
серебромъ и медью въ л1едистомъ (*еребре, повидимому, не суще- 
ству('тъ вследств1е иеодпородиости смеси, какъ показываетъ изуче- 
iiie образцовъ Зыряновскаго месторождсн1я; среди другихъ состав- 
кыхъ частей серебра необходимо выде,яить цинкъ, играюицй, судя 
по однородности взятыхъ для аналзгза к1)иста]1.лическихъ сростковъ, 
роль изоморфной лримесн наряду съ медью и желез01мъ. Судя по 
качественнымъ пробамъ, самородное, серебро примеси золота не 
содержилъ; поэто.му между электрумомъ и чистымъ серебромъ пе
реходной ступени въ В1где кюстелита, б. м., и не имеется.

8 . МЪдь.

медь известна въ следующихъ месторожден1яхъ Западнаго 
Алтая: Верезовскомъ (волосистая)^), Велоусо'вскомъ^), Верхнела-

1) Cotta № 135. 8. 244, Гриввакъ № 81, Г. Ж. 1873, П, 234.
2) Cotta 1. с. 241, Грвввакъ 1. с. 226, Правгъ .*4 237, с. 317, Ерем4евъ Лв Р7, 

Купфферъ 150, с. 526.
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яурскомъ’), Воскресенскомъ?"), Гериховскомъ"), Гольцовскомъ*)^ 
Заводшюкомъ (въ юварцЬ съ виридитомъ, сфалеритомъ и пири- 
томъ)’). Зм'Ьршогорокомъ*), 3HipaHOBCKOMb“), Колыванокомъ’")» 
Крюковскомъ” ), Локтевскомъ'-), Нижнелазурокамъ''’), Николаов- 
ско'мъ’’*), въ окрестностяхъ Петровскаго и 2-го Карамышевскаго 
рудниковъ’-'I, Риддерскомъ’“), Семеновскомъ” ), Сокольномъ’"), 
Сооновскомъ’'3, Сугатовсшмъ (цементная). Сургутановскомъ (це
ментная, М.М.Т.У. .№ 2526), Таловскомъ” ), Титовокомъ'"), Ча- 
гирскомЪ'Ч и Чудак'Ь--).

М'Ьдь Бтълоусовскаго рудника встр'Ьчается въ аонЬ сажистыхъ 
п охристыхъ рудъ, находясь въ сл'Ьдующихъ асооц(ащяхъ; 1) тсм- 
носЬрый филлитъ—пиритъ—халькозииъ— мФ.дь, 2) кварцевогли
нистая порода—с1:.рнокис.лыя охры, м'Ьдь, 3) плинистолимонитовая 
порода-—м'йдь, кальцитъ—малахитъ (М.М.Т.У. № 115, 2632, 2683, 
2686, 2688, 2689). Шкоторые штуфы, понидимому, представляютъ 
лереходъ отъ 2-й ассоц1ац1и къ 3-ей, такъ какъ по наружному виду, 
CTpyKTyp'fe и составу вм'Ьщающей породы совершенно сходны со 
штуфами 2-й accon,ianiii, но реакц(и на сЬру не обнаруживаютъ. 
Наибол'Ье обычная форма нахожден1я М'Ьди—п.ласти1гчатая, иногда 
дендритовая и кристаллическая, въ вид-Ь скоп.лон1й отд'Ьльныхъ 
мелкихъ криста.лликовъ или вытянутыхъ крючковатыхъ зеренъ. Та
кая скоплотя аанимаютъ б. ч. внутренность небольпшхъ nycTOTii въ 
с'Ьрнокислыхъ жел'Ьзныхъ схрахъ. Для кристалловъ м-йди цзъ Б'Ь- 
.лоусовскаго рудшака Ерем'Ьевъ указываетъ (|юрмы к (520) и f 
(310), Купфферъ а (100), d (110) и о (111 )=Ч.

з) Шангинь № 30). с .  37, Гриппакг, Г. Ж. 137. ,̂ II, ДОО.
■S) Palla.s 210, Voyngn IV, 300.

Hermann jV 61. HI. 20.'i, 
o) Renovaiitz Л» 242, s. 200.
7) Крать. Г. Ж.. )Ч91, I, .39.5.
s) Pallas 1. r. IV. 380. Renovantz 1. c. 145, Hermann 1. c. 1,3.3. Rose S ;  247. I, .530,
ii) CimeoKifi .Nv 274. c. 133. Еррм1евъ JS? 92, 97, Cotta I. c. 237, Прангъ ,\s 237, 

e. 321, IHypoBCKiii ,311. r. .312, Ьупфферъ Л" 150, г. 11.
Ill) Когданов'!, № 18, г 71.
11) Гривмак-ь Г. JK. 1873, II, 255.
12) СоколовскН) Г, Ж. 183.3, Ш, 127, Renovantz 1. с. 47, ЕремРевъ 97.
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Химическш составь б^лоусовской м̂ Ьди виденъ изъ сл'Ьдую- 
щихъ цифръ:

Си....................................................  99,33
Ag............................................  н-Ьть
РЬ.................................... .. нЬтъ
Fe............................................  сл’Ьды т = 0 , 6-585
Нераств. ост. ....................... 0,56 (М.М.Т.У. № 2683).

99,89

Уд. в'Ьсъ=8, 62 при 111^1,2083 и t '= 1 5 ,l ‘' С- 
Нераотвори.мый въ азотной кислот'& остатокъ состоялъ гл. обр. 

изъ кремнекислоты и окисловъ жел'Ьза. Анализъ велся по способу, 
указанно.чу для м'Ьди Таловскаго рудника. Ассо1цащя штуфа: квар
цевоглинистая измененная порода—м'Ьдь, купритъ.

медь Заводинскаго рудника образуетъ вместе съ самороднымъ 
серебромъ тонконолокнистыя скоплетя въ ячеяхъ разъеденнаго 
сераго кварца ( М-М-Т-У. № 3029); она является продуктомъ разру- 
1пен1я сульфидовъ, остатки которыхъ уцелели кое-где вт> пусто- 
тахъ кварцевой массы.

медь Злтиногорстги jiymiPiKa находится въ следующихъ ассо- 
1ца1цяхъ: 1.) роговикъ— б̂а}>итъ, сульфиды, гл- обр- халькопиритъ— 
медь—-азуритъ, малахитъ, 2 ) халькозияъ, са-жистыя руды—медь— 
Kynpiri“b—кальцитъ, углекислым охры, 3) глпнистожелезистыя, 
частью углек.1ге,:(ыя охры — .медь — купритъ, 4) ба1>итъ — медь 
(М.М.Т.У. № 117, 118, 2388—2393 j ; к]юме того необходимо отме
тить вы.дел(чп(‘ .меди вместе съ золотомъ и колчеданами на кре- 
пяхъ Чудскихъ работъ (стр. 325). Асоощацш 1, 2 и 4 иредставля- 
ютъ, шжидпмо.му, часть одной боле1‘ полной ассощапДп. Т. о. ассо- 
niapin з.мепиого111ской меди по составу 1)аспадаются на две rpjii- 
пы—е^вязанныя съ сажистыми рудами и пр1у]ючеиныя къ углеки- 
слымъ или 0'рга1иическп.мъ соедииешямъ. Так1я различ1я, кажется, 
указываютъ на неодинаковые способы генезиса меди въ этихъ груп- 
пахъ ассоц1ац1й; въ перюй группе мед|, ш~деляетсл ве.чедствте 
окиелея1я сериистыхъ соединешй, В'О второй группе присутствхс 
Л ры  не констатир'овано и возможно, что выделен1е меди шло бла
годаря Бозстановительному действтю оргашгчеошхъ веществъ, со
держащихся въ -углекислыхъ раство1рахъ зоны охристыхъ рудъ 
(ор. серебро Белоуоовокаго и Сокольнаго рудника). Выделеше ме
ди въ зоне сажистыхъ рудъ могло итти по уравнешямъ Emmers'a''^) :

24) См Веек. LeLre v. d. Frzlag. 2 te Aufl. s. 377.
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2 CuS04+2 FeS04  +  H20=Cu20 +  Fe2 (804)3-!- H2SO4;
(;u20 -f- H2SO4= CUSO4 +  Cu -f- H2O;
3 CugO-f 2 FeS04=4 Cu-f-Fe20.,-f 2 CL1SO4.

Впрочемъ нужж) указать, что въ разсмотр'Ьнныхъ ассоц!ащяхъ. 
купритъ всегда является прошводнымъ м'Ьди, а не наоборотъ; то 
же подтверждается оуществоватемъ псевдоморфозъ куприта по 
М'Ьди; съ другой стороны въ качествЬ продуктовъ реакщи не 1габ- 
людаются с'Ьрнокислыя еолп, обычно сопутствуют,!я самороднымъ 
элементамъ, которые выд'Ьлились при участ!и сульфатовъ (ср. 
электрумъ и серебро); т. о. болЬе в1^роятно предположен!е о выдЬ- 
леши М'Ьди по иной реакгци, безъ образоватя промежуточнаго про
дукта въ видЬ куп]жта. Не идетъ ли реакц!я выдЬлсн!я мЬди по 
уравнетю: 4CikS-{-4II20i= 8Cu4- 11,80  ̂ -psII^S, а.налО|гачно экспе
риментально воспроизведенной Бишофомъ peaKpin осажден!я се
ребра?-^) (ср. стр. 333). Ус,1юв)я генезиса отчасти ощ^едЬляютъ и 
габитусъ мЬди ЗмЬиногорскаго рудника; въ роговикЬ и баритЬ 
мЬдь выдЬляется вз> видЬ пластинокъ и дендритовъ, располагаю- 
пщхся по трещинамъ отд'Ьлыюсти или спайности; интересны ден- 
дриты на баритЬ (№ 118 М.М.Т.У., таб. Ill, фиг. 14), указываемые 
еще Германомъ'''). В'ь мягкихъ сажистыхъ рудахъ мЬдь прпни- 
маетъ форму }1оправильныхъ скпплен1Й, состоящихъ изт> неяено- 
окристаллизаванныхъ жмЬлимыхъ; такая же форма нахо'жд('н1я 
наблюдапч'я и въ углекислыхъ охрахъ. Способнос'п. ]хъ криета.тлп- 
защи у мЬди выражена гораздо рЬзче, ч'Ьмъ у с(>ребра или золота, 
такъ какъ пластинки нерЬдко сложены изъ н(‘правильныхъ кри- 
сталлическихъ нс'дЬлимыхъ. дающихъ в'Ьтвисты(; сростки; впро
чемъ хорошо образп1ва1Нные кристал.11ы змЬиногорской мЬди нс на
блюдались; имЬн)1ц!йся въ М.М.Т.У. .матер!алъ П1)едстав.зяетъ б. Ч- 
двойники по ( 1 1 1 ), вытянутые параллельно двойник'овой плоскости 
Бъ тонюя заостренныя пластишш.

Асоощащи мЬди изъ Зырятвекаго рудника слЬдующ!я 
(М.М.Т.У. № 96, 119, 120, 478, 1398, 2965— 2968) : 1 ) глина 6jT>a- 
го цвЬта, полуопалъ—церусситъ—мЬдь, 2) бЬлый сахаровидный 
кварцъ—'купритъ, мЬдь— геноритъ, 3) сливной кварцъ, анкеритъ— 
(халькопирить)—халы^озин-ь—(мЬдь—тенорить, 4) кварцевогли- 
нистыя, частью опаловидныя породы—сЬрнокислыя охры, ярозитъ 
—мЬдь, серебро—карбонаты мЬди и свинца и 5) (серицитовый 
сланецъ)—бЬлый сливной, крупнотрещиноватый кварцъ — мЬдь,

•г,) Bisrliof G. Chem. u. Phys. Geologie. 1866, 1П, 851 сл. 
2ii) Hermann .Ns 61, 111, 133.
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купригь—атакамитъ, брошантитъ, теноригь—азуритъ, малахитъ 
—кальцитъ (№ 478).

По услов1ямъ генезиса м’Ьдь Зыряновскаго рудника, повидимо- 
ыу, позволяетъ различить три способа образован1я: 1) окислетемъ 
с^рнистыхъ соединен1й зоны сажистыхъ рудъ (ассоц1ац1я 2 и 3),
2) возстановлете сернокислыми солями железа (асоощащя 4-я) 
и 3) возста®овлен1емъ меди въ поверхностныхъ чаотяхъ месторож- 
д е тя  при участ1и органическихъ веществъ (асоощащя 1-я). Форма 
нахождетя зыряновской меди б. ч. пластинчатая, что, катгъ и во 

■ многихъ вышеуказавныхъ случаяхъ, объясняется характеромъ 
раздроблешя породы, включающей медь; реже наблюдается форма 
неправильныхъ самородковъ или отдельных® кристаллов®. Кри
сталлы меди Зыряновскаго рудника (),4— V2 см.), П'аходивш1еся 
Б® пустотах® железистой глины вснесте с® смитсмштом®, купри
том® (100) и халькопиритом®, изучались Еремеевым®, который 
констатировал® простыл формы f (310) и к (,520)-’)- Первая форма 
преобладает® на некоторых® образцах® зыряновской меди. Купф- 
фер® отмечает® октаэд]»ическйе (111) кристаллы меди из® Зыря
новскаго рудника. Что касается хцмнчеокагх) состава меди, то ка- 
чественныя пробы показали отсутсыпе серебра на больпшнстве 
образцов®, за исключен1ом® штуфов®, пар'агенетически связанных® 
съ серебром®;, в® виду физической неоднородности пластинок® меди 
присутств)е сореб1)а в® пробах® вероятнее приписать мсхашие- 
ской примесаг этого минерала к® меди (ом. стр. 334).

В® Локтевскомъ руднике ме;ц> вст1)еча.нас‘1, въ фо])м1> дендри- 
тов® в® известняке, проинкнутомз. кальцитО'.м® и медными карбо- 
катамрг, в® виде листков® в® синеватом® известняке и глинах® или 
мохообразных® силетрнИ! на Ягелезистых® глинах® („цемент
ная")'-). Для локтевской меди .Еремеевым® отмечены формы 
е (201), f (310) и к (520)^’Д.

медь Семеновскаго рудшгка наблюдалась в® форме гроздевид
ной, моховидной, В0.Т0СИСТ0Й и листоватой, также почками п зерна-. 
ми въ кварце, глинах® и охристых® сланцах®-'*).

В® Сокольномъ руднике медь находится вместе с® серебром® 
и минералами зоны охристых® руд® в® щелях® и пустотах® силь
но разъедениых® кварца и барита’®). В® матер1але М.М.Т.У. 
(№ 116, 2734) медь указанной асоощащи имеет® дендритсхвое 
строенье и сопровождается купритом® (111); кроме того медь Со- 
кольнаго рудника (№ 2734) встречается в® форме мелких® зерен®

•л) Крем{1евъ № 92 н 97, Купфферъ № 1.50, г. И.
2в) ЕремФевъ № 97. Ср. относительно формы к Renovantz 1. с. 47. 
29) Falk Л6 283, II, 69, Renovantz 1, с 212.
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(■псевдоморфозы по куприту?) въ асоощацш; кварцъ, баритъ— ̂
сфалеритъ—жел'Ьзистыя охры, бурый смитсонитъ—купритъ, м̂ Ьдь- 
перусситъ, малахитъ, сЬрый смитсО'НИтъ. Дендриты м̂ Ьди состоятъ 
пзъ в-Ьтвей, сросшихся подъ угломъ въ 60" (?) и построенныхъ 
ПЗЪ ДБОЙНИКОВЫХЪ по (111) группъ, который часто искривлены II 
заострены въ напраанонш д1агоналп двойниксвой плоскости (111) 
(таб. III, ф1Ш. 14а).

ЫтЬдь Таяовскаго рудника принадлежитъ асоощац1ямъ: 1) хло- 
ритосерицитовый (;ланецъ—м'Ьдь тонкими пленками по плоско- 
стямъ скольиге1пя, 2) кварцсвоглинистая порода—^купритъ, м'Ьдь 
— (кальцитъ), 8) кварцитовая брск'пя—кварцъ, мf>дь, KynpHi“b— 
йтакамнтъ и 4) кварцитовая брекч1я—саягистыя руды, гл. обр. 
халько-зинъ—мЬдь (М.М.Т.У. № 112, 1399, 2154, 2504).

2-я ассощашя относится къ зон'Ь углекислыхъ охристыхъ рудъ, 
3 и 4-я— к'ь ЗОН'Ь (.‘ажистыхъ рудъ; о'гн«шен1я 1-й ассоц1ац1и не
ясны. £N,44.1101110 м'Ьди, повидимО'му, шло въ т'Ьхъ нее услов1яхъ, 
какая выше уч а̂заны для ооотв'Ьтствующнх'ь ассощацШ м'Ьди Зыря- 
ковскаго рудлшка. Преобладающая форма иа.хождон1я—ciicTeiia 
тонкихъ пластино'къ, изогнутыхъ подъ различными углами, соглас
но перес'Ьчетю т[)ещинъ въ кварцевой брекч1н; иногда п.ластинки 
М'Ьди, при толщшгЬ Vc см., прсдстааляютъ въ сущности неправиль
ный сросток'ь отд'Ьльныхъ округлыхъ зеренъ м'Ьди; в'ь мягкихъ 
охрахъ наблюдаются неп1)авпльныя скоплен1я крип'аллическихъ 
сростков'ь М'Ьди или же отдЬльные вкрапленники, на н'Ькоторыхъ 
П1ту(()ах'ь м4дь выд'Ьляется въ внд'Ь мелкихъ бородавокь на поверх- 
иостн крис'1'алловъ куприта (№ 2504). Аналнзъ О'1об))а!пшхъ кри- 
ста,л.тоиъ М'Ьди 1'а„товокаго рудника (М.М.Т.У. Л'а 1399 ) выражается 
В'Ь с.;14дук)щихъ цнфрахъ.

<5|............................................  100.02
Ag...............................................  н-Ьтъ
ПЬ............................................  н'Ьтъ
Ре ............................................. СЛ'Ьды 111=0,6936.
Zn.................................................  Н'Ьтъ

100,02

Уд- в'Ьс’ь=8,80 при Л1=2,1729 и t'=15,2" О.
Штуфъ предотавляетъ (10X5X1 ом.) пластину сросшихся 

кристаллсвъ м'Ьди, находящуюся въ ассощащи: киарцъ—^м'Ьдь, 
купри’гъ, теноритъ. Вещество растворялось въ азотной кислот'Ь; по- 
сд'Ь прибавлентя соляной кислоты (проба на серебро), об'Ь кислоты 
выт'Ьснялнсь сЬ,рной; м'Ьдь осаждалась ■Ьдкимъ кали. Жел’Ьзо и
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щшкъ искались въ отд'Ьльной проб'Ь по отд'Ьлен1и м'Ьди въ вид'Ь 
('u„S.

М'Ьдь рудника Чудака принадлежитъ въ сущности къ одной 
только ассощащи; кварцевый пО’рфиръ—пиритъ, (хальк-опиритъ, 
кварцъ) —халькозилъ— М'Ьдь— (купритъ— кальцитъ). Наибол'Ьс
обычны члены ассоц1ацш, стоящ1е внЬ скобокъ. Кварцевый пор- 
фнръ на контакт'Ь съ рудами часто каолинязированъ или серицити- 
зирО'Ванъ. Роль пирита и халькозина въ геиезисЬ чудакской м'Ьди 
очень важна: халькозинъ обра-зуетъ псевОоморфози по пириту 
1100); дальнЬйшее измЬнеше халькозина состоитъ или въ перехо- 
дЬ въ красную печезшовую руду, или же чаще въ м'Ьдь, причемъ 
въ обсихъ случаяхъ иногда оох])аняется первоначальная форма пи
рита (100). Процессъ псрвдоморфизащи халькозина мЬдью начи
нается съ поверхности и выражается въ образован!!! тонкихъ обо- 
.:юч('къ мЬди на илоскостяхъ куба пирита. Т. о. въ да1!Н0мъ случаЬ 
з;ы и.\[Ьомъ сложную двойнучо псевдомо];фюзу халькозина по пириту 
и мЬдп по хал:ькозину. Насколько ясно учасп'с халькозина въ гене- 
з.псЬ мЬдн, настолько неопредЬлешт роль куприта въ этомъ отио- 
шен!и: оч!'нь т])удно рЬшить. предшествовал:) ли образован1с куп
рита выдЬ.лопю мЬдп ИЛ1! паоборотъ, !!лн же они выпадали вмЬстЬ; 
IU) М1|1)гихъ с.тучаяхъ мЬд1,, выд'Ьля)ощаяся на ха,'1ькозинЬ, )ie оо- 
]|ровожда<,'тся купритомъ; это прш’.одитз» къ пр('Д'Положсн!ю, что въ 
хъмгезисЬ мЬдп куи.ритъ хтс всегда является шн)1бходцмымъ проме- 
жуточиымъ ввеномъ (ср. стр. .342). Поэтому, Л]и!иимая во внхгма- 
iii(' болЬ(' тЬсную связь мЬди съ халы.озшгомъ, чЬмъ съ кун]Н1т»мъ, 
б. м., с,и'Ьдовало бы отдачъ предпочтен1с рсазлцп хпдрЬлойя мЬди 
безъ образован!}! гфомсясуточнатс ivynpji'ia. Вт> зависимости 
отъ генезиса .мЬдн пзъ пирхп’а, об})азу1оща1о б. ч. отдЬльныс 
]!крапл<‘инпкп ПЛ1! болЬе и мсн'Ье сгушенныя скоп.;геп!н въ кварце- 
вомъ по])фпрЬ пли халькопиритЬ. п .мЬдь также нерЬдко об]>азуетъ 
отдЬлг.ныя зе})на или плси1си, п])!у]к>Ч(Ч!ныя къ вкрап.1кч1Н1Икамъ 
пирита; спахтваясь, зерна мЬди даютъ желваки разной вел])4)1иы 
(до 5 с.м.) и формы. Пластинчатая фп|)ма нахожден!я не за,мЬчсна. 
’1го касается 1сристалловъ мЬди. въ общемъ плохо образованн1ЛХЪ, 
то па пихъ можно различить (100) и (111),  п]1'11чемъ ппслЬдтйе 
часто дакп’ъ сжатые двойники по (111). (М.М.Т.У. № 2598— 2603).

:ктеръ нахоящешя и условтя генезиса алтайской мъди въ 
общемъ сходны съ указанными для серебра (стр. 339): мЬдь не 
наблюдагаась среди неизмЬнекныхъ сЬрнистыхъ со€динен!й, будучи 
всегда лр!урочена къ^з01нЬ сажистыхъ или охристыхъ рудъ и выдЬ- 
ляясь здЬсь окислешемъ халькозина, возстановительнымъ дЬйст-
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в)емъ с^рнокислыхъ солей железа или же оргакическихъ веществъ 
въ вид’Ь м^кихъ зеренъ, пластинокъ, налетовъ и т. и. въ зависимо
сти отъ характера вм’Ьщающей породы. Среди споообовъ в ы д ^ е т я  
алтайской м'Ьди первый способъ наибол'Ье обыченъ. Парапчтетиче- 
сюя H3MibHeHiH м’Ьди выражаются б. ч. въ переход’Ь въ купритъ 
(обратный переходъ довольно р'Ьдокъ), зат'Ьмъ въ теноритч>, при- 
чемъ м'Ьднокрасный цв'Ьтъ св'Ьжихъ пластинокъ м^ди замещается 
золотисто- и шпейсовожслтымъ до темнобураго. Химически медь 
значительно однороднее серебра или золота.

9. Свинецъ.
Несомнеииыхъ место])ожден1п самороднаго свинца на Запад- 

иомъ Алтае не имеется. ГГолуч('«пый лшой въ 1908 г. отъ некоего 
Врехтбергена обрагзецъ свинца (М.М.Т.У. № 5308) при изеледова- 
ш ип. б. м. оказался искусственршмъ щюдуктомъ, такъ какъ имеетъ 
поверхности оплавлен1я и содер.житъ изредка мелтгзя включмпзс 
волоконоцъ угля и зернышекъ кварца. По словамъ Врехтбергена 
штуфы самороднаго свинца, весомъ до несколькихъ фунтрвъ, най
дены были имъ въ верховьяхъ р. Етлой по гц^авому оя берегу въ 
3 дняхъ верховой езды выше ст. Велоре1Ц{ой среди гранятовъ. Съ 
поверхности куски свинца покрыты красной ко1>кой суршга, норо- 
шковатой съ периферш, к])исталличео1сой ближе къ свинцу, пере
ходящему местами въ масс1ЖО'и>. Такого я^е происхожден1я и саи- 
нецъ изъ Зыряновскаго рудн1И,ка, иаходяицйся въ коллекц1и Мтше- 
ралогическаго Музея Томежаго Тсхно.яогичсскаго Института (кол- 
Болотова № 1 1 ). Пошдимому, въ последнемъ месторождети сви- 
пецъ представляотъ продуктъ заводской обработки свинцовыхъ 
рудъ. Штуфъ оостоитъ изъ ней ранил 1>1таго слитка свинца съ боро
давчатой повсрхиостыо, покрытой тонкой коркой окиси св-инца II 
оютсловъ железа; местами видны впаянныя зерна песка и обломки 
угля.

10. Олове.
Первыя указан1я па пахожден1е олова въ хюзсыпяхъ на Алтае 

безъ более точнаго определйи1я м'’Ьсторояодон1я были сд’̂ Ьланы Чев- 
кинымъ''")- Изъ дальнейшаго опнеатя, принадлежащаго Времее- 
ву^О, можно заключить, что указания Чевкина касались, вероятно, 
самородна1го олова съ пеза^сскихъ золотыхъ пр1исковъ на правой сто- 
ХЮ'не Нижн. Терси въ Кузнецкомъ Алатау.

Isis, 1837, S . 434, N. Jahrb. 183S, s. 59, ср. Hintze. Handb. d. Min. 1, 341. 
31) Горе Жур . 1837, HI, 272.
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По услов1ямъ гшезцса самородные элементы, неоомнЬнно отно- 
сяпцеся къ Западному Алтаю, распадаются на 2 группы; къ первой 
принадлежитъ графить, ко вто'рой—сЬра, золото, серебро и м'йдь. 
т^енезисъ графита шелъ путемъ перекристаллизащи углероди- 
ci:ixb ооединен1й осадочдыхъ породъ подъ вл1ятем ъ выд'Ьлешй 
гранитной магмы; т. о. графиту вт^роягнЬе всего сл'Ьдуетъ припи
сать контактметаморфное происхождеше. (Зстальные элементы вы- 
д'Ьлились въ качеств’Ь промежуточныхъ, побочныхъ продуктовъ 
реакщй П].И1 процессЬ зам'Ьщен1я мкнераловъ зоны колчеданистыхъ 
рудъ минералами зоны сажистыхъ и охристыхъ рудъ. Bcb эти эле
менты выд'Ьлились благодаря 0'кислен1ю и гидратазац1и минераловь 
сульфоэоны, но при учает1и тгроцессовъ возстановительнагх) харак
тера. Этнмъ объясняется постоянное присут«тв1е самородныхъ эле- 
ментовъ 2-й группы въ зон’Ь сажистыхъ рудъ съ одной стороны и 
частое совм'Ьбтное нахожден1е ихъ съ сернокислыми солями (же
леза въ оеобанности) съ др^той.

Присутств1е са1мород'ныхъ элемонтовъ среди неизмененныхъ 
минсраловъ су.ты}:озоны на Западномъ Алтае пока не констаттгро- 
ьано. Ореди выше первчисленныхъ способовъ выделсн1я с.амород- 
ныхъ элем('нтовъ въ качестве наибо.тес обычныхъ необходимо от
метить неполное, .медленное окисленхе простейишхъ сульфидовъ 
(Ag,S, Cu-S и Д1).) и возстановлен1(‘ сернокислыми соля.ми ясе- 

леза. Первая рсакц1я ыишчна для сажистыхъ рудъ, вторая для 
контакта саисистыхъ и охристыхъ рудъ. Парагенетичеекчя из- 
31енс1пя само]юдныхъ э.лс.ментовъ опредЬляютч'я гл. обр. ихъ хи- 
мгпескимъ характеро.чъ. с ер а  и золото, повидимо.му, менее под
вижны и выходятъ частью изъ круга 1)еакц1н, хотя тотъ фактъ, что 
эти элементы не накопляются въ бол1>1нихъ ко.Л11чсствахъ указы- 
ваетъ на какой-то процессъ обратнаго перехода ихъ въ раствори
мое cocTOHHie. Что касается серебра п меди, то ;ртя ннхъ наблюда
ются переходы въ сернистыя, хлористыя, окисныя и угл('кнслыя 
соединентя, ггрнчомъ для серебра наиболее устойчивы сершютыя 
II хлористыя, для хедн—^остальиыя. За недостаткомъ матср1ала 
остается невыяспенны.мъ, не даетъ ли серебро вь пекоторыхъ слу- 
чаяхъ ш'реходъ въ Ag^O. Для нсехъ самородныхъ элемонтовъ 2-й 
группы алтайскихъ месторожден(й характерно отсутств1е концент- 
рац(и въ больш1я скоплен1я массъ, указывающее, повидимому, на 
относительно малую перемещаемость элементовъ. Соответственно 
большей подвижности, медь даетъ более крупные самородки. Отно
сительно характера сонахождешя элементовъ следуетъ указать, 
что золото чаще оопрово1ждается серебромъ, чемъ мёдью, серебро 
чаще медью, чемъ золотомъ.
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II. CtpHHCTbifl соединен1я.
11. Антимонитъ.

Антимонитъ встречался въ Змтиногорсьомъ [ixiyniKb 1л> 
ме лучистыхъ аггрегатовъ въ тяжеламъ шпатЬ'). Въ самомъ нача
ле разработки алтайокихъ месторожденш изъ чудскихъ отваловъ 
было отобрано (въ Змепнорорскомъ руднике?) около 400 пуд. сурь- 
мяныхъ рудъ-). Ронованцъ указывастъ, что въ соседней къ югу 
отъ Змеиной горы сопке (обн. 509?) „найдено ужо весьма давш! 
въ рытвине до 400 пуд. лучистаго, сухжмяной хзуде подобнаго евши 
доваго лоска въ чо])1НОземе, который вероятно въ дровнейппя вре
мена тамъ зарытъ былъ“ ‘). Возможно, что сведен)я Фа.пьк,а отно
сятся къ пункту, указываемому Ренованцемъ.

12. Висмутинитъ.
Вис.мутовый блескъ указыиается для Злиьиногорскиго рудника, 

где онъ находился въ свннцовоохристыхъ глинахъ въ виде шаро- 
выхъ конк1юк1дй луч1гстоконцентрическаго сложппя^) ■

13. Молибденитъ.
Месторожде1пе молибденита въ Коливанскихъ горахъ („молиб

дена сех>иая", Sternfiinn'ig Wa.sserl)!ei) упОМИНаетСЯ Г(Ч>])ГН И Ссш'р- 
ГИНЫМЪ'').

14. Дискразитъ?
Относителык) диск])а;ит1 на А.ттае имеется с.чедующсе сооб- 

щен(е 1Ц(Т.гюва'‘;: ,4((давно кь Змгьеаскихъ ])уд1шкахъ найдено бы
ло ноболыиое гнездо се)»еб])яной руд1.1, бО'Гатой по содержМИК) дра- 
гоценнымъ металломъ и вось.ча их)имечатол1Ж!ое по (составу. Иови- 
ди.мому, она составляеп. 1)азност1. сурьмянистаго серебра, ибо въ 
ней не находится се{)ы. Она белаго, почти оловяннаго цвета и и.тот- 
паго сложппя. Я тщ'кчъ куеокъ cvii руды въ богатомъ минера-логи 
ческомъ с.обран(и Г. Аптекаря Кеммерера“ . Дальнейптхъ сведе- 
niii объ указанномъ минерале мне найти не уда.лось. Н('льзя предпо
ложить, что сделанное Щегловымъ описан(е относится къ гесепту 
пзъ Заводинскаго рудника, штуфы котораго въ это время, вероятно.

ij Leonhard. Top. Min 1833, s. 26 a П.гаперъ № 224.
2) Falk №  283, II, 8i.
3 Hennvantz № 242, s. 128, p?c. uep. стр. 225.
4) Georgi №  48, Ш, 6i4, Севергивъ .M 269, I, 194.
!)) Georgi 1. c. Ill, 582, Севвргинъ 1. c. II, 58; cp. Pallas 210, Voyage, IV, 327.
б) Указатель открыт1Ё М  282, V, № 6, с. 920 (1828 г.).
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уже были въ 1>укахъ КеммерераО, такъ какъ оловяноб’Ьлый цв'Ьтъ 
швой руды рЪзко отличается отъ стальносЬраро цв'Ьта гессита. Ма- 
монтоБъ") предполагаетъ присутств1е дискразитд въ 11гЬкоторыхъ 
рудахъ Зыряновскаго м'Ьсторожден1я вм'ЬстЪ съ домейкитомъ и 
ялпаитомъ въ галенита, сфалерита, пирита и кварца.

15. Домейкитъ?
Домейкитъ предположительно указывается для Зыряновскаго 

рудника’*).
16. Аргентитъ.

А|)Г(чггитъ приводится для сл'Ьдующихъ м1:сторожд '̂>н1й За- 
паднаго Алтая: Березовскаго'"), Верхъ-Лазурскаго*’), Гсрихов- 
скаго*-), Заводинскаго* ‘) ( b m I vctP  с ъ  гесситомъ пли другими cbp- 
шгстыми соединен1ями, иногда на са..\Ю'родномъ серсбр'Ь въ трешц- 
нахъ кварца и фельзита). Зм'Ь.шIoгopcкaгo’̂ ). Зыряновскаго*''), Ка-
рамышевскихъ 1-го и -го' Крюковскаго"), Нижне-Лазурска-
го” ), Николаевскаго'М, Пет]ювскаго''-’). Рид:1е.]>скаго-‘’). Ссменов- 
с.каго-') ( на горизонт'Ь штольни), (’окол[:.н.аго (серебряная чернь въ 
баритй)"), Соснов1'каго*‘) , Оугатовскаго-'), Та.тмк‘каго-*), Успен- 
сказч)-'). Ч('р('пановскагс>-'*).

Арп'нтитъ Змгытогорскиго руднпк'а встречается въ следую- 
1цихъ ассоцкщяхъ: 1 ) роговзгкту—ба]>итЪ’—колчеданы—аргентитъ, 
2 ) баритъ—^аргентитъ—^кч'раргиритъ, 3) ]ЮГовикъ — (баритъ)—- 
сульфиды колч('даш1стоп зоны— (кварца.), аргс-нтитъ—Электрумъ, 
серебро—сореб])яная че.))иь, кера])ги))итъ—^ма.'ыхитъ (М.М.Т.У. 
№ 17!), 22> 9̂—2294, 3 0 1G, 2307. 2318). А})гентитъ чаще встре-

:) Гр. Hess Л? 7:г 
s) Мамоптовъ ,\i 17(), с. S прим,
1 1) Гривнакъ г. JK. 1873, П, 234.
1|) Гривнакъ г. Л£. 187.'). П. 200.
1'.') Пггшапп № ()1, III, 20.5.
п) Миклашевск1й № 182, с. 20.3, Кра1ъ Г. 7К. 1891, I, 419.
м) Pallas 1. с. IV, 394, Kenovaiitz 1. г. 131, Hermann 1. с. III, 130, Шаигинъ № 301,

с. 13, CiiaccKiii JVs 27.7, н|)им. с. 126, Rose JM? 247. s. .737.
I.-.) Шангинъ 1, с. 31 сл., Спасск1й 1. е. прим. с. 1.55, ЩуровекШ 311, с. 312, 

Cotta № 13.7, S . 2.37.
1л) Кулибин'ь г. Ж. 18 93, II, 341, Г)оа])П1И110въ Г. JK. 1846, II, 410.
17) 1'ривнаиъ Г. Ж, 1873, Л, 256, Кратк. опис. Л» 142, Г. Ж. 1835, И, 556.
Is) Шангинъ 1. е. 63.
19) Кратк. опис. 1. с. Г. Ж. 1835, IV, 310, Пояршиновъ 1. с. 400. 
по) Cotta 1. с. 219, Купфферъ .V 150, с 163.
21) Hermann I. о. III, 257, Ri novantz 1. г. 212, Сесергипъ Л« 259, И, 390.
2п) Гр.1впакъ 1. с. 253.
23) Гривнакъ Г. Ж. 1875, И, 311.
24) Гриввакъ Г. Ж. 1873, II, 262.
да. Филевъ № 287, с. 403, Богдановъ 18, о. 278.
2в) Pallas № 209, Renovantz 1. с. 193, Hermann 1, с., Ш, 178, Фелъкнеръ № 286 

Кулибинъ Г. Ж. 1836, Н, 548, Крат. свис. 1. с. 1835, II, 552, Бояршиаовъ Г, Ж. 1815, I, 22.
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чается въ роГх^вик'Ь, ч1>мъ въ барт"Ь, причемъ почти всегда его со- 
1гровоясдаетъ халькопиритъ; наряду съ посл'Ьднимъ доволыю ча- 
стымъ спутникомъ аргентита является также кварцъ въ видЬ мел- 
кнхъ кристалликевъ, промежутхж которыхъ обычно заняты сереб
ряными блескомъ; KpoMt того аргэнтитъ б. ч. наблюдается въ ассо- 
ц!ац1яхъ со]>обра, р1зЖо золота, 1£рич('мъ въ одн'Ьхъ ассоц1ац1яхъ 
аргентитъ предшеотвуетъ серебру, въ другихъ наобо^ютъ сл1>дуетъ 
за ceiK“6jK)M'b. Формы нахождсн1я и услов1я генезиса въ посл1>дш1хъ 
грунпахъ, повидимому, различны. Для аргентита первой г[)уппы 
accopianifi ч])сзвычай.но характерна пластинчатая форма нахожде- 
н1я, очень р’Ьдка фо]>ма неправильныхъ крючковатыхъ скопле1пй 
(М.М.Т.У. № ЗОЮ), еще р+>же кфиеталлическая форма-М. Нъ ро- 
roBHKt пластинки аргентита б. ч. ограничены ириблизитч'лыю иа- 
j;aHHeHbHiJMH поверхно(“тями, въ баригЬ, преимуществ('яно ]ja 
ncpec'teK'iiiH Ht>(̂ Ko.iibiaixn трешинъ спайности, пластшгки ]>асши-- 
|)яются, принимая узловатую (})opiMy. Пластинчатая фо]1.ча роста 
аргентита довольно pfeifo отличаетъ его отъ больнгштства с^рни- 
•стыхъ {юединен)й Западва1по Алтая, образуюпрхъ обычно вкранлсн- 
ншги или сплошныя масе.ы въ жилыюмъ гЬл^. Толщшта пласти- 
нокъ дцстигаетъ V- — 1 см. (кол. Рум. Муз. Моек. Ун.). Цв'йть 
сталы10с')>])ый, у из.м'Ьн|Ииших(ж ()бразцоа!ъ б. ч. Ячол)'>.зночерный; 
арт'ентигъ 3.MlvHHOi o])CKaro рудника б. ч. хрупокъ. Въ аесоц)ац1яхъ, 
т-одержащихъ <•('.]K‘6j>o, а 1)ге.н1титъ 10|б1лынове.нно встр'Ьчш'тся въ 
двухъ формахт.—пластинчатой и ш)11>(>шковатой, тонкоь'рш-;гал.ли- 
чсскон; въ пос,л')>дней формФ> („серебряная чернь“ ) аргентить ча
сто яв.!1яется пр'одуктомъ изм'Ьнппя (^aмopoднa.гo серебра и обус- 
лов.яиваетъ бурый или oefvnî iH цкЬть и матовый блгескъ иосл^ур 
ияро; п()]я>шковатая ж(>. pamiocTi. архтчитнта обычна въ мсуошхт. 
трещи’нахъ другихъ суль(|)идовъ вт. форм'Ь чсшуйчатыхъ буровато- 
черныхъ выцв-Ьтонъ и налетовъ. Кром'Ь указанныхъ формъ iraxoxc- 
дош’я Ренованцъ упоминаетъ еще о к'.рш-'галлич('ской’').

Для аргентита Зм^шого]»скаго ))удшп\.а, судя по аслмнрагиямъ, 
HaMli4a('TCH, повидимому, н'̂ н’колько ’(нповъ гсчм'знся: вч> бо.т1’>е 
Т>фд1̂ ихъ <У1учаяхъ аргентитъ выд'блн.яся одно®ре-м(‘1НН10 (‘ъ п[>оч,ими 
с'Ьр(£Истыми сосдине.шями 1-ой гене.рацвд въ савдо'мъ жилы,
въ другихъ случаяхъ—онъ образовался благодаря распаду порвич- 
ныхъ сульфидовъ въ зон'Ь сажистыхъ ])удъ, причемъ отложился 
преимунрч^твенно въ лежачемъ боку м’Ьсторожден1я или Ж(‘ по 
трещинамъ первичиыхъ сульфидовъ, наблюдаясь зд'Ьсь преиму- 
ществеото въ форм'Ь сереб{ля1Ной черни. Въ soHlfi охристыхъ рудъ

2") Renovantz 1. с.
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аргентитъ не констатированъ. Обычлый парагенеэисъ зм^иногор- 
скаго аргентита состоитъ въ переход'^ въ оерейро или же въ ке- 
раргиритъ. Относительно химическаго состава зм^Ьиногорскаго 
аргентита Ренованцъ") отм^чаетъ постепенное увеличен1е содер- 
жан1я м^ди съ переходомъ въ „сор(^бряный лоскъ“ (штром^йе- 
ритъ?). Пр|ОнЪрнть это указан1е аналитически, всл'Ьдств1е недо
статка матер1ала, мн'Ь не представилось возможности. Что касается 
,,серебряной черни“, то этотъ мьшералъ нуж;^ается въ бол’Ье точ
кой д1агностик'Ь, такъ какъ nfeoTopHc образцы, заключая серебро, 
реакцш на сп>ру не даютъ. Къ сожал'Ьн1ю, нсдостатокъ одшродна- 
го материала не поэволилъ произвести количестаенный аяализъ.

Ассощащя аргентита 1-го Карамышевскаго руд1шка оошадаетъ 
съ первой accopiauiefi зм1(У1Шогорскаго аргентита (М.М.Т.У. 
X» 2481).

Аргснтнтч> Сокольнаго рудника (М.М.Т.У. № 2732) им’Ьетъ 
фор.\1у тонкихъ пластинокъ и примазокъ въ трещшнахъ кварца, со- 
дерягащато включешя барита, халькопирита, галенита и сфалерита 
(с.м. также керар|Гиритъ).

Съ генетической точки аргентитъ алтайскихъ м'Ьсторожден)]) 
П]1едста;иляетъ собою типичны!) минера.1гь зоны сажнстыхъ рудъ, 
встр'Ьчаясь значительно р’Ьже въ зон-Ь колчедапистыхъ рудъ и еще 
pt.;i;e въ 3o«f, охрис1'ыхъ рудъ. Сч> мтпи'ралопги'ской '‘юроны важ
но отметить его гфо.менгхчочнсх' поло./кен)е между еереб]>оеод('р- 
нсащими cfepHncTbiMiH соединен)ями съ одной стороны и минерала
ми зоны охръ съ дхтугой: онъ иад>аетъ роль одного изъ необходимыхъ 
:ineHi,ein. h j h i  11]юце<'л''Ь перехода колчеда1Н1Иотой зоны въ охрщл'укп 
В’Ь.роятно, его промежуточнымъ характеромъ об'ьясиястся то обсто- 
ятел'1тСтво, что аргентитъ не скопляется въ большо<мъ количест- 
Bife, усгуная м'Ьсто 6o.iriie устопчивь!.мъ ми1!е]>альнымъ вида.мъ, 
хотя врядъ .ли онъ отсутствуетъ въ какомъ-лнбо изъ серебросвин- 
цовыхъ мйсторождеп)й Западнаго Алтая.

17. Ялпаитъ?
Мамонтовымъ^) высказано предполоясентс о присутотв)и ял- 

паита, домейвита и пр. въ с'Ьрнистыхъ рудахъ Зыряновскаго мйсто- 
]южден)я.

18. Гесситъ.
Единственное м-Ьсторожденае гессита на Западномъ Алта^Ь— 

ЗаводинскШ № 2 рудникъ; встр’Ьчавппеся мн'Ь штуфы гессита 
„изъ Зыряновскаго рудника“ (М.М.Т.У. № 2992, Ашенск)й ге-
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зенгъ, и др.), судя по полному тождеству ассощащй, должны быть 
отнесены къ Заводинскому руднику. Первоначально гесситъ вст'р'Ь- 
чень былъ въ Козьмодемьялскомъ гезенгЬ на 2 этажЪ въ форм'Ь 
гн’Ьздъ и прожи^гковъ въ ,,талькю'ватой raHHi'^, выполнявшей тре
щину мопщюстью до 4 верш. Длина трешдны— 91/2 саж., по паде- 
н1ю трепщна разв-Ьдана вверхъ иберзихбрехеяомъ до 1 -го этажа, 
внизъ— д̂о 3-го этажа, гдЬ она выклинилась, не дойдя н'Ьсколькихъ 
саж. до горизонта 3 этажа'). Спутниками г(>ссита въ гп'о.мъ мйсш- 
рожде>нш были алтаитъ, черная цинковая обманка, р'Ь.же халько- 
инритъ и пиригь ( 100). Въ 1883 г. П. В. Ером’Ьевымъ было сооб
щено-) о теллурнстч)'МЪ серебра изъ „новыхъ выработо1къ" Заводпк- 
скаго рудника. Минералъ сталыюс1>рап) цв’Ьта образуетъ непра
вильные прожилки въ плот»1)'МЪ с'ЬроватобЬломъ К1ва1рцЬ,состояиие 
изъ скоплешй мельчайщшсъ кубичесиихъ кристалловъ гесепта. 
Другое видоиам^^ненге гессита, таюке изъ швыхъ выработокъ оа- 
водннскаго рудника, сопровождавшееся .\1алахнто.чъ, отличается 
OoTiie св'Ьтлымъ цв'ЬтсО.мъ и им^етъ листсшатсзерн1!1стое еложен1е 
съ ЯСНО!! кубической епайиос'п.ю. Крат'ь'' ) указываетъ, что гесигп» 
и алтаитъ !!етр'%чены был!! во вр('мя раз|)аботки ])удн!1ка вт> 80— 
90 г.г. прошлаго (П'ол'Ьт1я въ рудахъ 2-го Дмитр1('|Вскаго reaeiira 
I! ибе])зихб];ехена .между 4 и G этажами въ вндЬ прож.и.ткчьнъ и шг- 
пренащй въ Kiiapu'b, еодержавшемъ в!ера!!лен,!1ики mqHna !i хал1>- 
кпшцшта. KOTOjHJe отчасти п('решлр! въ м4.д,ныя и ящл'йз!!ыя oxp!J.

Въ М.М.Т.У. им'Ьются образцы гессита какъ изъ стараго лгЬсто- 
рожден1я, описаниаго Розе и Миклашевокимъ, талсъ и !!зъ новаго, 
причомъ еогласлю кол.некпди Л. И. Иванова гесситъ изъ !!оваго .Mtj- 
еторожден)я добывался также и 1!Ъ Ивановско.мъ гезс!!!^! (М.М.Т.У. 
№ 182— 187, 2992, 3024, 3033, 3034, 3561). Аосощащи, къ кото- 
]>ымъ нрршадл('Ж1!гь-гесситъ старато М'1>сторож.де1!!1я, сл+>д>жп!(1!!. 
Г| Фользитовый !!0])фиръ, импрснированный го!ритомъ ( 100), 
халь!ч01!111шт().А!ъ и ефале]И!томъ— квар!(ъ. Г1;м‘С!!тъ—ix4'})apirapi!’n>, 
теллур!1тъ?,—се]И'бро (М.М.Т.У. № 184). Импре!шця умен!.-
и!ает<-я по .vif,p-b уда.лен1я отъ тр<чщты, выпол!!енной гессггтомъ. 
Гессрп’ъ образуетъ прожил)ки мелкозернистаго CTjpoeHifl, темно- 
стальнос'(^раго цв'Ьта съ гладкимъ, ратдавистымъ излом'омъ; пок
рыть коркой краоноф1олетоваго керархщрита и примазками тонко- 
лучистыхъ и порошковатыхъ ск”оплен1й теллурита? ч!1жевозелена- 
го цв'Ьта. По !!'Ькоторымъ трещ1ша|МЪ мож(но наблюдать постепен
ный п(!реходъ кераргирита въ серебро. 2-я ассо-щац1я: онкозиновая

О Rose Л« 217. Т, (>!4, Миклашеоск!й Г. Ж. 187!, П, 197 сл.
2) ЕремГ.еаь .№ 94.
3) Крпгь .4 143, с. 418
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порода TeMHocbparo цв^Ьта, благодаря шшренащи колчеданами— 
гесоитъ, халькопиритъ, пирить, сфал1е1ритъ—золото, серебро—■ 
(кераршрить) (М.М.Т.У. № 187, 3561). Порода им’Ьетъ отчасти 
брвкч1еюгдное CTpoeflie изъ 6cwrbe ллотныхъ обломковъ (2—3 см. 
;|;.11Вош), спаяиныхъ сильно мятой, разсланцотаиной талькошдоб- 
]{ой массой онко'зина св'Ьтлобураго цв^та. Но наружному виду пе
риода съ одной стороны напоминаетъ онкой.инирс1ван1ныйфельзитъ1-й 
асоощац1и, съ другой—онкозиновую породу 3-ей аосощацш. Гес- 
ситъ '0'бpaзyefъ неправильно изогнутые прзожилки мощностью до
3— 4 см. Н'^которые образцы гессита покрыты штрихами сколь- 
жен1я. 3-я ассоц1ац1я (М.М.Т.У. № 182, 183) отличается отъ пре
дыдущей р'йзче выраженнымъ метаморфивмомъ онкозиновой поро
ды, пр1обр1>тающей тонкюсланцеватое слояи'ше изъ мелкихъ, силь
но сплкяцснныхъ и мятыхъ ооколковъ, покрытыхъ штрихами сколд- 
же1н1я; въ лород'Ь наблюдаются многочисленныя пустоты, оставш1я- 
ся пocлif> выщелашшан1я пирита (100) и (hko). Спутники гессита 
частью перешли въ сажистыя руды. 4-я ассощац1я; гесситч,—золо
то—саишетый грсситъ—серебро предсташшетъ, въ суирооти, 
часть аесоц(ац1й 2-й и 3-й. Для гессита указанныхъ ассощацш ха- 
1)ак.терно присутств1е золота въ вид-Ь тошчихъ яркожолтыхъ пла- 
(•■тнокъ, иногда правильно сросшихся съ гесситомъ (фиг. 39); 
др^той особенностью этихъ ассощаидй является залегате въ онко- 
зиновой иород'Ь, которая, судя по постепешости перехода въ фель- 
зитовый порфиръ, является, по всей в'Ьроятности, пцюдуктомъ ме- 
хаш1кохимичеока1'о HaMiHenifl посл’Ьдняго. 1 ’. о. B{"fe укаэанныя 
ассоц1ащи можно свести въ одну; кварцевый порфиръ, импрениро- 
ванный колчеданами—oHivOoitwoiBaH порода—^гесситъ, шцштъ, халь- 
ь'оп1Т1>итъ, сфалеритъ—зо.тото, серебро— к̂(']1аргиритъ. толлуритъ, 
—серебро. Въ отм'Ьченныхъ ассоц1ац1яхъ довольно часто (наблюда
ются псевдоморфозы гессита по пириту (IJto). На имеющихся 
штуфахъ (М.М.Т.У. № 183, 187) мож(НО просл^кдить всЬ стадди пе
рехода пирита въ гесоитъ, начиная отъ тонкой пленки, покрываю
щей плоскости (liko), до полной aaMtiHH пирита ковкимъ стально- 
сЬ-рымъ гесоитой1ъ. Интересно, что процессъ псевдоморфизац1я  за- 
хватываетъ исключительно вкрапленники пирита въ фельзитовомъ 
порфир'Ь, въ то время какъ (ваглючешя эеренъ пирита въ садюмъ 
гесоигЬ отличаются оохраяшюстыо и не 'обнаруживаютъ перехода 
въ гесоитъ.

Ассощащя изъ нювыхъ выработокъ, указы(вае!мыхъ Ере|^'Ьевымъ 
и Кратомъ, нЬс(кол1Ько отличается отъ лредыдущихъ характеромъ 
боковой породы и заключающагося въ ней гессита; она оодержить 
кварцъ,—пиритъ, халькопиритъ, сфалеритъ—^гесситъ, пирить—



354

(аолото), кераргиритъ. Кварцъ или б'Ьлый сливной, или же ci^pHii 
и краснобурый, благодаря окрашиван1ю импре1Нированныл11И (‘.уль- 
фидами или продуктами ихъ окислен1я. Гесоитъ иногда обра^зуотъ 
<”Ьть тончайшихъ прожилковъ, придающихъ кварцу темнюсЬрый 
ив’Ьтъ! По наружнымъ овойствалзъ гесоитъ новато м’Ьсторождешя 
ргбсколько отличается отъ предыдущаго: цв'Ьтъ св'бж.жъ образ-
иовъ бол'Ье овЬтлый, стальносЬрый, шломъ слегка шероховатый, 
структура плотная; минералъ мало кшокъ, почти хрупокъ; твер
дость—3,5. Изъ спуз'ииксвъ гсссита посл/Ьдией асх^ощацш наибо- 
jrfee характере нъ кераргиритъ иногда красноф1о.летоваго, з('лено-
г.атосиняго, преимущественно же травя'Н01зеленаго и зелс'новатз)- 
желтаго UBifiTa.. Сравнивая основныя accopiauiiH (.•тараго и новап! 
Л1'Ьсто]юждон1я гесоита изъ Заводинскаго рудника, приходи1.\1ъ къ 
выводу, что (между ними существуегь довольно большей' сходство, 
за исключен1емъ вмещающей породы; мо принимая во вни.\1ан1е, 
что жильнымъ тЬломъ въ Заво'динскомъ рудник'Ь является кварцъ 
II что фельзитовый порфиръ м1>стами подвергается значительному 
оруден'Ь|н1ю и окремнбиию, мн-Ь кажется, o61i ассоц1ац1и ел'Ьдуеть 
]зазсматрнваггь, какъ части одного и того же процесса выд1иге,н1'я 
гесоита въ одномъ с.нуча’Ь нъ самомъ фельзитовомъ порфи1)11. въ 
другомъ— в̂ъ жильномъ кварц'Ь; что касается онкозиновой по1>оды, 
то она, ш)види.м()му, принадлежитъ къ об|)азован1ямъ иоздн'Ьйшимъ, 
обусло1В.ленны|Мъ последующими процеез'.ами разд]к>блен1я породы 
и п(‘.реработки ея (иоверхностными? ) ]>аетворами. Гс'ссш'ъ cTaijiaro 
м'Ьсторождмйя въ крнсталлахъ не набли1дался: описат1Ы(; Гес- 
сомъ^) ромбоэдры, по Mii'lniiK) Кокшарова’), П1)пна:и<'жатъ пента- 
гональному додекаэдру пирита, частью псевдо.морфизи1мша1Ш1аго 
1тюси'Г01мъ; выше указанные поетепенные ш'.реходы пирита ПОО) и 
(liko) въ г!'.еситъ подтверждаютъ это Mirfenie. Такого же. повидимо- 
му, происхож':цч11я и кристаллы геесита, ошгсаниые С^жовымъ''). 
Ере.м'Кевъ-) jHioMniiaerb, что гесситъ изъ новыхъ выработокъ въ hIj- 
которыхъ штуфахъ еостоялъ изъ скоплен1я мельчайшихъ кристал- 
ликовъ кубичмжо!! формы. Химичес1\ТЙ соста1ВЪ гс'ссита, согласно 
анализу P(Kie, представляется въ ел'Ьдунчцемъ вид+>:

I II
A g .................................  (>2,42 02,32
Т е..............................  36,90 36,89
F e..................................  0,24 0,50

99,62 99,71

i )  Hess М 72.
s) Kokscharow № 132, И, 182.
в) .Suckow. Beitr. Pbys. Chem. Min. 1837, 2H , 113, cm. Hintze. Handb. d. Min. I, i ~ A
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Уд. в'Ьсъ первой пробы—8,412 при R, второй пробы—
R,5G5 при 11,9" R. В-Ьроятно, къ За1водинскому же м^торожден1ю 
относится анализъ гесеита ,,изъ Сибири"’) съ «’Ьешлько иными 
цифртаыми данными:

Ag............................ .51,.50
Т е ............................ 48,50

100,00
Уд. в4«:ъ=8,071.
Качественными пробами въ одной разности геосита изъ новыхъ 

выработокъ, кромК серебра и теллу])а, доказана незначительная 
примКсь сКры, въ другой—свинца и полное о'гс^лствхе золота^), 
Миклухо-Маклай^), наоборотъ, отм'Ьчаепь присутствие незначитель- 
ныхъ количествъ золота въ геосигЬ и алтаитК. Повидимому, оо- 
держаше золота въ птситК объясняется механической пртгЬсью 
(ср. фиг. 39).

19. Галенитъ.
Ггигенитъ находится въ слКдующихъ м1>сто{)ождо;н1яхъ Запад- 

наго Алтая: Аки1.мовскомъ'), въ З ' -: «ер. къ N5V отъ Александров- 
(Чйп'о форп. на ИртынгК*), въ 6 вер. отъ д. А-нександровской б.лизъ 
Зырянавскаго ]1'УД№Ика'‘) , на гор'Ь Баранчих^Ь Шддсрскагч) рай
она-"). Бере;юпек01мъ на ИртышК ( въ ккарцК, известнякК и охрахъ 
1!ъфор.мК вк'рапл<чт1ика и снлошныхъ,иногда почковатыхъмассъ)-), 
Бв])езовскомъ „12 иг̂ ’рфовъ" ‘ . Б('|]М'зове'КОМъ П[)йюк'1> въ 20 вер. 
отъ Т1етр1>вскаго ivy.iUHKa:*), Березовек-омъ близъ Зыряновска""), 
Б'огдановскомъ ту])*})^ блпзъ ЗмК1шого1х:кал) пруда’"), БКлорКц- 
1:ихъ № 3, 4, 5, lltKioycoBCKOMij, ]Зыетрушонскомъ на Мал. 
УбК’"), Верхлазурско-мъ’’), Весело-Локтевскомъ (крупно-мелко- 
листоватый и свштчакъ")), В.тадим1иро.вскомъ, позади ЗмКиношр- 
ской лКсопильни” ), Воронинскомъ № 4’), Воскреоерокомъ см. 
Старовоскресс.иско>гъ, Вятктшскомъ № 3’"), Гаузовс-шмъ"), Га-

7) Malagiiti et Ditrocher. Ann. mines 1850, 17. p. 60; Kenngott. Uebers. min. Forsch. 
1850, 133. op. Hintze. 1. c. 453 o.i. 

s) Миклухо-Маклай J* 184, c. 223.
1) Отчета. M 206, c 398, Пегиъ 219, с. 68.
*) Маионговъ № 178, с. 128.
") Pallas № 210, Voyage, IV. 288, Renovantz 242. s. 20.
:■.) Falk № 283, 1, 321. 
j) Огчетъ № 198, c. 162, 164.
f . )  Шангивь №  307, c. 37 сл., Грпвнакъ Г. Ж. 1875, II, 290.
R )  Renovantz 1. с. 246.
: )  Реутов’.'ыЯ № 243, с. 1.37, Мамонтовъ № 178, с. 179.
О Отчетъ № 199, с. 274.
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узовскомъ № 3*^), Гаузовскихъ № 2— 8**), Гериховоко-мъ") (очень 
р'^^дко), rojibUjOBCKO'M'b'V), въ 4 вер. отъ Гольцовскаго рудника на 
л'Ьвой оторон'Ь Гольцовки” ), Гр'Ьховокомъ'”) (№ ЗОЮ М.М.Т.У., 
см. сфалеритъ), ГубаяО'Вскомъ-Ининско-мъ'^), Денисовсшмъ № 2 
см. Березовскомъ на Иртыш'Ь, Десятовск:омъ-Березов<жо'31ъ № ЗД, 
на Долгой сопк^ Риддерс^^аго района^), Ереминскомъ’' ), Эаводив- 
скомъ № 2*®), въ 7 вер. къ с’Ьв.-востоку отъ Заводинскаго ]>удни- 
ка***), Зм’Ьиногорскомъ^”) , въ 4 вер. отъ Зм’Ьиногорска, по зт])а- 
вой cTopoffb Kopбaлиxи-^). Зыряновскрмъ--), Каменскомъ близъ 
Риддерска"'), Карамышевокомъ 1-мъ и 2-мъ'- )̂ (М.М.Т.У. № 2485, 
2488), Клеошшскомъ-^), въ 7 вер. отъ Колыванскатх) завода въ вер- 
хювьяхъ Локтовки****). Ко.мпссар|Овскомъ-‘’), Костпнско1Мъ'-*), Крю- 
ковскомъ'"), Ло)Кте1В(Жо.чъ (сурьмянистый съ „б^лою серебряною 
рудой" и золотистый)-^), Ма:моптовскО'МЪ-“), Маркшеддерскомъ'’"), 
^(атв’Ьевскомъ''’’), Машинномъ (куба.чи)'*-), М^фзинскомъ № 2 на 
Чарыш'Ь (М.М.Т.У. № 5270— 5272), Мурзинцовскомъ Зырянов- 
окаго района'''), близъ Мур.зинцевокаго рудника'*^), въ 3 вер. на 
юго-зап. отъ д. Мякотихи (Заводинскаго района)"'*). Н|ико.т1аев- 
скомъ"'’), Ново-Воскресеиско.мъ ом. Клеомнскомъ, Ново-Чагир-

о) Hermann № 61, HI, 20.5.
**) Вогдаиовг. № 18. г. 81.
ш) Hermann 1. с. Ш, 283, Мамонтовъ Л» 178, с. 235.
11) Hermann 1. с. 111, .302.
121 Богдаповъ № 18, с. СО.
1з) Ппгданпва. 1. г.. 137.
н) Pallas 1 с IV, 274, Renovantz I. с. 200, Богдановъ 1. с. 1,38.
1г.) Hermann 1. с. Ш, 305.
if.) Ногдашш'ь 1. с 398, Гривнакъ Г. JK. 187.5, 11, 307.
1") Ногдановъ 1. с. 1.55.
ь )  МикдашсвскШ № 182, с. 20,3, Кратъ Л? 143, 144, Краткое otiacanie Г. 183.), 

IV, 322, Гривнакъ Г. Ж. 1875, И, 290 сл.. Cotta № 135, s. 22.5.
иО Pallas 1. с. IV, V 95, Renovanz 1. с. 144, Hermann 1. с. Ill, 133, Нояршииовъ
22, Краткое опиеан1е Г. Ж. 1835, IV. 308, Rose .\i 247, 1, 539.
**»1 Ответь № 196, Г. Ж. 1838, И, 107.
2(|| Отпеть № 196, с. 105 сл.
21) Hermann 1. с. Ill, 307.
22) Hermann 1. г. Ill, 223, СпасекШ X i  274. прим. с. 156, Краткое опиеан1с Г. Ж. 

1835, II, 551, Ь'упфферъ № 1.50, е. .55 (кристаллическШ).
2il Краткое опигшие Г Ж.. 1835, IV, 311.
**♦*) Hermann 1. с. Ill, 299.
2О Rennvntz 1. с. 240, Богдановъ № I'’, с. 76
2,т) Renovantz Л? 242, s. 198, Hermann .N9 61, III, 252.
2б) Кулибянъ .V 148, Г. Ж. 1836, II, 561.
2т) Севергвнъ № 259, 1', 323, Севергввъ 54 256, И, 112.
зЛ Hermann 1 с. Ш, 259, Богдановъ I. с. 37, Нетцъ Л8 219, с. 60.
2!)1 Богдановъ № 16, с. 394.
30) Renovantz 1. с. 181.
31) Renovantz I. г. 183.
зт) Pallas 1. е. IV, 261, Falk № 283, I, 322, Renovantz 1. с. 181.
33) Спагск1й № 275, прим. с. 160.
34) Г. Ж. 1842, П, 166.
Зо) Шангвнъ 1. с. 63 сл.
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ОсочинскомЪ'*), Павловсиомъ'*), Петровскомъ” ), Пих- 
товско'мъ (съ сфале.ритомъ)'*"), Плотнико1вскх)мъ въ верховьяхъ Ixop- 
<1алихи'‘°), 1Тр1’Ьзжевокомъ въ Притонной сопк’Ь близъ Устькаме- 
логорска"), Путигщевслсомъ’*), межд>' Путинцевокимъ и 3-мъ Ти- 
динокимъ-”), Риддерскахъ^-), Ручьевокомъ^О, Сажаевскомъ’®), 
(Затурновсъ’омъ (мелдсде кубы)'"), въ окр. Сешзовки Риддерска- 
14) района^'’''). Семеновекомъ (частью свинчакъ)"), Смирнов- 
скомъ"), Омолинскомъ Л"» 2’’'’), по рч. СдАгирютЬ, прит. Убы® )̂, 
( 'окольн101мъ*'), между рч. Солоноввой и Березовками юждгЬв 
Сьсряншока"), Отаровоскресенскомъ"), Стрижковскомъ"), Ст1>оль- 
манокомъ Ривдерскаго района"'’), Сугатовско-чъ'"), Сургутанов- 
скомъ''"’), Таловскомъ'’), Тито1вскомъ"0 , Успенсвомъ"), Царево- 
Алекса.ндровско1МЪ'''‘), Чагирскг1мъ''’”), въ .35 ве]>. отъ Чагирскаго 
рудника 1И) правую сторону рч. 4anu")i Че.ренановскомъ 
(золотистый)"'), въ горй Черкаоово!! б.лизъ Зыряновска"®), 
^Тудак-Ь"'), въ 5 вер. отъ Ы1еманапхннска1го руд. по рч. Попереч- 
пой"’’), въ 200 саж. къ югу отъ Шульбинскаго форпоста""), Шумп-

;«•,)
37)
3 ' )
з;|'!
4п)

1̂)
Cotta

4Д 
4Л) 
44 I

321.
И, 401.

4-,) 
40) 
47 I 
4S) 
49) 
Г,п)
м)
и)г.:-)
7.1)
•V,)
3 7 ),..s)
...9)
4Ю)
ei)
«д
4!3)
64)
65) 
6в) 
67 ) 
e s )

Hermann 1. с. Ill, 295, Горн. Жур. 1835, IV,
Hermaim ). с. И), 18.5, Г>ояршииоиь Г Ж. 184<>,
Сеиергинь 1. е. И, 32,3, Fallc 1. с. J, ,323.
Pallas I. с. П', 202, Falk 1. с. 1, 320.
Hermann 1. с. Ш, 295.
Hermann 1. о. 111. 230, Шангниь 1. с. 70, Краткое oiiacanie Г. Ж. 1835, Л, 549, 

№ 13.5, S. 219.
Pallas 1. с. 1\", 416, Отчотт. № 200, Г. Ж. 1854, IV, 398, М.М.Т.У. № 4995.
Pallas 1. с. IV, 280, Kenovantz 1. с. 212, Севергипъ 1. с. II, 324.
Pallas 1. с. IV, 272, Renovantz I. е. 203.
Отчегь № 195, с. 14.
Отчртт. -М 201, €. 478.
Гриинак'ь Г. Ж, 1873, 11, 253.
Renovantz 1. с. 238, Вогдапонт. .М>
Renovantz 1 с. 183,
Когдааовт. ). с. 58 
ПорЬнкШ Л» 232, с.
Богданов!. 1 с. 29.3.
Краткое nnncanie Г.
Hermann 1. с. Ш, 199 
locca 121, с. 4.55.
Отчегь 257, с. .357.
Богдановь I. е. 278, Филевь Л4 287, с. 401.
Гривпакъ Г. Ж. 1875, И, 307.
Falk 1. с. II, 0«, Pallas 1. с. IV, 341, Renovantz I. с. 254,
Renovantz 1. с. 194, Севергивь 1. с. II, 323.
Пилипенко .М? 227.
Отчетъ № 198, е. 102 сл.
Отчетъ № 193, с. 15, Мамонтовь Л? 178, с. 103.
Hermann 1. с. III, 285.
Hermann 1. е. 111, ЗОб.
Hermann 1. с. UI. 311.
Мамоитовъ Л 178, с. 155.
Мамовтовъ 1. с. 161.
Мамоитовъ 1. с. 167.
Мамоитовъ 1. с. 173.

18, с. 7.5, M.M.T.V. .V 5124, 5411, 544 2. 
Шангииъ Л) 300, Севергивь Тй 2-56. II, 112.

75 ел. и Мамовтовъ J6 178, г. 119.

Ж.. 18.3.5. IV, 320, IHyponcit й 311, с. .328.
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ловсво'мъ близъ устья р. Мал. Вонявки, л'1̂ в. прит. B fe. Убы” ), 
близь дер. Язшой ш  рч. Язовой Зьиряновокаго района"-), Юркин- 
окомъ ом. МашинкО'МЪ и др.

Галенитъ Бгълоусовскаго рудника BcrpliHaeTCH въ вид'Ь незначи
тельной npiHM'bcM въ тонк10зернистой, почти плотной массЬ колче- 
данистыхъ рудъ, соотоящихъ гл. обр. изъ халькопирита, иприта, 
ма])(к>аз1ита и сфалерита (М.М.Т.У. № 2636 ).

Интересна асооц1ац1я галенита Верхлтурскаго 1)удника (Р.М. 
М.У. № 2477): кварцъ. слюда—галенитъ, пиритъ, тетраздритъ?—■ 
миметезитъ, хризоколла, ({юсгенитъ—т’рихальцитъ?—малахитъ, 
азуритъ, ли.\10нитъ. Галенитъ б. ч. принялъ порошковатое строппе, 
благодаря вывГтриван1Ю. причемъ разрушен1е начиналось и шло 
иитенсивн'Ье по плоскостямъ спайности галенита: б.иагодаря атому 
минералы.сл'Ьдующсй генерацт распалагаются п])е,имуще.етв(‘ннгу 
по трещинамъ спайности, образуя сист('1му пере1городокъ, iiepecli- 
каюш|ихся подъ прямыми уг.ла.ми.

Галенитъ Заво&инскаго рудника им'Ьетъ б. ч. мелкозернистое 
или плотное сложелие, приближаясь къ разности „свпнчакъ“; онъ 
рсшрйчается въ видй гн^здъ, прожилковъ. .и вк1>ап.лепшиковъ въ 
кварцй. находясь въ acooii,ian,iTi: кварцъ—^галенитъ, сфа.!1е]жтъ, 
халькопиритъ. тетраэдритъ (М.М.Т.У. Л'» 190, 197, 3018— 3023, 
3037, 3038).  Кварцъ и краоноватоблжй сфалеритъ являн)тся по
стоянными его спутника.ми; ха.лькоп:ир1т>  и тетра:лдритъ играютъ 
1>оль втю1ростепенныхъ примКсой, 1Попадаясь иногда въ масей гале
нита отд'Ьлыш.ми зс'рнами. Н'Ькоторые штуфы обнаруя^шшютъ зо
ны сжат1яй разд|к)бл('н1я. Па]>агеноз11€Ъ галенита состоитъ въ пе- 
реход1Ь въ сажистыя руда, затЬмъ въ церусситъ, ча1СТо сопровожда- 
емый порошковаты.мъ .малахитомъ. Количественному анализу былъ 
подвергнуть штуфъ мелкозернистаго, частью листоватаго .заводин- 
скаго галешгга (М.М.Т.У. Л1! 197) съ уд. нГс. 7,30 при t '= 1 6 ,2 ’ С 
1Г т= 8 .1454 . Лиализ1> щюизводнлся 1въ двухъ раз.личиыхъ про- 
бахъ по способу сплавлен1я съ КоСО,, и KNO.̂  (опред’Ьлетпе ейры) 
и путемъ 01кислен1я концентрированной азотной кислотой (опред'Ь- 
леше остальныхъ составныхъ частей). Серебро определялось въ 
проб'Ь в’Ьоомъ ОК0.ЛО 3 ĝ r., посл'Ь ра1Створен1я однороднаго вещест
ва въ дымящей азотной кислотЬ. Результаты анализа сведены въ. 
сл^Ьдующую таблицу:

7i) иамовтовъ 1. с. 220.
S3) Мамовтовъ ). с. 245.
S3) Мамовтовъ I. с. 365.
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I I-a II ll-a
РЬ . . . 83,47 S . . . 14,21 PI) . . . 83,62 S . . . 14,04
Sb . . . слЬды Sb . . . слЬды
(Ju . . . 0,34 Cu . . . 0,06
Fe . . . 0,14 Fe . . . 0,10
Zn . . . 1,10 Zn . . . 1,22
SiO;;. . 0,90 biOo. . . 1,27

Сумма . 100,16 Су.'има ■ . 100,31
m 1 = 0,4451 m I-a =  0,3124 m II == 1,3954 m II-c =  0,926

. С0'Держан1е Л^=.0,05%.
Для данныхъ анализа необходимо отм'Ьтить, что относительныя 

h^HHocTBa пр1гм11с('й вр-елтекиелоты, цинка жел’Ьза и м^ди въ 
общемъ с.оотв’Ьтствуютъ колич(';е.твенны1МЪ отношон1ямъ спутниковъ 
галенита въ ассоц1гш,1н; б. м. поэтому укааанныя составныя ч:асти 
ел’Ьдуетъ отностн къ ряду механичеокихъ гцшм'Ьсей, за счетъ вклю- 
чен1й -кварца, сфалерита и щз.

Согласно Розе, гажчштъ Змиъиногорскаго рудника встр'Ьчался 
въ вид'Ь ошгошныхъ, здхубозернистыхъ маосъ, вкрапленныхъ пре- 
имущютвешю въ 6ai>nrb. Онъ оолровоясдалс^я особенно часто цим- 
ковой обманкой, иногда корарпиритомъ (Ренованцъ). Полная ассо- 
Ц1ац1я галенита ЭмЬиногорскаго рудника по материалу М.М.Т.У. 
представляется въ сл'Ьдующемъ вид’Ь: 'онкозиновая по-1Х)да или ро- 
говйкъ— баритъ, (кварцъ) — галенитъ, сульфиды колчедамистой 
301ГЫ—<*а/к-истыя руды— (сульфаты желЬза, мЬди, свинца)—це- 
русситъ и п1>оч1е карбонаты (М.М.Т.У. X» 191— 194, 2345—2356). 
Изъ ч,'им1ювъ, иредшест'вующихъ галениту, наиболЬе обыченъ ба
ритъ, къ которо.чу иноща присоединяется кварцъ. Изъ спутникшъ 
1’аленита -наиболЬе часты!.лш являются сфалеритъ и халькопиритъ, 
первый чаи;е btoijhmio. Обыкновенно они образуютъ вкрапл1внники 
пъ галенитЬ, приче.мъ сфалеритъ нер'Ьдко даетъ пойкилиггическ1я 
сросташя съ галенитомъ (М.М.Т.У. X» 194). Въ па.рагенетическомъ 
отшошенш шисресна связь змЬинопорскаго галенита съ одной сто
роны съ сульфатами, съ другой—съ аргентитомъ, какъ ближай
шими къ свинцовому блеску членами парагенетическаго ряда. 
ЗмЬиногорскш галенитъ имЬетъ б. ч. грубо,—^рЬже тонкозерни
стое, иногда токколисто-ватое слож1ете ; пюслЬднее объясняется, по- 
видимому, механич-ескимц деформац1ями; иногда окорлушоватая 
спайность (ср. таб. III, фиг. 15). Палласъ указываеть, что з.чЬино- 
горсюй галенитъ встрЬчался въ крупяыхъ и мелкихъ кристаллахъ
(100). Въ химическомъ отношети по сдЬланнымъ качествеш-ымъ
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дробамъ мозкио различить разности богатыя и б'Ь.дныя сурьмой. 
Почти всЬ образцы содоржаггъ беребро, количество котораго въ од- 
нородныхъ пробахъ доходить до 0,07% (М.М.Т.У. № 193).

Ассощацш галенита Зырямовскаго. рудника сл^дуюиця: 1) ои- 
козиновый сланецъ—кварцъ, а̂ м{ер1иггъ. галбнить, халькогшр'.п ь, 
сфалеритъ, тетраэдритъ, 2 ) хлоритосернцитовый с.ланецъ—кварцъ, 
галезгитъ, сфалеритъ, хальиопиритъ, пиритъ, 3) кварцъ—^галешгтъ 
— англезитъ—фосгонитъ—церусситъ, чалах(гтъ п 4) кварцъ,—- 
(баритъ) —галеннтъ, сфалеритъ—золото— керарпцмтъ (М.М.Т.У. 
№ 2870, 2871, 2874, 2959, 2872 и др.). Наибол1^ обычны 1-я и 2-я 
ассощацйя, тц^инадлежаиця бол’Ье глубокимъ горнэонтамъ м’Ьсто- 
рожден{я, различ1е пе-рвыхъ 2 ассоц^ацш состоитъ скор'Ье въ соста- 

боковой породы, HliMb въ состав'Ь самой аесоц1ац1и. Наряду съ 
сфалеритомъ часты.мъ сл^тнико.мъ галенита явзшется хальмопи- 
ритъ; rapoMie члены 1 генерацзн встр-Ьчаются спорадическп. 3-я 
ассоц1аидя характе]ша для м'Ьсторожде(н1я галенита въ Чудесной 
ямк'Ь шж-е 11 этааса въ восточно.мъ выклигагваныг Крючковой в'4>т- 
вп. Крупнозернистый галенитъ этого MicTopo/KHeflia обычно нс со
провождается другими сульфидами. Въ 1-й п 2-й ассоц'ипци гале- 
нитъ им'Ьетъ форму тоншхъ лрожилковъ пли чаше ноправилышхъ. 
зеренъ, сросшихся съ остальнылги с'Ьрнпсты.ми соедииетями; въ
4-й aiccciiianiii онъ вк]шпле1п. <)T,Tt>.TbHbiMii зе])нами въ кварцево- 
баритовую массу; галенитъ 3-й acoopiapiiii об1)азуетъ ироялкаки въ 
охг{»ахъ Чудесной ямки мощностью до 2— 3 верш, и })'1>зко отли- 
^шется ютъ галенита остальныхъ aceon'ianifi свскчй K'jiyiiH-noeprar 
стиетно и (ч;|цахожде1й(‘мъ еъ К1)уиными ( 1 ве]>ш. I криста.тла.ми 
кварца призматическаго габитуса съ закруг.лен1тгыми гранями. Шту
фы круинок]>исталлическаго галенита иногда обпаруживаютъ свое
образную скорл^люватую спайность (табл. III, (|игг. 15), возникан!- 
1цую, новпдп1мому, благо.даря боковому сжат1ю, которое, вызывает!. 
скольжен1е частой .минерала но (ПО). Въ хнмнческемъ oTitoiiicHiii 
иаибол'Ье ннте1>е-сны образцы галенита, оодерячаипе сел(шъ. Отно- 
шенёе къ п. т. и други.мъ рвакц1ямъ такое же, ка.кт» и у селеиоодер- 
жащаго га.яегогта съ руд. Чудака. Характерно, что и зыряновскче 
образцы, повидимому, отличаются бол(Ье легкой выв’йтривае.мостью, 
niiMb обыкновенный галс,нить, такъ какъ нер1здко П01ч])ыты сино- 
ваточсрной или томиаковобурой поб’йнгалостью. М^Ьсторож-дшпе .это
го галенита (М.М.Т.У. .У“ 2959) ио даннымъ коллекиЙ! П. П. Ива
нова—съ Vj этажа между 13 и 14 этаягами по 2-й 1гЬтви около 
Аннешжаго гезенга. Результаты анализа, производившагося по спо
собу, указанному для галенита руд. Чудака, сведены въ сл4>д5'ю- 
щую таблицу.
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S e ___ . ..............  1,23
S   13,40
Pb ........................ 83,72
C'u ...........................  0,34 m=0,5106
F e .............................  0,47
SiO............................  0,48

^^99,64

Уд. в’1>съ=7,50 при t,— 14,4" С и m=3,7372. Штуфъ оостоитъ 
изъ галенита, халькопирита, пирита и кварца, группирующихся въ 
неясную ф'01)му кокардовой руды съ сви1Нцовы.мъ блескомъ въ цен- 
тр4.,сл'Ьдую11Щмъ за нимъ хальыопиритомъ и кварцсмъ съпиритомъ 
по периф.ер]и. Чтобы р^зшить вопросъ, не является ли селенъ при- 
мФськ) въ impmii или xajibKonHimTfe, были сд1>ланы качествонныя 
пробы на с(>ленъ у пирита и количественный анализъ халькопи- 
])ита. Результаты получились отрицательные. Т. о. бол'Ье веро
ятно пред110чТО/1сен1е, что селенъ образуетъ пзо.морфную щжмесь 
ьъ с'йре галз'нита.

Что каеа('Т€я к])'упиозериистаго галенита изъ Чудесной я.\пш, въ 
парагенезисе котораго ва/кную роль нграетъ фоегенитъ, то его ана- 
лпзъ далъ Схтедуюиця цифры;

РЬ ................   85,57 S=13,99
Sb .......................  0,06
Ag .......................  0,13
('ll .......................  0.13
Fo .......................  с.теды
Mn .......................  0.15
Zn .......................  с.теды
Si(X.......................  0,17

('y.\i\ia...........100,20

Уд. вее.Т)=7,55 при t,==l(i,5‘' С и m =lL8574. Анализъ велся 
по способу, прн.мененному къ ;шво<динско.му галениту. Къ последне- 
зиу анализу довольно близокъ анализъ зыряцовскаго галенита, при
водимый Мамонтовымъ'О:

РЬ.......................  86,023 S ........................  13,286
Си.......................  0,199
Ag.......................  0,359

Сумма........... 99,867
Уд. весъ=7,34

74) Мамонтовъ N i  176, с. 8.



362

Отд-бльныл количесгвенныя пробы зыряновс,кихъ галонптов'г. па 
грребро,, произведенныя мокрымъ путе^мъ ттри нав'^скахъ до 3 г])., 
показми содержате серебра до ОД4%.

Въ Мурзгшскомъ М  2 рудшгк'Ь яа Чарыш-Ь галешгтъ вст1)'Ьча('т- 
ся очень р'Ьдко въ квах>цй съ прочими рудами въ внд'Ь крупнозер- 
нистыхъ кусковъ, частью поярытыхъ коркой англезита, линах>ита 
и церусоита (М.М.Т.У. № 5270— 5272).

Асооц1ацш галенита Петровскаго х)удника сходны съ accopia- 
ц1ями зм^^кногорскаго галенатта съ гЬмъ- ра}лич)емъ, что сфа,10- 
1штъ иногда почти совсЬмъ выгЬсняетъ халькопиритъ. Интс'ресиа 
ассощац1я галенита Пет^ювскаго рудника съ с1>1>ойг ii англезитомз. 
(М.М.Т.У. № 2470, см. ст]). 320). Грубозохшистыя разности га
ленита, частыя въ зм'Азшогохюкомъ рудник'^, зд'йсь с.мТишюгся ме.т- 
козернистыми, тО|Ш\ЮЛИстоватыл1И, часто переходящими вт. плот
ную („свинчакъ" )■ Тонколястоватая и чеп1уйчатая с'гх)уктура 
объясняется сжатгемъ и равдроблен1(>мъ штуфовъ; на п.ло'пшхъ 
]1азностяхъ явлен1я сжатая выражаются въ томъ, что вкраплсмгни-ки 
халькопирш'а и сфалерита, иногда встхД.чак>щ1есл въ нихъ, прлни- 
маютъ форму вытянутыхъ линзъ, галенитъ х>азбитъ многочнслс'н- 
ными трещинами, покрытыми штриха1ми скольжен]я. Анализъ 
свинча.ка ПетхЮ'Вскаго рудника (М.М.Т.У. № 1901, веденный по 
способу окислен1я азотной кислотой и (для сЬри нъ oi'p-fejibHiOii п}>о- 
б'Ь) опла1В.пея1я  съ KNO., и К,.СО,( вых)ажается въ с.тКдующнхъ ци- 
фхзахъ:

I II
РЬ .......................  84,61 S .......................  14,20
S1) .........................  сл1^ды

..........................  0,04
Си ..........................  0,61
Fe ..........................  0,15
Zn ..........................  0,45
Mn .......................  сл'Ьды
SiO,..........................  0.16

Сумма...........100,22

m,=:l,5281 Л1„=0,7058.
Уд. В'Ьсъ=7,39 пх>и t,=:lo,7" С и т —7,0824.
Галенитъ Риддерскаго рудника встречался въ м'Ьстохюжден1и 

относительно р^дасо (Гер-маинъ). Котта въ качестве спутниковъ 
галеиита, кром1Ь гал.мея и церуссита, указываетъ сфалеритъ и халь
копиритъ. Въ мате.р1ал'Ь М.М.Т.У. (№ 2740— 2745) риддехюкШ га-
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лепить находится въ асоощац1яхъ; 1 ) онкоаиневая порада—кварцъ, 
баритъ, галенить, I генерац1я и 2 ) галеяитъ, (сфалеритъ^)—апгле
пить— церусситъ. Въ 1-й асоощахци галенить состоитъ изъ мелкихъ 
зсрень, вкраилен1}1ыхъ въ илюшую массу другихъ сЬрнистыхъ со- 
единешй, преимущественно сфалерита; во второй — онъ крупно- 
листоватъ и обиаруживаетъ слфды pfeKHXb механическихъ дс- 
формац1й въ вид’Ь многочисленныхъ, приблизительно параллель- 
ныхъ полосъ сжаття, благодаря чему галенить прщбр'Ьтаетг на 
плоскостяхъ спайности удлиненнолистоватое строете. Шангин ь" ) 
констатируеть ( 10 0 ) для ри;ддерокаго галенита.

Ассоц1ац1я, къ которой пр|Инадлежить галенить Семеновскаго 
]>удника, им'Ьетъ сл'Ьдуюпрй составь; кварцъ, (баритъ)—сфале- 
]»итъ, галенить, пири'гъ, халькопиритъ—^марказш ь—сажистыя 
руды— церусситт>. Баритъ б. ч. выт'Ьоняется кварцемъ; если 
количество досл'Ьдняго значительно уменьшается сравнительно съ 
рудами, то кварцъ обравуетъ бобовидныя включезпя въ мелкозер
нистой или плотной массЬ рудъ, состоящей главнымъ обр. изъ 
сфалерита, въ которомъ боя'Ье или мен'Ье paniioMlipHo распред'Ь- 
лены проч1о сульфиды; по габитусу штуфы напоминаютъ образцы 
с'Ьрнистыхъ рудъ изъ бол'Ье глуб01чпхъ га])изон говъ Зы;)янп«скаго 
или Сокольнаах) м'Ьсторождешя.

Ассоц1ац1я галсн1ита Сокольиага р\ лника сходна съ ассоц1ац1сй 
риддсрскаго галенита (М.М.Т.У. jY» 2716, 49Г);1 ).

Галенить Таловскаго ]>удника находится въ ассо1цац1и: онко- 
зиновая порода — кварцъ, ба])итъ — га.лснитъ — халькопиритъ, 
офалеритъ, пиритъ, Ш1р])01тшъ. Галснитъ к])упнолистоватаго стро- 
ешя выд'Ьлился раньш(; прочихъ сул14>идовъ, образующихъ въ 

немъ прожили! и вкраилины. Характз'рна форма гцю'жилковъ 
халькопирита въ галсни1"Ь въ вид^ трещинъ съ уждоватыми рас- 
ширешя.чи, пр1уроченными къ точкаиъ сопри1Л1сновен1я rpexi- 
гранныхъ угловъ кубовъ спайности въ галеншй. Благота])Я зтому 
на плоскостяхъ ижтома по спайности получается ха{)а!.’тсрное псев- 
дограиофировос проростанie.

Галенить Чагирстго рудника наблюдался ш, видЬ крупно- и 
мелкозернистыхъ или плотныхъ, иногда почковатыхъ массъ, со- 
(;тоявшихъ пзъ аггрегата мелкихъ иубическихъ кристалловь (Пал- 
.тась-'”) и отчасти покрытыхъ коркой кальцита и жел'Ьзосвинцо- 
выхъ охръ (Ренованцъ’®). Въ коллекцш М.М.Т.У. № 2245—2247 
образцы чагирскаго галенита представляютъ сростки крушюзер- 
пистаго или листоватаго галенита съ темнобурымъ сфалеритомъ; 
р'Ьже наблюдаются вкрапленники халькопирита и еще р'Ьже пи- 
]щта. ('Ъ поверхности галенить покрыть сажистой коркой, пере-
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ходящей постепенно въ кристаллическ1й цврусонтъ и аморфныя 
лсел4вистыя охры. Относительно состава чапирспихъ галснитов'1> 
интересны указан1я Ренсванца'"') на n p n c y ro T B iie  мышьяка (.^мышь
ячные свинцовые лоски и свюиаки“, рус. пер. стр. 478) и зам'й- 
чан1е ®anbKa““), что овшгецъ, выплавляемый изъ чапгрстсаго га
ленита легко давалъ обильный б'Ьлый сублиматъ 01шси свинца, 
содержавшШ въ пуд^ 12 фун. свинца. Сдфланныя мной пробы 
галенита на мышьякъ дали отрицательный результатъ.

Галенить изъ Черепатвскаго рудника образуетъ гн’Ьзда п ni)o- 
жилки въ фельэитЬ, чаще въ кварц'Ь. Частымъ шутникомъ гале
нита является ов^тложелтый сфал'вритъ, при вьгв'Ьтриванш д1'у 
лаюшдйся красно'ватоб^'ры.мъ, и кварцъ. Эти спутншш образуюсь 
включeнiя въ галешзт’Ь въ вид'Ь отд'Ьльныхъ м(‘лкззхъ зе1ич1ъ: по
лучается родъ пойкилитическсй структуры (таб. III, фиг. 10); пра
вильности въ распол1ожен1и отд’Ьльныхъ компонентовъ замЬчоно 
не было. Галениты Черопановска1го рудника им'Ьютъ б. ч. грубо- 
сернистое cTpociiie; плотныя 1)аз1Гости въ взгд'Ь свишшка Пеадзснз 
скаго рудника не наблюдаются. Па}загенези<-ъ галенита въ б.ти- 
жайшихъ стад1яхт> выражается въ переходЬ въ анг.тсзитъ зиш 
ж;е въ церуссмтъ; псю л'Ьдмяя аесощагйя чаще пе[)вой; с.мЬняетъ ли 
2-я а1сооц1ац1я 1 -ю, или ж(> об̂ з развиваются незавнеимо другъ отъ 
друга, по и.м'Ьющемуся матер1ал!у Черепановсказю мЬ>сго])ожден1я 
'(М.М.Т.У. A*» 1 !Ж, 19!), 2171— 2177) судить трулцо. Ревер- 
гинъ'”’) 01'М'Ьчаетъ присутств1е золота въ черспанонскомъ галенигЬ. 
Оодержанк' cej;e6pa въ одно]тдномъ гал(‘нигЬ достигас'тъ 0,0-6% 
{М.М.Т.У. № 199).

Рудвикъ Чудакъ обычтз считается тзшомъ мо11омотал.т1ичсскаго 
мЬднаго м'Ьс-го]К)жден1я на Эападномъ АлтаЬ, гакъ такъ другнхт, 
минеральныхъ вндовъ, кро.м’Ь мЬ.дныхъ и жел^ззныхъ, въ Ш'.мъ от- 
AiliHCHo нс было'-'). Въ ко,т1лок1ци и. и. Иванова им'Ьются 2 <|бразца 
крупно- п сроднозе])нистаго галенита ,.изъ стараго MliCToipovK/P'- 
н1я“ (№ 2-577) и съ 4-го зтажа (№ 2589); щюмЬ того мною было 
получено въ 1904 и 1905 гг. отъ надс-мотргциА'а при рудн. Чудак'Ь 
Н'Ьсколько кусочкоиъ средне,зерниетаго галенита, взятагг», по его 
словамъ, изъ нижнихъ горизо1нтовъ мЬ-сторождетия (А® .3743, 55641. 
Это указан1е было подтверждено также однимъ изъ пр1ем1шшовъ 
руды на Чудак'Ь. Оогласно ихъ показан1ямъ, галенитъ встр'Ьчался 
на Чудак'Ь среди М'Ьдныхъ рудъ на 4-мъ и 9-мъ этажахъ въ видЬ 
лрож^илковъ, достигавшихъ мощности н'Ьсколькихъ вершковъ. 
Важно отм’Ьтить для устанонлен1я принадлежности описыеаемыхъ

1н )  Cotta 13.5, s. 236 а Гривпакь Г. Ж. 1873, И, 234.
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об})азцовъ именно къ Чудакскому м'Ьсторои«ден1ю, что образцы fa- 
л(“нита съ 4-го этажа изъ коллещ1и Иванова и по..|ученные мной 
штуфы пр'ииадлежитъ къ одной и той же минеральной аосощащи 
и аналитически и tIi, и друт1е характеризуются приоутств1емъ се
лена. Нахождеше галенита не м^няетъ впрочемъ общей мономе
таллической физ1ономш м’Ьсторожден1я, благодаря относительной 
р^щкости этого минерала. Согласно коллекдш М.М.Т.У. галенитъ 
и;!ъ Чудака наблн)да(!тся въ 2 ассоц1ащяхъ: 1) крулнозернистый 
I ал'снитъ, барить. тетраэдритъ, халькопиритъ, ниритъ—англезитъ, 
>1}10зитъ—-церусстиъ, лимонитт! (Л'» 2577) и 2) кварцъ, орадне-и 
мелкозернистый галенитъ, халькош1рить, пирить, тетраэдритъ 
(№ 2589, 3743, 5564). Баритъ 1-й асоощацш образуетъ вкраплен
ники въ галт'ничЧз наравн'Ь съ блеклой рудой; среди проч. сульфи- 
довъ преобладаетъ халькшшритъ; во 2-й асоощац1и галешггъ сопро
вождается гл. обр. халькош1ритомъ. Галенитъ 1-й ассоц1эц1и не 
обиаружнвапъ 3a.MliTimx'b слЬдовъ BHetTpiiBaniH, плоскости спай
ности галенита 2-й ассоц1ац1и, наоборотъ, обладаютъ характер- 
ны.мъ тусклымъ б.неокомъ и нер'й.дко покрыты лгатовой иоб'Ьжа- 
лостыо отъ бJJOнзoвoж(!ЛтaIT) до сиш'ваточернаго цв'Ьта. Содержанце 
селенъ галениты 2-й аесотцатци относятся къ и. т. н'Ьоколько ина
че, ч'Ь.мъ галениты 1-й ассоц1ацш дающхе обычныя реакц1и: имен
но, 1>а.стрескиваясь, иотомъ нтавясь, вещество дасть на ^тл^Ь крас.- 
новатобуры!! налетъ съ узкой темной каймой на внутренней сто- 
poiHb налета и пепельнос’Ьрой на наружной, иричемъ выд'Ьляется 
характерный, хотя слабый, запахъ селена; при дальнййшемъ на- 
г.'аливани! пробы прс'дыдуицй налетъ затемняется ягелтоватозеле- 
нымъ возгономъ окиси св1гнца. lijnr обработк-Ь тонкаго порошка ве
щества кр'йпкой c4>pHoft кислотой aaMliTHaro ок*1)аши1ватя  раство
ра не наблюдается; во:юта.но1П1тельное пламя окрашиваетс'я въ 
слабый син1й цв4»тт>. Въ отк})ытой и закрытой стеклянной трубк'й 
иорошокъ минерала даетъ при накали'ванш красный юзгонъ се- 
.лена съ вы.д’Ьлснхемъ б-благо дыма; при бол1>е сильяомъ накали- 
вахпи красный возгонъ черн'Ьетъ и перегоняется къ края.мъ труб
ки, гд’й окраапива(;тъ возстанбиительное пламя гор4>лки въ син1й 
цв’Ьтъ. Для количественнаго анализа были отобраны п. б. м. мелк1е 
обломки галенита, иричемъ особенное внимате обращалось на от- 
д'Ьлен1е галенита отъ халькопирита. Результаты анализа сл^ду- 
юпце:

I (> 3743) И .3743) med. Ill [Л 2i89)
S e ........... 0,45 0,50 0,47 1,17
S ...........'  12,80 13,04 12,92 12,60
P b ............. 85,54 85,59 85,56 82,28 .
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( ' l l ...........  _ _ _ _ _  1^28
F e ........... 0,17 0,08 0,12 0,48
Z n ............ 0,50 0,40 0,45 e,лf>ды

iiepacTB. OCT. 0,04 0,14 0,09 2,02

~^99,50 ^ 99 ,62  99,83

Уд. В'Ьсъ 1=7 .55  при m,= 5 ,7 9 9 1  и t, =  19,4" С 1№ 3743).

Уд. в'Ьсъ 111=7,23 при т , = 7 ,6 3 1 3  и t,=14,3" С (№ 2589).

Ctpa опред'Ьлялась въ отдельной iijio6'fe сплавлон)е.чъ съ по- 
таше.мъ и селитрой. Для опред'Ьлен1я остальныхъ составныхъ час
тей вещество подвергалось x.TopH{)OBanixi; ('еленовая ь'ис/юта воо- 
становля.тась кипячен1е.мъ съ со.ляной кислотой въ cejuvnuci yio, п:п> 
которой селеш. in>t’rt4H.'K4i с'!-.]>нисгы..мт, апгидр1И|Дом1> въ вп:Н\ 
краснаго порошка, при нагр1>вап1и переходившаго вт> черный. Се- 
,ленъ отфильтровывался и опред'йлялся въ тигл-Ь Гуча. Другой 
способъ разложен1я галеиита состоялъ вл̂  об[)аботк’Ь концентриро
ванной азотной кислотой. Вл> анализи])ованиыхъ обралцахъ гале
иита селепъ входитл! 1въ сосл'авъ, в'Ьроятно, въ вид'Ь изоморфной 
npiHMlvcH къ c'fep'li, такъ какъ реакц)ю на сл'ленъ даюлч, coBe])UieHiio 
св'Ьж1е и однородные на видъ кусочки спалности свпнцоваго бл(>- 
cica. Опутники га^шчшта сод('.ржан1я селена н(' обна1ууживак)тъ.

Въ заключение ш'.лншне остановилля-я ina н'Ькоторыхъ выводахл> 
вытекающихъ изъ изучен1я галенитовъ Западнаш Алтая. Г) Вс4з 
галениты, насколып) можно судигь по осмот]гЬннымъ ассоц1ац1ямл., 
принадл(жатъ aoHli колч('данисл'ыхъ рудъ, т. е. зонй первичныхъ 
с'Ьрнистыхъ ооединен1й; галениты вторичнаго п^кшсхождшпя*) не 
наблюдались; л̂ Ь гаданиты, которые находятся въ зои'й сажистыхлз 
пли ох})«стыхъ рудъ, всегда представляютъ собой то.лько остатки 
колчедашгстой boiHH, еще не захваченные п]юц(ч?сс)мл1 окислен)я.
2) Кристаллы гиленита Западна1Г0 Алтая чрезвычайно 11'йдки; кубы 
галенита (100) были констатпрова1Ны только въ самомъ нячалй 
разработки м'Ъсто^южденлй. Указанная особени'ость стоп г ь вл> связи 
съ сплопгнымъ строенгемъ алтайскихъ рудъ. 3) Въ генетическомъ 
отношенли галенитъ tI icho связанъ съ сфалерито1.мъ, зам^щаемымь 
въ м'Ьдныхъ м’Ьсторождешяхъ халькопиритомъ. 4) Парагенетиче- 
скш  рядъ галенита расходится въ н'Ьсколтжихъ направлонляхъ; 
а) съ образован1емъ англезита и отд^лен1емъ сЬры, в) съ выд'Ь- 
лен1емъ аргентита и с) съ переходомъ въ церусситъ. Наибол’Ье

♦) Hobbs. Amer. Joiirn. Sc. 1S95, t. 50, p. 121.
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обыченъ переходъ въ церуссигь, часто съ  промежуточной етадхей 
пзм'йнснгя въ англезитъ. C’fepa и аргентитъ ивлян'чсн непостоянны
ми, спорадическими членами парагенетическаго ряда галенита. 
Т. о. церусситъ представляетъ собой 1наиболйе устойчивый, конеч
ный членъ этого ряда. 5 ) Оо стороны .морфологической интересно 
преобладан1с средне- и мелкозернистыхъ, часто плотныхъ струк- 
туръ галенита надъ крупнозернистой; кром^ того нер'йдки явлен1я 
механическихъ деформац1й, вызываючцпхъ образован1е зонъ сжат1я, 
к'ото])ыя придаютъ галениту полосчато-листоватое строен1е. Стро
гой п]>а1вильности въ полонн'н1и зонъ сжат1я по oтнoшt^нiю къ пло- 
(Ччостямъ скольжегпя замечено î e бы:ло. ТЬми же .механическими 
деформачпями обусдовливается образован1е скорлуповатой спай
ности у  HfiKOTopijXT галенитовъ омРннагорскаго ir Зыряповскаго 
])уд1Й1К()Въ. п|тнч(‘.\1ъ, иовидимому, и.м'Ьетъ .м'йсто скольжеи1е 
частей 1минерала еъ образован1емъ дв11)йн:Иковъ скольжечйя по (1 1 0'l. 
На особую узловатую форму т])ещпиъ въ галеиит'Ь Таловскачх) р уд
ника, возпикаюшую при ско,чьжен1и кусковъ спайности свинцоваго 
блеска, указано было выше. 6) Что касаегея химическаго состава 
алтайскихъ галсчип'овъ, то, судя по кач('(‘твеинымъ и колчччес'твен- 
ны.чъ п]Ю'бамъ, галениты Западнаго А.'1.тая въ болышч! или м'мизшей 
степени серч^бристы, причемъ еоде]1ж-ан1(' въ нихъ cepe6j)a обычно 
)1С ир(чшшаетъ 0,1% . Изъ другихъ сос1'авныхъ частей И1нтересны 
золоикты я II сурьмяннстыя разности галенита Локтевскаго и Че- 
]|(Ч1ан()вскаго рудниковъ, отм'Ьчаемыя Севергпнымъ. Одной изъ  
<1Соб(ЧШ()(‘тей состава н"{=.которыхъ а.ттайскихъ гал(чштовъ шюбхо- 
днмо такжч' считать ирисутстгйс' изомор(1шой прим'к'и civicMia. Что 
касается ,Д{>угихъ иримЪсей, то одн'!-. изъ нихъ, иовидимому, отно- 
сятея к'ь rpynnti мехаиичешуихъ, обуе.'1он.лен11ы:х'1> вк.люч(>1Йя.ми 
кварца, халькопирита и (‘(|)а.ле1шта, друг1я 'же къ rpyiin-fe изоморф- 
ныхъ (Zu, ('ll. Ag. .Ml). Sh); вп]10Ч('мъ строго прсшести такчм' подраз- 
Л'й.иен1'(' во .многихъ тугучаяхъ нредстав.;шется K jia n n e  затруднитель- 
ны.чъ, всл'Ьдств1е елабаго ]>азвит1я .четодовъ .микроекогшчсчжаго из- 
сл'йдова1Мя непршрачныхт. минераловъ.

20. Алтаитъ.
Зиводинскш рудншчъ бы.лъ первымъ м'Ьсторож;1,ен1емъ, въ ко- 

тортмъ теллуристый свинецъ былъ устано-влонъ Розе, какъ отд'Ьль- 
ный видъ. По даннымъ Розе,*) алтаитъ является спутникомъ гес- 
сита въ вид^ нсбольшихъ сплошныхъ массъ оловянноб'Ьлаш цпЬта 
съ невиол'Н’Ь ясной кубической спайн10отью. Въ бол'Ье глубозчяхъ

о Rose ^6 247, I, 617 сл. в Rose № 248.
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выраХЗоткахъ 80— 90 гг. алгаитъ встр'Ь.чался .,въ евЬжемъ оостоя- 
нш довольно часто, но только ничтожными количествами, въ BHAli 
токкихъ, легко стирающихся примазокъ на роговО'камс.нныхъ брс'к- 
ч1яхъ, и им'Ьетъ въ такомъ соотояюи 10ЛОвянноб'Ьлый цв'Ьтъ и жир
ный металловидный блескъ (штуфы изъ 2-го Дмдтр1еБскаго ге- 
зенга). Въ несв'йжсмъ оостоян1и алтаитъ является довольно значи
тельными скоплппями въ охристыхъ рудахъ вокругъ 2-го Дми- 
TpicBCKaiX) гезенга, образуя оруденяющее ихъ веществ;). Зд'Ьсь онъ 
имФ..етъ буроваточерный цд'йтъ и слабый с.молистый блескъ'-). Въ 
псн‘лЬдне1Мъ случа'Ь алтаитъ, в^йроятно, подвергся значигсльному 
изм'Ьнен1ю. такъ какъ прэд слабомъ выв'Ьтрива.нти онъ с()Х])аня;'тт1 
-металлическш блескъ, пр1о|бр'йтая св'Ьтлож('лтый u,b131'h. Аналпзт. 
алтаита былъ сдйланъ Розе, который даетъ сл'йдующ!я цифры:

Те .......................  38 37
РЬ ............._____  60,35
A g ........................ 1,28

ЮОДО^

Уд. в'1к;ъ=8,159 1Г])и t=10,8" R.
По словамъ Розе, цифра т('л.лура (ниже, цифра свинца выше 

д’Ьйствительной, такъ какъ не все количество т(\ллура было швлг- 
чено сЬрнистымъ а.чмон1емъ изъ сйрнокислаго свища. Педостаток'ь 
лгатер1ала не позво.1и.лъ Розе произвести второй анализъ. Съ т'йхъ 
поръ новыхъ анализовъ заводинскаго алтаита не производилось, по- 
видимому, гл. обр. благодаря ьн'достатку матер1ала. не им'Ьющагося 
М61ЖДУ прочимъ и въ М.М.Т.У. Миклухо-Маклай отм’йчастъ незна
чительное содержание золага въ алтаигй и гесе.ит'Ь Заводинскаго 
рудника"), б. м. вл> видф .механической прим^^ои (сиМ. гесситъ).

21. Халькозинъ.
На Западномъ Алта'й халькозинъ находится въ сл'Ьдующихъ 

м'Ьсторождешяхъ: БереЗовскомъ (М<М.Т.У. № 5552), Бухтармин- 
скомъ"*), Б'Ьлоуоовск.о.мъ"), Верхъ-Лазурско'мъ'’), Голодаевскомъ?, 
въ 4 вер. отъ Зо.лотушинскаго руд."' ), Гольцовскомъ (М.М.Ак.Н. 
№ 14918)**), З.м'Ь.иногорсшмъ'), Золотушинскомъ (М.М.М.У.

2) Край. Г. Ж. 1891, I, 419.
3) Мик.)ухо-Маклай № 184, с. 223.
4) Герианъ № 65, III, 128.
г , ) Краткое oiiacauie Г. JK. 1835, II, 559, Кулибввъ Г. Ж. I833, Ш, 170, Cotta 

№ 135, 8. 264.
**) Нефедьеиъ 186, с. 568 и Купфферъ 1. с. 203.
6) Грвввакъ Г. Ж. 1875, 11, 290.
7) Renovantz №  242, s. 147, Hertnann №  61, Ш, 134, Cotta 1. с. s. 264, CoaccKiS 

J i  275, орвм. с. 126, Rose № 247, I, 539.
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№ 5063, 5064, см. аурихальцить), Зыряновоюомъ*), Кольшая- 
скомъ”), Крюковскомъ, Лазуревскомъ (Лазурокомъ?)*), Локтев- 
свомъ“ ), Мурзинскомъ № 2 (М.М.Т.У. № 5172, 5173;, Нижне-Ла- 
зурскомъ“), Нш,олаевско'МЪ (въ кpиcтaллaxъ)^-), Путиицевоиомъ 
(М.М.Т.У. № 5793), РндЗ;врскомъ''’), Оеменовскомъ'^), Соонов- 
скомъ“), Таловскюмъ и Чудак'Ь” ).

Хальвс'зинъ Бгълоусовскаго рудника встр'Ьчается въ вид)! 
сплошныхъ массъ отъ стальнос’Ь.раго до жел'^31Ючернаго цв:6та, 
разбитыхъ мн'огочислоннымн приблизительно параллельными тре
щинами, по которымъ выделилась медная печенвавая руда и каль- 
цигь. Халькозинъ принадлежитъ контакту колчеданистыхъ и охри- 
стыхъ рудъ, именно верхнимъ горизонтамъ сажистыхъ рудъ; по 
слова1.мъ Котты'), белоусивсюй халькозинъ встреча.лся ниже 100 
— 150 фут. въ качестве примеси къ пириту, халькопириту и квар
цу. Схема асоощац1и белоуоовокаго халькозина; темносерый фил- 
лигь—I гене])аи1я (кварцъ. пир'итъ, халькоииритъ, сфалернтъ, 
галенитъ) — халькозинъ, .медь—^медная печенковая руда—^мала- 
хитъ, каяьцитъ (М.М.Т.У. № 2632, 2697).

Халычозинъ Гояьцовскаго рудника (М.М. Ак. Н. № 14918) на
ходится въ acconianin: рогоникъ, кварцъ, пидштъ, халькопиритъ,— 
ха.тькозинъ— кальцитъ. Халькопиритъ и пи])нгъ образ^чозъ вк|'Э- 
плснники въ хал1,козине. Какъ и па Чудаке, хальноошгъ Голь- 
цовскаго рудш1ка имеетъ форму сплошной массы отальносераго 
цвета съ равовистымъ пшомомъ, содержащей частью разрушен
ные вврапленншш пирита и халькопирита. По пробамъ серебра 
не, оодержитъ. Тамъ же констатированъ землистый халькозинъ съ 
ковеллиномъ и ка.менны1мъ .мозгомъ*"*).

Халькозинъ Злтниогорскаго рудника наб.тюда,тся преим^чце- 
ственио въ верхнпхъ горшонтахъ колчеданистой зоны въ сплош- 
номъ виде, реже въ фо1>ме сцемептированныхъ обломковъ, очень 
редко въ виде натековъ или кристалловъ (Ренованцъ); въ 30-хъ 
годахъ прошлато столет1я встречалась только землистая разность 
(Розе). Согласно коллекцш М.М.Т.У. (№ 217, 218, 2433) халь-

*) Купфферъ Л» 150, с. 63.
**) Нефрдьевъ №  186, г. 568 и Купфферг J. с. 203.
О Hermann 1. с. Ш, ^23, Rose 1. с I, 592.
о) Вогдаиовъ № 18, с. 71, М.М.Т.У. № 5411, 5416. 
ю) Богдавовъ 1. с. 185.
п) Соколовой Г. Ж. 1833, III, 127, Кратк. опие. Г, Ж. 18.35, IV, 319, Renovantz 

с. 49, Нефедьевъ № 186, с. 72, Купфферъ № 150, с. 62, Эйхвальдъ .*6 312, 1, 184.
1-') Севергинъ № 259, II, 127.
1з) Нефедьевъ 1. с. 73, Купфферъ 1. с. 63 
н) Cotta 1. & 264, Гривнакъ Г. Ж. 1873, II, 242.
***) Купфферъ № 150, с. 66.
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козинъ 3MfeHoroipcKaro рудника принадлежитъ асооц1ацш: ба- 
ритъ, квардъ—халькопиритъ, пиритъ, борнитъ—халькозинъ—бу- 
ный шпагь, — теноритъ?, малахить. Халькозинъ образуетъ или 
СЛЛ10ШНЫЯ массы отальнос'Ьрапо цв’Ьта съ синеваточерной поб^- 
жало<’Т1>к», соде1)жаиця угловатыя включен1я прочихъ оульфидовъ, 
или же прожилки, р’Ьже корней на бор|НИ'гЬ и халькопиригЬ. Такой 
характе])х нахожден1я халькозина позволяотъ п1>едположить, что 
халькозинъ образовался посл'Ь другахъ сульфидовъ, причомъ по- 
стб1пе1нный переходъ халькопирита и борнита въ халькозинъ сви- 
д^Ьтельствуётъ о выд^^еши посл'Ьднаго in situ при процосс'Ь мета- 
морфизацш первыхъ (окисляющимъ) д'Ьйств1емъ поверхностныхъ 
растворовъ.

Ассоц1ащя халькозина Зыряновскаго руд1Шка сл'Ьдующая: оя- 
козиловая порода ов'Ьтлос'Ьраго, слегка золеноватаго цв’Ьта, 
(квардъ) —халькопиритъ, пиритъ, тетраэдритъ — халькозинъ 
— (ыупритъ), дерусситъ, лимонигъ, малахить (М.М.Т.У. № 2884, 
2885, 3007). Халыеопирнтъ и пиригъ подверглись сильному ш - 
мФнешю, будучи покрыты коркой бурыхъ окисловъ яселЬза или 
яее перейдя въ халькозинъ. П(JcлtlДнiй стальносЬраго цв^та, въ 
сплошной своей массЬ содержитъ включонзя мел1а 1хъ ооколшвъ 
халькопирита, нром'Ь того пятна дорусоита и лим10н‘ита. Образцы 
халькозина № 2884,2885 интересны по сходству съ купроплюмби- 
томъ. Они черноватоовиндовосЪраго цв'Ьта съ твердостью 2— 3. От- 
iioiiioHie къ и. т., какъ у купроплюмбита; но изучете п. б. м. и ка- 
чественныя ]дх>бы показываютъ, что мзшералъ состоитъ нзъ сотЬси 
халькозина и деруссита, причемъ посл'Ьдн1й образуетъ родъ псев
доморфозы по халькозшгу.

Халькочзинъ Крюковскаго рудника (М.М.Т.У. № 3496) вст]з'Ь- 
чаотся ВТ, ассоц1ад1и: онкозтгаъ—халькозинъ, самородное серебро 
•—куиритт,— ма.лахитъ. дорусентъ, азурнтъ.

Въ ,1октевс1.-о\(ъ 1»у,';ник4> халы,'озинъ находгггся въ acooiiiapiir 
аурихальдпта BMf>cTf> съ купр1Итомъ, баритомъ, малахитомъ и лн- 
монитомъ, а такжт' съ ха,лькот1]пгтомъ, к’уп}>нтомъ. м1>дной смоля
ной рудой, азу|штом'ь и малахтттомт, въ ivnimf, или каолтшизтдто- 
ванной породЪ.

Халг,коз1шъ Тп.ювстго рудншка землистаго, частью сплошного 
ст]К1('1пя ирина.тлежитъ ассод1ад1н: ква])цъ, баритъ — пирип,, 
халычопиртггъ — халгжозинъ — теноритъ, малахитъ, кальцитъ, 
BCTp4i4aHCb въ зон-Ь сажиотыхъ рудъ (М.М.Т.У. № 2164); обра
зуетъ псевдолюрфозы по пириту. Б. м. къ той же аосод(адти отно
сится халькочзинъ т ъ  матер1аяа М.М.М.У. № 7476 въ дид'Ь оплош- 
ныхъ массъ темвосвннцовос)^раго щЛта, сросшихся съ кварцемъ;
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ПО качественнымъ пробамъ онъ содержитъ незначительную при- 
м'Ьсь железа; сурьмы и серебра пЬтъ.

Довольно обыченъ халысозинъ на руд. Чудакгъ, гд'Ь онъ встр'Ь- 
чался въ эон'Ь охристосаж1истыхъ рудъ съ самородной м'Ьдью, м'Ьд- 
ной смоляной рудой, лимонитомъ, азурит01мъ, малахитомъ, а также 
съ колчеданистыми рудами въ видЬ незначительной прим'Ьси къ 
пириту, халькопириту и гомихлину” ). По даннымъ коллекщи 
М.М.Т.У. халькозинъ Чудака наблюдается въ ассопдацж: хшарце- 
вый порфиръ, (хжарцъ) — халысопирить, пшгрить — халькшшхъ — 
теноритъ?, азуритъ, малахитъ, лимонить. Халькозинъ встречает
ся только въ сплошномъ виде отъ стальносераго до железночер- 
наго цвета, иногда съ синеваточерной побежалостью. Поверхяиють 
халькозина часто пок^зыга точечными выцветами поропжоватаго 
темнобурапо мхшерала (теноритъ?). По оведешямъ каталога кол- 
лекцш П. П. Иванова халькозинъ находился на 2 и 3-мъ этажахъ, 
т. е. на глубине 20—30 саж. отъ поверхности./Халькозинъ пред- 
■ставляетъ собою лродуктъ изменетя халькопирита, такъ какъ 
на ряде штуфовъ зхожно ироследить постепенный перехо|ДЪ отъ 
халыш'Пирита къ халькозину. Въ первоначальной стадз'и изменен1я 
халькозинъ г.бразуетъ тонк1(! прожилки стальносераго цвета, иду- 
щ1е по паправленш тренцигь въ халькопирите; въ дальнейшей 
стад1и толишиа прож,плковъ увеличивается, тах:ъ что ха-лькоанхрить 
пришгмаетъ (}к)рму мслшххъ осколхдавъ, плаваюхх1ихъ въ сплошной 
.массе халькозина; на этой стад1и еще можно отлххшггь первона- 
чальныя трехтшы -въ вххде тохпшхъ черточекъ более тсмнаго цве
та на стальхиосеромъ фоне халькозина; накохгецъ. въ хгО'Иочной ета- 
д(и Н1>евращен(я хчкп.ко из])едка ххопадаются оохсолхах неизменш- 
ныхл> сериистыхъ соединенхн. Въ некоторыхл, штуфахъ хгаблюда- 
штся псевдоморфозы халькозина по пириту (100), обрахующем,у 
вкраплс1гашкп въ халычО-шхрхгге; шюгда тол1.хш по этимъ вхсраплен- 
ишхамъ м-ож-по возстапо-в-пть первоначалBiiin“i составъ штуфа. Т. о. 
по (существу процессъ образовалххя хальк-озхша есть псевдомо1)фи- 
зац(я медш,)мъ б.лескомъ халы.ошг]>пта и п1Г]>пта. (М.М.Т.У. № 220, 
2584—2.586, 2614, 2615).

Съ генетической точки важно отметить, что во всехъ раземот- 
ренныхъ месторождешяхъ халькозинъ является продулстомъ рас
пада сернистд^(хъ соединенш хж)Лчедаяхиотой зоны и можетъ слу
жить примеро1мъ сернистыхъ" соедаиешй промежуточнаго харак
тера, возншсаюхцихъ иа контакте хсолчеданистой и охристой зонъ; 
въ это-мъ отношенш онъ сходенъ съ аргентхггомъ и хпраетъ по от- 
ношенхю къ меднымъ сульфосолямъ такую же роль, кт ъ  аргентитъ 
по отношенш къ серебросодержахцимъ сернистымъ соединен1ямъ.
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Такимъ промежуточнымъ характеромъ, в']Ьр€ятно, о>бъясняется то 
обстоятельство, что несмотря на большую распроотракенно<‘Ть ха,ть- 
копирита халькоаинъ не скопляется въ большижъ колнчествахъ, 
довольно быстро зам'Ьщаясь минералами сл'Ьдующихъ генеращй, 
отличающимися большей устойчивостью. Что касается реакц1й вы- 
д'Ьлен1я халькозина, то Ванъ-Хайзсмъ дается рядъ уравнен1й воз- 
можнаго выиаден1я халькозина при дЪйствп! с'Ьрнокислыхъ coaei’i 
закиси или окиси м1>ди на сернокислую соль закиси жезгЬза пли 
}ia пиp^Iтъ, халькопиритъ и бopнитъ̂ ■') ■ Реакц1и ккшмодейсгтйя 
сер.Н01Кис,лыхъ солей м^ди и желЬза неп1ШЛ0Ж1Имы къ случаямъ 
выд'Ьлен1я алтайскаго халькозина, потому что въ числе члспов'ь 
ассоц1ац1и нетъ магастита, выпадаю-щаго при этой реакцп!. Осталь- 
ныя ураннетйя требуютъ подгоержден1я лабораторнымъ путсмъ. 
Изъ опособо-въ искуственнало получешя халькозина, повидимому, 
ни одинъ не былъ поставлень въ услов1я температуры, давлен 1я п 
состава реагируг нщхъ веществъ, сходныя съ прщюдными’Ч. При
нимая во вниматпе, что халькозинъ въ большинстве сл^иаевъ при- 
надлежитъ къ продуктамъ распада сульфосолсй, благодаря дей- 
CTBIK) окси-зоны Гзоны охристыхъ рудъ), возможно п]>елдо- 
ложить, что уравненхе распада пртгродаыхъ сулы|юсол(Ч1 анало
гично уравнен1ю разложен1я кислотахги иск'уственныхъ султ,с|и> 
солой наир, для борш1та; 2 Cu,,FeS,-{-.n,,HOj=3 C'ii,,S-f-3 TI..S+ 
Ре, (SO,),.

22. Штромейеритъ.
Па Западномъ Алтае штромейеритъ найденъ въ Змеинолор- 

скомъМ, 2-мъ Кара1мы11[евскомъЧ. neTpoBCKOMe') рудникахъ и въ. 
npiiiche на го})е Листвяжиой близъ реки Ханхары^). „Серсбря- 
номедный бле(жъ“ Зыряповскаго рудника, судя по ;uuimj\rb аиа- 
.низа, прелставляетъ неоднородную смесь галенита, пирита, сфа
лерита и др.Ч

Штромейеритъ Змгьиногорскаго рудника открытъ и описапъ. 
Генованцемъ въ качестве особой разновидности серебрянало блеска 
(„съ серны.мъ серобромъ оруделая медь—серебряный лоскъ"—

1л) Л̂ ап-Hise. А treatise on nietamorfism. Wash. 1904, )). 1111, 1163, 1164.
16- II. Н Чнрвипсий. Искусственное п'-лучен1е нинераловъ въ XIX стол-ЬИи К1свъ> 

1903—1906, с. 159 сл.
п) Эйхвальдъ JVs 312, I. 184 (ср. аурикальцигь).
i) Renovantz № 241, Reiiovantz № 242, s. 137, Rose .N« 247, I, 537, Краткое опис. 

№ 142, Г. Ж. 1836, IV, 308, Вояршиновъ Г. Ж. 1846, И, 393, Bouruon Л» 27-а, 
Pausmann ЛИ 37.

1') Воягшиновъ 1 с. 400.
3) Болр.оивовъ 1. с. 410, 412, также М.М.Т.У. № 2465 (см. каланинъ Петровскаг»

РУДв.).
4) Влавгали Г. Ж. 1849, И, 282.
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рус. пер. с. 243). Аналитически онъ былъ индивпдуализированъ 
Штромойеромъ'), по имени вотсраго и былъ названъ мит-ргитъ. 
По слсва.\1ъ Розе, штромейеритъ является одной изъ наибол’Ье рас- 
npociTpaiHeHHbixb оеребряныхъ рудъ Зм'Ьи1аО'Горокаго м’йсторожде- 
н1я. образуя прожилки мощностью отъ 1— 2 лш . до толщины паль
ца, преимущественно въ роговии'Ь, р'Ьжо въ барнтЬ, а также въ ви - 
д'Ь ввраплннъ въ барит'й отд'Ъльно или же съ м'Ьднымъ колчеда- 
помъ и золотсокь; гале.нитъ, сфалеритъ и друпя руды (•опровюкда- 
ли его очень рйдко ( Ренованцъ). Въ Зм’йшго'Г01)скомъ рудник'Ь 
штромейеритъ всегда встр'Ьчат.ся только въ сплошныхъ массахъ 
съ равойпстымъ изломомъ, сильнымъ металлгиеокимъ блескомъ 
темносвинпсвос’Рраго цв1>та. Химическ1й составъ былъ опред'Ьленъ 
Штрол1ейе]|Омъ на образцахъ минерала, находившихся въ роговик'Ь 
вы'Ьст'Ь съ халькопиритомъ и баритомъ, и выражается сл'Ьдую- 
пщми цифрами:

S  15,7824
A g ......................................52,2722
Си.......................................30,4787
!•'“ .....................................  0,3331

~ 98,8664
Уд. ̂ Ъсъ=0,255.
Перешгслен)емъ на 100 получено:

S ....................................... 15,963
A g .......................................52,871
Си...................................... 30,828
F e .....................................  0,338

100,000

При.м’Ьсь жел'Ьза по мн'1>н1ю '1Ытро.мейера объясняется включе- 
и1я.ми халькопирита. По яр|0бамъ Реяованца содержа«1с серебра въ 
штромейерит’Ь достигало 50%, м1>ди— 10-17%; KpoMt того Рено
ванцъ oT-MtHaerb, что спутникомъ штромейерита обычно является 
золото. Это подтверждается также изучен1емъ ассощац!й штромей
ерита изъ матср1ала М.М-Т.У. и М.М.Ак.Н. Согласно коллекщи 
М.М.Т.У. (№ 227—'231, 2445) аххх>щац1я зм’̂ йиногорскаго штромей
ерита сл']̂ Д5"ющая: (рогавикъ—юварцъ)—баритъ—халькопиритъ,
галенитъ, пирить, сфалеритъ, тетраэдрить, кварцъ, штромейеритъ 
— золото, серебро, аргентиггъ; ин01гда рошвикъ зам'Ьщается ошшзи-

Штромейеръ № 309.
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НОВОЙ породой. Среди таеновъ, ооотавляющцхъ т^ло а<мх>щацж, 
преобладаетъ баррггъ; изъ сульфвдовъ I renepa^iir халъкширитъ 
чаще другихъ образуетъ оростви и включешя въ штро'мейеригЬ, 
довольно обычны сросггни и съ галевитомъ. Остальныя сЪрнистыя 
соединен1я 'гЬсио связаны съ жильной породой, а но съ самимъ 
штромейеритомъ. Для парагенезиса штр'Омейерита очень харажтер- 
па связь съ серебромъ, золотомъ и аргентитомъ. Самородные эле
менты б. ч. обраоуютъ или мельчайш1я, залгЪтныя иногда только
п. б. м. крапинки на шт]х>мейеригЬ, или же тошля пластинки 
и занозистыя зерньшпси и очень р'Ьдко отд'Ьльныя кристалличе
ская зерна (ср. стр. 326). Аргонггитъ даетъ скоплен1я точечныхъ 
рыцв'Ьтовъ на поверхности штрсшейерита. Обычный формой на- 
хожден1я минерала являются пластинки до Yj— 1 см. толщиной 
или же выполнен1я короткихъ друэовидныхъ п>’'стотъ (2— 2̂ V2 g'I- ) > 
стЬнки которыхъ покрыты мслкиопи айр'исталлами кварца и бари
та. Минералъ хрупокъ, обладаеггъ ракююистымъ изломомъ, силь- 
ны1мъ металлическимъ блескомъ, темнымъ стальносЬрымъ пд'Ь- 
томъ, сходнымъ съ цв’Ьтомъ халькозина; (выв’Ьтриваюпцяся поверх
ности прюбрЬтаютъ вскор’Ь отъ одного ле/кан1я на воздух'Ь синс- 
ваточерную лоб’Ьжалос.ть, загЬмъ д’Ьлаются матовочерны'мн. Твер
дость 2 У:2—3. Ясной спайности нЬтъ. Строен1е сплошное. На iit-  
которыхъ поверхиостяхъ (М.М.Т.У. № 228) видны парало4ел1>ные 
штрихи, идупце по длинному разм’Ьру зерна; р'йдко кристаллы"). 
Анализъ иатромейерита ЗлтЬиногорсгсаго 1>уд1шка (М.М.Т.У. 
.¥о 230) далъ сл’Ьдуюпця циф])ы:

Т II med.
Я ....................................................  15,.j8 1.-),83 l.j.70
A l l .................................................................... —  —  —
A g ................................................................  .31,72 31,78 31.75
С и .................................................  32,33 32.46 32,39
F e .................................................  0,21 не опр. 0,21
HciiacTB. ост..................................  0,06 — 0,06

100Л1

Анализъ въ первой npio6t велся сплавлен 1смъ съ кислымъ efep- 
нокислымъ кал1емъ, во второй—растворетсмъ въ концентриро
ванной азотной кислот'Ь. С'Ьра опред'Ьлялась отдфльно по способу 
Фрезен1уса. Уд. вТсъ штро.чейерита=6,26 при т , =.3,0093 и 
t,=18,3" С. Результаты пробъ на золото въ однородныхъ навйскахъ

«) Купфферъ 150, с. 04. 
7) Маяонтовъ Л» 176, е. 8.
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(nii=l,1836, m ,= l,0218) получились отрицательные. На основаши 
этихъ аналиаовъ является в'Ьроятнымъ, что эолото не входитъ въ 
соотавъ самого штромейернта; фаж.тъ же параге1нетичесжой свяаи 
пггромейерита съ золотомъ, шеидимо1му, сл1^дуеть понимать въ 
томъ cMHCHi, что продукты распада штромейернта воэдЬйствова- 
ли на протекавппе золотые растворы и осаждали изъ нихъ само
родные элементы. Что касается: усл0в1й генезиса штромейернта, 
то остается неяснымъ, слфтуеть ли штромейеритъ отнести, подоб
но аргентиту и халвьтеину, къ продуктамъ распада содержапщхъ 
M"Ĵ Ab и серебро с'Ьрьшстыхъ сое'Дине'н1й или же разсматривать 
его, какъ образование, выделившееся одновременно съ этими суль
фидами. По услов1ямъ залегашя въ верх,нихъ горизонтахъ колче- 
данистой зоны и по форме нахожден1я штромейеритъ сильно на- 
поминаетъ аргентитъ, но съ другой стороны характеръ сросган1я 
съ хальк1опирнтомъ. гаденитомъ и баритомъ говорить скорее за 
одновременное его выделен1о съ эти.ми минералами, относящимися 
несомненно къ первичной генеращи.

23. Сфалерите.
Сфалеритъ и;жестенъ въ следуюшдхъ месторождешяхъ За- 

паднаго Алтая: Березовскомъ*), Белоусовскомъ'), Верхлазур- 
скомъ^), Гаузовско.мъ и<ъ кварце съ галештто.мъ и хальь’опири- 
томъ) ‘), Гаузовокомъ № З’’’), Греховскомъ, Густокаппшскомъ'*), 
Заводинк'комъ'’), Змещгогорскомъ"), Золотушнтекомъ (кадми- 
стый)0) Зы])ят);1ЮКОмъУ), Кар,а(.мьш1е1всшхъ 1-мъ и 2-.мъ°) 
(М;М.Т.У. № 248.5, 2488), Коммпсеаронскомъ’''), Крюковекомъ’"). 
ЬЬшне-Лазурскомъ'), Нпколаешскомъ, Иоюо-Чагироммъ см. Ча- 
гирско>мъ, Пет1Х>вскомъ") (М.М.Т.У. Л'Ь 2472), Ридде[>скомъ’0 , 
Семеновскомъ'М. Сокольномъ’*), Таловеномъ’''), по Ульбе (Ма-

i) Cotta № 135, s. 264.
■j) Отчетъ /й 201, Г. Ж. 1840, 1, 480.
3) Отчетъ № 200. Г. Ж. 1846. Ш, 247.
4) Реутовск1й № 243, с. 214, Мамонтовъ .V« 178, с. 367.
г,) Rose № 247, I, 615, МиклашевскШ 182, с. 203, Кратъ № 143, с. 394 сл. 

Мвкл\хо-Маклай № 184, с 222 сл.
6) Falk № 283, II, 85, Renovantz № 242, s. 149, Hermann .Ns 61, HI, 135, Ce-

вергивъ .Vs 256, II, 114, Rose 1. c. 1, 539, Бояршиновъ № 22, Г. Ж. 1846, 11,395; Г. Ж.
1833, IV, 308.

7) Нефедьевъ 186, с. 63, Купфферъ .N6 150, с. 36.
в) Краткое ouHcaeie Г. Ж. 1835, II, 651, Cotta 1. с. 237. 
в) Краткое опвс-1н1е Г. Ж. 1835, IV, 311. 
ю) Щуровск'й 311, с. 127, Cotta 1. с. 222. 
и; Hermann 1. с. Ш, 185, Вояршиновъ 1. с. 401.
12) Крал к. опис. Г. Ж. 1835, П, 549, Cotta 1. о. 219.
13) Renorantz 1. с. 214, Hermann 1. с. Ш, 258, Кратк. опис. Г. Ж. 1835, II, 564.
14) Cotta 1. с. 221, Гривнакъ Г. Ж. 1873, II, 253, ЕремЬевъ .Ns 93, Купфферъ№1б0,с. 325.
15) Кратк, опис. Г. Ж. 1835, IV, 320, Щуровсмй I. а  327, Cotta 1. с. 266.



376

лой) выше устья Черепанихи въ валунахъ-''), Успенскомъ*). Ца
рево-Алексавдровскомъ-')> Чагирокомъ^Ц, Черепановскомъ'Ц и 
друг.

Сфалехштъ Березивскаго рудника является одной ц.тъ глав- 
ныхъ составныхъ частей бол'Ье глубоыихъ го}шзонтовъ колчедаш- 
стой зоны, образуя тояиозеряистую см’Ьсь съ пнритомъ, р1>же халь- 
копирнтомъ, по габитусу сходную со штуфами Б’кпоусовокаго руд
ника съ гЬмъ различ1емъ, что бсрезовок1й сфалерить значительно 
преобладаетъ надъ остальными компонентами см'Ьси. ЦвЪтъ мине
рала т('мно-нлп краслшбурый.

Въ Бгьлоусовскомъ рудник'Ь сфалерить находится въ очен1> тон- 
козе|;нистой, почтч! плотной смЬси съ пиритомъ, халькопиритомт, 
и марка-штомъ, составляющими на1ибол'Ье глубокую зону колчеда- 
нистыхъ рудъ этого м'Ъсторожден1я. Пиритъ значительно преоб- 
ладаетъ надъ остальными минералами, среди воторыхъ, KpoMt вы- 
шеуказанныхъ, неебходимо еще от'м1>тить линзы онкозина и жел
ваки кварца и марказита. Сфалерить выделяется въ вид’Ь прослой- 
оювъ темнобураго и чорнаго цв'Ьтшъ; эти прослойки иногда собра
ны въ мелгая смадки соотв^отвенно первоначалвной плойчато- 
сти порды, причомъ сфалеринъ, повиднмому, метаооматичеоки за- 
мЪстилъ породу, об])азуя вм^стй съ н]М)чпмн сульфидами слож
ную псевдоморфозу по боковой пО|род’Ь м^>сторожден1я. Матер1алъ: 
М.М.Т.У. № 2636, 2637.

Сфалерить Гртховскаго рудшпеа образуотъ овалг.иые Шураплен- 
Hiirai (1—-2 см. Дл.) бураго цвЬта лъ глинйетпонкозинсвой перодЬ, 
сильно ими[)ен)ированиой пиритомъ (100 и Ико ) и кварцомъ, р'Ьжс 
наблюдаются выд'Ьлетя мелкихъ зеренъ ха,тькоиир|Ита и галени- 
з'а. Сфалерить оодержитъ мельче вростки пирита, иногда галенита 
и xaju.KororpiiTa и окружекъ оболочкой, состоящ(ч“1 или изъ одно
го онкозина, или же изъ онкозина и кварца, П1)ичемъ ква])цъ со- 
ставляетъ ближайшую къ сфалсрит^^ зону, а 0'Шч10зинъ распо.тагает- 
ся на периферш. М'Ьстами сфалерить покрыть б'Ь.лыми налетами 
госларита.

Въ Зиводинскомъ pyHHHiK'lh черный сфалерить быль спутни- 
комъ теллуристаго серебра и свинца (Розе. Миклашевсий); 
Миклухо-Маклай отм’Ьчаетъ, что цинковая обманка Заводинскаго 
рудника въ изсл'Ьдовалныхъ -гамъ образцахъ всегда им’Ьла бол'Ье

1в) Renovantz I. с. 198.
17) Renovantz 1. о. 259, Крахи, опис. Г. Ж. 1835, IV, 321.
*) М.М.Т.У. № 4948 (мелк(е вкраплевпики ах. роговик^ съ пиритомъ).
1в) Краткое описяя(е Г. Ж. 183.5, II, 552, Бояршиыовъ Г. Ж. 1845, I. 22,
19) Богдаиовъ И  18, с. 137.
20) Богдаиовъ 1. с. 257.
21) Гриввакъ Г. Ж. 1876, II, 307.
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ИЛИ MCiHibe значительную черную оторочку и сонхювождалась б. ч. 
хлоритомъ. Въ матер1ал'Ь М.М.Т.У. (№ 3028, 3018, 3023, 3032, 
3037, 3038) сфалеритъ является спутнико1МЪ другихъ сЬрннстыхъ 
соединешй, особеншо галенита и халькопирита. Цв'Ьтъ .минерала 
TeJHHOclipHft, р'Ьже К1 >аонобурый; строен1е отъ средне - до мелко- 
ссрЕистаго. Миклухо-Маклай вьд'Ьляетъ ассоц)ац1ю с^фалсрита, 
хлорита и кварца въ особую гетюрац!»), что изуче1Н1е.мъ .чикроско- 
пическихъ препаратовъ М.М.Т.У., повидимо.му, но подтверждается.

С̂ фалгернп-ъ З м т ш о г о р с т г о  рудника пр|ИН:а1Длежитъ къ рас- 
простраяенны.мъ минерала1мъ этого м’Ьсторождсн1я, будучи оооре- 
доточенъ преимущественно въ нижнихъ горизонтахъ, гд'Ь онъ въ 
c-MliCH съ Д1 )угими сульфидами находился въ форм'Ь прожилковъ и 
вкрапленниковъ въ роговргк’Ь и барит'Ь; изъ другихъ формъ нахож- 
ден1я необходимо отм’Ьтить сталактитовую (Ренованцъ). Структу- 
1 >а минерала зернистая, листоватая, р'Ьже ленто,чная. Цв'Ьтъ отъ 
б’Ьлаго (р1:ДКо), бу]>аго (гл. обр. въ барлт'Ь) до темносЬраго и чер- 
иаго. Особенностью зм^-иногорскаго сфалерита является способность 
(|юсфоресцировать п Т1>иболю.М|Инисцировать въ темнот^. Согласно 
матер1алу М.М.Т.У. сфалеритъ находится въ accopiapin: рогов.икъ, 
кварцъ, барнтъ—I генерац1я, сфалеритъ—са.мороднне элементы, 
сульфаты—карбонаты, будучи т'Ьсн'Ь.е связанъ съ кварцемъ, ч'Ь.мъ 
съ баритомъ и роговикомъ; это обслч>ятел1>ство стоить въ соглас1и 
съ вьииеуказаннымъ млгЬн1емъ Ренованца. члч) цинковая об.манка 
прео411а.дала въ 6ojrfi(‘ глубокихъ горизонтахт>, г.дЬ баритъ вытес
няется ква]ще.мъ. Кристаллы цинковой обманки р'Ьдки. Кристаллы 
сфа.л('рита изъ aecopiapiii волосистаа'о сереб{)а (ом. стр. 349), 
пргаг. 24) достигаютъ! Vj см. въ попорк'ЧншгЬ; съ поверхности они 
покрыты коркой сажпстыхъ рудъ, извнутрп совершенно прозрачны, 
с.табо ж('лтаго цв41та. Кристал.лы еостоятъ нзъ комбинацп! формъ 
(111), ( И П , (100), (ПО) и 111 ? (311). прич(\мъ габитусъ ьдшетал- 
.ло̂ въ опр(\';Тляется преобладаншщмъ развит1емъ полонпыельнаго 
лст|>аэдра згли же куба (100); въ послКднемъ случа'Ь получается 
сходство съ кристал.л1а1ми галенита. Положительный тетраэдръ от
личается ктадкими, большими поверхнсстями, отрицательный— 
маленькими, б. ч. закругленными. При царапанш паверхности сфа
лерита остр1смъ ножа, при разда1в.ливан1и и т. п. кристаллы CB’fe- 
тятся О'Гнснножелтымъ св'Ьтомъ, хорошо зам'Ьтнымъ и днемъ. Ре- 
нова1Нцъ рт.м1зчаетъ серебристость зм^иногорскаго сфалерита, не 
указывая, входить ли серебро въ составь сфалерита, какъ механи
ческая или же химическая прим'Ьсь.

Однимъ иизъ наиболее обычныхъ мзшераловъ первичной гене- 
рацш З и р я н о в с к а г о  рудника является сфалеритъ, причемъ въ ге-
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перац1и I А онъ пребладаетъ яадъ другими сульфидами и им’Ьетъ. 
средне - и мелкозериистое строен1е, крупнозернистыя раз/ности ха
рактерны для ассоц1ацш I В и I С. Цв'Ьтъ минерала преимуще- 
cTBeiHHO краснобурый или желтый, при выв'Ьтриваши темнос’Ь.рый, 
матовочерный съ синеватой поб'Ьжалостью. Кристаллы зыряиов- 
скаго сфалерита, лопадаюпцеся р’Ьдко (№ 119, 120 кол. Болотова 
и № 813 шго. М.М.Т.Т.И., № 5468, 5470 М.М.Т.У.), достигаютъ ве
личины 1— 2 см. въ попереч1шк1 > и представляютъ комбииащю 
2 тетраэдровъ, полоя{ительнаго, покрытаго многочисленными вици- 
налоидами въ форм'Ь треугальниковъ, стороны которыхъ пр'оходятъ 
параллельно липга пересЬчешя тетраэдровъ, и отрицатольнаго, на 
граяяхъ котораго видны сл'Ьды плоскостей спайности; грани поло- 
жительнаго тетраздра—^гладки и блестящи, грашг отрицательнаго 
—наоборотъ мато.вы и слеша вогнуты. Криста.ялы обнаруясиваг 
нтъ сл'Ьды механичеокихъ деформац1й, о6оэначающ1еся сдвигами 
частей кристалла по плоскостямъ спайности (110). При вывЬтри- 
вати  грани 'прюбрЬтаютъ скневаточерн^чо побЬжалость, потомъ дЬ- 
лаются матовыми и покрываются пленкой свЬтлобураго сидерита; 
отрицательный тетраэдритъ,повидимому, легче подвергается вывЬт- 
риватю. Что касается хггмическаго состава зыряновскаго сфалери
та, то цинковая обманка, находящаяся въ токкозер1нистой смЬои съ 
галенитомъ, пиритомъ и халыдапиритомъ, по изслЬдован1ю Фриче, 
содержитъ слЬды гшдгя--). СдЬлаггныя мной качестиешшя пробы 
краснобура.го сфалерита показали содоря<ан1с СО.

Анализъ прозрачной бурой разности, обладающей уд. вЬоомъ 
4,09 (при т= 2 ,6 9 1 4  и t,=18,2" С) выражается въ слЬдуюшдхъ 
чис.яахъ (М.М.Т.У. № 4812):

S .....................................32,94
Z n......................................  03,80
РЬ................................  нЬтъ
Си................................  нЬтъ
A g .......................................  0,04
Cd................................  слЬды
Р е ..................................... 3,31
^Гп.............................. слЬды
Са................................  нЬтъ
Mg................................  нЬтъ
SiO„...............................  0,08
Н .О ..............................  нЬтъ

loo'iy
2s) Cotta 1. с. 237.
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C'ifepa oиpe^l;Ьлялacь по методу Фрезетуса пъ отд'Ьльной проб^^ 
остальныя части—по способу, прим’й|Непяому къ анализу омитсо- 
нито)въ. По соотношошю составныхъ частей эта бурая разность сфа
лерита напоминаетъ бурыя разности смитоонитовъ, главяььми со
ставными частями которыхъ являются цинкъ и жел'Ьзо. Для этой 
цииконой обманки характертю, что при истиранш въ агатовой ступ- 
idb она издаетъ зам-Ьтный запахъ сброводорода какъ въ выв1>трив- 
шихся, такъ и въ ов^жихъ образцахъ-^). П. м. шлифъ сфалерита 
изотропенъ; 10снолки, подвергш1еся раздавливан1ю, часто анизотроп
ны, преимущественно по плоскостямъ спайжсти и скольжстя. Цин
ковая обманка, близкая по составу къ анализированной, содер- 
Ж|итъ-^):

S .....................................  34,703
Z n ......................................  62,504
A g . ..................................... 0,016
F e .......................................  2,871

^ 0 0 ,0 9 4
Уд. в'Ьсъ=4,059.
ПарагонетотескШ рядъ сфалерита ограничивается госларитомъ, 

каламиномъ и смшч-онитомъ, причемъ чаир  ̂ другихъ въ accopia- 
ц1яхъ попадается с.митсонитъ. Матер1алъ: М.М.Т.У. 2921— 2924,
2979, 3001, 3002 идр.

Въ Н и к о я а евск и м ъ  p>̂ HHKt> сфалеритъ к|)ас1гобураго или тем- 
Hoc'hparo ир'Ьта Нс1ходится въ тонкозерпис1’ой CMtcn (‘Ъ халько'ПИ- 
ритомъ, га.Т(‘!штомъ, шгритомъ. кварщ'мъ и онкозипомъ (М.М.Т.У. 
ЛЬ 4755).

AccopiapiH сфалерита Р и д д е р с к а го  рудника сл'Ьдующая (М.М. 
Т.У. № 2723—2728): роговикъ, онкозиновая порода—кварцъ (ба- 
ритъ)—сфалеритъ, галенитч>, халькопи]>итъ, (пи];и1 тъ и прочте 
сульфиды). Сфалеритъ находится въ форм'Ь вкранлеияиковъ и про- 
яоглковъ въ кварц'й или боковой iiopopli. Цв'Ь'А, томнос’Ь.рый, крас
нобурый, иногда св'йтложелтый. Структура мелкозернистая, поч
ти плотная. Галенитъ п хальыопиритъ тршсутствують въ асооц1ац1и 
приблизительно въ одинаковыхъ количествахъ.

Cxeftra ассоц1ац1и сфалерита С ем е н о вск о го  рудника (М.М.Т.У. 
№ 2234— 2238): (онкозиновая п0 |рода), кварцъ, (баритъ)—I гене- 
рапдя, сфалеритъ—алунить, халькантитъ, сажистыя руды—-охри- 
стыя ооединешя. Сфалеритъ красн|оватобураго, темнос4>раго и чер-

2 3 )  О разложсв1и вурцпта и сфалервта на впздухФ съ выд1лен1емъ сероводорода 
см. Gmelin-Krauts Handb. d. anorg. C'hem. Heidelb. 1905, Lief. 4, s. 32.

24) Мамонювъ № 176, c. 8.
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наг:) цв'Ьта образуетъ тонкозернистую см'Ьсь гл. обр. съ халькопи
рит омъ и галенитомъ, значительно преобладая надъ прочими суль- 
фи,1ами; наблюдай;тея также прожилки и тонк1я пропластки т .  
боковой, частью м('тасо.матичеекя зам'Ьщегаюй пopoдtJ.

Сфалеритъ С о к о л ь н а го  рудника встр'Ьчается въ той же aocopia- 
ц1и, какая указана для ридцерскаго сфалер1гга; сходство иногда на- 
(‘.только велико, что не т]>удно C!Mt>iiia.Tb штуфы этихъ м'Ьсторожде- 
1йй. Зо])на с({1ал(^рита иногда включены въ оболочку изъ онкозргна 
(ор. FjitxoBCKift ])удннкъ). Другая MCHlie обычная ассО'щац1я сфа
лерита отно(‘ит(‘и  къ генеращи I В, со(гтоящей изъ с-идс'рита, мар
казита и с(})алери'1'а, обволакивающихъ сульфиды предыдущей ас- 
copiapin, кото]1ые им'Ьк тъ фериу неправпльпыхъ обломковъ; т. о. 
штуфы по.]1 учаютъ ст[)уктуру кол1>чатой руды. Сфалеритъ идгЬетъ 
■<{юр.му пеправнл1>шюк])углыхъ зерепъ, свободно сидяпщхъ на ст'Ьн- 
кахъ жеодъ, выстлатгнгдхъ сидеритоичъ; на им"Ьющо1.\1ся у меня ма- 
Tepiajrb зерна сфалерита р^^дво достигаютъ величины V2  см., 
цв-Ьть зеренъ съ по1верхности благодаря выв'Ьтряван1ю темиобурый, 
пзвнутри св'Ьтложелтый. Среди кристалличеекихъ граней можно 
было установит!) плгоскости обоихъ тетраэдрвъ и ]юмбиЧ1ескаго до- 
доказдра. Годный для nBM'bpoHiH матер1алъ былъ подвергнуть шу- 
чешю П. В. Ере.\^)евышъ” ), который наблюдалъ простыя формы; 
о (111). о, (111). (1 (ПО), jjL (411) и р? (221). Кристаллы вели
чиной 1— 1 (/о см. (уд. в1^съ=4,0494) им'Гютъ форму октаэдровъ и 
предста!вляютъ ,иолиошгтетическ]е двойники сростаи)я но плоскости 
тетраадра. Грани т('траэд]>а (111) обладають слабымъ блеокомъ п 
„продольнорубревиднымъ“ сложен1е.мъ, грани отриратсльнаго тет
раэдра (111) им'йютъ бол4>е сильный блескъ. гладки и только из- 
Г»411дка по^крыты т]н>уголы!ыми вирнналоидами.

Въ Т ал обском ъ  ])у;суш.к'Ь сфалеритъ пстр'Ьчается въ видЪ про- 
жилковъ, вкрапле1Н1' 1г,ко.въ или желваясоаП) до 2—3 см. въ попереч- 
Ш1 кГ) !!Ъ сериритово!).'варритовой боковой пород'Ь. Спутникаши его 
являются круп 1И)листо1ватый галонитъ и халькопиритъ. бол'Ье р^д- 
К1я ирим'Гси—'баритТ) и кварръ отд4м1ьны.ми зернами и просЬчка- 
ми; своеобразна accopiapifl съ пирротино'мъ. Цв^Ьтъ сфалерита кра- 
сиобурый, р'Г.я̂ е св'Ьтложелтый, почти безрв’Ьтный. Структура 
средиезериистая, часто переходягцая въ крупнозбрНистую. Влижай- 
шимъ продуктомъ изм'Ьнешя сфалерита является госларитъ въ ви- 
д'Ь б'Ьлой пленки на выв'Ьтриваюнрсася понерхностяхъ ринковой об- 
лгаики. Въ Таловоко.мъ м’ЬстО'рождети рилкшая обманка скопля
лась преимущественно вблизи висячаго бока., им^Ья постояннымъ 
спутникомъ баритъ (ЩуровскШ). Матер1алъ: М.М.Т.У. № 2160, 
2161, 2516, также acoopiapin галенита и пирротина.
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Ассощац1и, къ которымъ принадлежить сфалеритъ Ч ер еп а н о в-  
с к а го  рудника, (УгЬдующ1я; 1) кварцъ—сфалеригь, I генеращя—  
халькантитъ, 2) фельзитъ—'ОН1к.оаинъ—сфалеритъ, I генеращя;—• 
халькантитъ и 3) баритъ—сфалеритъ, галенитъ, хальиопиритъ 
(М.М.Т.У. Л'Ь 2209— 2211). Въ 1-й и 2-й аооощацш сфалеритъ— 
бураго pBliTa, въ 3-ей—темво- до св^^тлос^рато. Форма нахождетя 
—'Прожилки и вкра1плен1иик.и. Для 2-й ассоц)ац!'и характеряо вы- 
д'Ьлеи1е онкознна на контакт^ сфалерита съ фельзитч)мъ (ср. Оо- 
кольный II FplixoBc-Kiii рудники).

По услов1ямъ генезиса сфалеритъ разсмотр'Ьнныхъ м-Ьсторож- 
ден1й схО'Денъ съ галенитомъ и халькопщштомъ, являясь одними 
изъ наиболее распространенныхъ минераловъ зоны колчеданистыхъ 
рудъ; отъ галенита и халькопирита онъ отличается гЬмъ, что во 
многихъ MiicTopoBx îHiHxn занимаета бол'Ье глуб'Оюе горизонты, 
гш'степсиио вы.гЬсняя своихъ спутниковъ (Bopc3iOBCKiii, Б'йлоусов- 
(Hviii, 3.чФл1Н0Г1П1]>сьчй, Зыряню13ок)й, Рнддерск1й, Сокольный и др. 
рудники), причсмъ одновре1ме1ННо уво.тичива.егся. повиди.мому, со- 
держа1н1е прим1-си пи]1ита въ рудф>. Какъ и д.тя всЬхъ сЬрнистыхъ, 
соедижчпй Западнаго Алтая, криста.:1лы с(|)а.лс1)ита р'1здки, мелки, 
б'1>дны ф'0рма1ми.

24. Ковеллинъ.
Ков('ллинъ встр'Ьчается въ Г о л ьц о вск и м ъ  i)y;iHiiKt. въ сплош- 

но.мъ вид1> темноищиговосиняго цв'Ьта съ землистыми халькози- 
номъ и калгоннымъ мозгомъД, въ З м т ш о го р с к о м ъ  и С у га т о в с к о м ъ  
.\1'Ьстч)рожден1яхъ възон'Ь саяшстыхъ рудъ въформ'Ь лорошковатыхъ 
скоп.ло!г1й сишчтаточернаго цв^та, содсржаитихи мелкте ос.колк.и 
халькоии|)Ита и пирита. Въ З.м'1шиого])ско.чъ рудник^ ковсл^линъ 
принадлсжитъ accupiauiii ct>pu (стр. 319) и образовался благодаря 
распаду хальвопщшта (и пирита? ) Bc îlijicTBie поверхностнаго вы- 
тгЬтриван1я: включен1я халькопщшта и пирита, очевидно, представ- 
ЛЯН1ТИ собой уц'Ьл'Ьвппе отъ разрушен1я остатки колчедановъ I ге- 
нерац)и. Характерна тФсная связь ковеллина и с'Ьры, постепенно, 
повидимо1му, разраставшейся за счетъ ковеллина, судя по характеру 
просЬчекъ С’Ьры въ иоиеллинЬ. Отношен1е къ п. т. типично; каче- 
ственныя пробы состава кромЬ мЬди показали незначительное оо- 
держан1е желЬза. Въ сходныхъ усл.0'в1яхъ парагенезиса находится 
ковеллинъ и въ Сугатовскомъ рудникЬ, гдЬ они выдЬляется въ фор- 
мЬ порошковатыхъ налетовъ и выцвЬтовъ на поверхности вывЬтри- 
ваюпщхся халькопир'ита и пирита вмЬстЬ съ англезитомъ или же

с Купфферъ l.iO, с. 66.
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въ вид̂ Ь чешуйчатыхъ сростковъ въ ячеяхъ шарцевополевошпа- 
товой ноздреватой породы, оставшихся покугЬ разрушен1я пирита 
(ом. accopiapiro сЬры Сугатовскаго рудника).

Съ генетической стороны ковеллинъ инч'ересенъ, какъ тешич- 
ный минераль контакта эоны колчеданистыхъ и зоны охристыхъ 
рудъ (сажистыя руды); въ качсств-Ь промежуточнаго члена пара- 
гснетическаго ряда онъ сходенъ съ аргентитомъ и халькозиномъ. 
В'Ьроятпо, расщюстраненность вовеллина гораздо значптельнЪе, 
ч’Ьмъ это можно установить по имеющемуся матер1алу; врядъ ли 

I онъ отсугетвуетъ въ awrib сажистыхъ рудъ любого рудника; къ со- 
жалешю, разделить то1нкопор0'шковатую массу са.жистыхъ рудъ 
синеваточернаго характернаго цвета не удается; усиов1я же, благо- 
пр1ятныя для скопления ковеллина въ однородномъ состоян)п п от
носительно большихъ воличсствахъ, осуществляются, кажется, такъ 
же редко, какъ и для прочихъ генетически сходиыхъ съ ннмъ ми- 
нераловъ; въ этомъ сказывается вл)я1 пе промежуточнаго, переход- 
наго XHMinecKaro характера этихъ ооедииен1 Й.

25. Никколинъ.
Гео]>ги, ссылаясь на Ренованца, отмечаетъ нахоячдппе никко- 

лина (Kupferniekel ni.it ;̂ruuem Niekelbesclilag) въ К о.Ш вансК П Х Ъ  Го- 
рахъ'). Болес точныя литературныя сведенхя мне неизвб' гны. 
Ренованцъ'*) высказываетъ толыю предположен1е о ирисутств1и 
никколовыхъ охръ въ Богоявлснско'мъ II Боб^ювниковскомъ рудии- 
кахъ.

26. Пирротинъ.
11ир]ктшъ встречщ'тся нъ Та.ш сколп, ]>}'̂ -, на .3.') саж.тлуб. въ 

BOCTOHHoii ])азведке, веденной отъ Алексеевскаго гезсш'а (ьчхчл.
II. Иванова); ад1мм, онъ находится въ accoii,iapiii: т]юмолитовая по- 
1Х)да—кварцъ, халькоииритъ, с(||але])тъ, г])анатъ, магнетитТ), пи{)- 
1Х)Тинъ—сернокислыя и гидратныя соли железа (М.М.Т.У.. № 266, 
2158, 2159, 2515); обычный спутиикъ пирротина—халькоииритъ; 
черный сфалеритъ присутствустъ въ небольшпхъ количествахъ. Ха
рактерно, что пщштъ. повидимому, ш> всгречается въ ассощац1и 
пирротина. Халькопиритъ выделился отчасти после пирротина, 
такъ какъ образуетъ въ последнемъ проясилки. Форма нахоягдеп)я 
пирротина—вкрапленники или сплоишня массы, богатыя кварце- 
вымъ или термолитовымъ цементомъ. Цнетъ свежихъ изломовъ

г) Georgi № 48, III, 678. 
з) Renovantz № 242, s. 235 сл.
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—св^тлотомпаковобурый, anBixpiMBmiflca поверхности покрыты 
тонкой коркой сульфатовъ жел'Ьза и лимонита; на иЬкоторыхъ об- 
разцахъ залЛтна отд'Ьльность. Качественный пробы показали отсут- 
CTBie никюеля и кобальта. Съ генетической точки интересна бол̂ Ье 
тЬсная связь пирротина съ тремолитовой породой, ч'Ьмъ съ прочи
ми рудами; повидимому, пирротинъ cлiMyeтъ отнести къ минера- 
ламъ, образо(вавшимся на KOETaKTli рудной жилы съ изверженной 
боко'вой П0 1ЮД0 Й (дДабазъ?), распадомъ которой обусловленъ ори
гинальный ооставъ асоощагци изъ пирротина, тремолита, граната 
и др.

27. Борнитъ.
Борнитъ довольно р^Ьдонъ на Западномъ Алта1>; онъ встр1>чал- 

■ся въ м'Ьсторожден1яхъ; Акимовокомъ'*), на Долгой сопк'Ь близъ 
Риддерской дороги вм^стЬ съ халькопиритомъ, галснит01мъ и мед
ной зеленью въ KBai)U,tT’), ЗаводинскомъД, 3.\Аил'01Горс«омъ‘), Зы- 
ря?но1вскомъ, BM'fecT'fe съ галенито'мъ и м’Ьдной зеленью*), въ одномъ 
изъ стар1шныхъ демпдовскихъ рудниковъ въ окрестностях’ь Колы- 
ванокаго села вер. нъ 5 къ NW ртъ аюсл^Ьдняго (М-М.Т.У. Л'» 5114, 
5456, 5457j, Петровскомъ'’) , Семеновекомъ”’'"), Старовоскресен- 
скомъ (М.М.Т.У. У» 5425. 5420, 5431) п Чудакскомъ” ) .

Борнитъ З а в о д и н с к а г о  рудника встр'йчалея въ стан'Ь Wo г-лав- 
ной Ж)илы въ брекч1и кварцеваго порфира, шЗ^ст'Ь съ пиритомъ, 
галенитомъ, сфалорито1>1Ъ, халько1Ш1>ито.мъ, саж.исты1.ми рудами и 
мелантерптомъ, а также въ стан'Ь СЕ въ роговомъ ками'Ь съ про- 
жилка.ми б4>лаго кварца вмКсгЬ съ ха^тькопири го.мъ").

Въ Э м п и н о г о р с к о м ь  1 )удн.икЬ бортгши образуотъ въ роговик’Ь 
прожилки толщиной въ н4>сколысо лшпй, сои]1(Овождаясь иногда 
кварцомтС). Въ матор1ал'Ь М.М.Т.У. (№ 273, 274, 2344, 3413) бор- 
ннтъ наблюдается въ accopiapiir: (роговикъ)—кварцъ, барптъ— 
боргштъ, колчеданы—сажистыя руда, самородное серебро—^^тле- 
кислыя соединен1я. Кварцъ значительно прсобладаетъ надъ бари- 
томъ и час‘то наблюдается въ мелкихъ кристаллахъ, пронизываю- 
щихъ сплошную массу борнита. Изъ сдатниковъ борнита одной съ 
нимъ генеращи хальктшритъ часто образуетъ сростки или вклю-

4) Петцъ № 2J9, с. 263.
о) Отчетъ № 106, Г. Ж. 1838, II. 166.
о) Кратъ Г. Ж. 1891, I, 394, 428.
7) Rose J'f 247, I, 539. 
s) Cotta № 135, s. 237. 
э) Эйхвальдъ 312, I, 137.
10) Купфферг Ji? 150, c. 70.
11) Гривнакъ г. Ж. 1873, II, 242.
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чен1я въ боряит'Ь, рЬже оопутствуютъ сфалеритъ, галенитъ и тет- 
раэдритъ. Продуктами разрушон1я борнита является сажистая по- 
роиишватая масса, въ состав'Ь которой главную роль играетъ, пови- 
димому, ковеллинъ. Форма нахождон1я—сильно утюлщенные, ко- 
jwTKie прожилки или неправ1Ильно угловатыя гаЬзда и зерна (ср. 
штро'мейерптъ). Судя по характеру сростан1я съ халькопиритомъ 
и галенито'мъ, бо])1штъ одиовремениаго происхожден1я съ этими ми
нералами.

28 Халькопиритъ.

Наряду съ галепитомъ, сфалеритомъ и пирптомъ халькопирит'ь 
— одинъ и-зъ наибол’Ье распространенныхъ минераловъ рудныхз> 
м’Ьсторождезпя Западнаго Алтая. Онъ встр'Ь-чается въ сл'Ьдующихъ 
лгЬс1юрожден1яхъ: Актюювскомъ'), ]Зархатовско1МЪ'’); Борсэовскомз> 
на Иртыш'Ь-), Берозовскомъ близъ Весело-Локтевскаго рудника*"), 
Березовскомъ близъ'Зыряновска'’")! Благов'Ьщенекомъ рядомъ съ 
Пихтовскимъ руд.'’'”)> Богоявленско.чъ'') (М.М.Т.У. № 5221— 5224 
съ тетраэдрито.мъ въ кварц’й), Бо]>окъ (урочище близъ с. Шемо- 
каихи)"), Б’Ьлор'Ьцкихъ № 3, 4, 5, 6"), Б'Ьлоусовскомъ^), на л’Ьвомъ 
берегу Бол. Б'Ь.лой въ 1 вер. ниже устья Малой Б^лой, пхзит. Ча- 
рыша"), Бутырскомъ*), Бухтарм,инскамъ*-), Верхлаз^'рскомъ®). 
Верхубинскомъ (прослойки и ж\шренац1и; въ серицитовомъ сланцй 
вм"ЬсгЬ съ пиритомъ. кварцемъ, баритомъ и сфалерйгомъ, М.М.Т-У. 
№ 2529, 2533), Веселолоклх?зско1мъ’*), ГаузовскО)Мъ Л'» 3 близъ Ла- 
зурскихъ*"), Гаузовскомъ шурф'Ь въ окрестностяхъ Зм'Ьиногор- 
ока” ), Головинско.мъ въ окрестностяхъ Змйптноторска на ycTbli рч. 
Крутихи’-'), Гольцовскомъ*"), Г]з'Ьховскомъ (М.М.Т.У. № 3009, 
ЗОЮ)'"'*), Густокашгаяко.мъ'’"). Демидовскомъ см. Колыванскомз,,

i) Петц'|. Л» 219. е. (18, FoinaHOBi. № 18. с. ,39.
•_>) Herm-nn № 61, HI, 215, Гривнакъ Г. Ж. 1873, II, 233.
•ч) Воглановъ 1 с. 80.
<) Вогдаиовъ 1, с. 12.
г,1 Когда новъ I. с. 190.
о) Вогдаиовъ 1. с. 66.
7 )  Краткое oimcauie Г. Ж. 1835, II, 558, КулиОинъ Г. Ж. 1836, III, 170, Cotta 1. с. 

241, Гривнакъ 1. с. 226.
«) Гривнакъ Г. Ж. 1875, II, 290, Шангинъ .'в 301, е. 307.
!)) Hermann 1. с. III, 299.
1о) Renovantz № 242, s. 246.
п) Renovantz I. с. 246.
*) Renovantz 1. с. 239.
1") Богдавовъ Г. Ж. 1882, I, 390.
1з) Вогдаиовъ И  18, с. 1о7. 
и) Renovantz 1. е. 179.
15) Hermann 1. с. III, 298.
16) Renovantz 1. с. 200, Богдановъ 1. с. 138.
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на Долгой соик'Ь близъ Ридцерокой дорога” ), Заводилскомъ № 2̂ ®), 
въ тЬояой см’Ьси съ другими сульфидами въ вид'Ь вкрапленниковъ 
II прожилковъ въ кварц’Ь и порфир^Ь, Зм4иногорокомъ*“), Золоту- 
тине комъ-^), Зыряшвокамъ-"), Карамышевскихъ 1-мъ и 2-мъ-*), 
Кгимовскомъ--), Колыванскомъ"'), Комиссарскомъ-'*), Корелил- 
скомъ № 2 блигзъ Риддерока''"), по л'Ьвую сторону рч. Сродтй Ко- 
телъ. притока Чарыша въ его верховьяхъ-^), Крюковскомъ-®), Лок- 
тевокомъ'-'). Медв’бдрвс.комъ-”), Мураинокомъ на Чарыш'Ь™), Мур- 
винскомъ № 2 (М.М.Т.У. № 5282, 5283, 5288 и др.), Нижнелшур- 
екомъ'*), Hикoлa('Î cкolMЪ■’̂ ). ОсО|Чинскомъ"'), Павловскомъ'^), Пет- 
}Ювскомъ‘-), Пихтовекомъ'О, Покровокомъ № 1 въ 35 вер. отъ
д. Верхъ-Алейской'’®), Путинцевскомъ” ), Ревнюшенокомъ близъ 
Зыряновска"'), Рида,ерскомъ"*), въ урочищ’Ь Родькины Ворота въ. 
верховьяхъ рч. Золотушки'’''), Ручьевскомъ (М.М.Т.У. № 4992), 
PtniKyHOBCKOMTj'"'), Сажаевскомъ''), Семеновск01Мъ” ), Смолинокомъ 
№  Г'®). ( ’и'Ьгиррвекомъ близъ Зыряновска®"), Соколыюмъ'"'), Сос- 
новск'омъ®). Ста1х>воскресенсвомъ‘‘®), Строльманокомъ (Риддер- 
екаго района)” ), Сутатовокомъ” ), Сургутановскомъ^-), Талов- 
екомъ” ), по правую сторону Таловки, въ 5 вер. отъ Таловокаго руд-

17) Отчеть г. ж. 1S38, П, 166.
■s) Гривнак!. Г. Ж. 1875, IJ, 291, Rose № 247, I, 61,5. Кратъ Г. Ж. 1891, I, 401 м .
19) Renovantz 1. г. 148, Hermann 1. с. III, 135, Rose I. с. I, 539, Бояршиаовъ Г. Ж.

■1846, Л, 395, CnaccKin № 275, прим. с. 126 (нвж. пум.).
20) Hermann I. с. III, 223, СпасскШ 1. с. прим. 155, Кратк. ооис., Г. Ж. 1835, И,

551, Кулибин'ь Г. Ж. 1836, II, 565, Cotta 1. с. 237.
л) Краткое описан1е Г. Ж. 1835, IV, 311, Кулибипъ Г. Ж. 1836, И, 341, Вояраш- 

повъ Г. Ж. 1846, II, 410. 
i;;) Вотдааовъ .\5 18, с. 38. 
l:i) Когдаиовъ I. г. 71.
L'l) Богдановъ I. с. 132.
2,'.) Scliangin № 299, VI, 69.
■у ,) Кулибшгь г. Ж. 1836, II, 561, Гривыакъ Г. Ж. 1873, II, 256.
27) Renovantz 1. с 5.3, Сокоиовсктй Г. Ж 1833, 111, 127.
2<) OKOJOBOKirt № 271, г. 131.
29) Богдановъ Л  18, е. 190
9nj Петцъ № 219, с. 67, Renovantz 1. с. 248.
:н) Кулибинъ Г. .’Ж. 1836, II, 553, .Мамонтонъ .М 178, с. 205.
32) Ьояршииов'ь г. Ж. 1846, II, 401, Кратк. опис. Г. Ж. 1835, IV, 310.
33) Renovantz № 242, s. 203.
34) Cotta № 135, s. 219, Гривнакь Г. Ж. 1873, II, 245.
.35) Богдановъ 1. с. 181.
зб) Богдановъ 1. с. 399 и I’. Ж. 1882, I, 404. 
з?) Renovantz 1. с. 213. 
зр Богдановъ 1. с. 58.
.19) Шангинъ Л5 301, Снаеск1й № 274, нрим. с. 159.
4п) Гривнакъ 1. с. 253.
41) Гривыакъ 1. с. 264.
42) Hermann 1. с. III, 211.
43) Renovantz 1. с. 238, Богдановъ Л» 18, с. 75.
41) Кратк. онис. Г. Ж. 1835, IV, 320. Кулибинъ Г. Ж. 1836, Ш, 163, Щуровешй 

■У? 311, е. ,327, Cotta 1. с. 257.
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кика**), по правую (угорону рч. Талицы, п])аваго лрит1Ж’а Ча]1ыша, 
БР]). въ 2 выше ея уетья (съ купритомъ и малахитомъ въ кварц'б)''), 
Тараоовскомъ'*'’), Тургусуиокомъ-'^), въ верхшьяхъ Тургуоуна ') , 
въ верховьяхъ Малой Ульбы выше устья Черепанихи (въ валу- 
нахъ)*'), Успенскомъ?, Филиипогвскомъ, Ханха.ринскюмъ^’*), Ча- 
гарс.комъ '̂',), (латукножелтаго цв'Ъта съ прим'Ьсью мышьяка и пе
стрый, сросш]йся съ галенргромъ), Черепаковскомъ'"’),! Чудак'Ь''’), 
Чудовскомъ Зыряновскаго района''-) и д}).

Халькопкритъ Б т л о у с о в с к а го  рудника на1Х'0 дится въ ace(n;iaipn; 
серицитовый сланецъ—хжтькопирить, пиритъ. сфалершъ— (ха^чь- 
кантитъ, мелантеритъ ) или ( халькшинъ—красная печскковая ру
да— ма.иах1ггъ) (М.М.Т.У. № 263(>—2638, 2696). Accopiapia пм'К- 
етъ тонкозернистосу почти плотное. сложен1е сульфидовъ, среди ко- 
торыхъ прообладастъ пиритъ.

Халькопиритъ З м ш н о г о р с к а е о  1 )удника принадлсжитъ I геие- 
papin и встречается п^южилками и вкрапленниками въ роговике 
и барите вместе съ другими сульфидами, п 1>е.имущ(‘ственно съ 
медными, б. ч. оеребросодержащими—бор«1ШЧ>мъ, штромейерт- 
томъ и тетраэдритомъ. Количтеттво ха,ш>ноп!1трита съ глубиной убы
вало (Ренованръ). Парагенсэисъ змеиногорскаго халькопирита 
шелъ, повидимому, въ несколькихъ нап|>авлен1яхъ; 1 ) изт> халько
пирита образуется ковеллинъ съ отделен1омъ cej>bi, 2) халькопи
ритъ пс1зеходнтъ въ халькозшгь, xaJцж.aflГl■итъ или кра^чгую печеп- 
кшую руду, дающун) реакр(ю на серу. Конечными ч-тепами пара- 
генетическаго ряда ха,иькога1рита являкгтся азуричж. ма,т1ахитъ и 
гидраты окиси ягелеза. Т. о. схема полной accopiapiii змеиногор
скаго халькопирита следующая: боковая порода—ыва])цъ, баритъ 
—^хат1>копиритъ. I генерацтя—^ковеллинъ, халькозинъ, халькан- 
титъ, самородные эле1менты—красная пече.н!ко(вая ]»уда (ту])ыггь?)

■1ь)
16)

4 7 )

44)
4 'j)

io)

..2)
7.:i)

.74)

5Г.)

.76)

.77)

5s)
.79)

on)

Hermann № 01, 111, .300.
Schangin Л 299. VI, 00.
Когдановь 1. с. 179.
Ьогдаиовь 1. с. 2-57.
Когдановь 1. с. 60.
Renovant/ 1. с. 256.
Вояршивовъ .V 21, Г. Ж. 1345, I, 22, Cotta Ns 135, s. 214. 
Cotta 1. с. 260.
Вогдаяовъ 1. с. 399 и Г. Ж. 1882, I, 404
Гриввакь Г. Ж. 1875, II, 307, М.М.Т.У, Л  5754, 5765, 5757.
Мамоатовъ Л< 178, с 101.
Гора. Журв. 1834, III, 15.
Мамовтовъ 1. с. 159.
Мамоатовъ I. с. 167.
Мамовтовъ I. с. 207.
Мамовтовъ 1. с. 236.
Renova ntz 1. с. 240.
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—азуритъ, малахитъ, лимонитъ (М.М.Т.У. № 2434— 2436, ом. так
же сЬру, ковеллинъ, халькозшгь).

Въ З ы р я н о в с к о м ъ  рудник^ халько'шгритъ наблюдается въ гене- 
рац1яхъ 1 А и I В, причемъ, аналогично галениту и сфалерит^', 
халькопиритъ посл'Ьдней генерацш отличается крупнозернистымъ 
егроен1о.мъ, попадаясь въ куокахъ до дцм. въ поперечник'Ь, орос- 
шихся б. ч. съ сфалеритоимъ, р’Ьже съ галенитмъ; структура халь
копирита I А—тонкозернис-тая. почти плотная. Кристаллы очень 
р’Ьдки. Они обыкновенно представляютъ двойники сросташя по 
(111), р-Ьже отд1 1 льные индивидуумы, состояпце изъ одного или 

обоихъ сфеноидовъ; въ посл’Ьднс.чъ случа'Ь одинъ таъ сфеноидовъ 
развитъ значительно слаб’йе другого (М.М.М.У. № 17761, М.М.Т.У. 
.№ 5466, 5473). Величина кристалловъ достигаетъ 1— 1'/j см., гра
ни б. ч. изъ'Ьдеиы и покрыты продуктами вывЪтриватпя сине- и зе- 
леноваточернаго цв’Ьта.11]>и выв'Ьтриватпи халькопиритъ распадает
ся въ тонкопорошковатую c.Mificb рудъ, содержащихъ ковеллинъ, 
халькозинъ, серебряную чернь и др. Аналинъ халькопирита (М.М. 
Т-У. № 2959) изъ а,ссоц)ащи селеносодержащаго галенита выра
жается въ сл'Ьдующнхъ щ«|)рахъ:

S . ................................   3,5.12
Ь'с................................  30,60
('II................................... 33,10
Si О ,................................ 1,43

100,15
Уд. в'Ьсъ—4.12 при t ,=  14,5" (' и ni=l,5265. HaiflfecKa дтя оп- 

ре.д4>лен1я с/Ьры—0.2637, д.1гя остальныхъ частей—0.369. Пробы 
халькопирита на сел('иъ ла.тп (пдшцательный результатъ.

C®oeo6})a3Ha ассоц1ац)я хал1>копир1гта К о л ы в а н с к а е о  рудника: 
гралулитъ—ктрцъ, ф.лн>о])птъ. турмалшгь, альмандлшъ. ква|щъ, 
вольфрамитъ—кварцъ, халькопи]«1 тъ, пиритъ—азуритъ. Насколь
ко моиаго судить по им’Ьнн1Щ!мся штуфамъ, халькопирить вст]гЬ- 
чался въ вид’Ь отд'Кльныхъ вкрапленниковъ въ кварц'Ь.

Въ М у р з и н с к о м ъ  А? 2  рудникА халькопиритъ образу('п, отд'Ьль- 
иыя зерна или прожилки (до 4— 5 ом.) въ жилгжомъ квп.рц'(>, та,к- 
же. кварцево-или гранатовоэпидотовой пород'Ь; форма В1фаплен- 
ника прсобладаетъ. Продукты выв^Ьтриватя халькопирита—^халь- 
козинъ, чаще м'Ьдная смо,ляная руда, хризоколла и мал'а:хитъ.

Въ матер1ал'Ь М.М.Т.У. № 4755 хальк01пиритъ Н и к о л а е в с к о г о  
рудника находится въ аосощац)и съ сфалеритомъ въ видЬ 
незначительной прим'Ьси б. ч. обособленныхъ зеренъ, поймилити- 
чески сросшихся съ цинковой обманкой.
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Въ аналогичныхъ услов1яхъ залеган1я находится хальмопиритъ 
Р и д д е р с к а г о ,  С е м с н о в с к а го  и  С о к о л ь н а го  рудниюовъ, онъ на
блюдается въ тонкозернистой см'Ьси съ крашобурымъ сфалеритомъ 
п галенитомъ, р’Ьже съ пиритомъ и прочими сульфидами I гене- 
рацш. Частымъ продуктомъ парагенезиса халькопирита въ Семе- 
новскомъ м'йсторождсн1и является халькантитъ (М.М.Т.У. № 2240, 
2241).

Халькопиритъ Т а л о б с к а г о  рудника образуем сплотныя масюы 
до 1дцм. толщины или бол4>е ме,лк1е вкрапленники въ жильно.мт> 
т'Ьл'Ь, р'Ьже бойговой пород4>. принадлежа двумъ ассощац1ямъ; тре- 
молитъ, андрадитъ—халькопиритъ, пиритъ, с<|)алернтъ или кварцъ, 
бафитъ—халькопиритъ, сфалеритъ, галенитъ (М.М.Т.У. № 277— 
279, 2165—2167). Въ первой ассоц1ащи форма нахождешя халь
копирита—©крапленникъ, во второй—щюжилки и бол^^е или мс- 
иЬе крупные сростки; въ 1-й ассощацш халькопиритъ сопровож
дается пиритомъ или пирротиномъ, рЬже другими сульфидами, 
Бъ 2-й ассощацш—-чернымъ сфалеритомъ. р'Ьже галеннтомъ. Ин
тересны формы сросташя халькопирита и галенита, нап01минаю- 
]щя пегматитовую структуру (таб. III, фиг. 17).

Халькопиритъ руд. Ч у д а к а  принадлежитъ 1-й генерац1и этого 
м'Ьсторождешя; онъ встр'Ьчается въ я^ил'Ь въ вид'Ь сшю'шныхъ 
массъ, въ зон'Ь им11ренац1и кварцеваго порфира— въ вид'Ь вкраллен- 
пиковъ и товкихъ прО'ЖИлковъ. Постояннымъ ею сп;\"тникомъ въ 
обоихъ случаях!) являе'гся пиритъ (100), образуюицй часто вх̂ лю- 
чен1я отдЬльныхъ криста.тловъ въ сплошной масс'Ь халькопирита. 
Схема ассоц1ацш халькопирита: (кварцъ), халькошхритъ, пиритъ 
—^халькозршъ—м’Ьдная печенковая руда (часто съ содеря{ан1емъ 
сЬры)—алуритъ, маиахитъ. Для ассохцацш халькопирита хара
ктерно сильное развит1е хал1>кочзпна, об1>1!Кновен1ю прсдставлехшаго 
слабо въ парагенетическомъ ряду халькопиритовъ другихъ алтай- 
скйхъ мЬсторояаден1й; карбонаты пграютъ незнашгге,тьную роль; 
такой составъ асоощац1и обусловливается ея нахождешемъ въ зон’Ь 
сажистыхъ рудъ, гд'Ь карбонаты,мало распространенные вообще въ 
этомъ м'Ьсторожден1и, сведены до минимума. Матер1алъ: М.М.Т.У. 
№ 2613, 2616, 2617— 2620.

29. Гомйхлинъ.
Гомихлинъ,указывается Кот'гой для З ы .р я н о в с к а го  и Ч у д а к с к а -  

го  рудниюовъ’).

i) Cotta Л? 13.'|, S . 237, 2.50. Литературу по вопросу о видовой гамоотоятельностп 
гомвхлина см. Hintze № 74, I, 023.
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30. Пиритъ.

Пйритъ яштяется одншмъ изъ оамыхъ рашростраиениыхъ минс- 
раяовъ рудныхъ м^Ьсторожден1 Й Западнато Алтая, такъ что врядъ 
ли есть м’Ьст'Орождете, въ которомъ онъ не присуач^твовалъ бы въ 
большемъ или менъшемъ количоств’Ь; шэто1му списокъ м^хлорож- 
дея1й, приведешыхъ для галетеш'а, сфалерита и халькопирита, рас- 
простралшется и на пиритъ.

Пиритъ Б е р е з о в с к а г о  и Б г ъ л о у с о в с к а г о  рудриковъ образуетъ 
тонкозернистую ом'Ьсь гл. обр. съ хал1>крпиритомъ и сфалеритомъ 
въ рудахъ колчедаиистой зоны или импренащи и отд'Ьлъные вкрап
ленники въ боковой nOpO.T̂ , ПОВИДИ.ЧО.Му. съ глубиной BHTf.(-Hii;i 
nponie сульфиды.

Пириты З а в о д и н с к а г о  рудника, находянцеся въ ассощадзи гес- 
сита, интересны съ одной стороны по содержанзю с е л е н а / ) ,  съ дру
гой— по переходу въ госситъ, образуюпдй псевдоморфозы по пи
риту (hko) ( см. стр. 853).

Въ З м г ъ и н о г о р с к о м ъ  рудшш’Ь пиритъ встрЬчался преимуще
ственно въ форм'й вкрал.ленника въ баритЬ вм'Ьсгй съ с4)алсрп- 
томъ, галешшюмъ ir халькопиритомъ, р)кже въ видfэ лучпстопочко- 
ватыхъ аггрегатовъ'’). Въ матерзаи'й М.М Т.У. (.№ 23ft4—^2398, 
2466, .'2467. 2194— 2200) зм'1шн|0'Г0|]>ок1й пиритъ прииадаежитъ 
Т генерацш колчеданистой зотпз; наибол’йе частыми сп>л1шками 
ого служатъ кварцъ, халькюпиритъ, сфалеритъ и галенитъ; необ
ходимо впрочемъ отм1>тить, что пи^штъ среди зтихъ сул 1>({)идовъ 
стоитъ н’1ч'жолько особнякомъ: онъ чаще встр’Ьчается одинъ п.ли съ 
]И'значителыюй П1 )им'йсью д[)\тихъ с'Ь])нистыхъ coe;uiiieiiiii; in. 
шт>"фахъ. гд'Ь сил1,но 1>азвиты сульфи.ды, пи]>итъ обычно находится 
въ незначигелг.номъ ь’оличеств'й, выгЬсчгяясь Д1)у™’ми миж'ра.тгаапг. 
Пазчсолько можно судичъ по им'йющимзог штуфа.мъ, пиритъ наибо- 
л^е раепространенъ въ aonf, импренац1и на KonTaKrii рудной жи
лы съ боковой породой, причомъ господствующей фо])Мой нахожде- 
н1я пирита являются вкраплеиниктг ("100) и (Ько); въ зон'Ь им- 
пренацш пиритъ тючти всегда еоп1 )01вождается кварцемъ (и р1>же 
опкоэиномъ), который выпо.)шяетъ тончашпзя трзчпины въ боковой 
по]Х)дф ИЛИ образуетъ лучистую оторочку вокругъ вкрапленниковъ 
пирита. Ближайш1е продукты ипгЬнегпя пирита, легео наблю
даемые въ зон'Ь сажиотыхъ рудъ.^— мелантеритъ и халька.нтитъ. 
далънЬйипе— ярозитъ, турьнтъ?. конечный— лимонитъ.

L') Hess № 72, S. 40S. 
:)) Rose 247. I. 5.39.
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Вполн'Ь сходшъ съ »м'Ь1гного]хжиА1Ъ ииритомъ ио услов1ямъ за- 
леган1я, формамъ 1на^^ожден1я и парагенвтическому ряду с1>рный 
К'олчсданъ З ы р я н о в с к а г о  рудншса (М.М.Т.У. 2903— 2905, 2969,
2970, 2995, 2996 и др.)- Соотношен1я inq)UTa, кварца и онк'озина въ 

ц1М1Пренацш хорошо просл'Ьживаются на н'Ькоторыхъ шли- 
4'ахъ хлоритосс])ИцнТ'Овыхъ сланцеаъ Зыря)но®скаго рудш1ка (таО. 
И, фиг. 10): вкрапленники пирита (.100) охвачены каемкой сери
цита и кварца, лыд'Ьлившихся также и по М1икроскоп!ическимъ 
трешинамъ, которая иногда идуть отъ одного вкрапленника къ дру- 
1Ч);му и видны ТОЛЬКО ВЪ полярргзованномъ свЬгЬ. Въ парагенсти- 
ческомъ ряду зыряновскаго пирита чаще другихъ минераловъ ira- 
блюдас'тся ярозитъ.

Въ К р ю к о в с к о м ъ  рудникЬ пиритъ находится въ форм1  ̂ вкра- 
]гленниковъ Oiko), достигаюш,ихъ величины ' / j— 1 см., со слайо  ̂
])азвитЫ 'М и (100) в ъ  вид'Ь то<нкихъ полосокъ; кром'Ь того, какъ и 
1’Ъ д]>;\т]гхъ м'Ьсторожден1яхъ, пиритъ является, хотя и въ незна- 
чшч'лышхъ к о л и ч е с т в а х ъ ,  постояннымъ сп '̂тникО;МЪ минераловъ 
1 гене])ац1и огого м1>сторожден1я.

Пиритъ Н и к о л а е в с к о г о  рудника наблюдался мной в.м'Ьст'й съ 
сфа.Л(>рнто1Мъ и машетнтО'МЪ въ ЗО'НЬ импренац1и южнгаго м1мгто-
1)ожд(Чг1я. С])еди продунгоБЪ iiaMMeiHiB николаежччаго иприта слЪ- 
Лчуетъ отм'Ьтить сЬру. ярозитъ и турьиаъ.

Въ С у г а т о в с к о м ь  рудтаик'Ь пиритъ обраауетъ гро'мадныя счшп- 
лендгг т()Нкч)зе])нистаго, почти плотпагт) строен1я съ незначительной 
njm.MtiCbK) щуугихъ сульфидо1Въ, гл. обр. халькопирита. ОадЬльныя 
зерна б. ч. им’Ьютъ округлую ф(>{)му (liku?), въ зон'Ь импре-нагци 
— (100). Въ парагенетическомъ ряду пирита стоятъ меланте1>итъ, 
Х!илькопи1 )итъ и я 1хкштъ (также турьитъ).

Въ Т а л о и с к о м ъ  рудник'К пиргпъ довольно обычонъ въ формй 
силошныхъ -массъ. содг'рясащихъ niHiMlicb бащыа. сфале})'Ита и 
халыхопирита, или же въ вндЪ отд'кльныхъ кристалловъ, состоя- 
ЩИХЪ ПЗЪ (100) или (llko), р’Ьж(> ИХЪ КОМбинаЦГИ. HtiKOTOpHO 
кдгш'таллы шцгита (100) достигаютъ 3— 4 см-, иногда до 1 дцм. 
т> ребр1> куба (М.М.Т.У. № 292 и М.М.М.У.). обычно око.то —
1 <-.м. и мен'Ье.

Кристаллы пирита Ч е р е п а н о в с к а го  рудника представлякггъ- 
К’омбинац11о (210) и (100) съ преобладангемъ то той, то другой 
формы. Кристал^чы хорошо образованы, сильно блестящи, дости
гаютъ величины 3— 4 мм.‘).

j) Ерем4евъ № 10;j, с. 433.



391

Ииритъ руд. Ч у д а к а  генетически 'гЪсно овязаяъ съ халькени- 
рито.\[ъ, образуя въ посл'Ьднемъ вкрапле'шдаки (100). Если ииритъ 
встречается безъ халькопирита, то онъ почти всегда сосредоточи
вается въ кварцевомъ порфире, прииадлежа зо«е и.мпреиап,ш. 
<1>орма нах0 /кден1 я—вкраплениикъ въ боковой породе, сплошяыя 
скоплен1я зереиъ—въ жильномъ теле. Кристаллы—-(100), редко 
(hku). Величина кржталловъ обычно около — 1 с.м. Интереч?ны 
1!заимошноик‘н1я кварца и пирита во вкрап,11еини1кахъ (таб. III» 
фиг. 18); кварцъ обра!уетъ оторочку лучистоволокиистаго сложе- 
м1я, прнчомъ ш)локна часто располагаются перпендикулярно гра- 
1шмъ куба; иногда замечаетчл, что выделсн1я кварца отлагаются 
или же сильнее развиты только .на паре параляельныхъ граней. 
Не cKaabiBacrcii ли въ этой особенности роста влшшя направленДя 
.чикроскоппчеслшхъ желобковъ между штрихами плоскостей куба 
по отношо1пн; къ 1{аправлен1ю притекаюш|ихъ растворовъ? Мате- 
1палъ; М.М.Т.У. № 2583, 2604— 2612.

Ипрп гы рудныхъ месторожденш Западнаго Алтая имеютъ не- 
которыя общ1я особонносттг, пзъ которыхъ необходимо отметить 
следуюпця. 1) Въ ряду другихъ минераловъ жильныхъ место- 
]>ождеп1й Ш1ритъ роль сравнительно незначительную въ
количествонномъ отношоних, вытесняясь хальконирнтомъ, сфале- 
рито.мъ и галеяитомъ, тхсключехпя гцхедставляютъ нехсоторыя мед- 
1ШЯ .месх'0 ]1ождеихя (E'lyioycoBCKOc, С̂ ух''атовско(', Чудакъ), где на- 
оборохъ ииритъ замещастъ галеиитъ и отчасти сх|)алеритъ, состав- 
.тяя съ ха»тькош1рито1мъ главную рудную массу месторождвшя.
2) Лир'нгь пр1у{юченъ гл. обр. къ зоне имн^хшацш боковой поро
ды, где постояинымъ (чх) спутпикомъ является кварцъ, къ кото- 
(ккчу пр1кч)еди1няется даволшо часто оншзинъ (серицитъ); осталь- 
ныя ЯхЧ' сернтх(“.тыя сос'дхпимпя не уходяхъ въ зону импренац1хг да- 
.хекч) отъ рудно!! жилы; б.1та1 ''одаря этому пиритъ по отиошеп1ю къ 
ггрочимъ сульфидамъ стоитъ несколько особпякомъ, обладая, пови- 
;ц1мому. большей подвпжносттл) сравнительно съ прочими серни
стыми оо(^динсн1ямх1 ; процессъ импрс1нац1и боковой породы, пбви- 
дпмому, идепь по тончайшимъ волосны.мъ трсщинаыъ, причемъ 
|)астворптелемъ является преимущественно кварцъ (и углешхело- 
|'а). 3) Въ крнсталлографичесхшхъ отношетяхъ пиритъ пндиви- 
дуализггрованъ значительно резче прочихъ сульфидовъ, хотя число 
1Г1 Х)стыхъ формъ крайне ораничено: это (100) и (hko) .от- 
Л'етыю или вместе, въ редкихъ случаяхъ наблюдается еще s (321) 
(Заводшгсктй руднпкъ, ассо.щад1и гессита). Вероятно, какъ след- 
(■TBie резко выражонноп способности къ ограниченхю, наблюдается
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р'Ьшительиое преобладан!© формы нахождешя въ вид'Ь вкраплен
ника или оплошного зернистаго аггрегата; прожилки, патоки и 
т. л. для пирита не характерны и 'относительно рфдки. 4) Во вс1Ьхъ 
случаяхъ, гд-Ь можно было устаншить бол’Ье или метгЬс точно ге- 
нетическ1я отн!ошен1я минераловъ, пиритъ 'Относится къ I генера- 
щи неизм’Ьненныхъ оульфидовъ; въ эон'Ь сажистыхъ или охристыхъ 
рудъ въ качеств'Ь продуют втнричнаго П])01исхож;|,ен1я пиритъ на
блюдать не приходилось. 5) Наблюдались по пи}шту псевдо'мор- 
фо<зы гессита (Заводднсшй рудкикъ), ли.чонита ir я]Ю'Зита. Наи
более обычна пceвдo^мoJ)фoзa лиМ'Онита, хотя, судя по выдержанно
сти схемы ассоц1ащи: пиритъ—^ярозитъ, турьитъ—лимонить, нуж
но думать, что псевдоморфоза ли.монита п])сдставлястъ только ко
нечную стад1ю метаморфизащи пирита, занкмак.тцую периферию 
кристалловъ шфита. 6) Хим'ичеоьчй составъ серныхъ ко.тчедаповт. 
не подвергался детальному изучешю. Змеиногорсьте пприты на 
горизонте штольни содержали до 20 зол. серебра въ пуде (Рено- 
ванцъ). Довольно часты указа,нтя на прис.утств1е мышьятха въ ал- 
тайскихъ сер'Ныхъ колчеданахъ (Герихо'ВсьчйД, Змешюгорсьтй"), 
ПетровокШ’), Семеновстйй*) рудники).

Кроме рудныхъ месторожден1й пирш'ъ вс;тречается также до
вольно часто, хотя и въ небольшихъ количествахъ, въ псгмшпшпп- 
выхъ жилахъ обн. 48, 53, 60, 124, 135, прииадлежа къ последннмъ 
членамъ галоидносулы|ждной фазы этихъ Ж'Илъ (с.лг. стр. 229).  
<̂ 1>орма нахождсн1я пирита— б. ч. тдельны е мфаплс'нники п.тгг 
редк1я скоплен1я кристалловъ (иногда паралло,111>ные cjwctkh) въ 
т е л е  жилъ, боковой породы или по 1д>еш,инамъ последней. Габи- 
тусъ кристалловъ, достш'ающихъ 1-2 см..—-кубическ!!"! съ c.:ia- 
бымъ разв1гг1смъ 'Октаздричесюихъ 1фансй (фиг. 40,41, обн. 4 8);  
граш1 покрыты хара.ктсрной оку.шягту}юй, сос'юящсй изт. ]>яда бо- 
роздъ и ступеней., шторыя раживаются параллс'.тьно р('б|)а.мт, 
(100) и (111) и создаютъ грубоштрихо'ватыс шщииалП'Иды меж
ду гранями этихъ формъ. Так(я скулыгтурныя ф'Ормы по.лучак1Тся 
6. м. благодаря пер(одическому' послойному иаросТ'ан1ю г т̂авпыхт. 
граней пирита, такъ какъ въ некоторыхъ 1-,лучаяхъ ira поперсчпыхъ 
изломахъ подвергшихся давлсн1ю кристалловъ nitj>iiTa .моялю на
блюдать слоистое внутреннее слдюонте, гцшчемъ кнут1 )С1Ы|1я nvia- 
стинки (скольжен(я?) ортеитируются параллельно наружнымъ 
пластинкамъ иаложен(я (ф'иг. 42, обн. 124). Въ гро'ма.тио.мъ бо.ть-

•.) Hermann М G1, III, 205.
в) Henovantz № 242, s. 150 '„мышьячний сЬрный ко.1чеда1пЛ ). 
т) Hermann 1. с. III, 185.
-) Hermann 1. с. Ill, 25S (часто иъ кубахъ).



Пилипенко. Мииералтгл Западиаго Алтая.

Фиг. 44 (стр. 45S). ‘/з ват. вел.
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iiiHHCTBli случаевъ пириты пегматитовыхъ ягилъ перешли въ ли
монить, изр'Ьдка лишь въ центрЬ псевдоморфозы лимонита удается  
наблюдать остатки неизм^^-неннаго пирита.

31. Шмальтинъ
Щмальтинъ (,.^гкие.ч Kobolterz, Cobalti ininera arsenicali.s siive 

einerea“ ) встр'Ьчалсв, no сообщетпю Лейбе- въ -Зм'Ьиногорскомъ 
])удник'Ь вм’ЬстЬ съ прочими рудами очень р'Ьдко и въ небольшихъ 
количествахъ")-

32. Марказитъ.
Марказитъ находится въ сл'Ьдующихъ м’Ьсторожден1яхъ За- 

паднаго Алтая: Б'ктюусовскомъ, ГepIIXoвcкoLMъ— въ глиннст01МЪ 
сланц'Ь лежачаго бока"’ ). Зм ’Ьиногорскомъ” ), Зыряновскомъ, 
разсбянный въ 1Юговик'Ь'0, Крюковскомъ, Петровсжомъ (М.М.Т.У. 
№ 2467, поч1«оватыя корки тонкош('стоватаго строен1я па баригЬ), 
Ривдерскомъ (МА1-Т.У. № 4943, стяжен1я и  корки на кварц-Ь и 
сфа1лерит'й), Саченовскомъ (М.М.Т.У. № 2227, шаровыя конкерцш  
въ кварцовоонкозиновой пород1Ь, импренировашюй пиритомъ и 
сфалерито'Мъ), Сокюльномъ, С>татовско1Мъ и Чагирскомъ''’).

Въ Бгълоусовскомъ рудникгЬ >ьах>казнтъ обх>азуетъ мел1К1е одп- 
1гочные я;(елвачки д1аметромъ около 1 V-2 м-,м.- 1)азс’Ьянныс среди  
саясистыхъ продуктовъ изм'Ьнсш'я сулы}шдовъ 1 генс1)ацш (М.М. 
Т.У. № 2636— 26 3 8 ).

Мар1а 1зитъ Змтиногорскаго 1)удника предстанляетъ л^^чисто- 
ше<'товаты(' агсрегати въ 6apirrf> {Кул(}к{)ОХ)ъ); по .матех>]'а,т1у М.М. 
Т.У. (JV“ 321, 323, 324) марказитъ при1шд.11ежип> ассоц1ац1и: ба- 
рит'ь— (Т ген('х>ац1'я I— ма]жа1зитъ— сульфаты жел'Ьза. Мар1сазитъ 
no.’vpiliiiiiiaro образован)я с[)авнпте.л1лю ст> мине})аламп I генерац)и, 
так'ъ какъ пок’рываелЧ) въ ясеодахъ др уп я  сЪ^шистыя соединен)я 
(ср. также ассоц1ац)ю 3MtiHnoroj№Karo витерита). Въ л1атер)алЛ 
М.М.М-У. № 546 8 /4 6  ма-хжазитъобраэуетз, тонкую ( до 2 мм.) KjaiCT- 
а.тлическуи) ко]жу на досчатомъ баригЬ, состоящую ш ъ  коротко- 
стшгбчатыхъ нед1>.лимыхъ. которые», какъ видно изъ поперечнаго 
1йлома ко]Ж'и, часто группих>уются въ шаровыя стяжен)я .лучисто- 
шестоватаго строен1я. Величина нед1хлимыхъ око.тю 1 X  Vi: X V2 lem.;

:0 Georgi 48, Ш, 577, Falk Л? 283, И. 8fi.
Ill) Германъ № в5. III, 102.
Ill Re:;ovantz 1. с. 150. Нефедьевь № 180, с. 94, Купф||1Сръ X" ТОО, с. 50, CnaccKiii 

.V 27.5, прим. с. 127.
IL-) Hermann 1. с. Ш, 224, М.М.Т.У. .V? 5472.

Kenovantz 1. с. 259.
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ц'В'Ьтъ шпейсо'вожелтый, томпаковобурый и с'Ьрый съ no6^i>Ka- 
лостыо. На кристаллахъ шиотатированы щюстыя формы ш ( П О ) ,  
I (011)  II г (014)  по угламъ m;m'"=74"37'', 1:Г =10Г ' п г;г'=34". 
Дома 1- (014)  силш о иоштрижовапа параллельно оси х, та m ( ПО)  
видны Mcaiiu' j.yfe;iKie штрихи, ид1,ч1пе пе]шендикуля11Но оси z. Ко- 
рс>ткостолбчатый габитусъ к]>иста,лл01въ маркааита оп]и'Д'(>ля('тея 
приблизительно одинаковымъ раавтйемъ ((юрмъ ш (110)  и г  (014) .  
Довольно чаеты простые двойники по ш 1110 ).

Въ Крюковскомъ рудник'Ь маргх-ази'гъ выполняетъ п]Ю'менчутк'и 
ivjuii тадлечъ кварцеватаго барита, пр1Инад.лежа1цаго aceoiiiapiii, 
сходной съ первой ассоц)ащей марказита Сокольнагэ рудника. 
П'родукты измФнендя марказита— яросзитчх и ли1.монитъ (М.М.Т.У. 
Ко 2817,  2818) .

Маркази'гъ Соксктьниго рудника находится въ ассоц1(иряхъ: 1) 
кварцеватый баритт, краснобурапо цвФта— бФлый баритъ, ма]>ка- 
3im>— сФрискисльш соли ягелФза, л1им0 |И1итъ (М.М.Т.У. №2 7 2 1 )  и
2) кварцъ, бари'гъ— генерац1я Т А— бурый пшагъ, марказитт!—  
гипсъ (М.М.Т.У. № 2720, 2722) .  Въ обФихъ асооц1ац)яхъ марка
зита им'Фотъ с'Ьроватый пшейсовоиселтый цвФтъ, иногда съ  п(‘ст- 
рой побФжа.;юстыо, и об.:тдаетъ почковатолучж;тымъ слож е1П('.мъ. 
Въ первой aicconianiii марказита одновремсннаго п]кшсхож.1,(мйя 
съ бФлымъ баритомъ, такъ какъ онъ пер(чсл1аи/ваотся съ 110с.нФд- 
нимъ; 1Ш'ношен1я къ други.мъ сульфидамъ н(‘ опр(‘дФл(‘иы. такъ 
какъ сульфиды въ и.м4>ю1)щх(*я штуфахъ ш'сутствуютъ; во второй 
acicopiapiii марказитъ вмФстФ (гь буры!мъ пшатомъ 'Обп1).;1а1Кивае'та 
тонкой Чхоркой д р у п е М1шера»’1ы. за исключен1е.мъ пш са. Проц(М'с,ъ 
отложен)я марказита (‘ОП}швожда.1М‘я постс'пеннымъ ])азруш е1П('мъ, 
затФмъ полнымъ кыт'Ьс:не1Н1('мъ ирочихъ <“.ульфц.довъ, ч'го .можно 
тцюслФдить на 1»ядФ штуфовъ: in> первой етад)и штуфъ счк- гоита 
изъ обло.мковъ мИ'Ш'раловъ ,Т генс[>ац1и, ок])ужеиныхъ и еиемош и- 
рованныхъ маркази1Х)мъ; далФе замФчаелч'я уто.;пи,(мп’(‘ обо.чочки 
марказита засчетъ центральнаго ядра; въ кош'чномъ р('зу.тьтатф 
наблюдаются ме.лк1я шаровыя ixOiiKpeniii марка;щта съ остаыха.ми 
въ срединФ конкрец1;и разрушенныхъ минератовъ I генерац1и и.ли 
вовсе безъ нихъ, съ небольшой жеодкой вт> центрФ; вФроятно. .да.ть- 
нФйшую стад1ю измФне11Йя марказитовыхъ сгяжен1й прсдстапля- 
юта изрфдка попадаю!ц(яся конкрецш (;ъ плаш’инкой гипса въ 
центрФ стяжен1я; здФсь гипсъ образовался, б. м., при окисленш са
мого марказита или же засчетъ ])азруп1аю1цнхся су.тьфиловъ Т г(‘- 
нерацш.

Въ Сугатовскомъ рудникФ марказита въ формФ мелкозерни- 
стаго, порошковатаго агтрегата сФроватозолотистаго цвФта высти-
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ластъ сгЪнкп пустотъ въ бариЛ (М.М.Т.У. № 4988), тадсже соста- 
вляетъ npHiiifecb къ волчедалиотымъ рудамъ.

По услов1ямъ генезиса мар'кааитъ разомотр'^нныхъ м'Ьсторож- 
ден1й принадлеяситъ къ посл'Ьднимъ члонамъ I генерацш и такъ 
какъ по характеру зале1ган1я марказитъ связанъ съ зоной сажи- 
стыхъ рудъ, то генезисъ его обусловливается, BibpoflTHio,. процес- 
со-мъ распада сульфидовъ I генерацш д'Ьйств1емъ поверхностныхъ. 
рас.творовъ, аналогично про<исхожден1к) аргентита, халькозина и 
лругихъ минераловъ контакта сульфо- и оксизонъ.

33. Арсенопиритъ.

Арсенопиритъ принадлежтп'ъ къ рЪдкимъ минераламъ Запад- 
иаго Алтая; онъ встр'Ьчонъ въ небольшихъ количествахъ въ Бере- 
зовскомъ, Боб'ровнивовс.комъ'), Бoгoявлeнcнoмъ^), Зм'Ьиногор- 
скомъА, Зыряновско'мъ, Ридде|юкомъ*) ■ ТихобаевскомъМ, Чагир- 
С1у.0!мъ‘) и Черепановскомъ'*) рудникахъ.

Арсенопиритъ Бе/н^зовскаги х)удника (М.М.Т.У. X» 5;329) отно- 
(•1ГГСЯ К7> I генерац1и и встдАчается въ видТ. отд'Ьльныхъ кристал- 
.товъ 1ИИ ихъ сростковъ, нкрапленныхъ въ бу|к>.мъ шпат'Ь B.\rbcT4v 
съ сфа«Т('1лзтом7>, га.лснигомъ. халькопиритомъ, пиритомъ и тетра- 
эдри'гомъ. Цв^Ьтъ крж ‘'1,'а.л.ловъ— св^Ьтлый стальнос'Ь1)ый, иногда съ  
бронзовой 'Поб1^н\алостькч Габитусъ кристалловъ, представляю
щих!, комбинапдк: 111 (110)  и 11? (0 1 2 ) ,— длинноприз.матическлй по 
оси Z. Кобальта и 1гик'ьч\!гя въ составК ар^^енопирита ш' обнаружено.

По с.товамъ Г('рмана, а 1юеноииритъ очонг, часто встрЬчался въ 
ве|)хН)ИХ'ь горизонтахъ З м г ъ т о г о р с к а г о  м'Ьсторон,ден1я въ вщгЬ л у  
чистопочьоватыхъ ^маосъ отъ св'Ьтложелтоватаго до ojioBHHo6f,.iiaro
п.в’Ьта; вт, пр.шч1воположность этому iioKaaaHiio, Р(чюванцъ oTM-ib- 
частт,, что ..мышьячной сЬрной колч(‘да.нъ“ .тучистопочковатаго 
стшжензя rionaaaj[cH вт, |0 дномъ только пункт'!, вс'рхних'ь го]тизонтовъ 
.’чКсто(южден1я'').

А|)с(мюпщштъ З ы р я н о в с к и г о  ()удника принад.тежитъ I генера
цш сульфидовъ и находится въ аосоц1ацш: хлоритосерицитовый 
с.танецъ—халькопирнтъ, сфалеритъ, галенитъ, р'йже пиритъ и 
т(‘/граэдритъ.—а:}К'еноштритъ—элсктрумъ, бурый шпатъ, кальцитъ

|) Pallas Л» 210, Voyage, IV, ;Г58 (б.м. мышьякопистый тетраядри1 ь?). 
L’) 1‘alk № 283, II, 85, Севергинъ № 259, II, 84. Hermann .Ns 58, р. 2! 

№ 242, S, 150, Гермаиъ .Ns 65, il, 147.
*) Аргентовъ .Ni> 6, с. 18. 
а) Renovantz 1. с, 269.
1) Герма нъ 1. с. III, 86, ЕремЬевь № 10.3, с. 433.

Вь Иолудениой luaxitV (ср. Гермавъ Л» 6,6, II, 147)

296, Renovantz
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или: хйварцъ—халькопиритъ, сфалеритъ, галенитъ, ахюенопиритъ 
(М.М.Т.У. № 5323— 5328).Въ первой аосощащи сульф^гды мелко- 
эернистаго строешя располагаются тонкими прожилками въпород Ь, 
ароеиопиритъ въ (|юрм^ отд’Ьлшыхъ кристалло-въ занимаетъ мел- 
Kifl полости среди указаниыхъ сульфид01въ, иногда вростаетъ въ 
массу сульфидовъ; во второй асоощацш арсенопиритъ об-разустъ 
вростки въ б'Ьломъ сливномъ, иногда оахарошгдномъ кварц'Ь, р^жо 
группргруется въ мелшя друзы или сростается съ другими сЬрни- 
стым,и ооединен1ями. Цв’Ьтъ св’Ьжаго излома оловяпоб'Ьлый съ 
тусклымъ с'Ьроватымъ оттЬнкомъ, выв’Ьтривш1яся поверхности— 
матовосбраго цв^та. Обычный габитусъ кристалловъ—короткостол- 
бчатый, рЬже длинтгопризматичес1к1й по оси z. Величина кристал
ловъ оть 1 м.м. до 1 см. (ото оси z ) . Кристаллы представляютъ ком- 
бинащю простыхъ формъ: m (ПО), п (012) и с (001) (фиг. 43).

к 11 колебан.

I ПО) : (ПО) == 68'’10' 2 3 68"4'— 08"1()'
012) :(012) =  60" слишкомъ-----------— —

Бол'Ье точно установить уголъ п : и' было нешз.можно, такъ какъ 
эта форма покрыта рядомъ крупныхъ штриховъ, идупщхъ парал
лельно оси X. Такая же штриховатость гооподствуетъ и на с, (001); 
на плоскостяхъ m (ПО) видна была бол'Ье мелкая окулыгщ>а пзъ 
вицинальныхъ плоскостей, образующихъ рядъ т^юугольныхъ воз- 
вышен1й, острый уголъ ь’оторыхъ обращенъ къ выходу  ̂ослг у, а сто
роны угла идутъ пара,ллелвно ребрамъ m : п. Качбчугвенныя щюОы 
сос-тава показали отсутств1е кобальта и никеля.

Въ Ч е р е ш н о в с к о м ъ  рудшпЛ арсенопиритъ ж'-тр'Ьчается въ }>о- 
говик’Ь вм'Ъст4> съ пиритомъ, сфалеритс»гъ и само^юдшлмъ се])еб- 
ромъ. Сильно блестяшДе криста.ллы арсеношгрита. вытятгутые по 
оси Z, благодаря преобладатю m (ПО), состоять изъ простыхъ 
формъ m (ПО), с (001) и q (011); посл’Ьдняя форма—р'Ь'|дса. 
Опред’Ьлены углы ш : т '" = б 8 “48', q :q '= 100"38 ' (Е^том’Ьовъ). 
Другое м’Ьсторожд0 н)е арсенопирита изъ того же рудника указы
вается Герма,номъ въ югозападномъ ортЬ Адамовской шахты въ 
форм-Ь р'Ьд1-тхъ вкрапленниковъ въ кварц'Ь, содержавпюмъ ги+>зда 
желтыхъ и красныхъ охръ.

Т. о. арсенопиритъ ра.'зсмотр'Ьнныхъ м'Ьсто1рождешп принадлс- 
житъ къ довольно pli’ycirMb членамъ I генерац)и. Его малая рас
пространенность обусловливается, повидимому, незначительнымъ 
содеряшпемъ мышьяка въ cocTaBi минераловъ Западнаго Алтая. 
Продукты изм'Ьнешя арсенопнрита зам'Ьче;ны не были.
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34. Цинкенитъ.
Судя по даняымъ анализа И. А. Ататипова, цинкенитъ встр-Ьчает- 

ся въ З а в о д и н с к о м ъ  рудник'Ь''). Услов1я нахожден1я минерала не 
указаны. Цифры анализа сл^дуюиця:

S .............................  21,08
81)    40,12
]‘Ь .............................  34,31
F.‘ ......................... .. . 1,83
НЮ, .......................... 1,30

98,04

35. М{аргиритъ.
Miaprupurb встр'Ьчался въ З м т и н о го р с к о м ъ  рудаик'Ь въ сплош- 

иомъ ВИД"!) i.ui’bcT’b съ галенитомъ') . Коттон )11.;сказа:ш было п'к;'-- 
полоЯч(-н1о о нахоясдоппи м1аргиригга1въ барита того на' мД>сторождс- 
ninp'i.

36. Фрейеслебенитъ.
ФреЙОСЛОбонитт. (.Mine d’argent blaiidie. Argent combine avec le 

Plomb. le Soufre, b> Fer etc., AVejssgiiklen) изр'Ьдка И ВЪ иебольшихъ 
колнч(ютвахъ встречалея въ З л т и н о г о р с к о м ъ  рудник'Ь, а также 
км'ЬстФ съ галешггомт, въ Л о к т е в с к о м ъ  мЬсторождеапи*). У1сазан1е 
на (Х)дер/кан1с свинца въ качсчл вЬ главной составной части не 
позволяотъ отнести от.мЬчаемый Горманомъ и Севергинымъ М'ине- 
])аиъ к'ь ф}Х'йбсргиту, сшюю1 мика к'Ото|>аг10 отчасти оовпадаетъ съ 
обозначен 1ями фрейеслобенята'').

37. Пираргиритъ?
Севергнмъ от.мЬчасгь приоутств1о овЬтлокрасной серебряной 

руды въ З м гы ш о г о р с к о м ъ  рудник'Ь, причемъ главными состашыми 
частями этой руды опъ считае'гъ сЬру, сурьму и серебро'“); въ 
этихъ данныхъ заключается (гЬкоторая неясность, такъ какъ по со
временной номенкла1АфЬ xapait'FepHoit составной частью св1>тло- 
к’расной серебряной руды считается мышьякъ, а не сурьма. Эта 
1 1еопредЬ,ленность у1сазан1й объясняется, повидимому, тЬмъ, что въ

и) Горн. Жури. 189.Д III, 08.
7! ОЙхваль.гь № ,312, I, 14 ’, Cotta .V: с. 194 и Cotta .Nv 139, Г. Ж. 1869, IV, 42.
s) I’a’las -\5 210, Voyage, IV, 394, Hermann Л? 58. р. 291, Севергннг. .V 266, И, 

111. Синонимикг см. Сеаергит. № 259, II. 67 и 367.
•..) Dana № 88, р. 137.
1" '  Севергвнч. 2.59 D, 376 сл.
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то вромя пруститъ и пираргиритъ еще не были р^ако })азграпиче- 
ны. какъ отд'Ьльные виды.

38. Пруститъ.
Пруститъ встр1>чотгъ былъ въ Подрядной штяьн'й Н м т ш о г о р -  

е к а г о  рудника въ фор.ч'Ь листочкювъ на баритф вм'ЬстЪ съ аргеи- 
титомъ, сфалеритомъ, халвкошгритомъ и галенито1Чъ” ).

Кро.ч1т отм^^ченныхъ м'Ьс'горожде-н1й иираргиршта и прустита, 
им'Ьются етце yKaaaHia на прис>тств1е к р а с н о й  с е р е б р я н о й  р у д ы ,  
безъ 1юдразд^лен1я на разновидности, для З а в о д и н с к а г о  рудника, 
гд'Ь крас'пая серебряная руда в.ч^тЬ съ серебряной черньн) бы.та 
paac'^bHua въ массЛ ру;р>’-), З л т п н о г о р с к а г о ' ' ), Н и к о т е в с к а г о " )  п 
Ч е р е т н о в с к а г о ' ' ' ) , гд'Ь красная серебряная руда бы.та найдена на 
глубин'Ь 4 саж. въ Вре(М'Ьс‘вскихъ работахъ BiM'bcT'fe съ баритомъ, 
кварцемъ, роговикомъ и серебряными охрами въ нача,лЬ ра;5В'Ьдокъ 
Л1'Ьсторо'/Кден1я.

39. Тетраэдритъ.
Тет])аэдритъ наблюдался въ сл'Ьдующих'ь мФ>сторождетиях'ь За- 

ладнаго Алтая: Березовокомъ на ИртыпгЬ, Бобровнишвекомъ’' ), 
Богоявленскосмъ’О, Бухтарминскомъ-’), Ворхлазурско.мъ-'’) (Р. 
М.М.У. № 2477, см. атакаапп'ъ), Воонесеноюомъ’®), Геркховскомъ 
(серебристый, мелшвкраплснный въ баритЬ)'"). Заводиноко1мъ--) 
(серебристый вм'Ьст-Ь съ галенитомъ,халькопиритомъ,сфалеритомъ 
1 г пи]>итомъ), Зм'Ьиногорскомъ-'’), Золотушиншголгъ (М-М.М.У. 
№ 15457, см. ассоц(ац]Ю трихальцита?), Зьсряиовскомъ-^), Иль- 
инскомъ?-'). Карамышевскомъ № 2-*) (М.М.Т.У. №  2496, 2497),

п) Renovaiitz 1. с .  ТТЭ и Kenovantz J4 241. Нефельеиъ .N; г. 104, Ofixen.ibA], 
-J6 312, I, 142.

12) МнклашевскШ Л» 182, с .  203.
м) Falk .Т? 283. И, о!), CaacoKifl J 6  27.3. прим. с. 120, HkxDa.ibAi,. 1. с. I, 142. 
м) Шангвпъ № 301, с. 03 сл., (Льменовь „Ys 204, 111, 403. 
i.p Hermann I. с.  HI, 156. 
in) Севергипъ 2.50, П, 323.
k ) Нефедьевь Л? 18G, c. 10Я сл., Pallas -Ns 210, Voyage, IV, 257, llenovantz 1. c. 23.3- 
tn) Севергип'ь Л» 256, И III  (57 :шл. A g  въ пуд!;).
I'.i) Hermann 1. c. Ш, 205.
20) Шангииъ 301, c. 37 сл.
21) Герианъ № 65. 1П, 128.
22l Кратъ № 143, I, 401 сл.
■ j j )  llenovantz 1. c. 141, Hermann 1. c. Ill, 134. Шангинъ 1. c. 11 сл., Спасск й 

-а'й 276, с. 126, Rose Je 247, I, 537, Воаршивовъ № 22, с. 394.
2с) Антиповъ Л1Ь 4, с. 97, locca № 119, IV, 52, Крита, оппс. Г. Ж. 183.5, II. 651.
■J.-.) Богдавовъ № 18, с. 276.
215) Ногдавовъ 1. с. 132.
27) Краткое описав1С Г. Ж. 1835, И, 556, Кулибинъ Г. Ж. 1336, И, ,561.
2s) Бояршиловъ I. с. 410.
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Комиссйрскомъ-"), Крюшвском'ь-'К Локтевсшмъ''), (отъ 8 до 
20 фун. м'Ьд!! въ пуд'Ь руды'и отъ 1/4 до '/и фун. сере6].>а), Петров- 
скомъ""), Риддерошмъ"")! Ое1меновскО'МЪ (М.М.Т.У. № 2239), Оо- 
кольномъ, Таловокомъ (М.М.М.У. № 7476), Т1и»обаовскомъ?’0 ,  Че- 
]>опано®ск1омъ'") и Чудакско'мъ'’-).

Тстраздритъ Б е р е з о в с к а г о  рудника находился въ ассощацш: 
бурый игаатъ, тетраэдритъ, альбитъ, а^юенопиритъ, халькопиритъ, 
галенитъ. сфалеритъ, пирить—смитсонитъ, азуритъ (М.М.Т.У. 
№ 5329, 5395). CTj>oeHie—сплошное, цв^тъ—тем:ный стальнюсЬ- 
рый, черта черная, изломъ—мелктернистый; содержитъ примись 
мышьяка.

Тетраод[штъ Б о г о я в я с н с к а г о  и Б о б р о в н и к о в с к а г о  рудннковъ 
принадлежитъ асс|0 щац)и: оленитъ—кварцъ, тет])аидр11П'Ъ. халько- 
ни]>итъ. пнрптъ—хе.невиксилъ, скородитъ. олнветшть, ааурилъ,— 
.ма.тахитъ, .лимошгтъ. Кварцъ сливной, б4и1ый, прюгда (въ жеодахъ) 
въ фор.ч'й кристалловъ; халькопиритъ и гаг1 ттъ  обравун.тъ то- 
Ч(‘чныя вк.лн)чен)я въ тетраэд1>и'Л. ]Н1дныя б. ч. только п. б. .м.; шт- 
ритъ очень р’Ьдокъ. Тетраэдритъ, эначптельно преобладающш надъ 
ха.11ькоштр1гтомъ и лиритомъ. состаашяетъ нел1рави.:1 ьныя скоплен1я 
въ K’Bapu.ti, иногда выполняетъ въ не1мъ мелшя /кеоды. Тетраэд^жтъ 
км'Ьетъ темностальносЬрый цв'Ьт'ъ, мелкораковистый ивломъ. же- 
л^шочериую черту п сильный мета.лл1И1ческ1й блескъ; выв'Ьтрившт- 
ясл( поверхностгг—мато0 оч(>рны, иногда съ пестрой поб'Ьжалостью 
въ начал'Ь ]{ыв'Ьтриван1 Я. (^ставъ тет])аэд])ита иэъ Богоявленскаго 
рудника оп]Н'д41ля('тся <‘л4\ду101цими цифра.\ги"М.

1а 1 Ь inert.
Я(‘......................   0.15 0,11 0.13
S ...................................  24,48 — 24,48
S 1 ) . . . . .........................  25.71 — 25,71
A s................................... 1.68 — 1,68
С и ...................................  39,16 —  39,16
A g...................................  <тЛды —  cлt>ды
Ре ......................    1.92 2,09 2,00
С о ................................... 0,24 0,22 0.23
Zn..................................  4,85 4.90 4.87
Si О, .........................  0,87 1,04 0,9.5

1)9^1
Потеря при 1нагр4>ван)''и до 110'’=  0.11 %.

■ jo )  Бпяршивовъ 1. с. 401.
зо) Шангавъ 1. с. 60, Кратк’'е омйс. Г. Ж. 1835, II, 540. 
м )  КратЕ. опис. 1 с. Г. Ж. 18.35. 11, .552, Фе.1ькнеръ JS 286, с. 384. 
лД llpaeri. № 235, с. 70, М.М.Т.У. JS 5350.
лл) Севергинъ № 256, II, 110, Германь .4 67, Естест. исторш м-Ьди, с. 111. 
лл) Пилипенко 220.



400

Уд. в'К̂ съ =  4,78 при =  16,8“ С и т = :  4,5161. Интореопымп 
составными частями тетраэдрита Богоявленокаго и Бобровников- 
скаго рудштковъ являются ссленъ и кобальтъ. Селснъ соса'авляетъ, 
вероятно, Ш0 |М01рфную лрим'Ьсь къ сЬ.р’Ь тетраэдрита; врядъ ли (̂ )̂- 
держан1е селена возможно отнести насчетъ механичеокихъ включ(',- 
и1й пирита II халькопирита, вообще очень р’Ьдкихъ въ тет'раэдрит4> 
и не даюпщхъ реакции на селенъ. Первыя указан1я на присутств1 е 
кобальта въ рудахъ (pyrites arsenicales) Бо'гоя!влеискаго, Боброшш- 
ковскаго и Тихобаевс1каго руднико|Въ сд’Ьланы были Пал-ласомъ; 
Ренованцъ предполагалъ также присутств1е никкеля, не дока^ан- 
иаго ДЮИМ1И качественными пробами. Судя по однообраз1ю ассшц- 
ац1и тетраэдрита и по сходству описан1я м'Ьсторожден1я у Патл аса 
II Реноваица, сл’Ьдует'ъ заключить, что pyrites ars'ricales Палласа и 
стально-или свинцожх;'111)ая руда Ренова;нп,а тонудественны аналп- 
зировашному мной тетраэдриту Богоявлеяскаго рудника.

Блеклыя руды З м т т о г о р с к а г о  рудника Ренованцъ разд4«1яетъ 
на 2 группы: .^сЬрыя серебряныя руды“ и „с'Ьрыя серебристы я 
м^дныя руды’Д различая въ первой груптгЬ плотную, съ рачсовп- 
стымъ изломомъ разност!. отъ св'Ьтло-до темнос'Ьраго цв'Ьта, содер
жавшую 15— 70 зол. серебра въ иуд!!, и т. наз. вонючую руду свин- 
цовос/йраго цв'Ьта, испускавшую при трен(и непр(ятный запахъ, да
вавшую вишневокрасную черту и содержавшую 15 фун. м’Ьдп п 
около 30 ЭОЛ. серебра въ пуд’Ь, и относя ко второй групп1> плотныя 
хрупкчя или ковьчя разности тетраэдрита, дававш1я до 18 фун- зеЬ.-щ 
II до 70 зол. серебра въ пyдt^; судя по этимъ даннымъ, происстп 
спрогое разг1)аничеи(с между об1 з1Вш группами нельзя пи по со.ич)- 
/кан1ю м'йди, ни по содерясан1ю серебра; повидимому, разности об (-.- 
ихъ группъ относятся къ обыкиовенно(му тетраэдриту съ Г)о.:г1'.<‘ н.ш 
мен-Ье значителышмъ содоржа1пемъ серебра, дававшему ncjH'XO.iu 
въ фрейбергатъ. Въ мaтepiaлt> М.М.Т.У. BM'biniorojicKni тет]>аэд- 
]П1ТЪ встр’Ьчается въ сл'Ьдующихъ ассощац!яхъ: онкоэииоглпнгт- 
стый сланецъ—баритъ—^тетраэдритъ, халькотгритъ. галелштт,, 
сфалеригъ, шфитъ. 2) кварцъ—тетраэдритъ. халькопирптъ, гале- 
нитъ, сфалеритъ, пиритъ—ярозитъ, серебро—аз^щнтъ, .ма.тахитъ и
3) титеритъ—сфатеритт,. тетраэдритъ (М.М.Т.У. № 3 79—3S5, 
2425—•2431). Наибол'Ье обычна 1-я аосощащя, связанная съ бари- 
ТО’МЪ, остальныя, особенно 3-я, р^дки. Наибол^Ь.е постоянные спут
ники тетраэдрита—галенитъ и хальшпиритъ, часто о6разующ1е 
въ тотраэдригй мелкчя включентя, за.м’Ътныя иногда только п. б. м.; 
форма нахожде.н1 я—^вкраллешшки или тошае прожилки. Цв'Ьтъ 
отъ св'Ьтло-до темяостальнос'Ьраго, нер'Ьдко съ матовосЪ.рой, брон- 
зовожелтой пли иризирующей поб’Ьжалостью. ПpeoблaдaIoп^iй из-
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ломъ—^неровный, гораздо р'Ьже (3-я ассощац1я)—плоскоракови
стый. Черта у однихъ штуфовъ—^черная, у другихъ—вшп'невокрас- 
ная; некоторые штуфы съ вишневокрасной чертой (М.М.Т.У. 
№ 379, 382) при растиранш въ стутсЬ действительно издаютъ 
своеобразный слабый залахъ. Какъ кажется, это явлен1е зависитъ 
отъ раиложен(я блеклой руды и включенныхъ въ нее колчедановъ; 
по крайней мере, П1туфъ № 379, подвергппйся более сильному вы- 
ветрйва1пю, обнаруживаетъ более резк1й запахъ. Кристаллы тет
раэдрита не наблюдались. Эмеииогорск1е тетраэдриты содержать 
серебра до 7 О зол. въ пуде, причемъ содержан1е серебра Ш'Нижается 
въ более глубокихъ горизонтахъ колчеданистой зоны (Ренованцъ). 
Въ разностяхъ съ вишневокрасной чертой Розе предполгаетъ при- 
cyTCTBie цинка. Сделанный мной качествеяыя пробы обнаружили 
npucyroTBie Sb, As (мало), Си, Zn, Fe, Ag, Pb.

Въ некоторыхъ блеклыхъ рудахъ констатированъ свшецъ (до 
5 фун. въ пуде руды) вследств1 0  тонкозернистой мехашяеокой 
прп.чеси галенита .(Ренованцъ).

Парагенетическ1п рядъ змеивогорскаго тетраэдрита состоитъ 
изъ аргентита (черные тюрошковатыс выцветы, преимущестйепно 
по трещпнамъ блеклой руды), серножелезныхъ н медныхъ охръ, 
переходя1цихъ въ азуритъ, ре/ке въ малахитъ. Интересно, что азу- 
ритъ, повиднмому, чаще и раньше образуется на выветривающейся 
поверхности тетраэдрита, чемъ малахитъ. Блеклыя руды сильнее 
были распространены въ вс2>хнпхъ, чемъ въ нижнпхъ горизонтахъ 
колчеданистой зоны Зм'е1июгорС|Каго ме<лоронщ,ен1я, щжчемъ „се- 
рыя се2>ебряныя руды“ сопровождались п}>еимущоственно галени- 
то.л[ъ, а ,/)ерыя серебрнстыя .медныя руды”—также п сфалорптомъ 
(Р(М1ованцъ).

Тетраэдхштъ по.нлует<-я зпачптелы1ымъ pacnjwcrpaiH'iiieMb въ 
З ы р я н о в с к о м ъ  }>у;1дигке, где онъ лрпнал.чежитъ I гснератци место- 
рожден1я, вст2)ечаясь въ acoopianiii: х-ториюсе^нщитовый сланоцъ 
—кварцъ, б^рый шлатъ, кальцптъ—сфалеритъ, хадькопиритъ, га- 
летагтъ, шг])итъ—тетраэдрпгь— сажлстыя руды и т. д. (М.М.Т.У. 
№ 366, 2980, 2981, 3003, 5139, 5140 и Д]).). Тетраэдритъ выделяет
ся въ сплошныхъ, всегда более крутшыхъ масоахъ, чемъ остальные 
минералы; кроме прожллковъ или нелравильныхъ сростковъ въ 
массе прочихъ сульфидовъ, тетраэдритъ часто образуетъ вкраплен
ники въ кальците и бурюмъ шпате, являющихся б. ч. характерны- 
?1л спутниками блеклой руды. По цвету различимы 2 разности— 
темная и светлая; на пм-Ьющихся штуфахъ мож1но наблюдать пере- 
ходъ изъ одной разности въ другую. Темная разность обладаегь 
стекловатымъ раюовистымъ изломомъ, очень хрупка, светлая-
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им'Ьетъ неровный, слегда заншистый пзлолъ; впхючемъ и зд^сь 
нельзя провести стрО'Гой границы: обыкновенно сплошные куски 
тетраэдрита въ м’Ьстахъ соприкосновен1я со ст'Ьаками жеоды или 
трещины им’Ьютъ плоскораковистый изломъ, который по Mbp1> от- 
далетя отъ ст'Ь.нки д'Ьлается мелкораковистымъ, зат'Ьмъ неров- 
пымъ; соотв’Ьтственно съ этимъ м'Ьняется и блескъ, угасая отъ пе- 
рифер1и къ центру; кажется, существуетъ uliKOTOpoe ра8лич1е и въ 
отношен1и къ выв'Ьтриванаю: цент рал ьныя части, занятыя св'Ътлой 
разностью, обычно покрыты поб'Ьжалостью, чаще всего бронзовожел
той, въ то время какъ у ст'Ьнокъ не обнаруж;ивается нтгеакихъ при- 
знаковъ HOMtHeniH. Черта—жел’Ьзночерная или темносЬрая. Кри
сталлы не наблюдались. Химическ1й составъ зыряновскнхъ тетра- 
эдритовъ опред'Ьляется следующими цифрами:

11=) Ш *) IV 1) У=; VI '̂) VII ’) 
Промеж у-

Св'Ьглая разность. Гемиая разность. точн. раз
ность.

8 . . . , . . 23,500 26,83 22,19 28,340 23,52 25,63 23,982
8 Ь . 18.500 12,46 9,67 12,704 21.35 20.38 21,634
A.S . . . 3,300 8,72 7,70 3,580 следы 5.54 2,841
Си . . . .  31.300 48,00 46.54 32,704 44,57 35,54 28,669
Ag . . .  3.763 0,62 5.85 7,318 0.17 0.20 5,390
РЬ . . . . 4,200 — 3,00 — — — 1,580
Bi , . . .  — — — 0,269 — — —

Fo. . . . 3,400 0.86 2.62 3,580 .8,24 3,80 0,110
Z n  . . . . 9.200 — 2,68 4,612 — 3,31 8.026
J\In . . .  — — — — — — --
Ca , . . . --- — — 1,876 — — —

BiO, . .  1.360 0,83 — 3.800 1,20 — 1.031
98,523 98.92 100.25 98.843 99.05 100,46 99,263

Уд. вест. 4.849 — 5,00 4.653 — 4,80 4.554
t'=
111=

=14"С 
=5,5111

t'=:16,8'’G
111=0,7788

Относительно анализа необходимо отметить неооответств1е 
цпфръ у 1оссы и Мамонтова относительно меди (32,740 и 32,704), 
свинца (0,269 у Тоссы, О у Мамонтова) и висмута (О у Тоссы и 
0,269 у Мамонтова). Цифра 0,269 отн'оситс.я, повидимому, къ свин-

i) Мамовтовъ № 176, с. 8, locra № 121, Г. Ж. 1884, IV, 63. 
21 Автвповъ Г, Ж. 1895, 1Г, 97,
3) locra I, г, IV, 52 и .Мамонтовъ. I. с, 8.
4) Л6 366 М.М,Т.У. 
г.) J* 6577 М,М,Т.У,
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цу, такъ какъ ед’Ьлан1Иыя мной пробы на висмутъ дали отрицатель
ный результатъ. Анализъ III относится къ св'ЬтлосЬрой разности 
Ш-М-Т-У. № 366) съ TycvHoft, мотами бронзовожелтой побе
жалостью. Изучсн1е штуфа и. б. м. показываетъ, что тетраэдритъ 
разбитъ сетью тончайишхъ треищнъ более темнаго цвета, чемъ 
сплошныя .массы; повпди.мому.штуфт^ уже подвергся значительному 
выветриван1ю, нес.мотря на видимую свежесть. При прокаливан1и 
порошка минс1 )ала до ПО" происходить потб'ря, равная 0,22%. Ас- 
соц1ац1я штуфа: кварцъ—тетраэдрш'ъ, халышпиритъ—^зеленовато- 
желтые продукты выветр1шан1я тетраэдрита (скородить?). Халь- 
копирить образуеть микрсскопическчя включен1я вь тетраэдритй. 
На ocHOBaniH имею 1Щ1хея анализовь необходимо притти кь заклю
чен! kj, что 1) зыряновскче тетраэдриты, исключая анализь V, при
надлежать къ типу смешанныхъ блоклыхъ рудъ съ более или ме
нее реэки.мъ 1 1реобладан!емъ сурьмы надъ MF,mbHKOMb, 2) зыря- 
иовскте тетраэдриты распадаются на разности; а) обыкновенный 
тетраэдритъ (анализь II и V), в) фрейбергитъ (остальные анали
зы). Обращаегь К1 >о.ме того вии.ман!е присутств!е свинца (анализы 
I, III и YII) и вис.мута? (анализь IV). Вследств!е противореч1я 
показан!?!, пот-ледняя разновидность подлеж1Итъ со.мнен!ю; что ка- 
(лется с()-тержан!я свинца, то отно<‘ительио иоследняго воп]к>съ 
остается открытыма,, такь какъ свет.]1 ая ра:пюсть, дающая реак'цдю 
!га свинецъ, въ то же вр(>мя обнаруживаеть довадыю резк!я явлен!я 
вы:ветриван!я и потому возптгкастъ воп]>осъ, не является Л1г снштецъ 
случайной при.месью, обусловлетгной вторичны.vni процессами пара
генезиса.

Тстраэдрпть 2-го К а р а м ы ш е в с к и г о  и П е т р о в с к а е о  рудниковь 
(М.М.Т.У. № 2473, 2496, 2497) по характеру ассоц!ац!и, внешнимъ 
признакамь и качестаенмому <‘/0<'таву вполтг)’. сходень съ змеиио- 
го]).скимъ т(‘траэ.Ч1)итомъ (1-я и 2-я ассоц!ац!и).

Бъ CeMf^HOevh'oMb рудН|Цке тет])аэд]>ить находится вь ассоц!ац1и: 
кварцъ. I геяерац1я, барить, тетраэд1>итъ (М.М.Т.У. № 2239). 
Тетраэдритъ образуеть вк]!апле.нники и прожилки вь барите. I ге- 
неращя состоить проймушественно изъ краснобураго сфалерита съ 
примесью галенита и хал(.копирита. И.зломь тетраэдрита—(Мелко-' 
раковистый, цветъ—стальносерый съ тускл'Озе.леноваты.мъ оттен-
В0).ЧЪ.

Тетраэдритъ С о к о л ь н а го  рудника (М.М.Т.У. № 2729, 2730) 
встречается въ зоне колчедагаистыхъ рудъ въ тонкозернистой сме
си съ халькопиритомъ, галенитомъ, сфалеритомъ и тшарцемь или 
въ форме более крушшхъ зереяъ и сростко1ВЪ съ теми же минера
лами и бурымъ шпатомъ. Цветъ тетраэдрита—светлостальнос1>
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рый, изломъ—^мелкораковистый, черта—темносЬрая; содео;;:и1 ъ  
мышьякъ и серебро.

Съ тётраэдритомъ Сокольнаго рудника вполн'Ь сходенъ тетра- 
эдриггъ К р ю к о в с к о г о  и Р и д д е р с к а г о  рудниюовъ.

На Ч уд а к гъ  тетраэдритъ принаддежить ахм>оц1ащи: шгритъ— 
кварцъ, тетраэдритъ (М.М.Т.У. № 5350). Шгритъ представляетъ- 
силошную мелкокристаллическую массу, разбитую мелкими 
трещинами, по которымъ выделился кварцъ въ небольшихъ кри- 
сталлахъ и тетраэдритъ отдЬтьными пятнами. Цв^тъ тетраэдрита^— 
жел'Ьзночерный, черта—^черная; мышьяка не содержитъ; Bcipli- 
чается очень р^дко.

40. Теннантитъ.
Тешгантитъ принадлежитъ къ образован1ямъ, значительно бол’Ье 

р’Ьдкимъ на Заладномъ Алта'^Ь, ч'Ьмъ тетраэдритъ, что стоитъ въ- 
связи съ р'Ьшительнымъ преобладатемъ сурьмы иадъ мышьякомъ- 
въ рудахъ Западнапо Алтая. Теннантитъ согласно кол.лекщп М.М. 
Т.У. встр'Ьчается въ БЬлоусовскомъ, Зыряновскомъ и Сокольномъ. 
рудникахъ; къ сожал'б1ПЮ, благодаря неоднородности матсрзала, 
подвергшагося притомъ сильному выв^триваи1ю, нельзя было про
извести количественный анализъ, качестветгаыя же пробы дали ре- 
акю1и, характерный для теннантита.

Теннантитъ Б т ь л о у с о в с к а го  рудника входитъ въ aocopiapiio: 
кварцъ—тешгантитъ—чиясевозеленыя ох][1 ы (скородитъ?)—азу- 
ритъ, малахитъ (М.М.Т.У. № 2695). Теннантитъ стальнос’Ьраго 
цв’Ьта подворгся значительному выв1Ьтриван1ю, нюдшему охд'Ьль- 
НЫМИ точками и пятнами въ вид'Ь налетовъ Ч1Ижс1Возоле|Наго цв^эта, 
дающнхъ роакцш на скородитъ. Азуритъ отреобладаш'ъ надъ мала- 
хнтомъ, представ.ляя болЬо })аннюю стад1ю перехода блек'лой ру;р>1 
въ карбонаты.

Теннантитъ З ы р я и о в с к а г о  рудника (М.М.Т.У. .М 3003, 5141) и 
С о к о л ь н а го  (М.М.Т.У. № 2729) принадлежитъ къ одной ассшцащп 
съ тетраэдритами этихъ м’Ьсторожделпй. Штуфы прето]ш'ктн сн.ль- 
ное изм'Ьнон1с, аналопинос указанному для б'Ьлоусбвскаго теннан- 
.тита, что, вероятно, обусло®,ливается сходствомъ состава и бо.тЬс 
легкой вывЬтриваемостью теннантитовъ Западнаго Алтая сравш!- 
тельно съ тетраэдритами.

Разсмотр'Ьнныя блеклыя руды относятся къ эонф HCHSMineH- 
пыхъ с^Ьрнистыхъ соединен1й; въ зонЪ сансистыхъ и охристыхъ 
рудъ въ качестнЬ новообразован1й, согласно имеющемуся лиггера- 
турному и музейному материалу, онЬ въ месторождешяхъ Запад-
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fiaiDo Алтая не встр'Ьчались. Что касается зоны колчеданистыхт. 
рудъ, то зд'Ьсь блеклыя руды связаны преимущественно съ генера- 
щями, растворителями въ которыхъ является кварцъ, баритъ или 
бурый шпатъ. Въ ассощацш съ кварцемъ, баритомъ или обоими 
минералами блеклыя руды находятся б. ч. въ вид'Ь незначительной 
Тфим'Ьои, по количеству p”b3KO уступающей главнымъ сульфидамъ 
•—халькопириту, галениту и сфале.риту; исключен] е представляютъ 
Богоявленскчй и Бобр'овниковск1й рудники. Въ тЬхъ сл^маяхъ, ког
да въ accopiapin наблюдаются кварръ и баритъ вм'Ьст'Ь, блеклыя 
руды об1>азуютъ вкрапленники и прояшлки пренмущественно въ 
баригЬ, гораздо р'Ьже въ кварр^ и очень рЬдко въ контакгЬ боко
вой породы съ ])удкы..мъ т'Ьломъ, и такъ какъ въ м'Ьстороясдешяхъ 
Вападпаго Алтая ба1 1птъ занимаетъ Bepxnie горизонты, выт'Ьсняясь 
глубже ква1 )ремъ, то количество блеклыхъ рудъ по лгБр'Ь угл^^бле- 
н1я постепенно уменьшается. Съ другой стороны питересно частое 
acoopiirpoeaHie блеклыхъ рудъ съ карбонатами, въ особенности съ 
анкеритомъ. Преобладаютрая форма нахожден1я б.теклыхъ рудъ— 
мелк1е вкраплеишжн и тоише прожилки; характерно, что первая 
форма не наблк^далась мной въ бо'ковой породЬ; повидимому, спо
собность импреппровагйя, способность къ пере.двнжешю у блеклыхъ 
рудъ развита еще СчТаб'Ье. ч^мъ у галенита, сфалерита и халькопи- 
1 )ита, хотя б. м. это обстоятельство завиоитъ и отъ малой распро- 
странениостп бтек.тых'ь ])у,дъ сравнительно съ главными сульфи- 
дахга. Посто]1 шгы.мп спутниками блеклыхъ рудъ являются одинъ 
или iitcK O nbivO  глав1н,1хъ суль(|>идовъ, пер^>дко H M fn o ip n x b  форму 
тонкихъ вкрапл(чпшковъ въ сплошной масс1> блеклыхъ рудъ. Нель
зя сь'азать, чтобы блек.чыя руды вст1 >'Ьчались предпочтите.т1ьно съ 
какимъ-нпбудь однпмъ пзъ главпыхъ сульфи.човъ; ес.т[г такое слу
чаи и наблюдаются (Зм^иногорской рудчгакъ—accopiapiH съ халь- 
коптгритомъ, Семеновской— с̂ъ сфалеритомъ), то причина этого ле- 
жнтъ, кажется, нс въ хц.хпгкюкихъ, а колпчественныхъ соотноше- 
)]1яхъ .чпн(‘раловъ даннаго м1сторожден1я. По химпч('(ОхЧ1му составу 
блеклыя руды м+>сто1)ожден1й Западнаго Алтая пр1ша|Ддежа;тъ къ 
типу c-MtuiaKnuxb съ довольно значителыш.мъ пресбладан1емъ 
с^щьмы надъ мышьякомъ; соотв'Ьтственно съ этимъ изъ крайш1 хъ 
членовъ ряда блеклыхъ рудъ тетраэдритъ безъ мышьяка или съ 
небольши.мъ его соде]]жан1 емъ встрБнается чалрс, nliMb теннантитъ 
или BOio6ipe разности, богатыя мышьякомъ. Др^той особенностью 
состава большинства блеклыхъ рудъ Западна1го Алтая является по
стоянное прпсутств1с въ ннхъ серебра (отъ сл'Ьдонъ до 8%), такъ 
что блеклыя руды, въ особенности въ ассоц1ац1яхъ съ баритомъ 
1 ШИ анкерито.мъ, доставляли, BliponTHo, главное количество серебра.
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На прим’Ьсь селена, кобальта, свинца (и висмута?) указано выше> 
Парагснетическш рядъ блеклыхъ рудъ представленъ сажистыми 
продуктами ихъ распада, среди воторыхъ щэеобладающая роль, по- 
видимому, принадлежитъ аргентиту и халькаднну; к̂а1къ посл'Ьду- 
ющес новообразование, довольно часто наблюдается серебро. Для 
мышьяковистыхъ блеклыхъ рудъ сл^Ьдуетъ отм'Ьтить переходъ въ 
мышьяковокислыя ООЛЛ1 жел1йа и м'Ьди зелоно1ватожслтаго пэ'Ьта, 
среди которыхъ выд'Ьлены хеневикоитъ, ол1гвенитъ. таллингитъ? и 
скородитъ?.

41. Стефанитъ.
Стофаяитъ (хрупкая стекловатая оеребрян1ая руда, серебряная 

руда лосковая хрупкая, ^Minera argenti nigra etc.’) встр'Ьчался въ 
мЬсторожд(‘н1яхъ: Зм’Ьиногорскомъ, на рогсшпеГ> съ халькопири- 
томъ, галенитомъ и серебромъД, Крюковскомъ, вм'ЬсгЬ съ блеклой 
]>удой въ барит'Ь'*), Риддс'рско'Мъ, въ барит^Д, (^^еменовскомъ'') и 
Сокольномъ?'’) .

Bct> 1 шзсмотр'Ьш1ыя сАрнистыя cioezpiHciUH in> предЬлахъ быв- 
шаго въ моемъ распоряженш матер1ала распадан»тся на 2 иеравныя 
группы: I—минералы, зоны колчеданнстыхъ рудъ и II—минералы 
зоны сажистыхъ рудъ, причемъ къ первой группа относятся алта- 
птъ, арсенопиритъ, бо]>ннтъ. геоситъ, галенптт,, пирптъ, штрротинъ, 
сфалернтъ, тетраодритъ, теннантитъ, халычопиритъ, штро.мойоритъ, 
ко второй—а]пентитъ, коволлинъ, марказип., халькозинъ. По ха
рактеру раство1шт(‘ля первую группу нер'Ьзко мож1НО еще подраз- 
д’Ьлить на подгруппу А съ растворитс'лемъ: кварцъ и баритъ и 
подгруппу В съ ])аство]>нтелемъ: 1шарцъ и ка1)бонаты (аикеритъ, 
кальцитъ и др.). Для II гр^чшы растворителями являюзтя продук
ты сложнаго выв'Ьтриватя мииераловъ I группы; т. о. II гр^чьпа 
генетически предезявляетъ п}Х)1ИЗводную I г]>уппы и ея минералы 
могутъ быть названы вторичными сульфида,.̂ raI въ отлпч1е отъ пер- 
вичныхъ сульфидовъ I группы. Въ ряду мннераловъ I грушхы дале
ко неодинаковая роль пргшадлежитъ каждому изъ нихъ какъ въ 
количественномъ отношенш, такъ и по вл1ян1ю на посл (̂^дутощую 
жизнь м1Ьсторожден1я: всЬ первичные сульфиды распадаются на 2

1) Свионнмвку см. Севергииъ 2 0, II, 308.
2) Севергинъ 1 с. II, 383, Нефедьевъ .Ns 186, с. 112, Спассшй -V 275 прим. с. 126, 

Falk  №  283, П. 69.
з| Кратк. 01ШС. Г. Ж. 1835, И, 556. Гриввакъ Г. Ж. 1873, II, 255.
4> Гриввакъ Г. Ж. 1873 II. 245.
.'О Кратк. опве. Г. Ж. 1835, II, 554. 
б) Грвввакъ Г. Ж. 1873, II, 252.



407

неравный группы—главныхъ и второстепенныхъ сульфпдовъ; къ 
глав1нымъ сульфидамъ относятся галенштгъ, пиритъ, сфалеритъ, 
халькопиритъ п частью тетраэдритъ, ко второстепеннымъ—|Осталь- 
ные сульфиды I группы. Такое подразд'Ьлея1е основывается на томъ, 
что вышеуказанные главные сульфиды являются самы1ми распро
страненными минералазги ру^дныхъ м'Ьсторожден1й Западнаго Ал
тая и что главнькчъ образе>мъ ихъ количественными соотношензями 
и ооставогмъ растворителя опред'Ьляется тотъ или иной типъ рудна- 
I'o м1с.торожден1я. Второстепенные сульфвды играютъ незначитель
ную роль въ жизни л1 ’Ьсторожден1я и ихъ образован1е объясняется 
т'Ьми или иными осо'бетюстями состава или генезиса даннаго Mib- 
сторожден1я. Среди первичныхъ главныхъ сулъфидовъ тетраэдритъ 
и шхритъ заниман'.тъ н’йсколько обособленное положппе: тетразд- 
1 М1 тъ относительно р'Ьдокъ и скоиляетеж въ незначнтельныхъ коли- 
чествахъ по сравнехпю съ прочими главными сульфидами и часто, 
Бъ особенности вънияпгахъ горизонтахъ.выт'Ьсняется щючимиглав- 
ными сульф1г;1а.ми. Что касается пирита, то 0 |Иъ п]3]у]ючеяъ пре
имущественно къ зон'й имлронацхи бсктеой породы. Характерной 
особенностью сульфпдовъ TI группы ('вторичные сульфиды) слЪ- 
дуетъ считатг. ихъ згалую устойчивость, всл'Ьдств1с чего вторичные 
сульфиды не скопляются въ большихъ количсствахъ и быстро пе- 
]>еходятъ въ Д])>т)я бол^с' стойкая соединен1я, занимая промея^уиоч- 
1 Г0 0  иоложен)е средзс первичныхъ сульфидовъ съ годной стороны и 
окисныхъ сосдпнехпй съ др,\жой. II по усло<в1ямъ генезиса вторич
ные су.тьфиды ]гкзк’о от.тичаются отъ первичныхъ: насколько можно 
судить по им'йющемуся матер1алу, они въ болгяиинств^ с,1гу'чаевъ 
обязаны свои.мъ п]1онсхоясден1 емъ AfjfrcTBiH) окис,лютелей на группу 
1 хе])вичныхъ сулх^ндовъ п]>и t ir р, ма,ло отличающихся о'гъ обык- 
новснныхъ, въ то время какъ выд'кленге первичныхъ сульфидовъ 
хило, по всей в1>]юятххости, въ во^зстановителхжой cpcAli прхх высо- 
кихъ t II р. Т. о. взаимоотношенхя сульфидовъ рудныхъ м^зсторояс- 
ден1й Западнаг10 Алтая мо-хугъ быть представлены елфпующей 
схемой: кварцъ, баритъ—^П'нерац1я I А иллт Хч1варцъ, карбонаты— 
генерац1я I В—генерац1я II—генеращя III. На основан1и имФюхда- 
гося матерхала нельзя было рФшить вопросъ, всегда ли сульфиды 
II грухшы образуются вторично изъ сульфидовъ I группы, или же 
имФютъ мФето случаи выдфле«1я сульфидовъ II группы совмФетно 
съ сульфидами I группы. Обратный отноше(тя—выдФлен1е мине- 
раловъ I 1 Ю(нерацЬи на минералахъ II генеращи— в̂ъ мФоторожде- 
н1яхъ Заятаднаго Алтая не наблюдались мной ни разу и потому есть 
основаше думать, что способы генезиса первичныхъ сульфидовъ, 
аналогичные наблюдавшимся Добрэ въ яФкоторыхъ французскихъ
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термахъ и другимиО, въ алтайокихъ м’Ьсторожден1яхъ не им'Ьли 
м^ста.

I I I .  Галоидный соединен1'я.

42. Кераргиритъ.
Кераргиритъ констатираванъ въ сл'Ьдующихъ м'Ьсторожден1яхъ 

Заладнаго Алтая: Вобровс.шмъ‘), Б'Ьлоуоовскомъ," Заводинскомъ"), 
ЗлкгЪиногорскомъ^), Зыряновскомъ*), Крюковскомъ-'), Николаев- 
скомъ, Петровскомъ, в'М'ЬстЬ съ жел'Ьэными охралш"), Риддер- 
скомъО, Се.меновскО’МЪ, Союольномъ*), С5татовскомъ"), Успен- 
скомъ*")! ФллышюБсшмъ на Ульб'ЬО п Черепановскол1ъ” ) .

Кераргиритъ Б т ьлоусовскаго  рудника лаходится въ аоооц1ащи 
съ церусситомъ въ вид'Ь отдЬльныхъ мелкихъ (1 м.м.) кристалли- 
ковъ гряаночернаго, на св'Ьжемъ излом’Ь желтоватозеленаго двЬ- 
та, представляющихъ коибинац1ю paBHOMiipHO развитыхъ куба и 
октаэдра. Церуссить, въ массЬ котораго разсЬяны кристаллики 
кераргирита, оостоитъ ш ъ а1 лрегата кристалличеснпхъ зеренъ из
редка съ примазками малахита (М.М.Т.У. № 2641).

Въ З а в о д и н с к о м ъ  рудник'Ь кераргиритъ ■встр'Ьча.лся въ черпомъ 
KBappib лежачаго бока трещтшы Ж ", также въ трещинахъ рогово
каменной брекчш стана tu с+ъерттЬе 1-го Дмитр1евскаго гезепга въ 
форм'Ь тонкпхъ к'орокъ и иалетавъ желтовато-и т1>авянозелеяаго 
дв'Ьта въ св'1 1же.мъ и пепельносйраго до че]>1гаго шЛта въ выве
трившемся сост-оянлт-’). Въ лгате]йале М.М.Т.У. заводагасшй ке- 
рарпгритъ пршадлежнта ассоц1 а1 ця.мъ: 1) фс.тг,зитъ—кварцъ,— 
Гбнерац1я I А (безъ гесонта)— (ссди'бро)—кераргиритъ и 2) фель- 
зитъ (онк'озинироватгный) —гесситъ—золш'о— 1ч'С])аргн]штъ— ( те.1 - 
лу}>птъ)—серебро (Л!; 184, 29!)2, :502.3. 3024, :Ю;Н). Въ обЪихъ

7) l)iiul)n4'. Ktiidc.  ̂ syntlii^tiques de gOid. oxporinitnt. j). 72—82; T)e Gouvonain. 
Coint. l!cnd. 187.’). t. 80. p. 1207; CTmard 1. c. ISOI, t. 113. p. 101: Lacroix. Bull. soc. 
min. Fran<;. 1900. t. .32, p. .3.33. 

i) ('eucpritiib .V' ‘2(iO, if , 75 
L'l Кратъ Г. Ж. 1891, '. 423 гл.
3) Renov.mtz .V 242, s. 132, Hormann № fil, 111, 131. Klaproth № 1.30 и 131, Rose 

JV" 247, 1, 538. Bo.ipnimioB'b № 22, c. 39.3, КррмЬевъ .4 9.5. 
t) Вояршикои'ь № 24, Г. Ж 1851, II, 32, Крем1;евь .AJ 9.5.

Ку.1в5и11ъ .V 148, Г. Ж. 1830, II, 502, Крагк. опис. Г. Ж. 1S35, И, 5.50, Ере- 
мЗ.евъ № 95, IHypoBCKiii № 311, с. 127. 

г.) Вояршинопъ 1. с. Г. Ж. lOlO, II, 401.
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аоооц1 ац 1яхъ кераргиритъ является продуктомъ шм'Ьношя суль- 
фвдовъ I генеращи, въ оообеинооти геосита: почти всЬ штуфы гес- 
сита какъ изъ старапо, такъ въ оообеиности изъ новаюо м-Ьсторож- 
дешя покрыты коркой и примазками верар'гирита враоноватосЬра- 
го или фюлетоваго, еш,е чаще желтоватозеленагк) и бураго цв^- 
товъ. Интересны по взаимнымъ псрехюдамъ отношения кераргири
та и серебра.

Кераргиритт^5лг№многорс>саго рудника принадлежитъ ooHii ох- 
ристыхъ II сажпстыхъ рудъ и BCTpliHaeTCH въ аеооц1 ац1яхъ; 1) ба- 
ритъ—электру.\1ъ—ярозитъ, кераргиритъ, 2.) роговикъ—баритъ— 
серебросодержанце сульфиды—кераргиритъ и 3) роговикъ—ба
ритъ,—^кварцъ— кераргиритъ,—азуритъ, малахитъ, церусситъ
(М.М.Т.У. № 23, >336, 2357— 2359, 2371, 2372, 3439, М.М.Аж.
II. № 6783). Первая аосоц1ащя, повиедимому, есть частный случай
2 -  й , т а к ъ  к а к ъ  н а  н1>к оторы хъ ш т у ф а х ъ  1 -й  ассоц 1ац 1и  н а б л ю д а ю т 
с я  н е зн а ч и т е л ь н ы е  сл'Ь ды  с у л ь ф и д о в ъ ; б о х Ь е  pIiiAKa 3 -я  а )сеощ ац 1я, 
о т л и ч а ю щ а я с я  о т ъ  п р е д ы д у щ и х ъ  полны .м ъ в ы п аден й ем ъ  с у л ь ф и 
д о в ъ . К е р а р ш ]ш т ъ  вы д'Ь .лился 3;i,t>cb р а н ь ш е  а з у р и т а , т а к ъ  к а к ъ  
тон к 1я  п л а с т и н к и  ^ю тового с е р е б р а  п ок р ы т ы  а з у 1>итом'ь. Д л я  BM i- 
ш ю г о р с к а г о  к т р а р г щ щ т а  х а р а к т е р н а  с в я зь  с ъ  о д н о й  ст о р о н ы  с ъ  
о л е к т р у м о м ъ  и я р о зи т о м ъ , с ъ  д р у г о й — с^ъ се])(‘б]К1С оде1)ж а.щ и м и  м и -  
11ер'а.тами, п р е и м у щ е с т в е н н о  ш т р о м е й е р и т о м ъ  п  а ])ген т й т о м ъ . Т . о .  
г е н е з и с ъ  B.M fniiioropcK aro к с1 )а р ги ])п т а , в1>]юятпо, ш о л ъ  въ д в у х ъ  
иаправ.п('ц]’я х ъ  п о  cxc.vrf,: ]>ого1Викъ, б а р и т ъ — с с р е б р о с о д е р ж а п й е  
м и н е 1)ал ы — 1') 1;ера]>ги}ппт>,— 2 )  з.;1ск*г]1у м ъ , яро-зип,^— ^керарги- 
р и т ъ , зо л о т о . Б т о р а я  в'Ьтвь я в .т я ет ся  п а р а г с н е т и ч о с к и  бол'Ье п о з д 
н е й , хот'я п  Б озп и к аотъ  въ  pcayTbTau'fi о д н о г о  и  того я«е n i io p e c c a  
р а с п а д а  п е ]ш и ч н ы х ъ  п  в т о р п ч н ы х ъ  су .т ь ф п д о в ъ . Щ и 'и .м у щ еств ен -  
п о е  с о н а х о ж д е ш 'с  к е р а р г и р и т а  с ъ  я р о зи т о м ъ  за с т а в л ж 'т ъ  ра;1с м а т -  
р и в ать  п р о и е с с ъ  ii3Mt>H0HiH въ  г а л о и д ы  и .д у н т .м ъ  па]»алле.тьно и.ти  
ж е  въ б.:шячаЙ11и'й ткх'Л'Ьдоватт'Льности (,‘ъ  п р о ц с с с п м ъ  н а ч а л ь н а го  
о к и сл еш 'я  сул1>ф идовъ, в ъ  11езультат'11 KOTopai'o в ы и а да ю т ъ  с Б р н о -  
тдк 'лы я СО.ДТ1. П а р а 1 ен(‘з и с ъ  к е р а р п р ш т а  выдиажас'тся в ъ  n3M t>ucniH  
ц в^ .та , iioT cp tj 1Т[1032)ачноети (б л а г о д а р я  в ы ;ф л е 1п ю  с е р е б р а ? , с р .  
Ба11ЮД1гнскдй и З ы р я н о в ек ч й  ])у д п и к и  ). Ф о р м а  нахождщпя K(pai>rii- 
р и т а — ^на,леты, п р и м а з к и , п я т н а , п л а с т и н к и , и н о г д а  т о л щ и н о й  до
3—  4 см., и неправильные куски (Ренованпъ). Въ матер1ал'Ь М.М. 
Т.У. преобладаетъ pBifiTb зеленоваиюбурый и к})а1СН|0ф1олетс(ВЫП- 
переходящ1 Й иногда въ грязнотемный. Криста,ллы кераргирита., 
Р'Ьдью достнгаюпце К* м.м. въ дха.метр’Ь, б. ч.- хорошо различимые 
только п. б. м., образуютъ ступоньчатые сростки и оостояггъ изъ ком- 
4инац1и сильно преобладающаго куба (100) и формы (hko), ср’Ь-
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зывающей тонкими подосками ребра куба. Цв^тъ кристалликовъ 
ке1>арп1 рита золен1авато/Келтый, иногда почти телесный. Химиче- 
скш составъ SMlinHioropoKapo кера1>гирита былъ опрод'^ленъ Клап- 
ротомъ'’), который нашелъ:

A g .................................................................  6 8 %
('1 .....................................................  23У:>%
окиси жслЗ^за и нсраст. ост. . .  8’!;%
ct>jiKoii кис.тоты........................  слФ>ды’У*

Гои
Въ З ы р я и о в с к о м ъ  рудник^ ксраргпритъ наблюдается въ acconi- 

ац1яхъ; к'варцъ. (баритн)—I гснерац1я (гл. обр. аргсититъ и га- 
лснитъ) —ЭЛ скт|>умъ. copc6i)o, яро'Зитъ—^кера]1шритъ— (церус- 
ситъ, малахитъ). 2 ) кварцевоглинистая порода—серебро, керарги- 
ритъ,—церусеитъ, малахитъ, 3) м1ели1нъ,—серебро, с^Ьрносвин- 
цовыя и с'йрножел'1>зныя охры—кераргаритъ—серебро и 4) элек- 
тру.мъ, кераргиритъ, церусоить, малахитъ, кальщетъ (М.М.Т.У. 
№ 17, 25. 50, 2049, 2953, 2971, 2974, 2975, 2985). Въ nejJBOH ассо- 
uiapin баритъ состав-ляотъ незначительную прим^^сь къ кварцу 
илотнаго, чаще ячепстаго и сахаровиднаго сложетя. 4\варцовогли- 
нистая порода 2-й ассоц1ац1и дастъ переходы въ м(е.т1шъ 3-й асооц!- 
ац1и. Отношен1с 4-й accopiapin къ прочимъ ш'ясио. Какъ и въ 
З.м^^иногорскомъ руднтгеФ:., для зыря1ювс*каго ке])аргщ>ита сл'Ь- 
дуеть oiwcbTHTb въ кажмзтв'Ь наяболФе. характерныхъ спутниковъ 
самородное серебро и эо.л1ото, въ оообешюс’иг посл'Ьднее, и cifepHO- 
кислыя соли гл. обр. железа (ярозитъ и др.), причемъ эта спутни
ки почти всегда пре1ДП1 ествуютъ кераргириту; въ 6ojit>e р1>Д1-;.нхъ 
случаяхъ сереб|1о BiJ,Tfe,THeTCH на кераргиритЗк Преобладающи) 
UBiiTH зыряно'всж’аго керарги]1ита красиобурый, р'Ьже зеленовато- 
желтый или почти б'ктый съ слабыми розовыми отт'Ьнкомъ. Форма 
нахожде.шя—^п.ласти1нки, часто выполняюхщя трещины въ породЬ, 
такн;с налеты (особенно на серебр'Ь п электрум'Ь) пли вкрапленни
ки. Кристаллы р'Ьдки и мелки (не бол1>ше 1 м.м.); бол’Ье крупные 
кристаллики пр1обр'Ьтаютъ округленныя, какъ бы оплавленныя 
очертан(я. Кристаллы состоять ш ъ одной простой формы (100). 
Сростки кристалловъ располагаются неправильно. Двюйшки не 
наблюдались.

Кераргиритъ К р ю к о в с к а г о  рудника находится въ ассощацш, 
сходной съ асооц1ац1ей риддерскаго кераргирита, нЬтъ только 
фосгенита и ярозита (М.М.Т.У. № 16); они былъ тонко разс)Ьянъ въ

12> ср. Laxmann !'6 155.
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жел'Ьоистыхъ и „тальковатыхъ" глинахъ, выпалиявгаихъ трещины 
въ рогавикахъ В1Исячаго бока м'Ьсторожден1я; глины давали до У2  

фун. серебра въ пудф породы (Щуро®ок1й).
KepapriqjHTb Н и к о ж е в с к а г о  рудника образустъ точечный вы- 

дФлен1я въ жел^истыхъ охрахъ, оодержащихъ ПIq>a.мидaльныe 
к^жсталлы церуссита и принадлежащихъ acooqiaqbi: желтобурый 
полуопалъ съ брекч1евидны!ми включен1ями кварца и барита—бо- 
л'Ье (“вФтлыя исел'Ь.тоглиннстыя охры, кераргиритъ, церусситъ 
(М.М.Ак.Н. № 1619J. ЦвФтъ кераргирита-—грязночерный съ по- 
верхгаоста, желтоватозел;еный на св'Ьнгемъ изломФ; щ)и подогр'Ьва- 
н1и на предмегно'мъ стеклФ подъ столикомъ бинокулярнаго мик
роскопа цвФтъ пероходитъ въ янтарножелтый, минералъ лепш оп
лавляется, даетъ реакц1и на хлоръ и серебро.

Въ Р и д д е р с к о м ъ  рудншгЬ керарпгрить б11лаго, сФрова1Х)б'Ьлаго, 
бураго и че,]шаго цв'Ьтовъ найденъ былъ Ридде])омъ при открытти 
лгЬсторожден1я въ трещинахъ роговика вмФетФ съ листоватымъ зо- 
лотомъ (Ренованцъ); кро̂ мФ того он'ь встрФнаетея на KBa]>u1>, рого- 
викФ и баригФ вмФетФ съ аргентигомъ и золотомъ, азуритомъ и 
свинцовой ох1>ой‘'). Въ матер)‘алФ М.М.Т.У. рндде1а*к1й керар
гиритъ находится въ ассжцахцн: кварцъ, баритъ — I Г(чн'ра1ця 
—  электрумъ — к'('рарги'])итъ. фот'нитт,, сФршж'ислыя свинцо- 
выя и желФзпыя охры (№ 2736— 2738). Су.тьфргды I ген. обра- 
зунп'ъ .ч(>лк!е вкрап-ленники и П])ожнлки въ ква.])цева-
томъ, |)азруи1е!Шомъ барнтФ. К('{»аргирптт> имФетъ форму мелкихъ 
K0Miv4)(BT), си.тящихъ гп> яч('яхъ, ко'П!)[)ьпг ocTai’nicb послФ сульфидовъ; 
такж(‘ наблюдаются тонкчя нластинки по п л о с 1уОс т я .м ъ  спалпюсти ба- 
]>ита. ЦвФтъ о'1'ъ (мЛ>1',:юбура,го до крас.но(|)1о.:1етовап> и Ч('рнаго.

Ке|»а})Гпр'ИТ'ь Ссмсновскаго руд1Ш1ка П11Ина.тл(\на1Т1> а<ч'оц1ац1и: 
роговикъ, (баритъ)—I генерац1я—серебро, халькаптитъ—керар
гиритъ (М.^Г.Т.У. № 93, 1264, 3499). Сул1>фиды частью шцн^шллг 
въ сажистыя 1 )уд1я. Форма 1И1 ХО'Жден)я кера]>гир,ита опредФляется 
формой нахожден1я серебра, тв|Фющаго видъ тонкихъ пластинокъ, 
которым выполняютъ трещины въ роговикФ, барит-Ф и ыварцф; на 
нФко̂ 1'0 ])ыхъ штуфахъ можно наблюдать разный ста;ци перехода се
ребра въ кора})гиритъ отъ тошсихъ красноватыхъ налетовъ на онФж- 
нобФлыхъ пластин-кахъ серебра до корокъ, совершенно вытФсня- 
юпщхъ серебро. Кераргаритъ имФетъ б. ч. краоноватофлолетовый 
цвФтъ, благодаря чему и самородное серебрт, покрытое тончайшей 
п.пенкой кераргирита, кажется имФющимъ мФднокрасный цвФтъ.

Ке])аргиритъ С о к о л ь п а го  рудника красноватотФлеснаго цвФта 
обралуетъ П|К>жилки и вкрапленники въ баритФ, принадлежа аесо-

1з) Купфферъ л  160, с. 153.
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щацш: барить—.аргеттить сплошной и порошковатый, серебро, 
алектрумъ—кехтргаритъ (М.М.Т.У. № 2718); кераргаритъ наблю
дался также BiMfeTfe съ галенитомъ, церуоситомъ и буроватокрас
ными жел'Ьзными охрами; онъ покрывалъ плоскости кристалл01въ 
кварца и выполнялъ промежутки между ними**).

Въ Ч е р е п а н о в с к о м ъ  рудник'Ь вераргаритъ встр'Ъчался въ верх- 
1П1 ХЪ гориэонтахъ M'bcTiopoKHOHiH въ форм'Ь налетовъ и листковъ 
толщиной до 2 лп1н) 1 1 въ трепщнахъ жильнаго кварца и фельзита 
вм'Ьс’гЬ съ аргентитомъ. Фелыжсръ на основати тщательнаго нз- 
сл'Ьдован1я отмытыхъ шлиховъ 4eipenaH0iBCKai'o рудиика, соетояв- 
шихъ изъ пирита и друт11хъ сульфидовъ, пршнелъ къ выводу объ 
отсутств1и кераргирита въ черепановскихъ рудахъ. Петкъ 
иерЬдко наблюдалъ кераргиритъ вм’Ьст'Ь съ серебромъ въ верхиихъ 
горизонтажъ м’Ьсторождея1я. Прютивор'Ьчте менаду данными опыто1въ 
Фелькнера и показан1я.ми прочихъ изсл'Ьдователей объясняется ус- 
лов1ями опыта Фелькнера: посл'Ьдтй искалъ кераргиритъ въ эонЬ 
пеизм’Ьненныхъ сЬрнистыхъ соедин(М1)й, rnife роговое серебро по ха
рактеру шоего генезиса, прхуроченнаго къ горизонту сажистоохри- 
стыхъ рудъ, и нс могло Бстр'йчаться. Спутниками черепановскато 
кераргирита являлись сехюбро и гл. обр. жел'Ьзныя охры различ- 
йыхъ pBiiTOBb.

Разсмотр’Ьншля ассчнцащи кераргирита по'зволяютъ iiaMit>THT> 
п'Ь.сиолько споообовъ генезиса рогового серебра: 1) въ качеств^ 
ближайшаго продукта и;п )̂ШМ1ля сажистыхъ <^е]>ебросодсржащихь 
рудъ, 2) въ вид1(̂  новообразова1Пя изъ самородныхъ злем('нтовь 
(оеребро и электрумъ) и 3j въ форм'1', выд^>лен1й въ карбопатахъ и 
гндратахъ ве])хнихъ го'1)изонтовъ м'Ьсторождетпя; изъ этихъ 3 слу- 
чаевъ выд11.лен!я паибо.з:'Се обыч(‘нъ второй. Т. о. по услотйямъ гонт- 
зиса кераргиритъ (»тнос1гтся къ сажис той и т)Х1 )истой зоиамъ; выд"!- 
.лен1е кт'раргирита въ BeHt, пе])вичиыхъ т:у'льфидовъ1не 1тблн>да,лосз. 
Среди ■(юобт'н.ноетей Г('Н('тичеС|Кихъ отношений к-ераргирита ст1- 
дуетъ oTM'feTTiTb частое еонахожлен1(' съ се1>еб]Н)мъ и золотомъ сь 
одной стороны и съ С'йрнокислымн солями 1 Я 1 Ю З И Т Ъ  гл. об]1.) сь 
другой. Бо.п’Ьо частое' аесоц1и])Ова.тг1е съ золотомъ, ч'1>мъ съ элег- 
трумомъ, тювндимому, объясняемся гЬмъ.что .золото довольно трудтп 
переходи'гъ въ хлоридъ, въ то время какъ электрулмъ еравшпельго 
легко разлагается на кераргиртгтъ и золото. Сл'Ьдовал» бы ожндатт, 
что разности золота, им'йюшдя въ парагенезисЬ керарпгритъ, б'Ьд- 
нАе серебромъ; это предположен1е отчасттт подтве'рждается интен
сивностью цв'Ьта такихъ разностей и данными качественнаго аналте 
за; протгзвести количественный анализъ всл4дств1е яедостаткь 
однороднаго матерзала.не удалось. Совм’Ьстное |Н1ахожден)е съ ярсг
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зитомъ и другими сернокислыми охрами указываетъ, что стад1я пе
рехода въ хлориды или сопутствуетъ, или чаще следуетъ за стадаей 
перехода сажистыхъ рудъ въ серноюислыя (ср. атакамитъ и фосге- 
нитъ).

43. Флюоритъ.
Флюоритъ находится въ следующихъ -месторожден1яхъ Запад- 

ыаго Алтая: Головинокомъ шурфе*), Змеиио1\>рско.\1ъ-), Зубарев- 
счюмъ'*), Колынанскомъ рудникахъ, въ известняке Мельничныхъ 
горъ къ западу отъ Змеиногорскаго рудшп^а (кубъ ф1олетоваго 
плавиковаго пшата внутри беле(мпита)*), въ аквамариношмъ местб- 
рожден1и г. Розсыпной ’Гигерецкихъ белковъ, въ гранитахъ окр. 
с. Тулатинекой"’), ®ъ шурфе въ 4 вер. отъ Черепановокаго рудника^ 
въ Черепановскомъ руднике") (ф1<).11етоваго цвета па кварце съ че- 
шуйкалш белаго талька) и близъ ст. Ямышевской на Иртыше*).

Въ Г о л о в т с к о м ъ  шурфе, лежащемъ въ тгесколькихъ верстахъ 
къ юговостоку отъ Колыванскаго рудшша, зеленый и ф10 летовы1 1  

флюоритъ найденъ былъ Ренованцемъ вместе съ кварцемъ, каль- 
цитомъ, „зелепымъ лучистымт, шер.домъ п дп|цатымп бурыми шер- 
ловыми гранатами*'.

Темъ же авторомъ флюор'итъ зеленато it ф1олетоваго цвета 
(оч(мп, редко въ кубахъ) указанъ для З м т ш о г о р с к и г о  рудника.

Кристаллы флюорита встречены в.месте со слюдой въ жиль- 
номъ кварце З у б а р е в с к а г о  irpiiicKa, за.легаю1цаго въ „пзменен- 
номъ глпнистомъ“ сланце ве})ховьевъ рч. Корбалихтг по левую ея 
сторону.

Въ К о .гы в а н с к о м ъ  рудтгпке флюоритъ наход[гтея въ acconiapin: 
грапулитъ—кварцъ, мусковитъ, во,л1>фрамн1 т,, ф.л1оор1пъ—халько- 
пиритъ, 1ип])итъ—а )у1)птъ, малахпгь, лимонпт'ь (М.М.Т.У. № 5352 
— 5355). Флюоритъ располагается п])е.1гмутествешго въ .зоне грей- 
•'temreanin nojtontj, прпчемъ папбо.лее частылп. спу'пткомъ его яв- 
.ляется мусковитъ. Форма нахождо1Г1 я—^щюжплкп и корки 1 м.м. 
—1 cjt. то,лщ1шой, реже мелка’я гнезда. Цветъ слабозеленоватый, 
реже ф1 олетовый. Ясные кристаллы не констатированы; тшогда на 
етенкахъ жеодъ оидятъ округлыя зерна (|)люорита., представляю- 
пця, повидимому, кристалличесжче м-ногограиншиг, которые подвер
гались сильному выветриваш’ю. Изменеше ф.люорпта выражается

о Hpiinvantz № 242. s .  23.3.
2) Kenovanlz 1. с. 1п2. Hermann jV в1, Ш, 137.
3) Макеровсюй Г. Ж. 1843, IV, 287.
41 Kenovantz I. с. 180.

Соэбщопо гарп. ипж. 11. В. Матв^евымь.
в )  Cotta № 135, S . 214.
7) Севергинъ № 269, II, 23В.
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ТОЛЬКО въ разд1Х)бленш и разъ’Ьданш вещества, гл. обр. ло плоско- 
отямъ спайиости.

Въ аквамариновомъ м'Ьсторожден1и г. Р о з с и п н о й  Тигерецкихъ  
б’Ьлк.овъ (раз1госъ № 1, обн. 124) флюоритъ б'Ьлало, ct>paj'0 , слабо- 
асленоватаго 1Щ'Ьта входитъ въ составъ accopiapiii: дымчатый 
кварцъ, нолевой ишатъ, мусковитъ, люнацитъ, бериллъ— флюоритъ 
— ильменнтъ— рр'илъ  (М.М.Т.У. № 4772— 4 7 7 4 ). Флюоритъ вы- 
лолняетъ жео-ды или покрывастъ сгЬлки пустотъ погматитошй жи
лы и принадлежить къ послйднимъ членамъ гвнерац1и: идьмепитъ 
разсЬкаетъ ого по трощинамъ, не всещ а доходящимъ до средины 
кристалла флюорита. Ннтсро;сно, что вблизи прожнлш въ ильме
нита флюоритт. пр1об1)йтаетъ томноф1олотовый цв'Ьтъ. РЬдкте ]фи- 
сталглы флюорита, достигающ)(> величины 1 X 1 X 2  см., еостоятъ изъ 
одной простой формы ( 1 1 1 ), вытянутой въ направлен!!! одной изъ 
осей 2 -го порядка. 1 1 арагенетичес«1я шм'Ьне«!я флкю))ита заклю
чаются въ потор'й прозрачности, трещиноватости по спайности и 
растворенш;во;зл'1> -зе1)еиъ флюорита кварцъ разъ'Ьденъ и покрыть 
фигура.ми вытравлен!я.

Въ хиурф'Ь плавиковаго шпата, находящемся в ъ  4  в е р .  т п ъ  Ч е- 
р е п а н о в с к а г о  р у д н и к а , флюоритъ сросся съ кварцемъ и пластин
ками св'Ьтложелтаго мусковита, подвергптагося сильному выв'Ьтри- 
ван1ю. Цв-Ьть плавшюваго шпата отъ св'Ьтло- до темнофшлетювапо 
съ  переходами въ зеленоватый и желтоватоб'Ьлый (отд'Ьльныя пят
ка). Необходимо указать на сходство ассощ ащ и флюорита изъ псс- 
Л'Ьдняго м'Ьсторождон1я съ а<‘сО|ц!ацтей плавиковаго шпата изъ Ч е- 
р е п а н о в с к а г о  рудника") •

44. Мендипитъ?
Мендипитт.? выд елился въ яч('яхъс4>'])аго крупнолиетоватаго ба

рита З м гь и н о го р с к а г о  ])удника въ B.Hat> поронгковатой массы с'йрно- 
желтаго цв'Ьта (М.М.Т.У. № 5894). Количество матертала для точ
ной д!агностики мтшерала было недостагочно.

45. Атакамитъ.
Атакамитъ встр1>чаотся въ Верхлазурскомъ, Богоявленскомь, 

Быряновскомъ, Клеопинскомъ"), Лоачтевскомъ и Таловскомъ руд- 
ппкахъ.

Атакамитъ В е р х л а з у р с к а г о  рудника 1нахо>дится въ accouiaiiin: 
кварцъ, мусковита— галенитъ, пиритъ, тетраздритъ (? ) — фосге-

в) Купфферъ № 160, с. 230 (сохравились п с е в д о м о р ф о з ы  иалахвта по атакамггу 
■ла ЕварцФ).
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нитъ, атакамнтъ, миметезитъ, тиролитъ?, xpnsoKOJUia, азуритъ, ма- 
лахи'тъ (Р.М.М.У. № 2477) и им'Ьотъ видъ тонкой корки лунистаго 
слож ен1я или порошковатыхъ скоплен1й яблочнозелеиаго цв^та, 
'i"boHo cMtoiaHHUxb съ малахит01мъ.

Атакамитъ Б о г о я в я е н с к а г о  рудника принадлежитъ ассИц1ащи: 
кварцъ, тетраэдритъ— хоневикситъ, атакамнтъ— азурита, встреча
ясь здесь  въ форме примазокъ и налетовъ отъ светло- до темнозе- 
лонаго цвета прсч1муществонио на кварце и хеновикснте (М.М.Т.У. 
№  5244— 5248).

Въ З ы р я н о в с к о м ъ  руднике атакамита встречонъ выше 1 0 -го 
этаяса, западнее гезенга № 2  въ ас«оц1аидн; онкозиновая порода—- 
кварцъ— медь, купритъ— брошантитъ— атакамитъ— азуритъ, ма- 
лахитъ (М.М.Т.У. № 478, 2965, 2 9 6 6 ). Бок1овая порода сильно им- 
пронирована куп}>птомъ; кварцъ сливно!’], белаго цвета, разбитъ 
многочисленными приблизительно параллельными трещинами, по 
которымъ выделился купритъ, реяш  азуритъ. Атакамтттъ покры- 
];аетъ поверхнос'п> куприта и 10со б т н о  часто— меди; брошантитъ 
выполняетъ небольпая жеоды въ кварце, налегая на к>Т1}штъ, но не 
на ме.д1>. Атака.мптъ образуетъ аморфныя зе.чглистыя скоплен1я яб- 
лоч1нозелена1’о цвета; п. б. м. поверхность такихъ скоолипй иногда 
п]М1нимаетъ волнистую форму натековъ. Черта яблочнозеленая; ми- 
Н(‘ралъ легко п-тавится; выд'еляетъ воду съ кислой реа.кц(ей; да- 
ета ясную реакщю на хлоръ.

Что касается атакамита Л и к т о в с к н г о  1)удн:ика, то ассощ ащ я  
его с,тедующая: шгльно 1ч.а«лиш1зи1Ю1ванный кварцевый порфиръ съ  
] 1едки.ми выделезаями округленныхъ кристалловъ кварца— хризо- 
К'олла— кущизтъ. медь?— атакамита (М.М.Ак.И. № 442.3, ,.Хво- 
стовъ 4 0 /1 4 “ ). Атака'митъ имеетъ (|юрму тонкихъ 1а'ольчатыхъ кри- 
ста.т.т;0въ изу.мрудно;!е.Ч('наго цвета до 1 У-> .м.м. дтнны, нароспшхъ 
по стенкамъ яач)дт>, которым выстланы кристаллами куприта. Игол
ки атакам'ита по наблищезаю п. б. м. насажены иногда па к]>исталли- 
ки куприта. П. м. иглы атака.мтгга представляютъ П1)измы, вытяну
тый по оси я и  слегка сплющенныя по одной пзъ горизонтальныхъ 
осей; кристаллы, повзгди.мому, состоятъ изъ комбинацш формъ Ь 
(0 1 0 ) , m (П О ), г (П Г ) и е (0 0 1 ). Угасанте прямое. Минерашъ оп
тически отрицат('ленъ. Реакрти п. п. т. и на х.1юръ— характерны. 
При сравнен(и ас(‘оц)а1Цй атакамита Зыряновскаго и Локтевскаго 
рудниковъ обращаетъ В1шман1е сходство зтихъ ассопдащй въ п осл е
довательности выделен1я куприта и  атакамита. Въ основе такой 
последовательности лежитъ, вероятно, закономерное соотноше.н1е 
м еж ду отдельными членами ассоц1ац1й, согласно которому само- 
ртдные элементы и сопровоиедаюпце ихъ окислы выделяются рань- 
uie хлоридовъ, последгйе— раньше карбонатовъ (ср. кераргиритъ).



416

Атакамитъ Т а л о в с к а г о  рудника принадлежитъ ассощахци: квар- 
хщтъ— кварцъ, баритъ— м'Ь̂ дь, к.упритъ— атах^алштъ (М.М.Т.У. 
№ 2504, 5 3 0 9 ). Атакамитъ выд'Ьл'ился на куприт^ въ вид1> тонкихъ 
пленокъ и листочк)01въ ов'Ьтлозеле.наго цв’Ьта.

Частое асооцшро1ваше атакамита съ м'Ьдью наводитъ на мысль, 
г̂го генезисъ природнаго атакаошта въ н'Ькоторыхъ, по крайней мЪ- 

p t ,  случаяхъ шслъ въ услов1яхъ, сходныхъ съ liiMii, при которыхъ 
атакамитъ выд’Ьляется на старинныхъ м’Ьдныхъ и бронзовыхъ прсд- 
метахъ*). Характсръ генезиса атакамита въ сл15’’чанхъ EbmibacHiH на 
купритЬ или брошантит^ не яоеяъ; б. м:. зд'З^ь осуществляются ус- 
слов1я синтеза Field'a**) (д’Ьйст!в1емъ гапохлорита кальц1я на clip- 
нокислую м’Ьдь) или Рг1еЛеГя***) (д'Ьйств1 е.л1ъ хлорнаго жел'Ьза 
на закись м1^ди) ?

46. Таллингитъ?
ТаллшЕгитъ? ноястатпрова1нъ въ Б о г о я в л е т к о м ъ  рудникЬ вт> 

вид’Ь порошковатыхъ налетовъ и корокъ свЬтлосиняго цв-Ьта на хе- 
невинс1П"Ь этого м']^сторож'ден1я (М.М.Т.У. № 5250).

Т. о. rpjTnna галоидовъ представлена въ [м'Ьсто1Южден1яхъ За- 
паднаго Алтая немногами членами, среди которыхъ главная роль 
по распросл’раненности принадлежитъ кераргириту; вероятно, ата- 
камитъ распространенndie, hIimk было констатировано, хотя и не 
скюпляется въ большихъ ко.л1Г1(Ч'твахъ. Характ;‘рио незначительное 
участ1е флюорита въ cocraBii какъ ж нлы ш хъ рудиыхъ м'Ьсторождс- 
н1й, такъ и пегматитовыхъ жилъ. Это обстояте.п>ство въ связи ci. 
етсутств1смъ щ>угихъ ())тористыхъ ооединен1й дЬ.лаетъ в'Ьроятнымъ 
предположен(е о б'йдности магмы Западнаго Алтая ф'1Ч)]к>мъ. По ус- 
лов1ямъ генезиса флюорип, м'ЗЬсторождвизй Западнагх) АлтеШ при- 
надлежить къ посл'Ьднкмъ выдЬлешямъ гигсиматогеннаго характерп 
или ясе (къ началышмъ?) выд'Ьле.н(ямъ гидротормальпаго и]юш- 
хоясден(я, кераргаритъ и атакамитъ— типичные лшнералы экзо- 
генноводнаго, поверхностнаго происхождон1я. Различный количест- 
венлыя отношсгпя посл’Ьдкихъ минсралоБЪ вытозщютъ изъ химиче- 
скихъ свойствъ, гл. обр. растворимости этихъ соединен!!! въ кислоС! 
сред'Ь. Этимъ объясняелся большая устойчивость кераргир'итпа въ 
парагенетическомъ отнопюнж; атакамитъ наоборотъ сравнительно 
быстро переходитъ въ карбонаты, гл. обр. въ малахитъ, съ которымъ

*) Clarke. Bull. № 491 Г . S. Genl. Snrv. р. 63'2; Berthelot. Compt, rend. Г94, t  118, 
p. 7f>4, 768; Ann. Chim. Phy.s. 1895, t. 4, p. 546; Bull. soc. rhim. 1894, t. 11, p. 859. 

**) Clarke 1. c. p. 632.
♦ • * )  ЦВТ. no Чнрвивск1й П. Искусственвое получев1е мвпераловъ вь XIX сголкт1в. 

Kieai 1903—1906, с. 272.
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онъ даетъ TOHKonopomicoBajTHH см^Ьси (атлазитъ?); парагенезисъ съ 
малахитомъ, в’Ьроятно, обусловливаегь рвакщю на углекислоту, 
которую довольно часто показываютъ об'разцы атакамита. По харак
теру геологической исторш  Западнаго Алтая относительное богатст
во алтайских'Ь м'Ьстор0 'Жден1й галоидными соединешями нельзя 
объяснить д'Ьйст'в1емъ мо^>ской воды” ); гораздо в’Ьроятн'Ье влтян1е 
сухого Континентальнаго климата, выэвавшаго концентра1Цю хло- 
ристыхъ солей поверхностныхъ растворовъ и накоплеше галоидовъ 
ВТ. BOHli выв'%триван1я въ течен1о иродолжительнаго континенталь- 
нагс П('р1сда геологической исторш Западнаго Алтая"').

IV. Окислы.

47. Кварцъ.
Розе относилъ къ а о а н т ю р и н а м ъ  розовые кварциты cm. Б гьао -  

р 1ь ц к о й ')  (см. ниж е).
Л г а т ъ , но слова.мъ Севергина, встр-Ьча.тея „въ Колыванскихъ 

горахъ“" I.
Тотъ же авто|)ъ OTMf>4aeTK пахождснге и м е т и с т а  на Алта1^, 

безъ бoлt.(‘ точнаго указа,н)я м^сторождезпя").
Г е л ю т р о п ъ  указывается для Алтайскаго округа, Томской г.”), 

брекч)я краена.го к а р н е о л а — с̂ъ ^1арыи1а''') и въ истокахъ Ту.латы 
по лf>вyю ея сторону ''').

Д ы м ч а т ы й  к варг{Ъ  BcrpteiaercH въ с»тЬдуюи^1хъ м-йсторожде- 
1Йяхъ Западнаго Алтая: 1) въ окре<'тностяхъ Колы'ванскаго о.зе- 
ра* ) (обн. 03, 6 7 ). 2) въ conKf. Мохнатой (у  З.м'Ьиногорска или у 
с. Ш емонаихи?) въ круикыхъ крж -таллахъ'), 3) возл^ деревни 
Мякотихи на нижнемъ течтпи Б ух 1'а{>мы“)г 4) въ ropli Розсьш- 
ной Тигерецкихъ б'Ьлковъ"). Ъ ) у под1юж(я г. О^инн.хи (обв. 03, 04 ),
6) въ ту1)1малино<вой жил'Ь Большого Тигерека (обн. 13.5) и 7) въ 
вершин'Ь Уймона близъ Ко1Ксинокихъ б^Ьлкшъ*).

Гальки дымчатаго кварца нер'Ьдко надодимы были въ русл^ рч- 
С е к и з о в к и  выше д. Саушекъ*). Им'Ьюицйся въ моемъ распоряжен(и

0) Ср Веек. Lehre v. d. Erzlagerst. 2-е Aufl. Berl. 1903, s. 382.
lo) О роли B-fcxpa и дождя въ процессЬ обогащения ггиоидами с.ч. Clarke. Bull. 

№ 491 и. S. Geol. Surv. р. 51 (литература).
1) Rose } i  247, I, 568
2) Севергинъ № 256, И, 107.
3) Севергинъ № 260, I ,  383.
41 Петпъ Л« 219, с. 109.
-,) Утатнсъ Л6 281, с. 330.
в) Леоедевъ. Увебяикъ ивпералопи. Изд. 2-е. Спб. 1907, е. 206.
7) Renovantz № 242, 8. 268, Влангали Г. Ж. 1849, И, 272, Узатисъ 1. с. 329, Щу- 

ровсюй Д 311, с. 355. 
в) Басовъ № 7, с. 449,
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штуфъ представляетъ обломокъ около 1 дцм. въ поперечник^ кри
сталла бу 1>оваточерна1Ч) прозрачнаго кварца, посФепенно переходя- 
ш,аго въ бозцв'Ьшый (М.М.Т.У. № 5 0 0 0 ).'При накаливании дымча
тый кварцъ быстро растрескивается и теряетъ окраску, оставаясь 
прозрачнымъ; при лагр1>ванш въ закрытой стеиляной трубк’Ь ясно 
зам'Ьтенъ запахъ оргаш 1чсскихъ веществъ, приче.чъ однов^теменно 
вещество обезцв’Ьчивается. Т. о. являотх'я в^Ьроятнымъ, что окрасат 
дымчатаго ь'варца въ даниомъ (yiy4 af> обусловливается органиче- 
скимъ велцествомъ; такого же характера окршска дымчатаго кварца 
II въ обп. 03, 67. Кром'Ь указанныхъ м^зсторождентй, дымчатый 
кварцъ въ окрестностяхъ Колыванекаго (кюра иногда наблюдается 
въ обн. 48, 60, 62 въ вид'Ь TOMHOc-lipofi массы, постеиенно переходя
щей въ б11лый или сЬрый MjT’Hbiii ква.])цъ. Слабая окраска б. м. 
объяснж'тся сильной т].>е1циновато1Т'ью и вывЪтриван1емъ штуфовъ 
кварца.

Так)(' же постепенные пе1)еходы въ ейрый и б'Ьлый и,пи без- 
цв'Ьтный к'вариъ даетъ дымчатая разшк"п. и въ аквама|»шювомъ 
м^усторожден!!! г. Р озсы п н аи  (обн. 122— 126), гд'Ь дымчатый 
кварцъ образуегь (диюнияся съ полевымъ шпатомъ г.лыбы до 1 м. 
въ 1юие]ичник1 >; тотъ ж е ква])цъ въ шгд^ зеренъ пирамнда.льнаго 
габитуса входнтъ въ ст'тавъ гранита в'ь частяхъ, тцшлежащнхъ 
къ пегматитовой жил'Ь. 1\‘ри(‘тидличесьч(' индивидуумы дымчата
го кварца, дово.тьно p f^ id e и  ме.дкче ( 4 x 2 X 2  е м .), пре.дставляютъ 
комбпиащю ш (1 0 1 0 ), г (101 П , Z (0 1 1 1 ). х (5181) и s (1 1 2 1 ) приз- 
й1атичеека1'о габитуса съ п]кч>б.лада.10щнм11 и е и слабо ])азвитыми 
V и S. IIi>n прока'ливан(и дымчатый кварцъ .чтого м'йсторождеьпя д4>- 
лается мо.лоч№об'К>лымъ, слегка растщес.кпваетея и нздаетъ (въ зак
рытой т])убк'4>') явственный приго1)'Ьлый запахъ.

Дымчатый кварцъ подножия горы Синюхи (обн. 93, 94) встре
чается какъ въ виде вкрапленниковъ ин1)алпща,тьнаго габпт^та въ 
гракптпор())нре. та.къ и въ каче<*тве соетавной части атклитовъ и пег- 
матнтовъ ука;)анны;хъ обн., буд,1ми сход(\нъ въ этомъ отношен1и съ  
кварцемъ обн. 63, 67 Колыванекаго оз.

Дымчатосерый кварцъ тур<ма«линовой жи.ды Б о л ы и о г о  Т и г е р е к а  
(обн. 135) но габилусу и услов)ямъ залегалпя сходенъ съ  тшарцемъ 

обн. 48. 60. 62.

Е ре.т иет ая накипь въ виде сероватобелы хъ полупрозрачныхъ 
корокъ довольно обычна, какъ одинъ изъ последнихъ продуктовъ 
выщелачиватя руднаго тела, въ месторождентяхъ Березовскомъ,

э) Нефедьеоъ }в 186, с. 227
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З а в о д и т к о м ъ ,  З л т и н о г о р с к о м ъ , З ы р я н о в с к о м ъ , К р ю к о в с к о м ъ , М у -  
р з и н с к о м ъ  М  2 , Н и п о л а е в с к о м ъ , П е т р о в с к о м ъ , Р и д д е р с к о м ъ , С е м е -  
м о в с к о м ъ , С о к о л ь н о м ъ , С у г а т о в с к о м ъ , Ч е р е т н о в с к о м ъ  и др.

М о л о ч н ы й  к в а р ц ъ 1в ъ  грубыхъ непрозрачныхъ разностяхъ молоч- 
побЪлаго цв'Ьта является частымъ опутникомъ иварца (дымчатаго, 
ршоваго и др.) пргматитовыхъ жилъ (обн. 48, 49, 53 и д р .) . Наи- 
бол^Ье часты переходы между молочнымъ и обыкновегшымъ, })Ьясе 
розовымъ кварцемъ; полупрозрачная опалесцируюп1,ая разность мо- 
лочнаго кварца г. Р о з с ы п н о й  наоборотъ чатце даетъ переходы въ ро
зовый кварцъ. Зерна молочнаго опалесцнрующаго ква])ца попада
ются также и въ бокоюй пород'Ь погматптовыхъ жилъ (обн. 123). 
Молочный кварцъ, точн'Ьс кварцитъ, б'Ьлор'Ьцк.ихъ каменоломень 
ом. ниже.

П р а з е м ъ  находится въ А к и л ю в с к о м ъ ''')  и М у р з и н с к о м ъ ” ) (обн. 
2 2 ) ])уд'никахъ; въ посл'Ьднемъ м'Ь.сторожден(и 'Онъ принадлежитъ  
ассо1цац(и: кварцъ— халькопиритъ, пиритЧ), гематитъ— ’Праземъ, 
хр'изоколла, ма.:1ахитъ, халцедо>нъ, кремнистая накипь. Окраока 
мине1)ала зависитъ отъ n]inMt>cir жЬдныхъ соединон1й.

Р о го в и к и  еоставляю'П! ]>аспроетраненну1о и мощно развитую 
разжють Тчва|)ца, характерную для многахъ рудныхъ м‘̂ тор ож ден 1й 
Западнаго А.ттая 1 Герихо.вск1й* ), 1 -й и 2 -й Карамышевскче, Крю- 
ковсктй, Гй'Т'ровоктй, РиддерскШ, Соколышй и Таловс-к1й р уд
ники); опо{>адически ротхивики BeTpt>4 aK)TCH таюке въ Заводин- 

, скомъ, Зыряновскомъ, Черепановс.к’омъ'^ ) и др. мЬсторожден1яхъ. 
Типичные роговики им'Ьютъ св'Ьтлос^рый, при имиренированХи 
колчедана\[и те,мноН'Ц)ый цв'Ьтъ, плоско])аковиетый до тошотза- 
тнхиютаго тоиюмъ и хаодктернун) для мелкихъ кусковъ пол1едри- 
ческукт oтдt>лI.нocтI,; въ бол1>шихъ массахъ одговика иногда обоз- 
иача(‘тся игаровая отдельность (ЗмТ>ю{ого:р<;члй рудникъ), при кюм- 
бинирован1и поверхностей отд’Ь,льноста дающая впечатл1 тше ск.лад- 
чатости. Строеше плотное; слоистость зам1 >тна талью  изр'Ьдка въ 
мелкихъ линзахъ роговш-еа, ш^люченныхъ въ ясносланцеватую боко
вую породу (кварците- и хлоритосерицитовые сланцы Зыряновска- 
го рудника) и  обнаруживается благодаря слоистой импренацш ро
говика колчеданами. Вблизи руднаго т ^ а  роговикъ обычно разбить 
многочисленными, часто микроокопичесюими трещинами, выполнен
ными кварцемъ, пиритомъ, серицитомъ, баритомъ и прочими руда-

1о) Нефедьеиъ I. с. 221.
и) Севергенъ ) е  256, II. 107 (.праземуподобные роговнви'). 
'■ )  Hermann И  61, III, 203.
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ми; въ бол’Ье отдаленныхъ отъ руднаго гЬла частяхъ роговика тре
щины заняты только кварцемъ и пиритомъ, р'Ьже сорицитомъ. Ха
рактерны трубчатые, цилиндричеоме ходы, полые внутри или на- 
ц'Ьло заполненные кварцемъ. Происхо<Ж1денте этахъ трубокъ (д1а- 
метръ— отъ 1 ом. до микроокоиическихъ раз.>гЬровъ) неясно; воз- 
.чожно, что О'Н'Ь представляютъ остатки водныхъ артер1й, по кото- 
рымъ проникали въ боковую породу рудные растворы. Другую  осо
бенность роговиковъ ооставляютъ участки глинистаго мяпчаго веще' 
ства, пятнами разбросанные въ массЬ роговика; aaMtiTHoii границы 
между такими пятнами и рот'овикомъ н'Ьтъ: глинистая .масса по
степенно переходитъ въ роговикъ. Съ другой стороны въ неизм1>- 
ненной боковой пород'Ь иногда (обн. 501) наблюдаются пятна рого- 
виковаго вещества, преид1ущественн10 вокругъ остатковъ ископае- 
мыхъ- Что касается генезиса алтайскихъ роговиковъ, то они пе(юм- 
н'Ьино руднометаморфнаго происхажден1я ' ' ) ; въ пользу этого гове- 
рятъ т'Ьоная связь роговиковъ именно съ рудны,ми .д1'1;сторожде!П);- 
ми, цмпренирюван1е роговиковъ рудами и парал.лельно идущая ме- 
тамор(})изац1я боковой породы съ  постепеннымъ пе11еходомъ ея вт, 
рогов1Икъ, форма залегашя роговика въ вид'Ь линзъ, сохра1няющихъ 
иногда сл’Ьды слоистаго строемпя и т. и. Т. о. роговики п])едставтя- 
ютъ особую фац1ю зоны окре.мн'йн1я алтайскихъ рудныхъ .м’1',сто])о-
ж.ден1й. Боковая порода, мстаморфизац1('й которой получился ]>опь 
викъ, въ болыиинств^Ь случасвъ относится къ с^ровакковымъ шш 
г.ли1нистымъ сланцамъ и глинянымъ камнямъ. К]>0 'м1'> мстас.омал'и- 
чсскаго зам’й щ ет я  боковой поро'ды, другой спосо'бъ образован1я ])о- 
говика заключаотеж въ вьшадешгн тон.кок1>ис,талличсскаго кварца нт> 
само.мъ рудномъ т'Ьл’Ь; такой роговикъ отличается малыми разм1 - 
рами свонхъ скоплен1й и быстрымъ переходомъ въ бол'Ье крупно
зернистый кварцъ (Заводинешй, Ппколаевсктй, Чсрспановс1с1й, 
Семеновский и др. рудш ш и).

Розовый кварцъ  встр)Ьчастс}г въ пег.матитовыхъ жилахъ г. Р ог  
сыпной и Большого Тигорока Тигерецкаго х])сбта (обн. 1 2 2 — 121, 
132— 135).

Въ аквадгариновомъ мФчСторождсн1и г. Розсыпной (жила № ]) 
розовый кварцъ образуетъ сплошныя массы (до — 1 м.) н1зн:- 
норозоваго цв'Ьта; въ тонкихъ оокюлкахъ кварцъ прозраченъ и 
почти безцв'Ьтенъ, въ бол'Ье толстыхъ— иолупровраченъ. б. ч. слабо- 
розоваго цв^Ьта съ б. или м. ясной опалесценц1ей. Штуфы нер'КчД!» 
им’Ьютъ плосчатое, какъ бы слоистое строен1е. Полосы меп-Ье проз-

II'. Cotta М 135, S. 203, Т'рппиакь Г. Ж. 1875, И, 279.
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рачшы, б'Ьлаго цв^та, толщиной отъ долей м.м. до 1 см., прямоли
нейны и идутъ б. ч. параллельно другь другу, хотя есть сравнитель
но редкая, одиночныя полосы, с^-куиця системы параллельныхъ по- 
лосъ. Изучен1е штуфовъ въ шлиф'Ь и  п. б. м. показываеть, что эти 
•б’Ьлыя полосы 1гредота1вляють собой зоны сж ат1я и раздроблешя ро- 
зоваго кварца. П. б. м. зо<на сжатия состоитъ изъ одной главной тре
щины, определяющ ей направлен1е полосы, и  множества мелкихъ 
боковыхъ Т1зеищ|нъ, опред'Ьляющихъ мощность полосы сжат1я. П. м. 
розовый нварцъ обнаруживаеть характерный стр'Ьльчатый изломъ 
(табл. I, фиг. 5 ); какъ показываеть шлифъ, зона раздроблен1я со- 

С'тоитъ изъ главной слегка изгибающейся трещины, по бокамъ кото
рой отходятъ второстепенныя слегка изогнутыя трешрны, обращен- 
ныя выпуклостью къ главной трешдин'й; кромй того меж(ду противо
положными боковыми треицгнами часто проходятъ перемычки въ 
вндй короткой соединительной трещины. Эти фор.мы разло.ма пред- 
(‘ташшютъ значительное, сходство съ  иок.усств('нно полученными До
бро системалги трещинъ въ стекловатыхъ сре.дахъ'Д. П. м. въ розо- 
вомъ KiBajHiii видны много'Численныя точечныя вклн)чен1я, раепо- 
,тагающ1яся и.ти равно'мйрно во всей маесй кварца (розовыя вклю- 
чен{я ), И.1И же п)йурочеш 1ыя ь'ъ ш ш роскош иескимъ зонамъ сжа- 
т|’я (безцвйтныя и с'Ьрыя включен1я). Въ посл'Ьднемъ случай  
вклнтнмпя, вЙ1)|Оятно, образовались послй выдйлетпя кварца; онй 
состоятъ изъ иузырьзчовъ газа (пузырьки воздутса. проникши' по 
трещинамъ ])азлома?). Вклн>чен1я розоваго цвйта— б̂.м. органиче- 
екаго П1>1)нсхожд(Ч13я. такъ какъ п]>и накаливаий! свйжихз, п]>объ 
кварца 3 a..M'f>T{'iin> запахъ припф'кпаго о]шагагческаго вещества; ве- 
щесгтик) при отпхгг. онл1.но растрескивается; опале'С'ценщя сохра- 
няе'те'я: объ егзмйшмпи цвйта с'.удить Т1>удно, такъ к-акъ мннералъ 
въ оск'олках'ь окато 1 — 2  м.м. толщины почти безивйтенъ.

Розовый ква])цъ тур.малиновой жилы Б о л ь ш о г о  Т и г е р е к а  по 
сравне'и1ю съ ква,рц('мъ г. Розе'.ыпной слабйе пвйтомъ, непрозра- 
ченъ II сил1>но тре'зшшоватъ; слабая окраска, б. м., обус,товлена по- 
верхностны.мъ вывйтриван1емъ кварца. Щ юмй указанныхъ мйсто- 
рож.ден1й, розовый кварцъ. согласно полученнымъ мной свйдйн!- 
нмъ, встречается также въ жилахъ въ гранитй по дорогй изъ Зы- 
ряновскаго рудника въ Г усиную  пристань.

М'Ьсторожден1е белорецкаго розоваго и .молочнаго кварца рас
положено на лЬвомъ 6 epeiry р. Вйлой, лйваго притока Чарыша, въ 
?>0 вер. къ югу отъ Колыванскаго за.вода, вер. въ 2— 3 къ ейверу  
отъ Бйлорйцкой станицы на вершинй лйсистаго гребня. Во время

1з) Daubree. Etudes synthetique de Gёologie experimentale. Paris 1872.
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iloero посЪщешя въ 1908 г. каменолом.нР1 состояли изъ нtJCKoлЫvИX'ь■ 
мелкихъ, частью заросшихъ разносшъ; оиЪ залсгаютъ въ сърыд.ь

NW310 . . V .и красноватыхъ кварцитахъ ^ > нсръдко и.мъющихъ ръвкче

штрихи скольжен1я. Бол'Ье члстыя разности этихъ кварцитовъ 
б'Ьлаго и розовато или мясокраонаго цв'Ьта идутъ въ подЬлку на 
Колыванской шлифовальной фабрик'Ь и noBliCTHbi подъ назван1емъ, 
„розовато и молочнато кварца““ ). Розе относилъ б'Ьлор'Ьцк1й розо
вый кварцъ къ аваятюряну'), съ  чЬмъ несогласенъ Озерошй'"), 
причисляющ1й иинералъ б'Ьлор’Ь цш хъ камсноломень къ кварцу. 
]Х)301вая окраска которато вызывается присутств1емъ титана или ти
тана и ж ел’йза; по >га'Ьн1н) Котты, порода б'Ьлор'Ьщшхъ каменоло- 
Мбнь пригаадлежить къ ш арцитамъ, окрашеннымъ окислами ж е- 
Л'Ьза въ желтый и красшый иэ’Ьтъ’" ); это MH-biHie представляется 
миЬ «агтбол'йе в'Ьроятнымъ. Сбреди собраннаго мной матер1ала (М. 
М.Т.У. № 5538— 5545) можно различить сл'Ьщчощ1я разности 
кварцита: 1 ) сахаровидный б'Ьлый кварцитъ, 2 ) б^лый кварцитъ 
съ пятнами и полосами отъ св'йтло-до TOMHocbpaTO цв'Ьта, 3) ов'Ьт- 
ло-и те>шос'Ь1>ый кварцитъ, 4 ) восковожелтый кварцитъ. перехо- 
ДЯ1ЩЙ или въ № 1 или въ 5 и 5) кварцитъ отъ мясокраснаго до 
н'Ьжнорозовато цвЬта съ частыми переходами въ предыдуиця раз
ности. Bc4i разности соде])жалч> включен1я кристалловъ иприта 
( 1 0 0 ) , р'Ьдко доститаншшхъ 1 мм. въ шшеречник'Ь, та.кже зер
нышки хальыопирил'а (очень р'Ьдко), округлыя пленки и пластин
ки таматпта (и турьита?) и микроскопическ1с налеты лимоггита. 
Пиритъ ]>аспол:агается или пятнами, или полосами, халько1Шритъ 
отд'Ьльными мелкими линзами (3— 4 мм. длиной), окис.лы /кел'Ь- 
за— по трещииамъ пор>ды, въ (ю об (Ч ш ости  по м'ногочиеленнымъ 
трещинамъ скольжен1я. Гематитъ (турьитъ?) и лимоН|Итъ явля
ются продуктами окислен1я преимущественно пирита. Указалшыя 
разности кварцита генетически тЬ-сно связаны другъ съ другомъ 
II ихъ габитусъ обусловливается гл. обр. раопред'Ьлен1емъ и пара- 
геиезисомъ пирита; кварциты, не соде ржанце иеизм’Ьиеннаго пирита 
или заключаюице его въ очень малыхъ каличествахъ, даютъ б’Ьлую 
сахаровидную разность („молочный кварцъ“ ); посл'Ьдняя съ уве- 
личешемъ числа включен1й 1пнрига постепенно принимаетъ свЬтло- 
илн темносЬрый цвЬтъ. Красная разность почти не оодержить не- 
изм^некнаго пирита, но зато богата продуктами его окисленхя виш- 
неваго цв’Ьта, образующими иногда псевдоморфозы по пириту.

и) Также „розокаго агата“, см. Спасск!й Л  275, прим. с. 144. 
15) Ozersiy № 189, s. 106. 
le) Cotta 135, s, 160, 161.



423

Вооковожелтая развость предотавляетъ дальн'Ьйшую стад1ю окис- 
лен 1я и гидратащи красной разности. Т. о. парагенетическому ря
ду: кварцъ— ^пнритъ— гематитъ (турьитъ)— лимонитъ соотв-Ьтет- 
вуютъ и главный разности б’Ьлор'Ъцкихъ кварцитовъ. Указанная за
висимость разновидностей оть парагенезиса пирита подтверждается 
также изучен1емъ переходовъ uBiTOBB на одномъ и томъ ж е штуф'Ь: 
центръ ctp aro  цв^та, содержащтй частыя включен1я пирита, охва
тывается зоной мясокраснаго цв’Ьта, пе1>еходящей къ периферш въ 
восковожелтую, затЪмъ въ безцв'Ьгну'ю. Зоны часто располагаются 
б. ИЛИМ, параллельно поверхностя1мъ отд'Ьльности. П. м. штуфы мя- 
сюкраснаго или розовато цв'Ьта состоятъ изъ тонкаго аггрегата не- 
правильныхъ зеренъ кварца, по плоскостямъ соприкосновен1я кото- 
рыхъ выд'Ьлились пленки красныхъ окисловъ ж елеза. Порода со- 
держитъ также iienbHaiTiuie кубики пирита, б. ч. щтевращеннаго въ 
гематитъ. Зерна кварца содержать многочпслонныя точечныя вклю- 
ч е т я  жидкостей, не Ш1^юш,1я окраски. Б'Ьлые кварциты также бо
гаты этими точечными включен1я.ми, но не содс])жатъ Ш1 крисДал- 
ловъ пирита, ни пленокъ гематита; с'йрый кварцитъ заключаетъ 
мяогочие.лешше кубики пирита и точечныя включен1я. Т. о. окраска 
б'Ьлор'Ьцкихъ ква[)цитовъ вызвана ininpeiiapiefi гагритомъ и прод^Чч- 
талп! его разложетпя. Татько н1ткоторыя разноеттг, даюпця на от- 
шл1ифаваннтлхъ поверхностяхъ золотистый б.тескъ, приближаются 
къ авантюрину: Kpoiili аморфныхъ пленокъ, онД> шшренировашл 
так'же К]ш:сталл114('‘е1ч41ми пластин1халш гематита, расио.:1агающп1ми- 
ся или по трещинаогъ меж ду зерна.ми кварца, ткти чаще по поверх- 
ностямъ екольжен1я. Титанъ въ окраитиванги К|Варцитовъ y^iacTifl 
нс принимаетъ; мслко1иетертый иорошокъ кварцита- им'Ьвппй pti3 o- 
вый цв^тъ, no<M')fi обработки кр^Ьпкой соляной кислотой быстро 
обез1цз'Ьчивается; желтоватый растворъ даетъ реакц1ю на окись же- 
л'Ьза, но ife зга титанъ. При прокжтнванйг въ закрытой трубк^! вос
ковожелтая разность выдД^ляета немного воды и переходить въ 
красную, которая п})и дальи'Ьйшемъ прока.таванп1 обезцв'Ьчивается 
съ образовашемъ отдЬльныхъ темныхъ лятенъ (магнетита?). Крас
ная разность зам^тнихк сл'Ь.довъ воды при накаливан1и не выд-Ь- 
ляетъ.

Рудны й кварцъ— самый раоггространшшын мршералъ м’Ьсто- 
рожден1й Западнаго Алтая, слагаюнцй въ болышшств'Ь случаевъ  
т^ло м'Ьсторождетя одинъ или съ  баритомъ и значительно р’Ьже 
съ карбонатами. Несмотря на большое распростраяен1е рудкаго 
кварца, кристаллы его р^дки, отлшгчаются незначительной величи
ной и б-Ьдвы формами; обычная комбинац1я— ш (ю Т о ), г ( 1 0 1 1 ) ,
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z (0 1 1 1 ). Какъ жильный минералъ, кварцъ т-Ьсно связанъ преиму
щественно съ зоной колчеданистыхъ и частью сажистыхч> рудъ, 
причемъ габитусъ кварца въ различныхъ генерац1яхъ неодинакшъ: 
въ I генерацщ кварцъ б. ч. образуеть цементъ остальныхъ минера- 
ловъ и потому им-Ьетъ преимуществе1ВНо зернистую структуру, въ 
криоталлахъ ■встр'Ьчастся р'Ь.дко; въ зон1 > сажистыхъ рудъ кварцъ 
количестве1Н1но не играетъ зам’Ьтной роли, но въ кристаллахъ, б. ч. 
мелкихъ, наблюдается довольно часто; въ зоиЬ охристыхъ рудъ  
кварцъ прсдыдущихъ генеращй подвергается значительному ]>шз- 
руш ен1ю, переходя въ ячеистыя, мел копорнстыя, сахаровидны я и 
мучнистыя разности, представляющ1я въ сущности тонкозернистыя 
формы вторичнаго кварца, образовавш1яся въ результат'Ь разруш е- 
н1я и перекристаллизащи кварца первичнаго; относительно р)Ьд1,'о 
ковообразо1ван1я кварца, выстилаюиця стЬнки ячей, достигаютъ ве
личины 1 м.м. и бол'Ье. Количество вторичнаго кварца по сравнению 
съ первичнымъ въ общемъ незначительно, такъ что главная масса 
кварца въ зон-Ь охрж ты хъ рудъ, повидимому, подвергается раз^Уу- 
п.(‘и1|о, зам1ицаясь карбонатами и гид])атами мине] а.тчгв. Изъ ми- 
нераловч! I гене[(ац1и наибол’Ь(‘ постояннымъ спутнико>мъ кварца яв- 
.ляется .'ицштъ ( 100). Эти два минерала paiii.ii'e и да.11ыпе другихъ  
проникан)тъ вл> зону импренац)п но м('льчайшпмъ капиллярамъ бо- 
KOHOii по))11ды; iqwMtj пирита кварцъ нер'Ьд.к'о ео11])ОШ)Ждаогсл так
же се:])Ицитомл,. Изаимоотноничпя кварца, пирита и е(']>пцита видны 
на таб,л. И. фиг. 10 и таб.л, III, фиг. 18. Необходимо (чце отм+лить 
нза1имоотиоикч11я кварца и барита въ ptonn ])удпыхл> т+>лъ: въ bpj)x - 
иихъ ropiiaoHTiix'b ко.т1че1даниетой зоны кварцл. часто вытесняется  
бариггомъ, ил> иилшихт,— наоборють. Квар)цл. piypiiaro ир1оисхож ден1я 
Н|(‘р1>дко нсееть ])1>зк|'е. сл'Ьды MexaiHiniecKaro м('там()1)фнзма Biut, 
сжат)я (об.лачное iioracaiiie), ])аздр)об.Л(Ч11я, пстирнийя (сахаркшид- 
ная (•тр)уктура ) ir т. п. Наиболее р)ельефно заметны такая яауичия 
на неболыиихъ квар)цевыхъ прюжгклкахъ. просекакчцихъ за,льбанды 
месторюждпия. Въ качестве праймера можно пршж'стн спирмкижо- 
изог!Г5'тые праожилки кнарща въ хлораитосерицшоиыхъ сланцахъ  
Зыряиовскаго рудника (табл. II, фиг. 1 1 ). Наблюден1е спиралей 
in .situ показьшае'тъ, что оне возникли вследетв1е гормгзонтальнаго 
6 0 КОВО1Г0  давлен1я, направленнаго въ плоскости паденУя сланцевъ 
и вызвавшаго скатыван1е праожилковъ кварца такъ, что оси спира
лей идутлз по ,лин1и паде.н1я сланцевъ. Структура кварща спирали 
различна въ р)азличныхъ частяхъ спирали; въ центре спирали 
кварцъ имеетъ тонкозернистое сахарювлщное оложе.н1е изъ непра- 
вильнаго аггрегата мельчайшихъ обломковъ, къ перифер 1и спирали 
число трещинъ уменьшается, обломки кварца увеличиваются. Въ
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шлиф'Ь зерна кварца обнаруживаютъ аггрвгатное строен1е, стр^о -и
з.1 1геарообразные изломы, cfeKyu^ie безъ шм'Ь.нен1я направлошя со- 
с'Ьдшя зерна, облачное погасан1е, зоны иотиран1я на границ'Ь зеренъ 
и т. п. Р’Ьзкоеть этихъ яелешй къ цешт[)у спирали уциливается. 
Указаны п с е в д о м о р ф о зы  кварца по бариту для Зм'Ьиногорскаго 
рудника*) и по кальциту для Николаевокаго рудника'О.

С а г е н и т о в и й  к в а р ц ъ ^ )  изредка встр'Ьчается въ аквамарино- 
вомъ м'Ьсторожденш г. Розсыпной Тигерепкихъ б'^лковъ; иглы 
принадлежатъ черному турмалину (М.М.Т.У. № 5608).

Х а л ц е д о н ъ  находится въ м’Ьсторожден1 яхъ, указашшхъ выше 
для кремнистой накипи, не образуя большихъ скоплен1й и часто 
находясь въ accopiapin съ опаломъ или вообш;е аморфной кремне- 
кислотой'’̂ ); кромЬ того въ верховь-Ь Т у  л а т ы  по л-Ьвую ея сторону 
п въ coiiKli Ч а й н о й  вм'Ьст'Ь съ аквамари1НОмъ|).

Х р и з о п р а з ъ  указына('тся Ренованцемъ''’) въ глннахъ Нпкола('в- 
скаго ])удн1т ‘а.

Ci)e;i;ii м1 >сг(1рождо111й бс'зцв'Ьтнаго горного .трусталя на За- 
ш1д,ио.мт> Алта'Ь необходп.чо выд’Ьллыь сл'6 дум>вия; 1) пегматитовыя 
жилы Западнаго Алтая (стр. 221 к 2 ) сопка Мохнатая въ .3— 4 вер. 
къ востоку о'п> с. Ше.монаихи ( обн. 437, друзы въ гранит'Ь"”"), 3) 
MyjKUiHCKin руднпкъ № 1 и 2 --), 4) блпзъ устья Та,тпцы, праишго 
п]>птока Чарыша гл. об]), по п])авому ея бс'регу I к |1исталлы до 2  

ве1)пг. д.;г1шы въ мета.морфическпхъ станцахъ) if ниже по Чары- 
шу- д. 5 )гора Ч(‘ркасова boj). въ 4— 5 къ с1>веровостоку отъЗырапов- 
1'ка.го рудника (обп. 33 2 ). Зт> 'Ш'гматитовых'ь жп.тахъ го]>ный хр у
сталь находится б. ч. въ сп.топшыхъ массахъ, л ]1едстав,ляк)щпхъ, 
повпдимому. части болыпихъ 1цшсталловъ и ихъ сростковъ. Д ля  
кварца аквама}ишова1'о мЧ>сто'1)ожде|йя г. Розсыпной Ерем4>евъ-‘) 
oT.MiiTiKTb хараклч'рткм' сЛ|П1Ист'ое слО'ЖС1Йе по 3 11аправлеи1ямъ, со- 
отв'Ьтствующпмъ пл(К“Костямъ главнаго ромбоэд})а спайности. Ав- 
торъ объясняетъ такое сложеьпс по.лиснт(‘тичестсимъ двойниковымъ

*) Кунфферъ 150, с. 189.
I?) Ервм1;евъ J f ; 99. 
ш) Cotta 1. с. 162.
1н) Renovantz 1. г. 16.
■л>) Богданов ь Г, Ж. 1882, III, 108.
■л) Соколоьъ № 270, I, 534 (vKasaiiie для Тигерецнихъ бЬлковь вообще). 
■ Х ) Reuovantz I. с 248, 5':1атисъ№ 2»1, с. 336
23) Schangin 299, VI, 57, Зайце ъ. Изв. Томск. Ун. 1908, XXX, 26 сл.
24) ЕремФсвъ .V 98.
t)  iSehangin J6 299, Hermann й  69, Севергипъ № 258.
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строен1емъ кварца изъ нед'ЗЬлимыхъ, у1«)рочен11ыхъ перпендику
лярно грш ямъ глаенаго ромбоэдра и раоположенныхъ такъ, что оп- 
тичесюя и главный кристаллографичесшя оси ихъ образуютъ меж
д у  собою углы въ 76“26' и 103"34' по закону, указанному Г. Р озе  
для ш лисинтетачесвихъ двойниковъ кварца изъ Рсйхенштейна въ 
Силезш. Дальн'Ьйи]1я изсл'Ьдовашя недъ сростками кварца изъ  
Рейхснпп'сйна заставляютъ отнести ихъ къ псевдодвойниковы^1Ъ 
образован1ямъ-Д. Bt>poHTii'J>o предположеше, что листоватое слояи',- 
iiie и;к;л'Ьдсваннаго EpeмtJCBымъ кварца обусловливается явлсчйями 
скольжешя по плоскостямъ главтшхъ ромбоэдровъ-").

Алтайск1я яшмы  въ болыпинств'Ь случаевъ не мог^лъ быть от
несены къ типичнымъ яигмамъ состава кварца, такъ какъ oirb очень 
богаты алюмосиликата,ми. Среди м'Ьсторожде^йй ajnaiicKoii яшмы 
наибол^Ье HaBliCTiM ко]згонсюя каменоломни по л'Ьвому берегу  
Коргона противъ устья Мал. Коргона, реиневсмя камено.ло.\и!И на 
BOCTOHiHOiM'b оклон’Ь горы Ревневой-'О, гольцовсзйя каменоломни на 
аа1падн01мъ склон'Ь возвышенности Гольцовокаго рудника'-*) и каме
ноломни палевой яшмы въ Bepiiinnli ji4 . Па.л('вой, л'Ьваго п])итока 
Б ’Ьлой Убы, по правому ея 6e.pe.i y. Породы коргонскихъ камсншло- 
мень относятся къ кварцевымъ и безква})цевымъ порфи])амъ, ихъ ч у- 
фамъ и бреюпямъ-"). По]юду ревневс-кой япгмы одни и;$слЪдовате.ни 
причисляшчэ къ метамО]>физоваш1ымъ (кварцевымъ) иорфирамъ'"), 
ppyrio къ метам,орфичесжимъ сланца1мъ, близкимъ къ кварци- 
тао1Ъ*’). Па основанш нзученчя ообраннаго мной матер1а^та мнЬ ка
ж ется возмояшымъ OTHccTiii ревневскую яшму къ геллефлтшг!^, 
подвергпн'йся послойному обогащс'нтю .эшщотомъ и актинолитомъ. 
П. м. порода состоитъ изъ тошшкристаллнчеомой (кварцовополево- 
шпато1ВОЙ?) ом'йс.и, соде])жаш,ей иногда бол^е круш 1ыя выдклмйя 
кварца и полевого пшата съ оборванными очертан1ями; въ темнозе- 
лелыхъ про'слойкахъ многочисленныя июолочки и призмы оиневато- 
зеленаго активолита, р'Ьже зернышки элидота, по плоскостямъ  
сланцеватости кубики пирита. Вынктриваясь порода д'Ьлается по 
треищнамъ отдельности и съ поверхности св’Ьтлобурой, хрупкой, 
съ сильнымъ глинистымъ запахомъ. Ишида въ св’Ьжей пород1> 
встркнаются прослойки съ болке крупными оосгавными частями

25) Hintze № 74, 1, 1270, 1357.
2в) Hintze 1. с. I, 1274.
27) Иетцт> J6 219, с. 1.59.
2s) Петцъ 1. с. 165.
2э) Rose J6 247, I, 561, Steltzner № 306, 307, ЗаВцевъ 76 110, обе. J63-166.
30) Rose 1. с. I, .566, IRvpoBcsift J6 311, с 341, ср. также Кулибвеъ № 146.
31) Петцъ 1. с, 169, Макеровск'й Лв 172, с. 22.3, Steltzner у Cotta № 135, s. 156.
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въ вид'Ь ортокл1аза и полиои/нтетическаах) плаг1оклаза. Геллефлин- 
та местами содержитъ желваки желгговатозеленаго цв'Ьта до 1 вер. 
въ поперечшпсЬ, соотоящ1е п. м. изъ прш мъ эпидота и разсЬян- 
ныхъ среди эпидота р^^дкихъ эеренъ кварца. Весьма характерно, 
что ревневская япш а легко оплавляет ся  и. и. т. такъ въ зеленова- 
тыхъ, такъ и б'Ьлыхъ слояхъ, окрашивая пламя въ желтый двЬть.

Гольцовская яшма относится Петцемъ-'*) къ роговнковымъ 
сланцамъ, состоящимъ п. м. изъ гро:здевидныхъ скоилензй безцв'Ьт- 
ныхъ, яркополяризуюшихъ зе1>пышекъ; Ш тельцнеръ наблюдалъ 
шаровыя стяжезпя мик^юлитовъ и листочки хлорита'’- ) .  П. и. т. 
гольцовская яшма опла1Вляется, хотя тpyднt>e. ч'Ьмъ ревневская; 
на яшм'Ь часто обра;зуется тонкая не больше \'-2 м.м. корка вывЬт- 
риван1я бураго или бЬлаго цв'Ьта, съ  глшшсты.мъ запахомъ. Т. о. 
и относительно гольцовскоп яшмы возможно сд'Ьлать предположе- 
iiie, что она ближе къ полевопшатовы.мъ, ч'Ьмъ кварцитовымъ мета- 
'морфическимъ сланцамъ.

МЬстхз^юждезпе палевой яшмы 'Паходигся въ верховь'Ь рч. Пале
вой, л'Ьваго притхжа БЬл. У бы на право.мъ склопЬ долины; по со
ставу палевая яш.ма П1)едставляетъ собою К'варцитъ, окраш0 |1шый 
мелко]>азс'Ья1И1Ымъ эпидотомъ въ св')лложелтый цвЬтъ; набль'.дае- 
мая иногда пятнистая уюзовая oKjiacKa яшмы обусловливается in t- 
пренац1('й гематита (М.М.Т.У. № .5403).

Я ш м а г а т ъ  же.т1 Тс1го цв'Ьта, отличаю11й11ся хрупк'остьто и мяг- 
KOCTI.IO, указывас'тся Ренованцомъ для 1м“резовскаго рудника’’'”). 
Тотъ Их'е авторъ отмЬчш'тъ нахождеьпс' яшмъ въ Николаевскомъ и 
Оеменовскомъ ]>уд1шкахъ’’'’), въ носл'Ьдпемъ м'Ьсторождонпг въ ви- 
дЬ т. наз. (чшош'ли (же.нЬ:зисгая разность к.]заснобу{>аг > пли витп- 
неваго цв'Ьта, пртгаисляемая также къ жел'Ьзистому кварцу)’"); 
аналотт'чныя синоиели образовашя вст}>'Ьчаются такж.з въ лежа- 
чемъ боку Сокштьнаго рудника (М.М.Т.У. № 5008 ц ок])асьа обус- 
лов.’пшается окттслами 'жел'Ьза, по.л,учаюии1 мися при 1 )азрушенш 
Екрапле1НН!иковъ пирита въ оин'опе.'ш.

По характеру генезиса ра.зсмотр4>нныя разности кварца распа
даются на слЬдуюпця главный группы: 1 ) разности магматическа- 
го и шдато-пнсв'.матолитическаго происхожден)я (дымчатый, розо-

зД Steltzner 1. с. 158.
33) Renovantz 1. t . 21.
34) Указан1е д-ia Черепановпкаго рудника см. Hermann 1. с. Ш, 175.
35) Hermann J4 69, Sebangin .*6 299. 
гс) Renovantz 1. с. 15, 216.
зт) Сепергвпъ J4 259, II, 394, Dana J6 88, р. 183.
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вый, молочный кварцъ гранитовъ и пегматитовыхъ ж илъ), 2 ) раз
ности шщротермальнаго п р ои схож детя  (ш арцы  и хк>го1ВИ1Ш руд- 
ныхъ м'Ьсторождешй въ зон’Ь колчеданиотыхъ рудъ ), 3) разности 
глубиннометаморфическаго прои схож дтя  (кварциты и яиш ы ) и
4) разности поверхностномета1морфическаго происхожден1я (крем
нистая накипь, халцедонъ, жел’Ьзистый кварцъ и др. въ верхнихъ 
зонахъ м’Ьсторожден1й ).

48. Опалъ.
Среди мипераловъ группы опала на Западномъ Алта^ конста

тированы сл 1>дующ1я разности.
1) Г т я и т ъ  BCTpliHaeTCH въ Заводинскомъ рудник’̂  въ вид'Ь 

сге1« 1оватопразрачнаго натека на сттлошномъ сфалерит'й, с[юсшем- 
ся съ кварцемъ, галенитомъ и халькошгритомъ’ ).

2 ) К а х о л о н г ъ  включенъ мелкими зернами и почками въ жел- 
томъ полуопал'Ь Николавскаго pyдIraкa^).

3 ) Обыкновенный опалъ въ вид'Ь ]1азностп полуопала вст]1'Ьчает- 
ся в'ь Б’Ьлоуоовек’омъ, Золотушинскомъ')^ Зы])яш>вокомъ ( (тЬдш) 
Николае веко М'ьО, Му])31шекол1Ъ-'), Сугатовекомъ'') и Сургутанов- 
скомъ") ]>удшикахъ.

По onncaiiiio Г(‘]1.маиа-'), полуопалы Нпколш'векаго 1)удника, 
обозначаемые нмъ подъ назвап1емъ „pissite. pierre do poi.v", ])азвпты 
были ире.11;му|Цеетвен1И) ит> Ш1сяч('мъ боку м'Ь<по]10/Кде1пя, въ зон'Ь 
мощностью 10— 40 еаж.. ехютоявшей пз'ь угловатыхъ кусковъ полу- 
опала величиной до 2—3 дцм-, разд1уи'нныхъ глинистыми прожил
ками (фиг. 37 ); въ лежачем'!, боку зона по.'[уопаловъ была значп- 
телы ! 0  тоньше и iiociK’ia харак'теръ бр('кч1и, б-дагодаря мозаичной 
с.мЬси 11азличио oKiiameiiiibiXT, уг.'шватыхъ обломко-въ полуопа.ча. 
По цв'Ьту Г(>]).ма!1Ъ д1>литъ полуопалы Н'Иколаевскаго ])удпика на 
одноцв'Ьтные (отъ св'Ьт.дожс‘Лтаго до тем1нок])аснаго) и многоцв'Ьт- 
ные (прожбладакицая окрас1,а одноцв'Ьтной Г1>уппы съ присед!гнс- 
н1емъ сЬроватыхъ, б4>лыхъ и 1)'Ьж(' голубоватыхъ то!!овъ). Наилуч
ше наблюдан'тея полуопалы Никола1Вскаго ])удника въ Нльинскомъ 
разность, гд'Ь они занимаютъ въ висяче,мъ боку зону въ 10—-15 м.

о Кратъ г, ж . 1891, I, 401.
2) Renovantz № 242, s. l.'i.
3) Кратк. опве. Г. Ж. 1835, IV, 318, Кулибинъ Г. Ж. 1836, III, 174, Нефедьевъ 
186, с. 229 (сииевагоб'Ьлаго и евневнтовеленаго nctia  с ъ  камевнымъ иозгомъ въ

рудной толщ4.).
4) Hermann i t  5 9 ,  Renovantz >6 242, s. 15, Severgjne Jt 257, Шапгинъ № 301 

{тонкими прослойками), Кратк. опис. Г. Ж. 1835, IV, 314, Кулибинъ Г. Ж. 1836, II, 
552, Щуровсый 311, с. 332, Купфферь .Ms 150, с. 138.

5) Hermann № 59.
с) Отчетъ №  205, Г. Ж. 1852, IV, 309, Cotta № 135, а. 230.
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Преобладающ1й цв'Ьтъ минерала отъ св'Ьтло- до яркожелтаго съ  
переходами съ одной стороны въ мутносЬрый, почти безцв'Ьтный, 
съ др‘угой— въ фтолетовый, бл^Ьдиороэовый и кровавокраоный. 
Изучен1е минерала въ шлифахъ показываеть, что ооншная его мас
са, свободная отъ постороннихъ прим'Ьсей, почти безцв’Ьтна,со слег
ка желтоватымъ отт^нмомъ; это наябол'Ье чистая разность обыкно- 
веннаго опала; полуопалы же другихъ цв'Ьтовъ оостоятъ изъ той ж е  
безцв'Ьтной основной массы, богатой только посторонними В!ключе- 
HiHMH, которыя раополагаютх^я въ ней въ ({юрм’Ь микроскопиче- 
скихъ, р-Ьже макроскопическихъ потоковъ и струй и которыя соб
ственно обусловливаютъ разлияную окраску полуопаловъ. Изломъ 
минерала раковистый, у  тем!НЮ1краоныхъ разностей всл'Ь1ДСТв1е обо- 
гащсн1я окисла.м1г жел'Ьза иногда землистый; блеокъ стеклянный; 
мине.ралъ очень хрупокъ, въ тонк.ихъ осколкахъ просв'Ьчиваетъ; 
твердость у бол^^е чистыхъ 1>азноотей 6 — 7. Качестоеоишгмъ анали- 
зомъ въ безцв'^.тныхъ разностяхъ доказано присутств1е воды, крем
незема и  органическихъ веществъ. Что касается цв'Ьтныхъ разно- 
CTeii, то желтыя разности почти безъ исключен!я даютъ бол’Ье или 
мен1зе явствеинук) рсакц1ю иа ct^py, гущ е |Окрашенныя яселтыя и  
корряневыя 1)азности даютъ также ])еакц1ю на селепъ; полуопалы  
кровавокраонаго цв'Ьта даютъ реакц1ю на, ссл1е1нъ и cib p̂y очень сла
бую или же показываютъ ихъ полное OToyix’TBie. Анализъ полуоиа- 
ла б^злаго, слабот'Ьлесиаго цв-Ьта далъ cлf>дyющiя цифры (М.М. 
Т.У. № 370 петрогр. колл. Иванова).

SiO, ............................................  90,48
F e ,0 , ...........................................  0,30
ALO.,  .................................. . ('.тгйды
НА) ...........................................  3,3 ЗП 111=0,3635
SO:, . ■................................ .. • сл'Ьды

100,11
Уд. в1>съ=2,13 n p n a i= I , l2 3  II t ,= 1 6 ,5 ‘' С.

Цифра юды слагается изъ 1,82%  потери воды до ПО" и изъ  
1,51%  потери (воды и ограническихъ веищствъ?) выше 110°. № р а  
опред'Ьлялась въ отд’Ьльной ироб'Ь, закись ж ел’Ьза и щелочи въ от- 
д'Ьльныхъ пробахъ не найдены.

Составъ полуопала випшевокраснаго цв^та (М.М.Т.У. № 413 
петрогр. колл. П. П. Иванова) выражается въ сл'Ьдующихъ циф
рах ь;

7) По oupett.ieiiiio Ивавова, полуоиалъ съ везвачагельной apaatcbu жел'Ьза содер- 
жалъ 4,83̂ /̂o воды (Helmersen № 44, s. 261Д



4Н0

SiO. ........................................... 48,60
Fe,0,, ........................................  52,16
AUO,, ........................................ сл1>ды
FeO ............................................  н'Ьтъ
SO,   0.37 m = 0 ,7 9 5 6
K , 0  ........................................... 0,08
N a,0  ........................................  сл^ды
1 1 , 0 ............................................. 3,75

Уд, iit(n>=3,18 niiif in=”2,7061 H t ,= 1 7 ,0 "  0 .

Ш туфъ и.ч'Ьетъ габ1гтусъ фель-игтопаго л(>}>фи])а съ зашкак-тора- 
лдависты.\п> изломомъ основной массы, содержащ ей выд'Ьлен1я об- 
ломковъ бол'Ьо кр^щиыхъ зеренъ кварца, Твердост1> = 6 — 6,5. Вода 
опре.д'1у 1ялас1> прямымъ путсмъ въ отд’Ьлыюй п|х>б^, одновременно 
отв’Ьшенной (ш = 0 ,У 7 3 4 ). Данныя анализа показывають избытокъ 
воды иротнвъ того соде])жан1я, кото]юе им1 >етч-я въ чистой безцв'Ьт- 
лой п]Х)б1> 11ол1уопала иродыдущаго анализа; поэтому в^роятн'Ье 
предположить, что окраска опала въ вишневый цв’Ьтъ обусловли
вается njHiM'bci.io турьита, а не гематита. Изучен1е окрашениыхъ 
полуопаловъ показываетъ, что oiqiacna желтыхъ полуюпалавъ про- 
ИСХОДИТ11 отъ присутсгв1я м('.лкочешуйчата.го ярозита св'Ьтло-и зо- 
лотистожелтаго цв'Ьт^; селен(юоде1)жапцй я|)ози1щ придаеч-ъ полу- 
опалу б. ч. тусжлоко1>ичневую окраску; окраска ж-е вишневокрас- 
пыхъ по.луопало1въ нызы|вается переходомъ я^хиита въ красную  
окись жел’Ьза, судя по посл'Ьднему анализу, в'Ъ]>()ятно, въ турьитъ; 
что касается остальпыхъ тоновъ. наблнчдаемыхъ на по.луопалахъ 
Пиколаевскаго рудника, то оаиг, б. ч., 'обуслюв,1шва.1от(я различными 
стад1ями ш‘р(‘хода Я1х«пта въ турыгп>; возможто, что при э ’пум’ь 
образун>т<'я вт> качеств'Ь п]>оме.жулючныхъ CTjTTeiHnl сулы})а.ты же- 
л'Ьза. Д ля генезиса полуопаловъ Ии1Колаевска.го ])уднп;ка весьма 
характерна пхъ связь съ одной стороны съ кварцевыми изм'Ьнен- 
нымя порфи])ами, съ другой— съ ярозитомъ. Схелча ассоц1ац1и по- 
луопала тачная: ш арцевый ш рф и 1)ъили едю ту<|)ъ, б. ч. обогаччч,еиный 
каолиномъ или по.луопаломъ— ^полуопалъ, я 1Х)зитъ— тур 1)Итъ, хжт- 
цедонъ,— квачрцъ. Полуопалъ, образуетъ т евдо.т рф озу  по боковой 
породф м-Ьсторождечня (стр. 149, таб. II, фччг. 1 2 ). Совм'Ьстное на- 
хождепче полуолала и ярозччта yi^asbiiBaeTn, съ другой стороны, что 
процесеъ поевдомо1рфизац1и ш елъ при участйч c’̂ iipнoкиcлыxъ со
лей, образовавпччихся, б. м., засчетъ разруичен1я оульфидовъ бол'Ье 
глубокихъ горизонтовъ м'6сторождвн1я. Точныхъ данныхъ для р'Ь- 
шен1я вопроса, шелъ ли этотъ процесеъ превращен1я породы въ
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опалъ И1>и повышенной или же при обыкновенной температур^, въ 
мосмъ раопоряженги н’Ьтъ. Нельзя отрицать значительнаго сходства 
миноральной ассощ ацш  гюлуопала Ни;шлаевскаго рудника съ тЪ- 
ми лрод^'ктами, которые получаются при перерабоа'К'Ь боковой по
роды сольфатарами, 'Но иесомн'Ьнно такж(', что ярозить, О'палъ, кре
мнистая накипь легко могутъ получаться и изъ соотв'Ьтствующихъ 
холодныхъ растворовъ П0 |верхност1вапо происхож детя  при процеосЬ 
выв1)Трнва1пя руднаго м'Ьстороясденш (,с.м. ярозить, хризоколла); 
такъ, анаяогачная псевдо.чо1>физащя бо1н>вой породы, хотя и въ 
значительно мен-Ье р-Ьзкой форм'Ь и менъшемъ развит1и, наблю
дается въ крелптекислой зон1> Б'Ьлоуоовскаго рудника; |ш лич1е  
между ВОД1ШМИ К])е.чне1кислы1ми ооединен1ами Ншуолаевокаго и  
Б'Ьлоуоовскаго рудника состоитъ только въ томъ, что ооотв'Ьтствен- 
но преобладан1ю м'^ди въ состав'Ь пос.тЪдняго м'Ьскршкдшш въ его 
кремнекислой boiH. главную ].х)ль играетъ хризо1холла и ра;злич1ш я ,  
ея CMicH съ медными, частью жел'кшыми с'Ьрнокислымп и гидрат- 
}!ымп соеди1Г(‘н1ямп. Т. о. процессъ образова1н1я опаловъ Нш^олаев- 
скаго рудника могъ иттп сл'й.дующнмъ образомъ: получавш1еся изъ 

-сульфидовъ въ зон'Ь саингстыхъ рудъ с/Брнюгатслыс растворы про
никали въ боковую породу и подвергали ее постепенному разруше- 
хаю, 'Причемъ въ ш'рвой стадхи кварцевый по]х}ж])Ъ к.аолинизпро- 
хиихся, въ далы1'1н“ши'п ста;’ци зам'Ьщался опало^мъ п ярозитомъ, ко
торые выдклялись щхешмущественшо вдоль флюндальныхъ потоковъ 
ь'на])Ц('ваго nopxjynjxa н.тп жа по хрещшгамъ его туфавъ. Въ cлt>ДJ'- 
ющей стад1н имкто мк-то выт'йснен1е ярозита гидратами окиси 
^кел'йза со[)Т1г11хте'РШ'Шго aa.Mt>H'b зоны саясистыхь рудъ зоной рудъ  
охрнстых^ъ.

Въ сов(ури[(М1110 одилхаххонхлхъ услохпяхъ гчодезиса и парагенезиса 
находятся иолуопжты Сугатовскаго  п Сургутановскаго  руднхий)въ. 
И'1>1Н)то])Ы(> штуфы полуопаловъ по струьт>^)1> xi цв-Ьту приблххжа- 
юхч'я къ еу'ргуч'ному и огненному (Оургу'тановсхай и Сугатовскхй 
рудники) и восковому опалу (Ншхолаевсктй рудхшкъ).

4) Трепелъ  (,,гуръ“ ) указывается для Злиьиногорстго") и 
Заводинскаго  рудниковъ; въ посл1хднемъ мк;торонгден1и трепелъ, 
образовавипйся уплотнен1е;мъ тонкаго порошка Хгремнезема, вы- 
полнялъ вздут1е трещины Ж '1У въ лежачемъ ея боку**). Въ лежа- 
чемъ боку Н иколаевсш го  рудника нинсе полуопаловъ залегала по
рода, похожая на трепелъ, которая образовалась 1всл4дств1е разру- 
шеи1я полуопала и порфира*).

»)"Renovantz 1. с. 154.
;i) Кратъ 1. с. 404.
*) Кулибинъ Г. Ж. 1836, II, .552.
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5) Яшмопалъ  преимущеотвенно охряножелтаго и 6j^aix) цв'Ь- 
тм!ъ находится въ Золот уш ипскомъ  и Николаевскомъ  рудни- 
кахт>**).

49. Карелинитъ.
Карелинитъ былъ найденъ Карелинымъ въ Заводинскомъ  руд- 

ник'Ь. Миш'ралъ, описанный и анализированный Германомъ, встр'Ь- 
чается въ ассощащи съ гссситомъ и висмутитомъ’'') или съ однимъ 
самороднымъ висмутомъ***). Миноралъ свинцовосЬраго цв'йта, съ  
сильнымъ мсталлически1мъ блссюомъ; строелпс сплошное; ж'Пая 
спайность по одному нап])авлен11о. Т вердость=2. Уд. в 'й еъ =6,60 . 
Соста.въ: ч

J IJi4S()i fiii'iSsiOij
uu4nc;i. ВЫЧИГ.1,

S ..........................  ; ,̂53 3,50 10,13 11,71
О ........................... (5 ,21) 5,24 3,72 3,49
Bi .........................91,26 91,26 86,15 84,80

100,00 100,00 100,00 T 0( ^

Анализъ сд'кяанъ иадъ матср]аломъ, оставшимся гшсл'й обра
ботки висмутпта соляной кислотой. Карелинитъ легко плавпчся и 
возстановляется иъ самородный Bnc.\iyi4> съ выд4>лен1(‘мъ сКрпи- 
стаго ram какъ въ 'Открытой, такъ и закрытой трубкК. Въ азотной 
кислотК легко растворяется съ вы.дКле1пемъ оКры. Въ соля1КН1 ки- 
слотК, П'О'Видамому, мало растворимъ.

50. Теллуритъ.
Теллуритъ встречается въ Заводинскомъ руд 1лике. въ ассоцК  

ащи: фельзитъ— гесситъ— кераргиритъ, теллуритъ въ ({юрмК на- 
летовъ и лучистыхъ (‘тяжен1й, состоящихъ изъ тонкихъ прозрач- 
пыхъ иголочекъ сЬрножолтаго цв'Ьта (М.М.Т.У. № 184). Иголочкчг 
обладаютъ пря.\шмъ погасан1емъ. Оптичо(Ччч’й характсръ зоны уд- 
линен1я положительный. При натрКван)!! миноралъ сначала бу- 
рКетъ, загЬ.\1Ъ оплавляется въ шарикъ красноватобураго цвЬта, 
который при дальн'Ьйшамъ накал'иван1н даетъ возгонъ, состояний 
изъ капелекъ бКлаго цв^та.

Въ liptoBOii соляной кислот^ минералъ растворяете^!. Мшеро- 
химическая реакщя (получен1е цез1еваго хлоротеллурита 
Cs,TeCl,,) характерна.

* * }  Нунффер'к № 150, г. 1.39.
1о) Hermann R. J* 71, Kokscharow .>• 1.32, IV, 137. 
**•; Купфферъ 1. с. 149.
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51. Тунгститъ.
Тунгстигь выд’Ьляется въ небольшол1ъ количеств'Ь въ ячеяхъ 

разрушеннахо вольфрамита Колыванекаго  рудника въ вид4 порош- 
коватой массы канаресчнато цв'Ьта (М.М.Т.У. № 5207, 5208, 5212, 
5213) вм'йст'Ь съ к5Т1ротунг(;титомъ, малахитомъ и азуритомъ, яв
ляясь, пшидимому, блиягашшшъ продуктомъ выв’Ьтриваяад воль
фрамита; однородным про^ы вощеотва реакц1и на ;Fe не даютъ.

52. Ледъ.
Л сдъ въ форм^ прскрасныхъ нгольчатыхъ кр1гсталловъ наблю

дался ICoTTOH на 11 этаж й Зыряновскаго рудника” ). По мнЬшю 
Котты, образован)е пнкрустацш  льда вызывается сильнымъ пспа- 
рен1емъ водныхъ ])аст(воровъ въ по.дзем1ныхъ работахъ, возникаю- 
щимъ благодаря значительной сухости ваздуха л'Ьтомъ. Во время 
nocfemeHia мною Зыряновскаго рз^днкка л1>томъ 1904 г. скоплешя 
льда въ ВИД')! нате ко въ п тонтжхъ корокъ покрывали егЬвдси гезен- 
говъ и штрековъ тоже на 11 aTaHvli, причемъ ледъ наблюдался 
только на н'йкоторыхъ прс^ходахъ этого этажа. Образован1е и  на- 
коплсн1е льда, повидимому, зависитъ не отъ сушествовашя тяги 
возд^тса, потому что заморзанзе воды происходило имсшю въ закры- 
тыхъ проходахъ, въ гезенгахъ ж е, подвергавшихся пров'Ьтриван1ю, 
ледъ не образовывался. Такимъ обрапомъ теор1я тяги воздуха, ири- 
м^Ьняемая для обтигснмпя пакоп.пе1пя льда въ uliKOToprxB пещо- 
рахъ-ледникахъ” ), къ дашгому случаю не приложима. Окор'Ье об- 
разоваи1е льда въ Зыряновскомъ ]‘)уд1так’й обусловливается застоемъ 
въ пгахтахъ холоднаго воздуха''), образующая^ося благодаря сдвигу 
въ глубину зимнттхъ геоизотермъ, причемъ вс.л'Ьдств1е ко1Х)ткаго 
л^Ьта тг дОкДгой зимы притокъ холода нс уоп4^вастъ компенсироваться 
соотв’Ьтственпымъ притокомъ теияа. Значительному промерзашю  
Зыряновской рудной горы, повидимому, благопр1ятствуетъ ея изо- 
лирова.нпое положен1е.

53. Купритъ.
Куприть находится въ сл’Ьдуюшдхъ мфсторождентяхъ Запад- 

даго Алтая: Березовокомъ'), безымянномъ рудншгЬ вер. въ 1%  
къ О отъ Богоявленскаго рудника (М.М.Т.У. № 5460, кирпичная

||)  Cotta 1. с. 38, 238.
и>) Листовъ. Матер.'для геол. Poccin 1885, XII, Kraus. Hohlenkunde. Wieu. 1894 

(пит. по Муткетову. Физ. геолог!я, И, 334 сл.).
1з) Gfinther. Handbuch d. Geophysik, II, 764.
i) Renovantz .'б 242, s. 20, Hermann № 61, HI, 216 (очень р4дко), ГривнакъГ. Ж. 

1873, П, 234 (мкдпая печепковая руда).
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р уда), Бухтарминскомъ^), Б'Ьлоусо1ВСК1Омъ0, Вавилоншовомъ^О 
(печонковая м'Ьдная руда), Верхнелазурскомъ'*), Гаузовскомъ, 
возхЬ Шемонаихинскаго рудника, въ 7 тер. отъ с. Ш емонаихи (съ  
азуритомъ и малахитомъ)''), Головинскомъ въ окрестностяхъ Зм ^- 
иногорока къ востоку отъ устья Крутихи (съ халько'пиритомъ н 
азуритомъ)*’), ГольцовсвомъО, Дамидовскомъ см. Колыванскомъ, 
Десятовскомъ по рч. КаменпсЬ въ 1 вер. отъ Пихтовскаго рудни- 
ка'"), Заводпнскомъ (тонкими щюжилками въ азури'гЬ меж ду 2 п 3 
эташсами)®), Зм'Ьинох'орсвомъ'’), Золотушинсвомъ” ), Зыряшов- 
скомъ"), Кяевакинскомъ'-), 1й)Лыванскомъ'^), Комиссарс.комъ’*), 
Локтевсвомъ’') , на л'Ьвой сторон'й рч. Средн1й Котелъ, л'Ьваго при
тока ворхняго Чарыша-Д, Матв’Ьевскомъ'Ч, Мурзинскомъ № 2 
(м11дная смоляная руда на халькопиригЬ и куприт^), Нижнела- 
зурокомъД, Ншхолаевскомъ"*), Павловскомъ'Ч (печенк;Овая крас
ная руда), Путинцевскомъ (М.М.Т.У. № 5756, 5761) ,  Риддор- 
скомъ’Ч! Семоновскомъ'"), ( «порошковатая красная м’йдная из
весть»), Оокольнонъ-Д, СосновскомъО, Сургутановскомъ (М.М.Т.
у .  №5264) ,  Талотекомъ-Ч, по правую сторону Таловки въ 2 вер. 
отъ берега, въ 5 вер. отъ Таловскаоо рудника"') , по правую сторо'ну 
Талицы, притока Чарыша, вор. въ 2 выше ея устья-Д , Чагир- 
скамъ^^) я  Чудак’̂ ^ ).

2) Богдановъ Л» 16, I, 390.
3) Кратк. опис. I’ Ж. 1835, II 559, Кулибввъ Г. Ж. 1836, III, 169, Cotta № 135, 

S . 241, Гриввакъ Г. Ж. 1873, II, 225, Кувфферъ Л» 150, с. 132 (крист.1л.1ическ1й сг 
малахвтомъ, мtлью и кварцемъ).

4) Шавгинъ j'ft 301, с. 37, Гривнавъ Г Ж. 1875, II, 290
в) Hermann 1. с. III, 294.
«) Hermann 1. с. III, 298.
г) Renovantz 1. г. 200.
я )  МиклашевскХй Л8 182, Г. Ж. 1871, II, 203.
я) Renovantz 1. с. 145, Hermann 1. с. III, 133, Шавгявь 1. с. 13, Бояршивовь Л4 22. 

с. 395, Гривмакь Г. Ж. 1875, II, 283, Ciiaccaifi J4 275, примФч. с. 127.
ю) Hermann 1. с. III, 223 (часто съ товквми включев1яии золота), ЕремФевъ М 92 

95, 104, Cotta 1. с. 237.
и) Нефедьевъ 136, с. 137, Kokscharow № 132, I, 90.
12) Отчетъ >  199, с. 227.
13) Вогдавовъ № 18. с, 71, М.М.Т.У. J6 5410.
14) Renovantz 1. с. 198.
15) Renovantz 1. с. 184.
1в) Renovantz I. с. 11 (октаэдры), Hermann 1. с. III,

Кувфферъ 1. с. 132.
п) Renovantz 1. с. 48, Соколовск!й 1Й 271, 111, 126, 

опис. Г. Ж. 1835, IV, 319, Купфферъ J6 150, с. 135. 
is) Шавгинъ 1. с. 69.
19) Hermann 1. с. Ш, 304.
20) Renovantz 1. с. 214.
9i) Renovantz I. с. 21, Щуровсый JNS 311, с. 328, Cotta U с. 257, Севергввъ М 256, 

II, 113 (октаэдры).
22) Hermann 1. с. Ш, 306.
23) Scbangin № 299, s. 66.
24) Renovantz I. с. 255, Cotta 1. с. 262.
2s) Cotta 1. c. 262, М.М.Т.У. J6 4975 (iieaEie октаэдри).
2e) Cotta 1. c. 250.

244, Шавгинъ 1. c. 63 сд., 

Германъ № 67, с. 62, Кратк.
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Согласно матср1алу М.М.Т.У. (№ 482, 2566), купритъ Б гъ ло-  
у с о в с к а г о  рудника прниа1длеЖ|Итъ къ разнюстямъ кирпичной и смо
ляной м’Ьдной руды. Гривнакъ указываетъ печенковую и красную 
м’Ьдную руду, под]>азум'Ьвая подъ посл'Ьдней, П01видимаму, юристал- 
лическую разность куприта. Купритъ заиималъ всрхн1е горизонты 
м‘Ьсто.|южден1я (преимущественно 2 и 3 пояса Гривнака) и со
провождался б. ч. жел’Ьзными рудами, малахитомъ и м'Ьдью. Ус- 
лов1я генезиса всл^дств1е недостатка материала выяснить труд
но. Судя по сходству шту(|ювъ съ указанными для аосоц1ац1й м^ди 
и серебра BiwioycoBCKaro рудника (стр. 340), возможно (иредпо- 
ложете, что генезисъ куприта шелъ но только путемъ возстанов- 
ден1я с1>рнокислой закисью железа, но также и дМств)е.мъ вод- 
ныхъ растворовъ, оодерясавшихъ органическ1я всщес1тва.

Купритъ З м т ш о г и р с т г о  рудника встр'Ьчался б. ч. въ сплош- 
номъ вид^Ь, р'Ьдко въ кристаллахъ (111)-'®) или въ (|юр.м'Ь волоси
стой (халькотрпхнтъ) и землистой разности, образуя почковидныя 
стяжен1я въ глпнахъ или находясь въ пустотахъ барита™). Купритъ 
оосредоточенъ былъ гл. обр. въ верхнихт горизонтахъ м'Ьсторожде- 
н1я, буда^чи чги-тымъ спутникомъ кераргирита («киновари подоб- 
ныя красныя зачли»); б. м. такой ассоц1ац1ей (изъ штромейери- 
та?) объяснж'.тся оодерясаше серюбра въ зм'ЬиногоршгОМ ь купригЬ 
(Ренованцъ). Матср1алъ М.М.Т.У. (№ 477, 2373—2375) прннад- 
лежить ассоц1ац!и: глина—^купритъ—тенорипъ, азуритъ, мала- 
хитъ, (ли.\[онитъ)—^кальщггь. Форзма нахожден1Я—прожилки отъ 
долей .м.м. до 1— 2 or., irapt^Ka вкрапленники |ОТД'Ьл1лгыхъ кри- 
стал-ловъ, не провышающнхъ 1 м.м. вч> дгаметрЬ и состоящихъ изъ 
одной прхютой ({юртмы (100). При выв'Ьтриваяш карминовокрасные 
кристаллы Kj’npiiTa д'Ьлаютея сталглос^зрыми, зат^Ьмъ, благодаря 
переходу въ теноритъ, темнобурыми. Да.льн'Ьйигш изм4^нен1я куп
рита выражаются въ переход^ въ малахитъ.

Купритъ З о я о т у ш и н с к а г о  рудника встречался вкраплеины1мъ 
въ глпнахъ въ вид̂ Ь отдЬлышхъ кристалловъ, достигавшихъ 2 см. 
и представлявшихъ кюмбинащю (111) и (ПО); съ поверхности 
кристаллы были покрыты кормой выв'Ь.тривашя изъ малахита.

Купритъ З ы р я н о в с к а г о  рудника принадлежитъ или 1) ассоцга- 
11Ш, сходной съ acconiapieft зм’Ьиногорюкаго куприта, съ гЬмъ раз- 
лич1емъ. что между купритомъ и малахитомъ иногда ©струЬчается 
новый членъ—хризоколла въ вид'Ь танкой оторочки прю ж 1И лковъ

27) Sebangin № 299, s. 69. 
38) Hermann № 58, р. 293. 
29) Rose 16 247, I, 540.
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куприта, пли же 2) аосоц1 ад1 ямъ: (серицитовып сланецъ)—круп- 
нотрещиноватый сливной кварцъ б'Ьлаго цв^та—мЬдь—купритъ, 
атакамитъ, брошантитъ—теноритъ, азуритъ, малахигь—кальцитъ- 
If флогошггъ?—к'уприа'ъ, м-Ьдь—^малахитъ, азуритъ (М.М.Т.У. 
№ 478— 480, 2882, 2883, 2955, 2962, 2965). Для 1-й аосощацш ха
рактерно нахожден1е куприта нъ оболочка изъ камвннаго мозга, къ 
перифер1и постепенно переходящаго въ обыкновенную глину; для 
2-й accopiauin—сонахождеп1е атакамита п брошантита, для 3-й— 
переходъ боковой породы въ тонкочешуйчатую св'йтлос'Ьрую массу 
флогопита. Форма 1нахожден1я минерала—^выполнен1я трещииъ и 
тгустотъ въ пород’Ь, р'Ьже тонкая механическая см^сь съ гидратами 
окиси желФза. Въ первомъ случа-Ь строен1е М1шерала или сплош
ное, или въ вид'Ь коро’къ нередко хорошо обраоованныхъ кристал- 
ловъ, во второмъ-порошковатое, землистое (красная кирпичная ру
да). Кристаллы куприта, огагсанные Ерем'Ьевыяъ^'’), iOthochtch 
в’Ьроятно, ш  2-й асооц1ац1и, судя по сходству габитуса кристал- 
ловъ KjTipiiTa п состава ассоц1ацш. Кристаллы куприта яркокрас- 
папо цвФта съ блестящими хранями достигаютъ величхшы 1 см. к 
представляютъ комбш1ац1ю преобладающаго d (ПО) и слабо раз- 
вптыхъ о (111) и а (100); изр-Ьдка встречается и (211). По сосед
ству съ месторождонймъ бропхантита въ железистыхъ глшхахъ 
найдены мелк1о кубпческче кристаллы куприта вместе съ мКдью, 
халькотрпхитомъ и смитсонитомъ''^). Халькотрпхптъ состоитъ изъ 
мельчайпшхъ кубиковъ, б. ч. вытян1утыхь вдоль одно1 1 изъ криета.11- 
лографшюскихъ осей и срюсшихся подъ углами въ 45,60,90,120* 
параллельно гранямъ ромб1гчес1саго додекаэдра. Измерен1омъ хфп- 
сталловъ куприта изъ матер1ала М.М.Т.У. Л'н 478 вонетатировапы 
формы а (100), о (111) II d О10); кроме отмечснпаго Ерсмеевымъ 
габитуса съ преобладающимъ ромбическимъ додекаэдромъ нере- 
докъ габптусъ преобладающалх) (100) со слабо развитыми (111) и 
(ПО); Купфферъ отмечаетъ октаэдрическхе кристаллы куприта 
изъ этого месторожден1я0. Что касается условШ генезиса куприта, 
то о«е, повидимому, не одинаковы въ 1, 3 и во 2 ассоц1ащи: въ 1 и 
3 ассоц1ац1яхъ вы'детен1е куприта шло, вероятно, изъ jtookhc- 
лыхъ растворовъ, во 2-й—пзъ сернокислыхъ. если руководиться со- 
ставомъ ближайишхъ членовъ парагенетшюскаго ряда. Парагснс- 
зисъ куприта выражается въ переходе въ малахитъ. Интересно, 
что на имеющихся штуфахъ медь, повидимому, всегда прсдшест- 
вуетъ Хчуприту. Ерсмеевымъ"-) отмечена п с е в д о м о р ф о з а  куприта

mil EpeMieni. .V 95. 
:и) Крем^евт. Н  !)?. 
.и) EpejiteBb № 105.
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ПО лучистожилкшатому малахиту въ штуф’Ь изъ плотнаго извест
няка, сопровождающагося бурымъ жел'Ьзнякомъ и желтой желез
ной охрой.

Въ Л о к т е в с к о м ъ  рудш1 ке куяритъ попадался въ виде красной 
медной руды плотнаго, кристалличеокизе1рниста1 Х) или натечнапо 
<5тросн1я (въ сопровожденш малахита), въ форме халькотрихита 
тонвоволокнистаго или зе.млистаго стхюотя и въ виде печенковой, 
смоляной и кирпичной медной руды''^). Въ аосощацш атакамита 
(стр. 413) кртрнтъ находится частью въ кристаллахъ (до 1X1 
м-м.), представляющихъ комбинащю преобледающаго (100), часто 
сюпутствующаго ему (110) и довольно редкаго (111).

Первыя указан1я на нахождете октаодрическнхъ кристалловъ 
к’уприта въ поверхностаыхъ работахъ Н и к о л а е в с т г о  рудника были 
сделаны еще Лаксманомъ, судя по каталогу минералоеъ, послан- 
}шхъ въ стокгогтьмскую Академ1ю Наукъ въ 1773 год^ ”̂ ). Купритъ 
находился въ глинахъ въ виде почковатыхъ массъ пли ясе отдель
ными кристаллашг (111), б. ч. покрытыми коркой малахита (т. н. 
«медныя рогульки»). Кристаллы достигали величшш 1 см., грани 
медкихъ крисг'алловъ были соввршеино гладки, у крупныхъ—-не
сколько искривлены II шероховаты. Въ acoou,iau,iii дендрптоваго 
азурита этого месторождешя (см. ниже) купритъ прогаггывает'ь 
породу, образуя почти сплошную сеть тонкихъ прожплковъ (М.М. 
Ак.Н. № 7965).

Ассо1цац1я куприта Р и д д е р с к а г о  рудника; купритъ—теноритъ 
—азуритъ— малахитъ—^ли.монитъ (М.М.Т.У. 2753); куиритъ
встречается въ сплошпыхъ массахъ кристаллическизернистаго 
строен1я темнокраснаго со стальиымъ отливомъ цвета. Въ мелкихъ 
жеодахъ видны кристаллы не больше У2 м.ль, представ.ляю:ц'ю ком- 
^инац1ю преобладающаго куба (100) и подчиненнаго ромбическаго 
додекаэдра (ПО), въ виде увкихъ полосокъ. Малахитъ образуетъ 
п с е в д о м о р ф о з у  но куприту и по азуриту.

Ассоц1ац1и куприта Т а л о в с т г о  руд. следуюпця: фелглитовый 
норфиръ или серицптизнрованный кремнистый сланецъ—кварцъ 
—купритъ—^медь—^карбонаты, лиМ|Ошггь, пиролюзитъ п 2) охри
стоглинистая по1х>да съ включбн1ями пирита, пре1вращеипаго въ ли
монить, кальцитъ (М.М.Т.У. № 481, 2503, 2504, 2506—2312, 2146, 
2147). Преобладающая форма нахождошя—прожилки толщиной 
въ 1—2 М.М.; ес.т1и трещины очень узки, скоплетя куприта приии- 
маютъ форму тонкихъ пластинокъ; реже наблюдаются выделешя

зз) Севергпнъ № 259, И, 108 и Renovantz И  242, s. 50, Купфферъ 150, с. 135. 
м) .1агусъ № 153, с. 100.
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коро'къ по ст'Ьнкамъ жоодъ или же тонкая механическая см'Ьсь съ 
железистой глиной и лимонито1мъ. Кристаллы куприта достигаютъ 
% см. въ поперечтише, обычный размеръ—около 1 м.м. Боле© 
крупные кристалж куприта превращены съ поверхности въ мала- 
хить; реже происходить обволякиюаше мелкихъ кристалловъ тон
кой коркой лимонита. Кристаллы состолтъ изъ а (100), о (111) и 
d (110) съ преобладан1емъ (100), который п определяетъ габитусъ 
кристалловъ куприта Таловокаго местарожден1 я. Редко встреча
ются кристаллы октаэдрическаго габитуса, указываемые для этого 
месторождения Севергинымъ“ ). Иногда кристаллы обраауютъ па
раллельные сростки; въ последнемъ сл:}"чае грани куба пмеютъ 
неясную скульигуру ш ъ штриховъ, идущихъ параллельно лишямъ 
пересечвшя (100) съ (111) и (110). Халькотрнхитъ въ виде тон- 
кихъ налетовъ па меди встречается редко (М.М.Т.У. Л'» 1399, стр. 
344). Образован!© куприта въ однихъ елз^шяхъ шло прп участш 
сернокислыхъ солей железа, присутствуюпщхъ въ охрахъ; б. ч. 
пепосредственнос вл1ян1 е сернокислыхъ солей на генсзисъ куприта 
доказать трудно, такъ что для этой группы штуфовъ не иаслючает- 
ся возможность выделпия кущиыа въ зоне углекнелыхъ охръ дей- 
стветгъ иныхъ -(оргашгческихъ?) возстановителей. Парагонезисъ 
куприта состоитъ въ переходе въ малахитъ, 1 1рнчс\гъ иногда появ
ляется промежуточный членъ—медь въ видЬ бородавчатыхъ на- 
ростовъ на кр;исталлахъ куприта (М.М.Т.У. № 2.У04).

Купрнтъ руд. Ч у д а к а  пpинavдлeжитъ преимуишетвенно зоне 
сажистыхъ, 1 )еж(' охристыхъ рудъ и встреча(‘тся въ следующихъ 
асооц1ац1яхъ: 1) к’варцевый порфиръ—^мваущъ—халысопиритъ— 
халькозпиъ, ииритъ—кирпичная руда, реже 1сристаллическ1 й куп- 
ритъ, медг.— теноритъ, малахитъ и 2) кварцевый порфиръ, б. ч. 
сильно каолннизирован1иый—кушритъ, (медь)—теноритъ—мала
хитъ, а;1урптъ, кальцить (М.М.Т.У. № 2.578— 2580, 2590— 2597). 
Въ 1-й асооц1ац1и преобладаетъ разновидность кирпичной руды, во
3-й—наоборотъ, кутгритъ яснок1>исталлическаго сложен1я. Пере- 
ходъ между ассоц1ац1ями составляютъ штуфы, въ которыхъ более 
крупные прожилки заняты кирпичной рудой, а периферическая 
сеть мелкихъ трешрнъ выполнена кристаллическим'ь купритомъ. 
Фор.ма нахождехйя—^прожилки отъ долей м.м. до 5— 6 см. Наиболь
шей толщины достигаютъ прожилки кирпичной руды, что нахо
дится въ зависимости отъ ея генезиса изъ халькопирита. Некоторые 
Гюлео крупные прожилки куприта изъ 2 асеоц(ац(и обнаружива'

35) Севергннъ J6 259, П, 107. 
зв) Мамонтовъ Jft 178, с. 93. 
3?) Мамонтовъ 1. с. 141.
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jon . ип'герееное д®устор(>ннес>1гмметричн.ое строеше: перифер1я л:и- 
лы сложена ш ъ  куприта шостоватаго строен1я. причсмх луча рас
полагаются перпенщикулярио поверхиости трещипи. ехен гръ состо- 
итъ изъ отд'Ьльныхъ изойгетрическихъ зеренъ куприта, къ которымъ 
ш рЬ дка присоединяются не1правильные сростки саяорО'Дной м'Ьди 
(М.М.Т.У. Л*» 2597). Отд'Ьлшые кристаллы к"уприта но констатиро
ваны. Изъ спутгаиковъ куприта халькопиритъ и углекислыя ооеди- 
нсн1я развиты мало, образуя первый мелш е вкраплонники, вторыя 
— примазки на купритЬ. Что касается генезиса куприта руд. Чу
дака, то онъ могь итти по уравнен)ю: 2  СиЯО^+З FeSO^+HoO^CujO  
+ F e 2 (S 0 J 3 + H „S 0  ̂ (см. стр. 3 4 2 ) , благодаря окислен1ю халькопи
рита, пирита и халькозина; отчасти подтвержден1емъ такого сП'Осо- 
ба генезиса могутъ служите, псевдоморфозы  куприта по халькозину 
и  пириту, присутств)е въ качеств^, конечныхъ щюдуктовъ реакцш  
гематита (или турьита?) и  вообще т)5сная связь куприта съ соедине- 
шями жол'Ьза. ч'Ьмъ и обусло|ВЛ1таотся  прообладаепс разн|Они1Дности 
кирпичной РУДЫ , характерной для 1-й ахзсощац1я. Н^^сколько ешыя 
условёя выд4елен1я нам41чаются для куприта и.зъ 2 -й ассоцёащи; 
особенность генезиса куприта 2 -й aocopiapin заключается въ выд’Ь- 
леваи изъ водныхъ растворовъ не in situ материнскаго мате'р1ала, 
какъ показываетъ жильный характоръ куприта, не оопровождаема- 
го лритомъ никакими с^ртгсты мп хгли сАрнокислымп сосдинешя- 
мп; т4есная же связь 2 -й ассощ ацш  съ  1 -й, частое совместное», нахо- 
жд(»н1е заставляютъ предположить, что и 2 -я ассоц1ац1я возникла 
въ р езул ьтат, того ж.е процесса окислеш я с'Ьрнистыхъ соединешй, 
но отложен1е кртрита происходило впЬ нопосредственнаго возд'Ьй- 
CTBifl с'Ьрнокислыхъ растворовъ на халькозинъ путсмъ передвиже
ния растворовъ изъ яшлыгаго гЬла къ бскювой похюд'Ь. Талгими ус- 
лов1ями генезиса можно объяснить яшльный характеръ зал егатя , 
зер 1Шстое строен1е, отсутств1е мехапической прим'Ьсп жел'Ь.зныхъ 
рудъ и OTcyroTBie псевдоморфозъ куприта 2-й acoopiapin по с»Ьрни- 
стымъ соединвн1ямъ. Н ужно указать, что во многихъ случаяхъ ку
приту предшествуетъ м'Ьдь, и  если для посл’Ьдней принять выше
указанный опоообъ образования д4’,йств1емъ воды на халькозинъ 
(стр. 3 4 2 ), то для куприта налгЬчается еще новый способъ отложе- 
н1я путемъ медленнаго окисленхя м’Ьди. Конечнымъ члеяомъ пара- 
генетическаго ряда куприта является малахитъ, не играющш  
впрочемъ въ аоооц1ац1яхъ энапнтелъвбй роли ооотвЬтствснло вооб
щ е малому развппю зоны охристыхъ рудъ на ЧудакЬ. Необходимо 
отмЬтить ещ е довольно частое иахожден1е тенорита въ видЬ проме- 
жуточнаго члена въ ряду: купритъ, мЬдь— теноритъ— малахить.
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54. Массикотъ.
Массикотъ находится въ Змгъиногорскомъ pyAanKt въ вид'Ь 

BesuincTELro порошка с'Ьрножелтаго цв'Ьта, выполшяюхцаго вм^стЪ 
съ теноритомъ и сурихгомъ ншдреватыя углу<5лен1я въ баригЬ (М. 
М.Т.У. № 2411). П. п. т. минералъ легко оплавляется въ бурый ша- 
рнкъ, череходяицй при дальн'Ьйшемъ надсаливати на угл'й въ ко- 
ролекъ свинца; п. лъ порошокъ аморфенъ и непрозраченъ, блескъ 
— матовый.

Массшготъ съ А лт ая  оплошного строснхя паходш'сп въ коллск- 
iiin  М.М.П.У. № 1 /1644  в.м'Ьст'Ь съ галенитомъ и церуссдггомъ; ка- 
чсетвенныя пробы даютъ нерезкую реакщю ш  сЬр;̂ ' (прим'Умь 
англезита?).

55. Теноритъ.
Теноритъ (разновидность— ^меладажиъ) довольно распростра- 

ненъ на Западномъ Алта'Ь, гд-Ь онъ находтпчп! 'ВЪ сл'Ьдуюпцдхъ 1гй- 
сторождендяхъ: Богоявлонхжомъ (съ азуритомъ и малахитомъ на 
cioroirfe, М.М.Т.У. Л'» 5216, 5220), Б ’ЬлоуоовскомъО, Верхлаз^ф- 
скомъ-) (М.М.Т.У. № 5020, въ вид'Ь черныхъ пятенъ на сланцЬ 
вм'ЬстЬ съ азлж том ъ я  малахзггомъ), Гольцовслгомъ (съ глиною и 
каменнымъ мозгомъ)'’ ), Зм’Ьиногорскомъ^), Зыряповскомъ“) , Колы- 
ванскомъ (М.М.Т.У. № 5413), Лазурскомъ’ ) (Верхнслазурскод1ъ?), 
Локтевокомъ'О, Мурзинскомъ № 2 (М.М.Т.У. № 5287), Нтгеоласв- 
ско-мъ"'), Риддсрско.мъ (трмнобурый поро'шковатый налетъ на 
купригЬ М.М.Т.У. № 2 7 5 3 ), Сугатовскомъ“), Таловскомъ, Ч апф- 
скомъ") и ЧудадсЪ.

Тепоритъ Гтлоусовскаго рудника (М.М.Т.У. Л'Ь 2652, 2676) на
ходится въ ассощац(яхъ; 1) филлптовый сланецъ— tcmio])htii. азу- 
ритъ, малахитъ и 2) лимошггъ— (малахитъ, a,3ypim>— теноритъ. 
Во 2-й ассодцадци тено])нтъ образуетъ псевдоморфозу по лучистому 
малахиту и гогЬетъ форму черной плотной пленки, покрывающей 
поверхность шаровыхъ отяжеш й ма,лахита и м^Ьстами утолщаю
щейся до 1 м.м. Марганецъ въ этой дсорк'Ь не констатированъ.

1) Кулйбивъ Г. Ж. 1836, Ш, 170.
2) Шангявъ № 30], с. 37.
3) Нефедьевъ Л186, с. 141, .506.
о  Falk № 283, II, 70, Шаягинъ 1. с. 14, Rencvantz № 242, s. 149, Leonhard. 7о- 

pogr. Mineralogie, 1843, s. 359, СпасскШ .Ns 275, ирви. с. 126. 
s) Бпяршвиовъ № 24, с. 33.
6) Шавгвпъ 1. с. 63 сл.
7) Шавгивъ 1. с. 69 сл.
е) Гривнакг Г. Ж. 1875, II, 311. 
о) Renovantz 1. с. 265.
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Теноригь Злтиногорскаго  рудника встречался въ видь рых- 
лы>п> сансистыхъ скопленШ, являвшихся всегда продуктомъ выв'Ьт- 
ривашя хальвопирита и халькозина (Ренованцъ). Въ матер1але М. 
М.Т.У. (№ 217, 2411, 2424, 2451, 2339, 2340) тш оритъ принадле- 
лоить 3 ассоц1ац1ямъ: 1) глииистосерицил’овая порода, импрени- 
рованная пиритомъ— теноритъ (jY»2424), 2) хальиопиритъ— теню- 
ритъ— малахи'гь и 3 ) баритъ, сажистые колчеданы— церусоитъ—  
сур'пкъ, MaccMvOTH, теноритъ— [малажить. Въ 1 -й ассоц1ацш тено
ритъ оиневаточернаго цвета образуетъ сплошныя порошковатыя 
скоплен1я непрашгльнои формы въ боковой породе, во 2 -й ассоц1а- 
1ци онъ им еетъ форму темнобурыхъ налетовъ на поверхности халь- 
к’оиирита, теноритъ 3-й ассоц1ац1и представляетъ землистый амор
фный порошокъ чернобураго цвета, б. ч. тесно смешанный съ мас- 
сикотомъ и сурикомъ; повидимому, онъ яге про1ГО1тываетъ мелко
листоватый баритъ, сообщая ему темносерый цветъ. Въ 1-й и 2-й  
ассоц1ац1и теноритъ образовался веледств1е разрушен1я медьсо- 
держащ ихъ сульфидовъ; пныя услов1я генезиса, вероятно, им ели  
м есто для тенорпта 3-й ассоц1ац1и; принимая во вниман1е его 
тесн^то связь съ масепкотомъ и сурикомъ, ж'обходимо приписать 
ему одинаков11|й  съ последними геиезисъ, вероятно, пироморфи- 
чесваго характера.

По^юшковатыя, иногда плотный массы тснор|Ита Локтевскаго  
рудиика образовались вследств 1е ])азруше1Пя меднаго колчеда
на’"); повиди.мому, въ некоторыхъ случаяхъ эта „медная чернь“ 
представляетъ прод^жтъ преимущественно лгеханическаго разру- 
шен1я халькопирита, а но одну изъ конечныхъ стааШ его окислентя, 
такъ какъ по с.товамъ Германа она содер'жала немного серы . Инте- 
ресенъ оостав'ь этой >1едной черчга: изъ нея получалось до 4 фун. 
свинца на гг '̂дъ, мс.жду т е 1мъ какъ въ другихъ ])удахъ этого место- 
1ю ж де1пя свинецъ вовсе нс б1жлъ найденъ.

Въ Таловскомъ рудиште теноритъ находится или въ ассоц1ацш, 
сходной со 2 -й аоооц1ац1ей Змеиншюрскаго 11удпика. 1гли я:е об
разуетъ въ каолине э.ллипсоидалъныя Koracpepiir длиной около 1 
верш, съ бородавчатой поверхностью благода1)й >[елкимъ сосоч- 
1;амъ, выдающимся въ каолине. Строетпс коикрещй плотное, амор
фное. Т вердость=3. Отношен1е къ п. т., какъ у  мелаконпта. Каче- 
ственны'ми пробами доказано отсутств1е серы , присутств1е м ед и  
(много), ж ел еза  (мало) и  примесь каолина (М.М.Т.У. Y» 2 1 9 ).

Въ руд. Чудакгъ теноритъ довольно сильно распространенъ въ 
виде буроваточерныхъ налетовъ и крапинокъ на куприте, принад
л еж а  1сь вышс>тса(за,н1нымъ ассоц1ащямъ последняго.

ы )  Renovautz 1. с. 51 и Hermann № 67, s. 61.
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Въ генетачеС'Комъ отношонш тенорить для большинства раз- 
смотр'Ьшгыхъ случаевъ является вторичньшъ продуктомъ выв’Ьтри- 
ван1я или м'Ьдьсодержащихъ сульфидовъ, пли ж е минераловъ, по- 
лучаюн 1̂ 1хся изъ пocл’ЬiIpиxъ (въ первыхъ стаддяхъ окислен1я ).  
Конечнымъ чл'еиомъ парагенетическаго ряда при этомъ служ ить  
малахитъ. Иння оттошешя необходимо отогЬтить для  2-й асооща- 
цш  Б'Ьлоусовс1чаГ1о рудника, гд'Ь теноригъ образуется nocyili мала
хита, и для 3-й ассощ ацш  Зм’Ьиноторокаго рудника, образовавшей
ся , повидимому, д’Ьйстшсмъ пироморфизма.

56. Корундъ.
Ш ангинъ") указываетъ ломки наждаяса (.Sclimirgel) среди изве- 

стняковъ въ 6 — 7 вер. выше д< Харловой  на ЧарыпгЬ. Д ругое м^- 
сторождеше корунда и наждака по рч. 2 -й ^^(аслянкй близъ Зы ря- 
повскаго рудника  отм'Ьчаетъ Богдановъ'-) въ уедпненномъ выход'Ь 
горной породы чернаго цв'Ьта, состоящей изъ кварца и н.тлщака съ  
прим’Ьсью мелкихъ кристалловъ корунда, распыленнаго гематита 
(и  магнетита?).

57. Гематитъ.
М'Ь^сторожден1я гематита на Западномъ Алта'Ь сл'Ьдующяя: Аки- 

MOBCKiii руд., Багровекчй пр1искъ близъ д. Большер'Ьченской^Д, Бе- 
резовск1й руд.^), около д. Бутачихи въ 22 вер. отъ Риддережа®), 
Богоявленский (М.М.Т.У. № 5236, 5242, 5251— 5 2 5 5 ) , Б'йлоусов- 
ск1й руд.’), Б'Ьлор'Ьщдй Л'Ь 6  пр., вм'Ьст'Ь съ гранатомъ и кальци- 
томъД, ДесятовскЙ! ш урф ъ'), Зи,минский пр. по р. Б-Ьлей^Д, Зм'Ьи- 
1Ю(горскай*^), Зыpянoвcкiй'^), Клевакинсгай пр.'’) ,  близъ Клеопин- 
скаго пр1иска“), Лелосновсктй № 5 пр1искъ*‘) , въ 5 вер. отъ д. Ма- 
ралихи на Чарыш'Ь'), въ долина, рч. Маслянки близъ Зыряновска 
(съ кварцемъ и кор^чщомъ)*), Медв'Ьдевсюй р уд.“) ,  Муроинсгай 
руд.“) , по рч. Мякотих-Ь, левом у притоку Ульбы’Д , Николаевсюй 
руд.^Д, въ 4 вер. отъ д. Усть-Пустынки въ кварцевой жил'Ь” ) , гора

и) Schangin X» 299, s 29.
12) Богцавовъ № 18, с. 36К 
О Cotta w'e 135, 8. 263.
2) Ваангалв № 34, с. 275.
3) Мамовтовъ № 176, с. 3.
4) Renovantz № 242, ь. 225.
о) Огчетъ .̂ 6 199, с. 227.
с) Renovantz 1. с. 240.
т) Богдавовъ № 13, с. 18.
R) Богдановъ 1. с. 364.
в) Kokscharow 74 132, I, 15, Купфферъ М 150, с. 128 и .  
10) Крата. ODBC. Г. Ж. 1835, IV, 314.
п) Renovantz 1. о. 225.
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Розсыпная Тигерецкихъ б'Ьлковъ (обн. 124— 126)''*), д. Ручьева*),. 
ОугатовокШ, Сур1гутановск1й руднижи**), гора Сычева близъ Б’Ьло- 
рЪ.цкаго форпоста-" )  ̂ Т!аловск1й руд., Троипдай'*), Чудакъ') и  др.

Жел'Ьзный блескъ Акимовскаго  рудника (М.М.Т.У. № 5358— ■ 
5360) находится въ ассоц1ац1и съ кварцемъ и хлоритомъ, р'йже съ- 
хальволиритомъ, б. ч. провращенны{мъ въ жЬдн^^ю см.оляную руду, 
и им'Ьетъ лучистолистоватое, иногда сиорлуиоватое сложение; пос- 
л'Ьднее, повидилюму, объясняется .механическимъ мета.мор(|)иамо>1ъ,, 
такъ какъ штуфы обнаруживаютъ довольно pfenoc сл'йды сжат1я  
и раздроблешя, особенно зам’Ьтные на кварц’Ь. Поверхность изо- 
гнутыхъ листочковъ гематита покрыта рядомъ штриховъ (сколь- 
ж е т я ? ) ,  иду-цщхъ въ плоскости (0 0 0 1 ) по 3 направлен1ямъ, па- 
раллельнымъ робрамъ базошшакоада и  ромбоэдра. Изм1 >не}це ге
матита состоитъ въ перехо:Д'Ь въ лимонитТ).

Аооопдац1я гематита Змт ш огарскаго  рудника сл'Ьдуюш,ая: 
кварцъ, эпидотъ, магнетптъ, гематитъ,— андрадитъ, кальцитъ (М. 
М.Т.У. № 2378). Гематитъ им1м!тъ листоватое сложон1е; гематитъ- 
я?е (турьитъ?) прога^тываетъ ютогда массу охристаго барита, при
давая ей бурокрасный pBt>rb (М.М.Т.У. Х« 2333, 2334).

Т еш т т ъ  Медвгъдевскаго руят ка . (М.М.Т.У. № 5368, 5369) на
ходится въ кремшштоглинистомъ сланпф вм'ЬсгЬ съ кварцемъ, бу- 
рымъ пшатомъ, хлоритомъ, эпидотом'ь и пирито1Мъ; 3 ми
нерала! образуютъ б. или м. частые вкраплоннилси въ пород'Ь, осталь
ные (BbiH'lwi'iKnncb въ уюилахъ, идущтихъ параллельно сланцеватости 
породы и обладающпхъ мощност1>ю около 1 верш, и  бол'Ье. Гема
титъ им'Ьетъ листоватое строен1е и уКел'Ьэпочерный блескъ.

ЖелЬзный бло(*къ М урзинскихъ 1 и 2 рудншдавъ принадле- 
ясить ассоц1ац1н : андрадитъ— ^гематитъ— эпидогь, кварцъ, каль
цитъ, образуя б. ч. ме.лк.!я розетки въ небальшихъ жоодахъ граната 
(М.М.Т.У. № 5186, 5187).

Въ Никояаевскомъ, Сугатовскомъ и  Сургутановспимъ  рудни- 
кахъ красный желЬзнякъ образуется при переходЬ ярозита въ  
.'шмолштъ и вм'Ьст'Ь съ турьитомъ слуяш тъ окрашивающимъ веще- 
ствомъ огненныхъ и красныхъ полуопаловъ этихъ м1>сторожден1й.

12) CnaccKifi № 2 1 b ,  прим., с. 128.
13) Влавгали № 34, с. 272, 1Цуровск1Й .\i 311, с. 355, М.М.Т.У. № 5605.
и) Купфферъ 150, с. 207 (красный жел'Ьзпякъ съ азуритомъ, малахвтонь и квар- 

щеиъ).
1о) Мамовтовъ jNS 178, с. I6 i,
1в) Мамовтовъ 1. с. 173.
17) Мамовтовъ I. с. 201. 
is) Мамовтовъ 1. с. 223.
1») Мамовтовъ I. о, 373.
2о) Ыановтовъ 1. с. 395.
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Неполные количественные анализы красныхъ жел^^няковъ изъ д. 
Бутачихи, Ручьевой и Сургутанювокагю рудника ом. Мамонтовъ )̂ 
№ 176, с. 3.

Въ Таловскомъ рудник'Ь гематитъ встр’Ьчается или въ форм;^ 
жел'йзнаго блеска (ассоц1ащя вполн<1 сходна съ ассощащей Аки- 
мовскаго рудника), или ж е въ вид'Ь краснаго жcлf5зкякa плотнаго 
и тонкокристаллическаго строен1я (М.М.Т.У. № 504, 505, 2 1 4 4 ).

По характеру генезиса разомотрйнныя ассоц1ац1и гематита от
носятся къ зон^ или колчеданистыхъ, или охристыхъ рудъ; въ пер- 
вомъ c a y n a t гематитъ всегда встр’Ьчается въ видЬ разности жс- 
л'Ьзнаго блечзка, во вторам'ь— ‘ВЪ форзгЬ порошкешатой и земли
стой разности краснаго желЬзняка.

58. Мартитъ.
Мартитъ образует'ь псевдоморфозы по магнетиту пегматитовыхъ 

жилъ окрестностей Колыванскаго озера (обн. 48, 60, 62, 6 5 ).

59. Ильменитъ.
Ильметггь находится въ изв'Ьстно.мъ ашамариновомъ м'Ьсторо- 

ждетаи г. И рку т ки  Тигероцкихъ бЬлковъ (обн. 124— 126) въ ас- 
сощ ацш : кварцъ, пол(®ой ninari., мус1К0 |Вит'ъ, борпллъ, монацитъ—  
флнюриП)— ильменитъ— рути.лъ, лейкоксенъ. Форма нахождетпя, 
характе]>ная для ильм(чшта этого м'Ьсторождсмпя— тошле прож-ил- 
ки и пластинки (1уЬдко до VI; м ,\г. толщиной), вглполняюпря узш я  
трещины, кото])ыя проходятъ п])еимущественно въ дымчатомъ квар- 
Ц'Ь и эсленоватожелто'мъ бериллЬз или меж ду ними по поверхно- 
стя.мъ ихъ соп}>икюсно1ветпя; б.1гагода.ря этому прожилки ил 1>м(Ч1ита 
иерЬзДКО пм’Ьютъ угзогаутую ({юрму С100твЬтстве1Н1Ню не]и>впоетямъ 
поверхности обволакиваемыхъ ими кристал.ловъ кварца и бери.л.ла; 
при этомт. поверхность прожилковъ твльменита не1Фдко несетъ от
печатки скульптуры паверхностей т’Ьхъ м,инерало1В’1., съ 1И)торыми 
ильменитъ соприкасается; наибол’Ье обычна штриховатость, соот- 
в’Ьтствующая штриховатости бертшла парал^лелыго оси Z  и штри- 
хова'гости ivBappa на npH3 Mli перпенднкулщуио оси Z. Принимая во 
внимаше явлен1я р-Ьзкаго механичсскаго сж ат1я и  раздроблен1я, 
характе.рныя особенно для центральныхъ частей ахжамариншаго 
М’Ьсторожден1я, указанную изогнутость пластинокъ ильменита и  
штриховатость ихъ поверхностей, повидимому, сл’Ьдуетъ об'ьяонить 
деформащями, возникпшми уж е посл'Ь отложе.н1я ильменита. Цв'Ьтъ 
минерала— ж ел^ночерны й съ сильнымъ металлическимъблескомъ. 
Минералъ магнитенъ, причемъ магнитность довольно зам'Ьтно м’Ь-
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няегся на рааныхъ штуфахъ и  д а ж е иногда я а  частяхъ одной и той 
ж е пластинки ильменита; въ то время какъ одн-Ь пластинки по- 
казываютъ д01ВОЛьно сильную магнитооть, друг1я— совсЬмъ не
магнитны. Качественяшя пробы минерала обнаружили содержа
нте титана, закиси, окиси жел'Ьза и марганца. По преобладаю
щ ему пластинчатому габитусу и по зам-Ьтному содержан1ю мар- 
гаяца описываемая разность ильменита наибол’Ье близка къ кибде- 
лофану. Подвергаясь вын'Ьтриватю, ильменитъ постепенно перехо
дить въ гидроильмснитТ)? Д ругая разность ильменита, близкая къ  
базаномеяану, им^Ьется въ MaTepiani М.М.М.У. № 7508, 15585; иль- 
Ь̂еПИТЪ СОСТОРГТЪ ИЗЪ ТОЛСТЫХЪ до 1 /2  см. п.ластпнокъ, сроспшхоя съ  

полупрозрачнымъ сЬрымъ кварцемъ и содержащ ихъ характерные 
вростки иголъ краснобураго рутила, располагающихся перпенди
кулярно плоетдастямъ призмы ильменита. Эти пртуфы очень сходны  
съ Eisenrosen альп1йскихъ м'Ьсторожден1й и съ другой стороны со
вершенно не им^Ьють аналоговъ среди довольно обшнрпаго осмот- 
р’Ьннаго м;ной матер1ала тигерецкаго м'Ьсторожден1я Ш1 по габитусу  
кварца, шг по характеру 11гльме1пита; поэто.му нельзя быть вполн'Ь. 
ув^ренньвмъ, что разносы^ «базавомеланъ» относится именно кт> ти- 
герецкому м/Ьсторождсрпю; качесгвезшыя пробы реакцри на мар- 
гатзецъ не /|,аютъ.

KpoMfj указанпаго м'Ьсторождппя ильменита, гд^> онъ aaMli- 
тенъ макроскошпоски, иль.чешп'ъ довольно обыче.нъ въ жилахъ д1а- 
база и керсантита Занаднаго Алтая, гд'Ь онъ нер'Ьдко переходить  
въ аморфное 6t..TO(> ве1Ц1ч-тно, обозначенное пре;щоложт1тельпо, какъ 
лейш ксепъ.

60. Гидроильменитъ?

При выв'1>триваи1и ильменита тигерецкаго аквамариноваго м^з- 
сторождезпя образуется на ильменит^[> въ вид'Ь псевдоморфозы кор
ка (до 1/2 м.м.) т-Ьлеснаго или грязнозелеповатаго цв'Ьта, состоящая 
ИЗЪ минерала, кюторый по качественнымъ пробамъ содержитъ воду 
(довольно много), и5з01гда со пцлонной рсакцзей, титанъ и окись ж е- 
л'йза; кальц)я Ht.Tb. Отношензе къ паяльной т])убк'Ь и растворите- 
лямъ, какъ у  рутила. Б. м. эта корка бостоптъ изъ CMticn рутила и  
гидрата окиси жел'Ьза, по.лучаюпшхся въ результатЬ распада иль
менита. Съ лейкоксеиомъ, несмотря на сходство наружнаго вида, 
сблизить этотъ мшн'ралъ трудно вслЬдствзе отсутств1я калз,ц1я и 
кремнезема. Минералъ им'Ьетт» порошковатое строен1е, твердость 
2, 5— 3.
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61. Магнетитъ.

М агаетии. принадлеж им  къ малораопространеашылъ минера- 
^ламъ Западного Алтая; онъ находится въ сл^дующнхъ мЬсторож- 
д е н 1яхъ: въ н'Ьсколькихъ всрстахъ къ югу отъ Бухтарминскаго руд- 
никаО, по л'Ьвук) ото1>6 ну р. Б'Ьлой недалеко отъ Б'Ь.пор'Ьцкой ота- 
пицы^), въ Зм'йиногорскомъ руд 1шк'Ь, въ окрестностяхъ 1-£олыван- 
скаго о;к (обн. 48, 60, 62, 65 и  д р .) , па гор'Ь Листвяжной близъ 
устья р. Ханхары, л'Ьваго притока Ча)1)ЫшаЛ, Мурзинск0 (мъ-), Ни- 
колаевскомъ, по ]). Степной KaHManKii между д. Карповой и Каба
новой на Чарыш'Ь'Б въ горЬ Сычевой близъ Б'Ьлорйцка;Го форпо
ст а * ), Таловокомъ и въ окрестностяхъ с. Шемонаихи на УбЬ"*).

Въ мЬсторожде1Пи вблизи Бухт арминскаго  руднрша мапнетитъ 
залегаетъ на B c p u in H li по^тфргроваго холма; M ^ c T o p o ^ e ip ie  ттйетъ  
въ длину 38 саж ., въ ширрпру 24 саж . и походитъ по форм'Ь на не
правильный рптокъ. Штокъ разбитъ на вертижальарые, сррльно раз
дробленные пласты, достигаюпце мощности % арш. Руда въ изло- 
мК матовотусрслая, черта темпо|Рфаоная. Строеи1е с плш ррнос . Мапш- 
тиость П1юявляется р'Ьзче въ пртуфахъ, взятыхъ изъ бол'Ье высо- 
рсихъ п^чпетовъ MKcTpoH^CHia^ • Оудя по чергЬ, лрагнстрггъ этого 
м*Ьсторо5кдон1я частью перешелъ въ гематрртъ.

MarireTmn. Змпиногорскаго  рудника принадлежнтъ выше уре
занной ассо1цац1и гематита, въ ршторой онъ гЬено сросся съ Рч'вар- 
цемъ II гематитомъ (М-М.Т.У. № 2378, 2379); п’йкоторые штуфы 
пол ЯСИРОМ апнитйы.

Въ пегматнтовыхъ жплахъ окрестностей Коливанскаго оз. мар'̂  
петитъ ргм^етъ форму о т д 4у р ь н ы х ъ  руристалловъ ( 1 ,1 1 ) величиной 
д о  1 см., или В1чрапленпр>1хъ въ полевой рршатъ ясплы, пли ж е еще 
чащ е сосредоточиваюрщрхся въ ivOiPTahnii жррлрл с ъ  граррититомъ, 
1 'дЬ наблюдаются тарже и скшрлешя немногочисленныхъ зеренъ 
маш етита. Зерна магнетита часто обнаруживаютъ ясную отдЬль- 
нюсоъ по ( 1 1 1 ) , об5'словленную полисинтетичеоки двойниковьтмъ 
слож еш ем ъ минерала; посл^^днее обнаруживается тарсясс и въ 
штриховатости плоскостей ( 1 1 1 ) , идущ ей параллельно ребрамъ ок
таэдра.

Магнетитъ Николаевского  рудника встречается въ юясяой раз- 
в’Ьдк'Ь м'Ьоторожден1я (обн. 470) и принадяежитъ зоиЬ колчедади- 
сты хъ рудъ, находясь въ ассогцацш: хлоритшированная боковая

1) Влаягали № 34, г. 281.
2) 'Нефедьевъ № 186. с. 161.
3) Hermann № 61, II, 144—146

Мановтовъ 176, с. 1 (приаедевъ авализъ). 
*) Манонтовъ М 178, с. 395.
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порода— магнетитъ, (пиритъ), сфалеритъ, (халькопиритъ)— каль- 
цитъ (М.М.Т.У. № 5331, 5332) и  образуя со сяутниками тонкозер
нистую см'Ьсь, причемъ величина его зеренъ обычно не превышаетъ 
У2 м.м.

По собранны'мъ Гер1мано^[Ъ св'Ьд'Ьн^ямъ, м'Ьсторожден1е магае- 
тита по рч. Степной Калманкгъ залегаетъ на восточной cTopoHii го
ры, сложенной изъ гранита и известншса. Жел'Ьзная руда, напоми
нающая по наруж ному вдгду свинцовый блескъ, содержигь въ пу-

до 28 фун. желЪза.
Магнетиггъ Таловскаго  рудника образуетъ сплошныя массы 

пли отд-бльные вхфапленники, т-Ьсно сросшхеся съ  актинолитомъ, 
тремолитомъ, кварцемъ, х а л ь ш п и р и т о м ъ , рЬжс пиритомъ или пир- 
ротиномъ (М.М.Т.У. № 2149, 2519). Стросше мелкозернистое; зер
на (около У-2 лг.м.) иногда огранияены плоскостями (1 1 1 ) . Тренщ- 
ны отдЬльности выполнены тонкими просЬ^шами гипса или ж е ли
монита, являющагося 3irj,'tcb первымъ продэжтомъ iraM'bHeHiH маг
нетита безъ П1>о.\[сжуточной стадди выд'Ьлешя гематита.

Составъ магнетита окрестностей с. Ш ем онш хи  по данны.мт. Бар
наульской лаборатор1и выражается сл'Ьдуюп|,ими цифрами'

SiO, ...........................................  5,10
А 1 А  ........................................  1,35

.F e A  ........................................  91,77
C a O ............................................ сл'йды
M gO ........................................... сл'Ьды
MnO ........................................... 0,47
потери ...............  0,48

99,17

62. Хризобериллъ?

Минератъ въ мелкихъ осколкахъ (1— 2 м.м.) зслонаго пд'Ьта 
при днсвн0 |.чъ ов'ЬтЬ и  краснапо при осв'Ь.щен1и лампы осмотр'Ьнъ 
<3ылъ мной у  одного изъ жителей с. Колыванмсаго, по слш амъ кото- 
раго минералъ былъ имъ полученъ даъ шлиховъ въ Тигерецкихъ  
б ^ к а х н . Въ виду неяснюсти и сбивчивости оообщенныхъ ов’Ь дЬ тй  
показан1е нуж дается въ подтвержденш.

63. Сурикъ.

Сурикъ указывается для З а в о д и н с к а го  рудника, гд-Ь его нале
ты на порфир'Ь встрЬчашсь (очень р’Ьдво) между 1 и 2 этабками
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вблизи рудныхъпрожилковъ''),и цдяЗмгъиногорскаго р у д /)  .По мн^- 
н1ю Германа, сурикъ, BcrpinaBmiiica въ работахъ, пострадавшихъ  
О'тъ пож ара Зм^.иногорска1'о руд. въ конц'Ь 18 стол'Ьт1я, образовался 
или ш ъ  галенита, или ж е изъ хрупкой стекловатой руды. Въ  
матер1ал^Ь М.М.Т.У. (№ 2411, 3294, 3487) сурикъ наблюдается въ 
ассоц1ацш: баритъ— (аргентитъ, тетраздритъ?)— (золото, керарги- 
ритъ)— церуоситъ— сл>икъ, массикотъ, теноритъ. Его вторичный 
характеръ по отяошев1ю кт> церусситу подтверждается т ^ ъ ,  что 
онъ даетъ псевдоморфозы по це])усситу. Во лпгогихъ случаяхъ эти  
псевдоморфозы неполныя, такъ какъ выдЬляется ^плекислота при  
iiarp'feiBaimH съ а.зотной кислотой. Цв'Ьтъ минера,ча отъ краснаго до 
яркооранжеваго. Черта оранжевая. Блескз. стекляпноматовый, 
твердость— 2,5. Форма нахождезпя суршча соотв4>тствуетъ форм^ 
пахождб1ПЯ iiepyccTfTa; это или пебольш1я ск0'плен1я криеталловъ, 
сидяирсхъ въ яч(М1ХЪ разтЛденнаго барита, или же тои1к1я п.ластин- 
ки и при-мазьи по т]кчцинамъ барита или боковой породы. Что ка
сается генезиса змТ>иного1>скаго (’уршса, то принима>г во вииманте 
ука*за1н1я Германа, О в ер и ш а  и д])., какъ с^ дтку, такъ и его спут- 
никамъ— массикоту и  тс1Ю]шту— необходимо приписать пиромор- 
фичеокое происхожден1е, хотя на им'Ьвпшхся въ моемъ распоряже- 
тпи штуфахъ несомн'Ьинаго д'Ьйств1я высокой те.\гпе1>ат}фы задгЬ- 
тить не удал(Х5ь: напр., к])исталлы кераргирита Г100 и 111) не под
верглись никакому пзм'Ьнезпю. Въ пользу пиромо])фическаго про- 
исхоячдетпя сурика ]чОсвенны.мъ образомт. говоритъ еще фактъ обра- 
зовазйя псевдомор(|ккзъ сурика по церусситу, во всякомъ случа1> 
устаиавливаюпцй поздзПзйшее образовате сурика относительно це- 
руссита. Необходимо отмолить, что на шту(|)'Ь № 3487 при паблю- 
денти п. б. м. въ одномъ только ел^ма'й бы.та BCTpifiHeHa псевдолюр- 
фоза с^фшса по кераргецизту (1 0 0 ). Нес.мотря на уси.к'нные поиски, 
аналогичныхъ образований найти ire удалось, такъ что ^остается не- 
выяспештымъ, пм'Гемъ ли мы здtlCЬ двойную поевдомор(})о;зу (церус- 
ситъ по кераргириту и сурикъ по церусситу) или ж е непосредст
венную псевдоморфюзу сурика по керарпгрпту; въ посл'Ьднемъ слу
чай! для суршха припктось бы допустить водное происхождсгпе.

64 Браунитъ.
Браунитъ встр'Ьчаетея въ видЪ тсмнобурыхъ землистыхъ и по- 

1юп1коватыхъ скоп.тен1й въ см'1зси съ лимоиитомъ и кварцемъ въ

.5) МиЕ.1ап|Рвск1Й Г. Ж . 1871. II, 202.
«' Hermann .4» 61, III, 136, Hermann № .68, р. 297, Севергинъ 2-56, II, 112, Cotta

Je 135, s 19.5, 262, Куифферъ № 150, с. 214 (па роговик'!!, fiapnit, г.тнвстомъ лвмо- 
пигЬ и песваник*).
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Зыряновскомь  рудник'Ь яа 14 этаж'Ь 2-й южной b^ tbpi у  Ср'Ьтен- 
смой шахты (М.М.Т.У. Л*» 5 119) и въ В1исячемъ боку Сокольнаго ру
дника въ соединительнамъ штрок'Ь между Покровокой и Новосо- 
I^oльнioй шахтайж около Аищреенскаго гезенга на глубипгЬ 14 саж ., 
также (въ форм'Ь выполнен1й мелкихъ жеодъ въ жел'Ьзисто1МЪ смнт- 
сонитЬ вм'Ьст'Ь съ  альбитомъ— ^М.М.Т.У. № 5078) на глубингЬ 19 
саж. по Покравск’ой шахгЬ во:ш'Ь Андреевокаго геос!Нга.

65. Рутилъ.

Если не считать микросшпичеокррхъ включен1й рутила въ оса
дочных!. п 01Х)дахъ, то рутилъ сл'Ьдуетъ отнести къ р'ЬдкРГмъ мине- 
ралэ1мъ Западнаго Алтая, такт, к-акъ оиъ юонстатированъ только въ 
аквамаррновомъ м’Ьсторождоши г. Иркутки Тигорецкихъ б'Ьлковъ 
(обн., 122— 12()). Зд'Ьс.ь онъ встр1рчается въ 2 генерацряхъ— ^пер
вичной и вторичной. Первичная генерац1я представлена штуфами 
М.М.М.У. № 7508, 1 5 5 8 5 0  и оостоитъ изъ аосощацш: кварцъ, по
левой шпатъ, ильмешгтъ, рутилъ, причемъ нсЬ члены ассоц1ац)и 
б. или й. одновреметгны, потому что одинъ и тотъ ж е кристаллъ ру
тила образуетъ вростки какъ въ иль.менит1>, Taivb и въ кварц'Ь. Кри
сталлы ]>утила краснобураго, почти краонаго цв^та, им'Ьютъ шесто- 
ватый габитусъ, достигая 1 м.м. въ поперечнрто'Ь при длштЬ въ п’Ь- 
ско.лъко см., и покрыты продачьными штрихами. Иглы рутила об- 
ра-зуютт. зако1гом'11риые срот'тки съ ильменитомъ, располагаясь такъ, 
что X, рутила совпадаетъ съ По ильме.нита. Всл'Ьдствте этого иглы 
оутила идутъ перпетгдикулярно стх>1Ю.намъ шестиугол1»наго базопи- 
накоида ильменита, псресЬкаясь въ то же. время другъ съ другомъ  
иод,ъ угломъ въ 60". Нужно заметить, что иглы рутила ж ж а тся  не 
ыюлтгЬ параллельно плск*.кж‘ти (0 0 0 1 ) , а наискось т1рошгзы|ваютъ 
ее, слеп{а пр1шоды.маясь надъ плоскостью базиса. Что касается ру
тила вторичной гонерацпг (М.М.Т.У. № 5623, 5624. 5629—-5635 и  
д р .), то онъ относится КЪ |Пос,7гЬднимъ ч.,тонамъ ассоц1ащи и обра
зу етъ пссвйо.иорфозг^ по тьтьмениту ( var. кибделофанъ). Харатсгеръ 
яаблюдао.мыхъ псевдомо|и))озъ шюдинаковъ: въ однихъ случаяхъ  
псевдоморфозы рутила представляютъ аморфный скоплешя св'йт- 
.тороз<оваго или сброватаго пдйта, въ друтпхъ— OH'S состоять ттзъ 
!!Голочекъ зеленоватожелтоватаго цв'Ьта, котюрыя Hep-l̂ TiKO соединя
ются на поверхности тшьменита въ 3 системы лишй, пересекаю 
щихся подъ jT.TOMb 60""). Указа,иныя раз,лич1я между характеромъ

7) Н1которыя относительно принадлежности штуфовъ къ тигередкому м4-
сторождсв!ю были высказаны выше при ильненитТ:.

s) Сходный рисунокъ см. Dana № 88, р. 238, fig. 3.
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псевдоморфозъ рутила вызываются, повидимому, особенностями 
строен1я ильменита: въ  тЬхъ случаяхъ, когда ильменитъ обладает'ь 
р^эко 'выражеиной двойншсовой штриховатхютью, возникан>тъ псев- 
доморфозк рутила второго рода, причомъ иглы рутила совпа;|,аютъ 
съ  двойниковыми индивидуумами ильменш’а. По составу аморфная 
разность тЬлеонаго цв^та метЛе однородна, таиъ какъ содоржитъ  
довольно много я?ел'Ьза (окись) и воды (частью гидроильменитъ?).

66. Пиролюзитъ
Пиролюзитъ находится въ ]>уд„ 1зерез(шск()мт>, Б'Ьлоусовскомъ, 

въ сопк-й Горновк'Ь ( обн. 7, М.М.Т.У. № 5197 ), Заводинскомъ, Имй- 
нногорскомъ, Зыряновскомъ, Колыванскомъ (М.М.Т.У. Л'е 5414), 
Риддерскомъ, С’с'меновсжомъ, Сокольномъ, Старовоскресенскпмь 
(М.М.Т.У. Л'“ 5436, 5 4 5 5 ), Чагирокомъ и др. ])удникахъ. •

Услов1я нахожден1я пиролк>зита во всйхъ этнхъ мйсгоро/кде- 
т я х ъ  одинаковы: пиролюзитъ всегда принадлежш'ъ зонй охрн- 
стыхъ рудъ, будучи частымъ спутникомъ гидратовъ окиси желйза, 
гл.обр.лимонита. Форма нахожден1я— или тонкая прпмазтла и пятна 
въ трещ гаахъ боковой породы и я«ильнадю тй.па, или же чатце скор- 
луповатыя натечныя плсики, обволакивающая Ч1>оч1(' \ыше})а,лы. 
Изъ спутниковъ пиролюзита наиболйе обычны лимоинтъ или же бо
гатый ж ел^ом т. смитоонитъ бураго цвйта. Выдйлмтк'- этихъ лг!ше- 
раловъ иногда аило почти однов^к'менно, такъ какъ натеки шгролю- 
зита, смитоонита я  лшюшп'а переслаиваютх:я друтъ еъ другомъ; 
на болъшипотвй шгуфовъ, въ с.лучаяхъ однократнаго наелосн1я, ии- 
ролюзнтъ выдЬляется послй омитсонита и  лимонита, выстилая 
тпйнки мелкихъ жеодъ въ этихъ мише-ралахъ. Что касается п])очихъ 
углекислыхъ соединегай, то они въ больпггаютвй сл>мае,въ образо
вались послй пиролюзита пр4гюмъ малахить и кальцитъ встрй- 
чаются вм'Ьст'Ь съ пи]Х)люз1пч>мъ чаще, чй,мъ аз^фитъ и церусеитъ. 
Особенность генезиса шгролюзита вьфажается въ томъ, что для пи
ролюзита нельзя указать тотъ минералъ зоны колчеданистыхъ или 
сажистыхъ рудъ,непосредствен1Шмъ продуктомъ тамйнен1я котора- 
го быль бы пиролюзитъ. Повидимому, ниро.т[юзитъ является побоч- 
нымъ продуктомъ распада сйриистыхъ соедине.тй, содержащихъ  
марганецъ въ видй изоморфной примйси (ср. анализъ зыряновок. 
галеяита, отр. 361). Б. м. характеромъ н а х о ж д етя  первоисточнтгка 
•марганца для пиролюзита объясняется и тотъ фактъ, что пиролю
зитъ не даетъ больштахъ скопле!н1й, и т. о. генетическая отношен1я 
марганца въ нижнихъ горизонтахъ м’Ь сторож детя опредйляютъ 
формы н ахож детя  пи1ролюаита въ верхнихъ. Новообразованая изъ 
ниролюзита не наблюдались.
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Въ литератур^ встр'Ьчаются указан1я относительно нахожден1я 
«чернаго- марганца» или «окясловъ марганца» въ рудникахъ Б ^ о -  
уоо®с.шмъ*), Весело-Локтевскюмъ"), Заводинокомъ'-)! Зырянов- 
'Скомъ''), Ильинскомъ*), Крюк01вс.всхмъ'), Риддерсш мъ“), Ооколь- 
Н101мъ') и Чудак’Ь”).

Д1агН'0стик1и эгихъ ооедин1вн1й не им'Ьется. Повидимому, въ н^- 
которыхъ случаяхъ так1я соеди н етя  представляютъ неоднородную 
•см’Ьсь окисловъ марганца, ясел'Ьза и др., какъ показываетъ анализъ 
штуфа изъ Дмитровскаго гезенга Заводинскаго рудника, приводи
мый Антиповымъ=).

67 Турьитъ.
' Турьитъ BCTpf>4aeTCH въ Акимовокомъ*,), Березовскомъ, БЬлоу- 

совскомъ, Зм ’йиногорскомъ, Зыряновскомъ, Крн)ковс.комъ, Мурзин- 
скомъ № 2, Николаевошмъ, Сугатовскомъ и Су1 )гутановокомъ руд
никахъ, образуя землистыя, p liK e натечныя массы яркокраонаго, 
почти алаго шш же те,мно1фасяаго цв^л а, въ посл'Ьднемъ случа'Ь 
большей частью съ inpHnliCbio лимонита или ж е водной крем:некис- 
лоты. Твердость турьита 1нат('чнаго строения близка къ 6. Что ка
сается гонетичвскихъ отношеитй, то схематагчеоки они выражаются 
ас100ц 1ац1бй: жильное гЬло— сульфиды— сульфаты ж ел еза— турь
итъ— ^лнмонитъ. Первый и второй члены асоощащи обычно подаер- 
гаются iracTO.:ii.Ko сильной метаморфизац1н въ CMliCb водныхъ о1сис- 
ловъ HC(vi'iEv3a, марга.нца и др., что тюлько по особешкютямъ стросн1я, 
зам'Ьпгымъ тга лучше сохранившихся участкахъ породы, по харак
терной фop.vlt> пустотъ, ооотв4>тс.твующихъ выщелоченнымъ сульфи- 
дамъ и т. п., -Угожно ;Д>лать заклн)чен1я о xapaKTOjvili прежнихъ от- 
ноше.|ПЙ. Сульфидъ, даюхпдй матер1алъ какъ для сульфатовъ, такъ 
и для турьита, почти исключительно шцштъ, что подтверждается 
кубичось'ой (|юрмой полостей съ остатками турьита, а также наблю
даемыми иногда псевдоморфозами турьита по пириту (Б'Ьлоусов- 
ск1й руд. М.М.Т.У. № 2622, 2 6 2 3 ). В.эаимоотношетя сульфатовъ и 
турьита бол’Ье подробно просл^Ь.ж.шаются въ Пико.т1аевскомъ, Суга-

0 1Цу1Юоск1й № .311, с. 234.
•j) Кратъ Г. Ж. 1891, II, 416. 42.3 сл , .^нтипоот. Г. Ж. 189.5, Ш, 98. 
л )  Cotta № 135, S. 238, Бояршинопг .М 24, с. 31. 
ч) Филрвъ № 283, с 31.
и) Гривнякъ г. Ж. 1873, II, 254, Cotta 1. с. 221. 
о )  Гривнаьъ 1. с. 246.
- )  Tchihatcheff № 298, р. 292. 
s) Renovantz № 242, s. 245. 
о) Гривнакъ 1 с. 242.
*) Иефедьевъ Л? 186, с. ,567 (съ халькопвритомъ, мФдной кврпичной рудой, алу- 

ритомъ в др.).
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товокомъ и Сургутановскомъ рудникахъ, гд^ турьитъ всегда яв
ляется одиимъ ш ъ  ближайшихъ продуктовъ ок,ислен1я и гщ рата- 
зац1и ярозита, причемъ онъ затшмаетъ или перифер1ю штуфовя!, 
или ж е части, ближайш1я къ трещинамъ. Конечнымъ членомъ па- 
рагенетическаго ряда турьита служ ить лимонить; обратный отно- 
шен1я не наблюдались. Т. о. процеосъ образован1я и lEiMi^HeHiH турь
ита обусловливается постепеннымь окислен1емь и гид|)атиза(ц1ой 
пе1р®ичнаго сульфида— ^пирита или получающихся при этомь суль- 
фатовъ. Благодаря тЬоной см'Ьси турьита сь водной кремнелсис- 
лотой, выделить вполне однородный маторталь для анализа пред- 
ста/вляется невозможнымь. Данныя анализа т<5фьита Б'Ьлоусовскагп 
рудника (М.М.Т.У. № 506) сопоставлены вь сл'Ьдующей таблид'й:

I II
S iO , ...............................................  7ДЗ 6,85
Fe.O, ..........................................  85,0» 85,06
РеО ...........................   иЬть —-
SO, .............................    0,51 0,50
СаО ................................................ нАть —
Си,0 ............................................. 2,13 2,36
К,<) ...............................................  0 ,30 0,33
Н 2О ....................   5,26 4,99
орг. вещ. не опред. не опред.

100,32 100,09

щ ,= 0 ,7 8 4 5   ̂ ш,,= 0 ,4 7 2 8

Уд. в'1’>сь=4,33  при 111=2,2876 и tj= 15 ,5"

Второй анализъ сд’й.лань падь .др^дой ii}io6ofj того via' lurypii. 
Вода ощлед'Ьлялась прямымь путемь по Яннашу. Анализь Typi.iira 
вь ом'Ь<‘И сь  полуопа,ломь Нико.лаевскаго рудника см. выпк' ctii. 
430. Данныя анализовъ говорять вь иолы1у состава турьита; I'ji;!- 
уА сь м'Ъд и , ейры и щелочей объясняется. m h I i кажется, парап'не- 
зисомъ сул 1Д)идовъ по схем'Ь; сулг>фиды— сульфаты, опаль, гн.дра- 
ты, опаль сь остатка.ми прсдыдущихъ членовъ. Пеобходтгмо огм'Уд 
тить еще нрисутств1е о])га.ническихъ веществъ, связанныхъ (меха
нически?) сь кремнеземомъ: при растворети вещества вь крйпкон 
соляной кислогй выд-кляется темноокрашенный кремнеземъ, дкта- 
юпцйся при красномъ калении совершенно бклымъ. Первое указа- 
н1е на н ахож дете турьита на Алта'Ь было сд’Ьлано Германомъ’)..

. |) Hermiinn. Bull. Soc. Nat. Moseou. 184 ,̂ I, 2.i‘2.
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68. Манганитъ.
Манганитъ встр’Ьчается во Влангальевскомъ пр1иок'Ь, въ сопк’Ь 

Горновк'Ь къ N отъ д. Саушекъ (оби. 7) BM^icrb съ псиломела- 
помъ и пиролюзитомъ на кварц^. (М.М.Т.У. № 5 1 9 6 ), въ Заводин- 
скомъ рудник^Ь (на кварц'Ь съ цсруооито.\1ъ, М.М.Т.У. № 5108), 
Зыряновокомъ, на подъсм'Ь къ Мурзинокой оогаЛ с'Ьверн'Ье дороги 
изъ д. Карповой въ Аки.мовку (обн. 27) въ трещинахъ кварци- 
товъ вм^стЬ съ горны1МЪ хрусталс].чъ, псююлелаиомъ и лимони- 
томъ по пириту (hko) (М.М.Т.У. № .5182), въ 1-.\1ъ Карамышев- 
свомъ, Колыванскомъ (М.М.Т.У. № 5401) и Кркжовскомъ рудни-
Т01ХЪ.

Въ Зырпновскомъ рудник'Ь «бурый марганецъ» выполняетъ пу
стоты II трещины по опак) жилъ авгитоваго порфира и глинистаго 
слаяца-). Въ колл. М.М.Т.У. № 2910 маш'анитъ прош 1ты1ваегь с.мит- 
сошп'ъ и кальцитъ, выд-ЬлившШся почшватыми нагг0 ка.ми па оиль- 
по разрушонномъ ссрицитоиомъ сланц^.

Въ 1-мъ Карамышевскомъ какъ и во Влангальевскомъ  рудН|ИК'Ь 
ланганитъ образуетъ гроздевидныя выд'Ь,лен1я по трощинаяъ и па 
пш ерхности роговика Ш-М.Т.У. № 5016, 5 0 3 1 ).

Въ Крюковскомъ м4к;торожде1пи манганитъ иаходится въ изве- 
стковоглинистомъ сланц'Ь niicn^iaro бока гнФ.зда;ми въ вид'Ь земли- 
стыхъ маосъ т(>'.М1нобураго или чернаго ainliTa; онъ скопллепся U]ie- 
имущественно вокругъ известконыхъ остатковъ ископаомыхъ, по 
к'Ото])ы.мъ и образуетъ псевдоморфозы (М.М.Т.У. № 2816).

69. Лимонитъ.
Ли.ЧОННТЪ, типичный МШК'ра.ТЬ зоны ОХ])ИСТЫХЪ Р У Д Д ,  ожчи, 

paciij остраlUMi’b и'ь рудныхъ мЬсторождсмпяхт, 3,ui;. uiai o Л.'пая, 
имТи! въ этомъ OTHoineHiii аналога в'ь .тиц'Ь пирита изъ зоны колче- 

данистыхъ рудъ: в])ядъ ли найдется .мРс горождюпе, въ кпторомъ не 
было бы лимонита въ больнк'мъ и.ии меиышчмъ количеств!^. Фор.ма 
нахождеп]'я лимонита— преиму1и('ственно тТи-ная механическая 
см^сь съ карбонатами свинца, мфди, особ('нн() часто цй|Нка, причемъ 
лимонитъ играетъ }юль ка,къ бы осншноп массы, въ которой выкри
сталлизовываются осталышя соедиш‘н1я. Строен(е б. ч. порошкова- 
тое, р'Ьже плотное, натечное; цв'Ьтъ въ перво'мъ случа’̂Ь св'Ьтлый 
охряножелтый, во второмъ— темнобурый. Разности натечнаго стро- 
-sniH обычно оодержатъ .значительно!' количество крем,некис.110ты и 
нерТлко прим'Ьсь м'Ьди и даютъ постепенные переходы съ одной

L') Бояршонопь № 24, с. 31, также М.М.Т.У. № 5149.
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стороны въ медную смоляную и кирпичную руду, въ хризоколлу—  
съ другой. Псевдоморфозы лялюиита по пириту (100 п hko)— обыч
ны ( ЬИмоусоисюй, Зыряновск1й, Николаеигаай, Крюкшсый, С у-  
гагговокчй, Таловск1й п др. рудники). Ерем'Ьевъ помимо того приво- 
дитъ (чце сл'Ьдуюиця псевдоморфозы лимонита 1) по куприту, 2) 
по каламину, 3 ) по кальциту и доломиту, 4) по омитсониту и 5) 
по церусси ту’) ; порвыя 4 псевдомор(}ю13Ы— «съ Алтая», посл'Ьдняя 
изь Bf'pc;)OBc.K.aro и Зыряновсваго рудниковъ.

Лимонитъ— наибол'Ье устойчивый члснъ паратюнетическаго ря
да гидратовъ окиси ж ел’Ьза въ BOHli охристыхъ рудъ; этимъ, веро
ятно, объясняется концентралдя лимонита въ ж елезной ш апке  
рудныхъ месторожденш  Западнадх) Алтая, хотя съ другой стороны 
следуетъ  от.метить, что скоплен1я л тю п и та никогда не достш’аютъ 
размеровъ, годныхъ для эксплоатац1и.

70. Псиломеланъ.
Шиломе«тапъ находится въ тренцшахъ изменеянаго глшгистаго- 

сланца Ал(ч«,‘андровской ш тж ьни и въ талыйоватоглинистомъ слан
ц е  лежачаго бока Заводинскаео М  2  месторождентя ниже 13-й 
саж .В , въ Зиряновскомъ  1>удншсЬ (почковатый в м есте съ азури- 
томъ, малахитомъ, и,ерусситомъ и охристымъ лимонитомъ'’), въ 1-мъ 
Карамышевскомъ ( М.М.Т.У. № 5013, въ виде натечныхъ корокъ на 
б а р и те), на южномъ склоне сопки М урзинскаго М  1 рудшпса (обн. 
27) северн ее дороги риъ д. Карпо1вой въ Акимовку въ кварците 
в м есте  съ манганитомъ и лимонитомъ по пириту (hko) (М.М.Т.У. 
№ 5183), также въ сопке Горновкгъ вер. въ 10 къ N отъ д. Саушекъ 
(обн. 7) вм есте съ квapцeLMъ, манганитомъ и пиролюзитомъ 
(М.М.Т.У. № 5195) и въ Сокольномъ руднике (М.М.Т.У. № 5012,, 
съ глубины 19 саж. по Покровской ш ахте возле Андреевскаго ге- 
зенга въ форме почковатыхъ натековъ на железистомъ смитсони- 
т е ) .

71. Вадъ.
Вадъ указывается для Верхне-Лазу]>скаго 1>удника въ ассоц)а- 

Ц1и съ азуритомъ и .малахитомъ®).

Среди разамбтренныхъ окисловъ имеются гидраты и окислы- 
водорода, меди, алюмин1я, кремн1я, титана, свинца, теллура, мар-

3) Ерем-Ьев'ь № 101.
4) МиЕлашевсЕ(й 182, с. 200, 201. 

Купфферъ .'S 150, с. 207.
«) Купфферъ 1. с. 208.
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ганца II ясел^за; изъ нихъ только окислы войорода, м’Ьди и крбмн1я 
ш'раютъ бол'Ье или меи'Ье заметную роль въ миноралопи м'Ьсто- 
]>ождешн Заиаднаго Алтая; крайне слабо Бредоггавлена группа 
окисловъ алюмин1я, марганца и  яйелгЬза. Б. м., къ 0 1снсламъ или ж е  
lib сульф01кисямъ сл’Ьдуетъ частью отнести т. ш з . «серебряную  
чернь» рудныхъ м'Ъюторожден1й, такъ какъ этотъ продукть изм'Ь- 
исшя серебросодержащихъ сульфидовъ не 'Всегда реагируеть на. 
сЬру и можетъ быть отнесенъ къ аргентиту. По геяерац1ямъ, въ по- 
рядкЬ посл'Ьдовательности выдЬлентя, гидраты и оошслы, на основа- 
niii использованнаго матер1ала, могуть быть распред’Ьлены въ слЬ- 
дующ1я группы:

I. Кварцъ, гематитъ, ильменитъ, магнетитъ, рутилъ.
II. Кварцъ, опа.тъ, теллу[)итъ, куприть, гематитъ, турьитъ, мар- 

титъ, рутилъ.
III. 1-сварцъ, огшлъ, кирпичная, печенковая смоляная руда,, 

масоикотъ, тенорнтъ, ту'рьигь, лимонитъ, сурикъ, рутилъ, пиро- 
лн>зитъ, манганитъ, псиломеланъ.

Наибол'Ьо полно представлена 2-я и въ особенности 3-я генера- 
ц1я, причемъ въ посл11дней по количеству и по распространенно- 
(ти преобладаютъ гидраты; въ первой генеращ и наоборотъ— анги- 
д]И1ды. Особую 1Д)уппу 3-й генерацш  составляютъ массикотъ, су-  
]Н1къ и теноритъ, для которыхъ BipoanHO пироморфичеокое проис- 
хоя{ден1е. По степени устойчивости всЬ окислы, какъ кажется, мож
но разбить на 2 типа; окислы б. и  м. основного характера (гематитъ,. 
тсулрнтъ, теноритъ и др.) и окислы и гидраты б. и .м. кислотнаго 
xapaKTejia (кварцъ, рутилъ, 1Ш|ро.люзитъ, лимонитъ и д р .). Въ усло- 
1няхъ иоворхисютиаго выв'Ь.тривашя окислы порваго типа мало
устойчивы, относительно лестш переходятъ въ (’оотв'Ьтствуюш;1я 
углекислыя соединелйя или гидраты второго типа и благодаря это- 
.му но концентрируются въ мине,рал1>ныхъ м11сторождетяхъ. Гене- 
тическч.г эта гр^уппа нагюминае'гъ вторичные сульфиды (стр. 406 ). 
Что касается окисловъ второго типа, то О'Ни наоборотъ въ болыиин- 
CT'Btj случа('въ представляютъ собой конечные члены парагенетиче- 
скихъ рядовъ III гч '̂Неращи и  являются наибол-Ье устойчивы1Ми сое- 
динешями, благодаря соотв'6тств1ю своего химическаго характера 
(|)изшшхимически.мъ услов1ямъ поверхностной метаморфизующей 
зоны охристыхъ рудъ. Особенность парагенезиса окисловъ второго 
типа заключается въ томъ, что эти окислы не даютъ дальн'Ьйшихъ 
не])астворпмыхъ новообразовая1й: они частью выходять изъ круга 
])оакщй (кварцъ, ииролюзитъ, рутилъ), или ж е механически раз
мельчаются (поро'шковатыя землистыя структуры) и переходятъ  
въ растворъ.
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V. К а р б о н а т ы.

72. Кальцитъ.
М’Ьсто].)Ождон1я кальцита на Западномъ A j iia i  въ генстнчес- 

]{омъ отношенш распадаются на 3 группы: происхожден1я жильна- 
п>, метаморфичоокаго и бюгеннаго.

I. Кальцитъ жильнаго пронсхождешя наблюдался въ сл'Ьдую- 
пщхъ м'Ьсторождон1яхъ: Акимовскомъ (въ жепдахъ жильнаго квар
ца)'), Бсрозовскомъ (натечный и кристалличоскишт корками но 
с'Лнкамъ жеодъГ-), Боб1ювншсовскомъ(сталактиты)‘),Богоявлрнс- 
комъ (М.М.Т.У. № 5223, землистый, порошко;ватый на кварц'Ь съ 
сульфидами). Б1злоусовск01мъ )̂, Заводннскомъ (BiMtcT-ft съ ломон- 
тнтомъ, б. ч. въ псевдомо]>фоэахъ по арагониту'' ), ĉ [. также ассо- 
ц1ац1ю см'итеонита М.М.Т.У. № 3039), Зм'Ьшого^юкомъ"), Зыря- 
новоко.мъ'). Крюковскомъ, Мураинс.ко.\1ъ № 1 и 2, Николаевоко.мъ”), 
Платовск101мъ близъ Зыряншекаго рудни1ка'"), Риддерскомъ, Соме- 
новскомъ (капельники)”), Сокольномъ, Старовоскресенскомъ (ча
стью псевдоморфозы по г]>оосуляру М.М.Т.У. .А» 5419, 5420), Та- 
ловскомъ-), Чагирскомъ”), Череиановскомъ (сталактиты 2Хо см. 
б’Клаго цв-Ьта, М.М.Т.У. № 2178) и др.

Пол>Ч11>озрачный кальцитъ Бтлоусовскаго рудника св'Ьт.тожел- 
тайю пв'Ьта образуетъ тцюжилки грубозорнистаго елож 1М11я въ я,е- 
л^зистыхъ краенобл)ыхъ <>храхъ и въ малахит'^ в('рхнихъ гори- 
зонтовъ м’Ьсторождепш (М.М.Т.У. № 2058, 2659). Па сопрнкоеио- 
вен1и съ .малахнтомъ ка,ш>цитъ им'К е̂тъ 1чаемку (до ш .ш . ) св'^тло- 
веленаго цв-Ьта. состоящую изъ неодтю^юдной смРси кальцита и 
малахита. Д.ия кристал.ловъ кальцита Гривнакъ указыва('тъ форму 
ромбоэдра.

Согласно Кокшарову, кальцитъ Змгьиногорскаго рудшгка вет|т(’.- 
чается въ жеодахъ барита въ формТ, довольно хо|ишшхъ, но ма.тп 
прозрачныхт. крпста.л.ловъ, достигавшихъ 3 ем. длины. Инб.тюда- 
.тиоь елКлуюпия формы: .ш (1 0 1 0 ), <• (0 0 0 1 ), с (0112) и Ф

t) Петцъ JNS 219, с. 68.
и>) Cotta № 135, S. 261, Пефсдьевъ № 186, с. 515 и 551, Кратк. опис. Г. Ж. 1835, 

IV, 321.
з) Нефецьевъ 1 с. 651. 
о  Грвоыакъ Г. Ж. 1873, II, 226.
5) Кратъ а  143, с 452, 454 сл.
в) Renovantz № 242, s. 152, Hermann И  61, III. 136. Kokscharow Л? 1:I2, VII, 78, 

Cotta I. c. 195.
7) CnaccKifi .Ns 274, прин. c. 157.
s) ЕремЪепг № 99, Купффвръ № 150, с. 170.
э) ЗябловскШ. Землепписая!е Росс1йсаоб Инп. Спб. 1810, I. 164,
1о) Мамовтовъ № 178, с. 93.
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;(0.14.14.1). IlaHeMte обычна комбшац1я me, иногда съ преоблада- 
н1емъ ш, р'Ьжс наблюдаются комб'Инац1н т.се и сФ. Въ матер1ал’Ь 
М.М.Т.У. (Л'® 641, 642, 2860, 2361, 2363) кальцитъ находится въ 
аосоц1ац1и: кальцитъ—баритъ, пс1рвичн1ьк> сул1я|)иды или: глини
стый сланецъ-^ии1)итъ—кальцитъ. Д,ля первой ассоцгащи ха])ак- 
тсрно п])исутств1о среди сульфидовъ тетраэдрита; такое спнахс1Ж- 
до1Ие, повидимому, не случайнч), та.къ как‘ъ оно повторяется въ Зы- 
ряновско.чъ и другихъ .м'Ьсторожден1яхъ. Вторая асоощатйя п]»и- 
надлеж1итъ контакту жялы съ висячи:.чъ бокомъ лгЬсторождешя; 
глинистый сланецъ сильно импрениро'ванъ пиритомъ и Il.\tfJeтъ 
частью брекч1евид'Ное строен1е; по трощи!на.\гь об ломко въ и выд1̂ - 
лился кальцнтъ, приближаю1щйся по химическому составу къ ан
кериту. Характеръ выд"Ьлен1я кальцита сообщае1ъ •iaк•л.̂ rъ пггу- 
(}аигъ кокар'Довую структуру. Форма нахожден1я— или ьдшеталли- 
чес1х1я корки по стЬнкамъ пустотъ въ барит'Ь, или яс; сплошныя 
выпо.1шетя тр('пщнъ и жеодъ въ барнгй и въ гл'инисто'мъ сланц'Ь; 
иногда наблк>да('тся очень I'bcHoe см"Ьше1пе съ баритомъ, такъ что 
такие штуфы даютъ })еакц1и. сходный съ реакц1ями баритокальци- 
та. Ивучепае штуфовъ п. м. обнаруживаеч'ъ см-Ьск изъ -мелкихъ зе- 
1)енъ кальцита, иногда окрашенныхъ окис.тами жел'Ьза въ бурый 
цв'Ьтъ, и изъ пластино1Къ барита, или В1крапленныхъ отд1>лвными 
зер1нами, ср('ди кальцита, или асе расиолагающихся по трспрнамъ 
изв(‘стконаго шпата. Псрвичны(' су.тьфиды связаны при этомъ съ 
барито'.мъ, но не съ кальцитомъ. Кальцитъ въ фо]>м'Ь кристалличе- 
ских'1. корокъ б. ч. прпзрачепъ, безцвЪтенъ и.ти св'йт.тожелтоватаго 

, пд'Ьта, въ формй сплопшыхъ выдКтенШ— непрозраченъ и преиму- 
Ш('сгшчпк) б'Ьлатх) цв'Ьта. Эти ])азлнч1я, шшвдгмому, обусловлены 
поздн’ййши.чи деформазцями, вызвавши.ми раздроб.ж‘|1ие вещества 
съ образ(ят.1пемъ двойниковыхъ пластннокъ скольжсн1я. Котта от- 
м'Ьча('п> ккътыштъ изъ B.MluiHorojjCKaro рудника въ ви;Д̂  известко- 
т,ой накипи, Р(‘нованцъ указываетъ «п('чсночный шпатъ» («горю- 
чимъ В(чцес1В()мъ проникнутая изв(ч*ть» ) въ К1Н1сталлахъ пирами- 
лальнаго габитуса.

Кальцитъ Зиряновскиги  ])уди'ика 11аб.шодается въ асс-оц1ац1яхъ; 
хлоритосерицитовый с.таиецъ— кварцъ, су.тьфиды генерагци I А
и.ти I В. ])'Ьже I С, анкеритъ— 1Ц1льцнтъ и.тн: с(>}>ицитоглинистая 
и!1|)ода— сажистыя руды— каламинъ— (ярозитъ и друг1я ейрноки- 
с.тыя охры )— смР1тсонитъ, церусситъ, азуритъ, малахитъ, .тимонитъ 
— кальцитъ (М.М.Т.У. № 64.3— 648, 2875, 2960, 2961, 2983, 2993, 
5127— ^5131, 5156, 5157). Изъ спутнпковъ кальцита первой ассо- 
niapiii бол-ЙР' часты кварцъ, анкеритъ и пиритъ, второй ассощ аф и  
—^.ча.тахитъ и смитсонитъ. Судя по сходству штуфовъ 2-я ассоща-
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щ я является производньимъ поверхностной метаморфизац1и первой. 
ассоц1ацш. Т. о. кальцитъ Зы^>ян!овскаго рудника прннадлежитъ  
2 различньгмъ геиерац1ямъ, I и Ш , и cooTBiiTCTBemio э1Ч)му, неодп- 
нашвы и уелов1я его генезиса; въ первой ассоц1ацш кал1пц1тъ обра
зовался по всей в'Ьроятности гидротермальнымъ п>тем.ъ въ возстано- 
вительной сред'Ь, характерной для первичныхъ сульфидов!., во вто
рой аосоц1ац1и кальциггъ выд'Ьлилоя въ результат'Ь окислительныхъ 
процессовъ поверхностной ;ю«ы выв'Ьтриваи1я. Въ об’Ьнхъ ассоща- 
щ яхъ кальцитъ стоить въ концЪ параге(нет1гческаго ря;и1; это ука- 
зываотъ, что въ обо1Ихъ (\лучаяхъ кальцитъ заканчнваеть процеост> 
мииералообразова!г1я. Изо1’Ьнен1я кальцита носятъ гл. обр. механк- 
ческ1й характеръ и состоятъ въ образованш зонъ раздроблен1я и 
двойниковыхъ пластшюкъ емольнсешя или въ нсп1)а|Вилы101Мъ раз- 
мельчен1и вещества, вызы.ваюш,емъ его поб^Ьл’Ьн1е: дальн'Ьйшая ста- 
д1я изм1>нен1я кальцита выражается въ переход’̂  въ растворъ. Фор
ма нахождсн1я кальцита I геяерацш — -проимущественно сплошныя 
выполнен1я трещинъ и пустотъ въ жильной или боковой nopov'i,t>; 
сравнительно р'Ьдко наблюдаются кристаллическля корки кальцита, 
досл’игаюпця зххлщины 1— 2 см. Интересна форма нахож;1;ен1я каль
цита въ зон'й имп1)енацш пиритомъ, гд’Ь кальцитъ образу('тъ j>afli- 
алышя стяже.н1я во.кругъ б. или м. равруиюнныхъ вкраплмпшковъ 
шгрита (фиг. 4 4 ). Пробы кальцита съ такимъ сложенгемъ, а также 
волок'нистостолбчатыхъ и игольчатыхъ (|юрмъ кальцита таъ 2-й 
ассоц1ац1и съ а;юти01кислымъ кобальтомъ по11сазали отсутств1е ара
гонита. Д ля кальцита зоны охристыхъ рудъ форма кристаллюи'- 
ской корки, им'Ьющой иногда слоистостолбчатое cipoen ie, является 
прео.бладающей; довольно часты также мелшя скоплептя изъ па
раллельных!. сростковъ криста.пловъ или отд4м1ьные кристаллы. 
Цв'Ьтъ кальцита въ сплоигныхъ массахъ б'ктый, c'fejnjfi н ciB'hT.:io- 
розовый, въ кристаллическтсъ коркахъ желтоватоб'Ьлый или слег
ка зеленоватый благодаря пцжмЬси соединен)?! м^дп. Вели^гина 
отд4и1ьныхъ, б. ч. плохо обравованныхъ кристалловъ, состоящихъ 
изъ комбинащи г (1 0 1 1 ), v (21.'И ) и f? (0 2 2 1 ), достигаетъ 1— 2̂ см.

Кальцитъ Крюковскаго. Риддерскаго и  С окольт го  рудниковъ 
находится въ аесоц)ац1и. одинаковой съ ассоц)ац)ей кальцита III 
генерацги лредыдущихъ м'Ьсторожде.н)й (М.М.Т.У. № 2798, 2799 , 
2746— 2748, 2719). Форма нахожден)я— тонкочешут1чатыя кри- 
сталличеекпя корки б’)^лаго или efeparo цв'Ьта, HMliromiH габитусъ 
«бумажиаго шпата». Характерна грутпшровка чеш уй бумажнаго 
шпата на поверхности штуфовъ въ форм1> неправильныхъ впадинъ, 
напоминаюшдхъ пальценыя вдавлетя  метеоритовъ. Такое расткчо- 
я?ен)е кристалло'въ кальцита обусловливается почковатой поверх-



459

}К>стью минераловъ, на кото1)ыхъ находится кальцитъ, и явлеишма 
натяжен1я, вызывающими своеобразный пластинчатый габитусъ. 
кристалловъ кальцита нзъ базоахинакоида с (0 0 0 О и е (0 1 1 2 ).

Въ Мурзипскомъ и  Николаевскомъ рудникахъ кальцитъ црива- 
длежитъ къ посл'Ьдшгмъ членамъ генерацц! колчеданиотыхъ р у д ь ;. 
охгь выполиястъ промежутки и пустоты .мх'жду прочими минерала- 
мхг въ вид'Ь спошныхъ массъ б. ч. б^лаго и сЬраго цв’йта; въ Никола
евскомъ рудник'Ь встр1хчается также друзами на известияк’Ь, отча
сти покрытыми корхсой зеленаго смхпеонита (Купфферъ); въ пос- 
л'Ьднемъ же м'Ьсторо/Кденаи хдаарцъ образуетъ псевдоморфозы по 
кристалламъ калххщита (5— 10 мм. дл .), ообраннымъ въ друзы и  
представлявхшх)мъ комбинащю е (0112) и г (1011) (Еро.ч^е«ъ).

Очень распрх)ст1)аш>«ъ кальцитъ въ Чагирскомъ pyppHacfe, гд'й- 
онъ встречался въ форме оплошныхъ по^хупрозрачныхъ массъ с е -  
раго II белаго цвета съ ясной |к>мбоэд1>ической спайностью, также 
въ виде отдельныхъ хфисталловъ и К1>исталличес1\ихъ корокъ или  
натековъ почковатосухоистахх) сл о ж етя . Ренованцъ отмечаетъ по
степенный переходы кальцита въ омитсонить и въ желеэныя охры.. 
Кальцитъ 4axTijxcxvaix> рудника изъ матер1ала М.М.Т.У. (№ 635—  
640, 2248, 2253, 2254) xipiiiHafl^xcKim. зоне охристыхъ рудъ, явля
ясь притО'Мъ почти всегда последшхмъ члеяомъ Ш  генерацш; еТО' 
ассоц1ац)я; сильно серицххтизхцхованная порода— о.мххтсонить (азу- 
])итъ, .малахптъ)— лимонить, (пиролюзххтъ)— калхщитъ; члены въ. 
сх^обкахъ не])едко выпадаютъ. Цвет-ъ и п]юзрачность кальцита на- 
ходатся въ зависимости огъ услов1й (То гх'незиса: кальцихъ пос.лед- 
шгхъ стадий выделехххя соверхш'нно прозраченъ и бозцветенъ; въ. 
иачальшлхъ стад)яхъ осажден1я онъ и.ли желтаго цвета, если кри
сталлизуется на жслезистыхъ охрахъ, или же зеленоакттахх) при 
росте на малахите. Сплохиныя вХ)1полнен1я жеодт. въ охрахъ до<!ти- 
х’аютъ дхаметра 4— 5 см., отдельных' х^шеталлы; 1— 2 см., обычно 
охчоло 1 M.M.; кристгих.:хы состоятъ изъ простыхъ ()юр.чъ с ( 0112 ) и f 
(0 2 2 1 ) , встречающихся б. ч. охдельно. При силхжомъ раз,вит1и е 
кальцитъ принимах'тъ габитусъ т. нах. бумажнаго шпата, |)бра;>,уя 
пачки тоикосло'женныхъ пластинокъ и чешускъ белах'о цвета.

Кальцитъ разс.мотреН|Ныхъ мех;торожден1й обладаетъ некото
рыми особенностями, общими зто.му .минеральному В(иду во всехъ- 
месторожден)яхъ Западнаго Алтая. 1) Несмотря на значительную 
распространенность кальцитъ не играетъ большой роли въ количе- 
ственномъ отношенш; на Западномъ А лтае нетъ рудныхъ место- 
рожден1й, тело которыхъ состояло бы исключительно или хотя бы 
гл. обр. изъ хх’альхцгта. 2) Известковый шпатъ рудныхъ месторож-
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.дрн1Й принадлежитъ только I и III генерацгямъ, прпчемъ въ 1И 
генерац1и олъ встр'Ьчаотся гораздо чаще, ч'Ьмъ въ 1-й. 3 ) Въ обй- 
ихъ генеращяхъ кальцитъ является однимъ ш ъ  посл’Ьднихъ члс- 
новъ парагенетич('скаго ряда. 4 ) Во II ге-нерацш (зова саж-истыхъ 
р удъ ) кальцитъ или совс'Ьмъ не выд'Ьляется, или же встрЬчается 
В1. очень незначительныхъ количес1вахъ.

II. МЬсторожден1я кальцита мета.\юрфическало происхожден1я 
приурочены гл. обр. къ контактны1Мъ зонамъ гранитныхъ маесивовъ. 
■Сюда относится м’Ьсторожден1е мраморнаго известняка по правому 
берегу  Б. Тигерекл, (обн. 133), также обн. 127, обна/кон1е по пра- 
тюму берегу Иртыша ниже Таловскаго зимовья (обн. 3 9 3 ) , мра- 
моровидные ндаестняки по рч. Бер(',зовк'Ь въ 5— 6̂ вер. къ сЬверу  
отъ с. Шемонаихи, въ Николаевскомъ (обн. 469) и Сургутанов- 
с.ко'Мъ РУДН., при въ1«дй съ севера въ пос. Северный, вправо отъ 
дороги и др. Кром’Ь того для Зм^иногорскаго района Котта указы- 
ваетъ еще сл1>дук)щ1я м'Ьсторождешя мрамора: Г) мраморы крас- 
паго двЬта (;ъ рч. Б^лой, 2) синеватос'Ьрые тошсозо1)нисты(' мрамо
ры съ рч. Ефтиф'Ьевки, 3) сн'Ьж/нобЬлые мраморы съ ,])'Ьдкпми 
желты'.ми пятнами по рч. Каменк1>. 4) б'Ьлые мраморы съ пятнами 
и  поб'Ьжалостью темнаго и сЬраго цв-йта съ i>. Локтевки и й) 
•ов^тлос’Ьр)ые или охряножелтые почти плотные (‘легка (У1аниевг1’п>1е 
известняки по рч. Htp^enaiMixIiC.

III. Метаморфичеок1е известняки п]Н'.дыдущей группы liicn o  
примыкаютъ къ сильно метам(>рфиз01ванны]мъ известнякамт> девон- 
скаго и каменно^тольнаго воз}>аста, залстающимъ по OKpaim-fe Ко- 
лывано-Тпге{>ецкаго хрт'бта и въ другихъ пунктахъ Западнаго Ал
тая (стр. 237 )'-).

73. Доломитъ.
Доломитъ находится въ ])удннкахъ Бс'резовекомъ, Зырянов- 

ско.мъ'), Кл(юпинскч>мъ (Н|авовоск.|»(4‘('нско.мъ— |Горккй in iia n l)^ ), 
Ново-Чагирско.мъ (бурый шпатъ) ') и обн. 241.

Доло.\гиты. (М!ста.вляютъ висяч1й бокъ Березовст го  рудника 
(обн. 423— 42 5 ). Судя по тому, чтх) Д0 лю1митъ импренируетъ въ 

1|юрм'Ь чеч('вицъ и отд'Ьльныхъ вк])апленниковъ филлиты висячаго 
бока, сл'Ьду('тъ думать, что доломитъ представляетъ собой иовообра- 
aoBaiiie. связанлоо, BlipoaTHO. съ процессомъ оруден'йн1я, такт, какъ

i) Cotta № 135, s. 162.
•j) См. также Купфферъ № 150, с. 181 (Петровск1й руднвкъ) в Cotta 1. с. 164 ''но 

Чарышу и рч. Воскреоевк'Ь).
3) Заварицк1й №  109, с. 183.
4) Богдавовъ № 18, с. 76 (въ завадпой жвлt вм’ЬстФ съ галевитоиъ в м'йдвой зелевыо) 
.5) КратЕ. свис. Г. Ж. 1835, IV, 321.
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доломитъ имЪетъ спутниками пиритъ и серицитъ. GxpoeHio сплош - 
ное. Кристаллы не наблюдались, за исключен1емъ ро.мбоздровъ въ. 
отд'Ьльныхъ вкрапленникахъ. Есть прим^Ьсь закиси жел'Ьза.

74. Анкеритъ.
Анкеритъ встр-Ьчается въ Беррзавск,01мъ, Зыряновскамъ, Рид- 

'•ерскомъ, Соменовс1комъ, Оокольномъ и Старовос.кресвнскомъ руд- 
иикахъ*).

Агасер'итъ Берсзовскаго рудника въ вид'Ь бурой плотной м,ассы 
находится въ выше указанной ас;соц1ацш арсенопирита (стр. 3 9 5 )  
BMlicrt съ альбитомъ. Уголь сп айн остн =73“50'. Качестве1нныя про
бы показали отсутств1е маргаяца.

Анкеритъ Зыряновскаго  рудника принадлежитъ генорац1и I В  
и I С и находится въ сл'Кдующей ассоц1ащи: (хлоритооерицито1вый 
сланецъ)— кварцъ, первичные сульфиды— анкеритъ, (сидеритъ, 
кальцитъ). Изъ сульфидовъ ассоц1ащй анко])ита частълмъ спутни- 
комъ анкерига является тетдзаэдрт’ъ. Д ля уяснен1я генезиса ан
керита важны его отношен1'я къ жильному кварцу, сул 1>фидамъ и 
боковой пород'Ь. Сравнительно съ кварцемъ анкеритъ П1>едста.в- 
лястъ образован1(', иногда одновременное съ кварцемъ, им'Ья форму 
вростковъ въ посл'Ьднемъ, чаще же ()|бразован1е посл'йдующее, такъ  
какъ выпалняе'|'ъ трещины и полости въ кварц'Ь. Аналогичный от- 
ношетпя наблк!дан)тся между aiinvejjiimj'MH и сульфидами, которгчс 
нер'Ьдко образуютъ вкрап.чешшки к'акъ въ анш'рит1з, такъ и въ 
ixuappt). Анкеритъ пр 1уроченъ г.т. обр. къ контакту бокош>й породы 
и рудной: илыгы, пыдйляяс!, здфдч. вз> Bn,at> ]'Н'йздъ и прожилковъ. 
Сопоста1вляя указанный взаимоотношсзпя, можно сд'йлать в'йро- 
ятнос предпо.лож(‘и1е, что ге1Г('зт;ъ ашочигга сош алъ съ концомъ 
пер1ода отлоянчт1я первичныхъ су.ты{)идовъ. Дальн'Ьйппя noMifiHe- 
ш'я анкерита состоятъ въ переход1’> во вторичный анкеритъ (М.М. 
Т.У. № 51G7, 5474) и .лимонитъ. Оба минерала связаны съ  процес- 
сомъ разр^чиен1я первичнаго анкерита-, причемъ это р аар уш ете, 
шедпзее н а и б о л ^  изгтеисивно по плоскостямъ ромбоэдрической 
спайности, привело къ создан1ю своеобразныхъ р'Ьшетчатыхъ ске- 
лотовъ анкерита, сгЬнки которыхъ покрыты мелкими чешуйчаты- 
ifH тсристаллами вторичнаго аикерита и.ли ж е землистой массой ли
монита. Форма нахождензя— силошныя массы въ видЬ непраюиль- 
тшхъ еростковъ, преимущественно съ кварцемъ, или ж е прожилки  
и кристалличоскчя корки на поверхности другихъ членовъ аоооц1а- 
тци. Кристаллы HMlirori> форму тупыхъ, нер'Ьдко сЬдлообразноис-

*) См. также предметный укааатель.
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ТфИКЛСННЫХЪ ромбоэдровъ, Д1аметрШ1Ъ около 2 мм. Цв'1>ТЪ OBt/J-IO- 
жолтый, почти б'йлый, ])'Ьжо бурый пли краснобурый. Уголъ спай
ности колеблется въ пред'Ьлахъ 73“30'— 74"08', что находится i?r> 
зависимости гл. обр. отъ искривления плоскостей спайности.

Вт. Семеновскомъ ]>удник'Ь анке]>итъ встр-йчается въ ai'couiaiijii 
с ъ  1ян)рц(‘мъ, галенятомъ, сфалеритомъ и халькопирито.мь, и]тед- 
-ставляя. повидимому, образован1е одновременное осталг.нымъ чле- 
намъ iU4‘onian,in (М.М.Т.У. № 22 4 0 ). Онъ H.Ti4verb фо|'му мо.;ил1хъ  
(до 1 мм.) отд'йльныхъ зе!)енъ бу1)оватаго цв^та, с.росшихсл съ 

дсва}щсмъ п сульфидами.
Асоощац1и анкчфита Сокольнаго рудника сл'йдуюпця: 1) ба- 

ритч., первичные сульфиды,— анкеритъ, сидеритъ, м арктптъ—  
кальцитъ, 2) анкеритъ— пирить, (альбитъ), 3) анюеритъ— ^глинп- 
■стое вещес'гоо (М.М.Т.У. № 507!)— ^5081); встречается анкеритъ 
въ виде сплошныхъ зерни,стыхъ массъ сераго, светлобуроватаго, 
при выветривай],и бураго цвета. Уголъ спайности=73*50'. Соот- 
ношен1я членовъ ассоц1ац1и очень напоминаютъ ^чсазанныя для 

ТЗыряновскаго рудшгка; характерно, что и въ даиномъ случае бурый 
шпатъ часто сопровождается тетраэдритомъ.

Т. о. анкеритъ принадлежить къ отиооительно редкимъ лшнера- 
ламъ рудныхъ меоторожден1й Западнаго Алтая; онъ отличается до
вольно определеш ш мъ типол1ъ генезиса: онъ всегда относится къ Т 
г(шерац]и, повидимому, преимущеетвошю къ I В', достигакяцей за- 
метна.го ]1азвит1я въ контакте жилы съ боковой по^юдой, притолгъ 
въ конце пер]ода мине}1алообразоватйя первтггныхъ сульфидовъ.

75. Сидеритъ.
Оидеритт. встречастсл въ техъ  же месторонсдотяхъ, какйя ука

заны для анкерита, въ одной ассоц1ац1и съ посяАдшгмъ; [)асп1ю- 
•ч'.транснность его въ рудномч. те,те еще меньше, чемъ анкерита; 
'Обыкновенно онъ выде,тяет<*я отдельны.ми ромбоэдрами темнобура- 
го цвета. Качественными пробами, помтгмо ж елеза, всегда была об- 
наружтгваема окись катьщя. М аргащ а нетъ  или следы . Повидимо
му, сидеритъ, будучи генетически связанъ съ аякеритомъ, и ио хи
мическому составу даетъ пе»реходы къ анкериту.

76. Смитсонитъ.
Омитсонитъ констатированъ въ следующ их!, местороящ етяхъ  

"Западнаго Алтая: Акимовскомъф, въ безымянномъ руднике вер. въ 
5 отъ Колыванстсаго завода ];ъ западу отъ тракта въ д. Б. Ручьеву

i) Богдановъ Л* 18, с. 40 (^ципкопые патеки“ съ азуритоиъ).
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(М.М.Т.У. Л'Ь 5458, 545У), Березовокомъ на ИртыдЛ"), Борозов- 
■скамъ близъ ЗыряновскаМ, Б’Ьлоусо.вскомъ'',), Верхлазурскомъ'")) 
Влангальовокомъ (М.М.Т.У. № 5 0 3 0 ), Заводинско1мъ’*), Зм'Ьиногор- 
■г.ко.чъм, Зыряловскомъ'^), Ь.\1Ъ Карам ышевск01мъ (М.М.Т.У. 
Л*® 5021, мКдистый, св'Ьтлозеленый), Кркж1овск01мъ, ЛазурскомъО) 
Николаевскомъ'*), Ново-Чагирскомъ см. Чагирскомъ, Осочинскомъ 
близъ Зыряно'вска^), Пашю1Вокомъ Зыряновскаго района*), П^таш- 
цевокомъ'\), Риддерскомъ'’) , Сажаевсш мъ Зырянювокаго района*), 
Се.мсновскомъ’''), (М.М.Т.У. № 22 см. стр. 337, 2-я ассоц1ац1я 
серебра, натеки буроватос4^раго цв'Ьта), Сокольномъ, Старовоскре- 
се.нско‘Мъ" ), Царево-Александровскомъ близъ Зыряновска*), Чагир
скомъ’-), Черепановскомъ’ ’) и др. .

Въ приведенный опиоокъ включеиы и Tli м')>еторожден1я, отно
сительно кюторыхт. показано присутствие «галмея», такъ какъ этимъ 
терминомъ обозначался п4 >еимущественно углекислый цинкъ”') и  
такъ какъ с.д'кланныя мной пробы галмеевъ изъ алтайскихъ м ^ т о -  
рожден1й почти всеада обнаруживали ихъ тождество со смитоояи- 
томъ, но не съ каламииомъ, который пользуется на А.итай относи
тельно слабымъ распрослранетемъ.

Смитоонитъ Березовскаго руд^гика образуетъ, тонкопорошко- 
ватую, пор1гстую citlicb съ лимонитомъ, пиролюзитомъ, церусои- 
томъ и малахиюмъ; какъ особенность ассоц1ацга березовскаго смит- 
сонита, сл’Ьдуетъ указать еще частое iipncyTr.TBie каламина СМ.М. 
Т.У. № .508.3— 5085).

Въ Заводинскомъ ру.лник’Ь смитсонитъ, в^уроятно, 1Встр'Ьчался 
довольно р+удко, 'гакъ какъ отрывочныя указа.н1я на иахожденте его 
сделаны  только Кратомъ, согласно которому галмей проникалъ по
ры СИЛ1.Н0 )ia3bfy,T;e№Haro и охристаго кварца, проходившаго въ ви-

0 Гривнакъ С- IK. 1873, II, 234 (галмей). Renovantz Лл 242, s. 20.
О Гриппак'ь I. с. 22fi (галмей въ почковидныхъ маггахъ).
4) Гриввакъ Г. Ж. 1875, II, 307 (галмей).
г.) Renovantz № 242, s. 149, Hermann .V 61, 1П, 135 (вм йсгЬ еъ валамивомъ). Rose 

№ 247, I, 640, Севергипъ Х» 2.56, 11. 114, Купфферъ Хг 150, с. 189, Гпасгк1й .Ns 275, 
мрвм. с. 127 (галмей).

п )  Купфферъ а  150, с. 170 (зеленый на известпяк4 еъ кальпптомъ).
7) Отчетъ № 201, с 480 (га.лмей). 
s j^ p a fb  № 143, I, 425 (галмей).
Ц Cotta Л 135. 8. 219.
Ill) Renovantz I. с. 214, Севергниъ 1 с. II, 114, Севергявъ № 2.59, II, 216 (галмей), 

МакеровсК1Й 172, с. 224, Renovantz Л* 241. 
и) Боглаповъ ], с. 75 (галмей).
I ’j )  Renovantz .Ns 242, s. 256, Кратк. опиг. Г. Ж. 1835, IV, 321, Севергинъ 259, 

с. 215, Купфферъ 1. с. 188. .
1з) Cotta 1. с 214 (галмей), Севергинъ 1. с. 215.
и) Вояршввовъ J\6 24, с. 32 (галмей), Cotta 1. с. 237. 1Цуровск1й № 311, с . 312.
15) См. Севергинъ .̂ s 259, I, 213.
1в) Огчетъ № 201, I, 480 (галмей).
17) Кулябвнъ 2-й № 149, с. 4.39 (галмей).
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сячомъ боку щюжидка щшковой обманыи трещины Ж". Въ колле-к- 
Li,iii М.М.Т.У. № ЗОЗУ смитсониггь 6 j'pano и красн6 вата1ГО цв^та на
ходится въ ассощащи: смитсонитъ бурый— ти тсо н и т ъ  краснобу- 
Р'ый— лимонитъ, лиролюзитъ,^—смитсанить св'Ьтдос'йрый— церус- 
ситъ, малахитъ, лимонитъ, кальцитъ. Бурый смитсонитъ состоитъ 
изъ аггрсгата кристалловъ Т1ша мелнихъ ржаныхъ зерснъ, св'йтло- 
с'Ьрый смитсонитъ им’Ьетъ форму трехгранныхъ бипирамидъ { 1 —
3 м>[. ) съ закругленными ])обрами и гранями. Лимонитъ образуетъ  
частьн) псевдоморфозы по бурому омитсониту.

Характерно, что въ Змгьтогорскомъ рудник'Ь, несмо1'ря на зна
чительную ])асп1>остранбнность сфалергта, смитсошггъ, а также и 
каламинъ играли крайне нсзначительнун) }юль, тир'Ьдка попадаясь 
въ всрхнихъ гориэднтахъ мйсторожден1я, гд1 ) они были выработа
ны уж е къ концу 18 с,тол-Ьт1я (Германъ).

Схема ассоц1ацш смитоонита Зыряновскаго рудника с,!гЬдую- 
щая: боковая порода (м 1елинъ, глшшстосерщитовый сланецъ)—  
кварцъ— недиффвренцированныя углекислыя охры— смитсонитъ 
бураго цв-Ьта. (лиионитъ, ииролюзитъ, манганитъ)— ('.митсонитъ 
б'Ь.паго и серо'бристаго или зеленаго цв'Ьта, ГаурихальцитТ)), це- 
русситъ, (азу]зитъ, малахитъ, каламинъ), кальцитъ (М.М.Т.У. 
№ 044, 087, 09.>, 090, 2907— 2920, 2970— 2978, 2998— 3 0 0 0 ).  
Обычно боковая порода подвергается настолько сильной метамор- 
физац1и, что она трудно отличима отъ недиф^юрищщтованной т е с 
ной CMlicn углекислыхъ и гидратиыхъ охръ. Bonlie р'Ьдкче спучни- 
ки смитсонита поставло1НЫ въ скобки. Преобладающая форма нахо- 
жденгя— кристалличеокчя чсорки, сюстааленныя изъ б. иля м. инди- 
видуализированныхъ зер ч 1ъ, или же огдТ^льные кристаллы, усы- 
паюпце поверхность Д1)̂ чл1хъ минераловъ: последняя (|)ор-ма на- 
хожден(я чаще наблндается у  смитсонита вторичнаго выд’Ь.лешя. 
Почковатрле натсгат, столь характерные длгя смитсош па наир. Ча- 
гирскаго рудника, зд'Ьсь, наоборотъ, доволтию р'Ьдки. Вообще спо
собность къ кристаллиг?ац1и у  зыряновскаго смитоонита выражена, 

^значительно p fen e , ч'Ьмъ у  смитоонитовъ другихт, м'Ьсторожден!!!. 
KpoiMi обычнаго желтаго и краснобураго цвйта, наблюдаются c ii-  
рый и серебристый (у  смитсонита нторична1го выдфлен!я гл. обр .), 
х ереритъ обладаетъ цв'Ьтомъотъ светло-до травянозеленаго. Блескъ  
стеклянный, иногда сл, шслковистымъ отливомъ на поверхности 
тонкокрнсталлическихъ корокъ. Кристаллы (около 1 мм. до.) им’Ь- 
ютъ удлиненную форму зеренъ ржи и состоятъ изъ сильно заост- 
1>еннаго и округленнаих) ромбоэдра пЕ, только немншче, б. ч. без- 
цв’Ьтные и сЬрые кристаллы не им'йютъ закругленнихъ граней и 
пскривлшныхъ ребе.ръ. На гогхъ констатированы слФдующ'ря про-
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стыя формы: а (1 1 2 0 ), f  (0 2 2 1 ), г  (1011) и с (0 0 0 1 ) (фиг. 4 5 ) .  
Габитусъ опред'Ьляется формами f  или г ,  формы а и с встр’Ьчаются 
изредка и слабо развиты. Рефлексы граней мало удовлетворитель- 
1[ы. Наибол’Ье ясные рефлексы даютъ формы а и с. Xoponiie реф
лексы для г  наблюдались только на немяогихт, кристаллахъ, ири- 
чемъ уголъ м еж ду г (1011) и  г' (0111) на%|;енъ равнымъ 72®22'

(Ью)

в^ю) л(}по)

Ф Щ
Фиг. 45. Сиодоая проэкшя смитсонита Зыряновскяго 

и Чагирскаго рудиикоаъ.

XiTMinecKiii составь зыряновскаго смитсонита опред)Ьляется 
сл'Ьдующими цифрами:

I II III IV
Бурая Б4лая .. ________ v  on.,., Гере-1 е р е р и т ъ №  i-977. ^разность разность ^ ^ ритъ

№ 2076. № 2976. а Ъ с )iied. №3000

СО, . .............. . 34,83 35,15 34,61 34,48 34,36 34,48 34,22
РЬО .................. 0,32 0,56 0,52 0,56 0,66 0,58 0 ,98
( ’иО ..................  0,32 1,51 5,30 5,37 5,13 5,27 6,09
CdO  ...............сл^Ьды 0,23 0,27 0,20 01,35 0,27 0 ,50
ZnO ................  58,75 62,15 58,40 58,49 58,84 58,58 57,99
5'еО .................  4,07 0,66 —  —  —  —  сл^ды
МпО ...................сл-Ьды —  —  —  —  —  —
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€аО ................. 0,50 0,23 0,35 0,49 0,43 0,42 сЛ'Ьды
MgO .................. —  —  —  —  —  —  —
Н ,0  ................. 0,22 —  —  —  —  _  . —
SiO, . ................ 0,94 —
F e ,0 ;.................... с л !5ДЫ —  —  —  —  —  —

99,95 1)9Д5 99,59 99,77 99,60 99,78

Уд. с'Ьсъ 1— 4,19 при 111=1,3837 и t,= 1 9 ,5 "  С-
Уд. и^^съ 11= 4 ,37  Л1>и 111=0,4360 и t ,= 1 9 ,5 ‘ ('.
Уд. в'Ьсъ 111=4,37 при 111=2,151 и t ,= 1 6 ,2 '  С.
Уд. В'Ьсъ 1 V = 4 ,4 0 2  при ’̂п = 0 ,8 6 7 2  и t,= 1 4 ,3 "  С.

Наибол'Ье сущ ^твенная ])аз1шш,а в-ь состав’Ь аналивиросаиныхъ 
смитсонитовъ заключаегся въ соде])жа!Пп жел'Ьза, м'Ьди и цинка. 
Наибол’Ье химически чиста б'Ьлая разность; при зам'Ьщонш части 
цинка ж ел’Ьзом!. получается бурая разность, при замЬщеши M”b- 
дью— зеленая ( „гереритъ" ).. Изъ в'горостепенныхъ изоморфныхъ 
составныхъ частей необходимо отм'Ьти'гь присутств1е почти во 
всЬхъ образцахъ нслначи'гельиыхъ колнчествъ свинца и кадм1я, 
р Ь т е  кальц1я. Т. о. по составу CMmxx)Himj Зыряновсятаио })удиика 
распадается на разнюсти, хгриближаюпцяся къ обыкновегапому смит- 
с,о(ниту, монгеймиту и г(‘ре]Н1ту. Что касается ха])акте])а состав- 
ныхъ частей оми1х>01нига, то за исключел1('ап> воды, к]и'миезема и 
окиси Ж('д4>:(а, ихъ стгЬд>’е'п>, п0 |видимо.му, 'оттч' гп къ пзомо]>фпымъ 
прим'Ьсямъ, такъ какъ онЬ были констатированы и въ штуф'Ь 
№ 3000, re]iepwni Kimipaixi въ вид-Ь к]>исталлич('ской корки то.л- 
ицшой въ 1— 2 м.м. от.личается одио]юдно(‘тыо какъ по вн’Ьпьнимъ 
призва1камъ, такъ и п. м .*). Причина обнаруживакнцагося миогооб- 
раз1я состава зы1)яиовскаго смисонита, миЬ кажется, Х0 1 я o'loacni 
леж ятъ въ парагенстичсчжихъ и генетшюскихъ oTHOincniiixb смит- 
сонита; съ  одной сзхуроны на составь смигсонита oi раи;а(''Г(.я 
схуставъ первичныхъ сульфидовч>. измЬнеи1('Л1ъ 7,оторыхъ получает
ся омич^хжитъ: главный составпыя части этпхъ сул15фидовъ (для 
Зыряновокалч) р у д н ж а  гл. обр. тонкозернистая смЬсь сфалерита, 
галенита, пирита и халькопи]>ита), повидилюму, ш'реходятъ, толь
ко въ ш ш хъ  отношешяхъ, и въ блия^айипй щ^дук-гъ ихъ измЬне- 
н1я— смитсонитъ, давая начало наименЬе диф(|)ере;нцировапной же- 
Л’Ьзистой разности; въ далт,нЬшпемъ парагенезис'Ь происходитъ 
постепенная дифференцировка составныхъ частей же,лЬзистаго

*) Argali ('Eng. Min. Joiirn. 190S, t. 86. p. 360) pascuarpniiaeri, герерагь, какъ ме
ханическую см-Ьсь смитсоявта и малахита.



467

ститсоиита съ отчленешемъ обыкновеинаго смитоонита и лимонита 
л  переходомъ въ дальн'Ьйшей стад1и въ присутствш м’Ьдныхъ раст- 
воровъ въ гереритъ.

Омитеонш'ъ Крюковского рудника по составу ассощагри и  ха- 
ралстеру генезиса сходеяъ съ цинковымъ шпалсмъ Сокольнаго руд
ника (М.М Т.У. № 2814, 2822). Овоеобразенъ по своей структурЬ  
тоожослоистый омитсонить № 2814 св'Ьтлояселтаго цдЬта: тонюе 
л и с т ш  смитоонита собраны въ мелкая складки, придаюпця ш туфу  
ллойчатость. Въ кмФстахъ болФе крутого изгиба листковъ образова
лись трещины, идуцря подъ б. или м. косымъ угломъ къ направлен 
н)ю сЛ'Оиютости; по этимъ трещинамъ отд’Ьльны|Ми пятнами и  точ- 
асами отложились пиролюзитъ, церусситъ и малахитъ. Характер
ная слоистая структура смитсонига объясняется, вероятно, обра- 
зова1пемъ псевдоморфозы смитсонита по по]Х)Д'Ь (глинистый сла- 
атецъ висячаш) бока?).

Ассоцаац1я смитсонита Сокольнаго рудника; кварцъ, баритъ—  
сфаиеритъ— ^жол'Ьзистыя охры— бурый смитсонитъ, кутгритъ, 
м’Ьдь— малахитъ, церусситъ— сЬрый смитсонитъ— азуритъ (М.М. 
Т.У. № 2734, 4969, 4970) интересна въ томъ отношснги, что уста- 
навливаегь тЬсную связь сфалерита съ п^юдуктомъ его распада—  
смитсонитомъ различныхъ цвФтовъ, причемъ бол'Ье чистая раз
ность (ВЪ то же время и бол^е поздняя. Смитсонитъ бураго цв^Ьта 
им1ае.тъ форму сплошной, отчасти пористой массы, окружающ ей  
угловатые куски сфалерита; форма нахоягде,и1я св'Ьтлосйраго, слег- 
lia синеватаго смиггсонита— кристаллическая корка съ шслкови- 
стнм ъ отливомъ наружной поверхности и перламутровымъ блес- 
комъ на поперечномъ iiaTOMt .̂ Толщина корки— около 2 мм., стро- 
ен1е рад1альнопластинчатое. Кристаллы н̂е 'Наблюдались. При сов- 
MliCTHpia кристаилизааци съ ]сарбоиатами м'Ьди иногда обра}ук>тся 
натечныя корки зеленоватаго герерита (М.М.Т.У. 49 7 3 ).

Въ Чагирскомъ рудник-'й смитсонитъ является однимъ изъ са- 
мыхъ распространенныхъ минераловъ, причемъ онъ наблюдается 
въ accopianin: недифференцированныя углекислыя и гидратныя 
сое.динен1я жел'йза и цинка— желтый смит100нитъ, церусситъ, азу
ритъ, малахитъ— (лимошатъ, пиролюзитъ)— св'Ьтлосйрый омит- 
сонитъ— 'Кальцить (М.М.Т.У. № 681— 686, 2263— -2285, 2287, 
2 2 8 8 ). Наибол'йе постоянные члены ассощащи— первый и  второй; 
есл 1г развить пиролюзитъ, то обычно онъ покрываетъ поверхность 
какъ желтаго смитсонита, такъ и лимонита. Наибол^йе хараетерная  
и почти единственная форма нахождешя чагирокаго смршм>шгга—  
натеки почковатосло'истаго строешя; толщина отдЬльныхъ слоевъ 
натека достигаетъ 1— 1 см., д1аметръ почекъ около 1 см. Кристал-
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лы встр'Ьчаются р^дко и развиты плохо; они принадлежать пре
имущественно желтой разности смитсо«нита и им'Ьютъ въ длину 
1 мж. и мея'Ье. У большинства кристаллсюъ грани залч.руглены, ре
бра изогнуты. По на)блюде«1ю и. б. м., это искривлен1е зависитъ отъ 
образован1я много1Численныхъ сростковъ, располагающихся въ при
близительно параллелыюмъ положен1и. Кристаллы состоять изъ  
комбинацш простыхъ (|юрмъ: с ( 0001), г (1011), f (0 2 2 1 ), s (0551) 
и М (4041) (фиг. 45) . Габитусъ— рожбоэдринесктй, опред'Ьляемый 
преобладатемъ одной изъ формъ 1', s или г, причемъ прол1я фор
мы обычно развттваются слабо; о (0001) б. ч. отсутствуетъ. Из- 
м'Креше угловъ сильно затруднж'тся rliMb обстоятельствомъ, что. 
каждой крнсталлъ с.мнтсон1П'а въ сущности состоить изъ многихъ 
параллельно сросш ихся, но слепса сдш нутыхъ друтъ относитель- 
}ю друга нед'Ьлимыхъ; благодаря это.му грани сш 1тсонита, особен
но пирамидальныя, часто даютъ неп}терывный мсрцающ1й реф- 
лексъ.

Цв-Ьть смитоонита— желтобурый до красн'обураго, зеленоватый 
и св’ЬтлосКрый; блескъ перлажугровглт; проврачныхъ разностей 
н^тъ. Различ1с цв^та обусловливается химичелкимъ составомъ 
смитсонита, какъ и въ зыряновскомъ м1>сторожден1и, дающаго раз
ности, сходный съ монгсйш1Томъ, гереритомъ п обыюновеяным'ь 
смитсонитомъ. Наибол’Ье чиста св^ЬтлосЬрая разность, генетически 
представляющая посл'Ьдп1й продуктъ дифференцировки цшшовыхъ 
соединен1й. Зд'Ьсь мы встречаемся съ яв,лстемъ, имеющимъ, по- 
видимому, общее значбн1е для парагенетичееш хъ рядовъ и заклю- 
щееся въ томъ, что лоследн1е члены парагенетичсскаго ряда отли
чаются большей однородностью состава и стр^чгтуры, ч^мъ преды- 
дущ1е. Химическтй составь чагирокаго с.митсонита представленъ 
въ следую щ ей таблице:

I и
Бурая разность Л* 2269. Св11Тлос1.рал разность X* 686.

СО„ ......................  ;14,1)4 .34,90
РЬО .....................................  0,07 0,33
СиО .....................................  0,11
0(10 .....................................  следы  0,04

.....................................  60,48 63,80
РоО .....................................  3,17 сяеды
ОаО .....................................  следы —
MgO .....................................  —  _
Н,.0 .....................................  следы  .—
Fe.O;, ................................... следы  .— .

99~26 99 ,̂87
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Уд. вЪсъ 1 = 4 ,2 9  при n i= i ,5 8 2 3  и t'=14,5" С.

Уд. кЬсъ 1 1 = 4 ,3 9  при т = 2 ,8 2 3 9  и t '= 1 4 ,5 “ С.

Что касается св'Ьтлозсленой paoiiiocxH (херсритъ). то ко-тиче- 
ство однороднаго матер1ала было недостаточно для количечхтвеннатх) 
анализа. Т. о. с-митсониты Чагирскаго рудника имЬютъ "гЬ ж е осо- 
бенности состава, который были выше от>1'Ьчсны для зыряншскаго 
смитсонитд. Изъ сравн0 |Шя уд’Ьльныхъ BtcoiBT разностей с-иитсони- 
та можно вывести заключешс, что мсньшшм’в уд4>льны^мъ в'Ьсомъ 
обладаютъ жел'Ьзистыя разности.

Разсмотр’Ьнные смитсониты обладаютъ н'Ькогорымл оообснно- 
етями, общими цинковымъ пшатамъ вс'Ьхъ рудныхъ м’Ьсторожде- 
и1й Заиаднато Алтая. 1) Смитсониты лринадлежатъ преимущест
венно зон4> охристыхъ рудъ, причемъ ихъ ассоц1ац1я построена во 
вс'Ьхъ м’Ьсторожден1яхъ по одинаково!! схем'Ь. В ъ зонЬ сажистыхъ 
рудъ смрттсонитъ по^тьзустся незначительны.мъ раощюст'ран1Сн1емъ, 
являясь зд'Ьсь однимъ изъ послт[>д1шхъ членовъ acconiaphi; въ зон-Ь 
колчеданистыхъ рудъ смитсо'нитъ не наблюдался. 2 ) Въ ряду од
ной и той ж е accopiapiii можно ])азличить смитсогап’ъ н'Ьсколышхъ 
стадай выд'Ьлен1я; въ пе|)вую стад1ю всчтда выд'йляются бурые, 
сильно же.тЪзистые омитсониты, въ р'Л'Ьдующей— мФщистые и въ 
посл’Ьдней— св'Ьтлос'Ьрые, б4*дны(' жси'кюмъ и м^щью щшковыс 
шпаты. 2-я стад!я часто выпадаетъ. 3) По CBoeii расп 1К)ст])ан('нности 
смпгсончгП) связархъ тл. обр. с/ь м^.сторожд<чнямп к-олчедашгстх)- 
свищ овой форма!Ц!Ь ВТ. рудникахъ ттта 1чОич(‘данистом'Ьдте>й фор- 
мащи смитс01нптъ пли совс'}'>мъ ire кчигстатированъ (Таловскчй, Чу- 
дакъ, Сугатовстдй ]>удн.), или ясе встр'Ьчается въ ivpafliHi' незна- 
чителышхъ колнчествахъ (Б'Ьлоусовсьчй, Зм 1’.тшго])скчй 1>удн.'). 
Кром'Ь того, повпдимо.му. существуютъ ка1Ля-то причины общап) 
xajraKTCjia, не позволяншпя смитсониту иакоплятт ся въ ве.рхнихъ 
го])изонтахъ Л14ч;торождс1Пя, несмотря на то, что пе}шичный мине- 
ралт!— сфаторитъ, однимъ изъ б.тижайпи1хъ продуктовъ разложе- 
н1я котораго является смитсоннтъ, находится в'ь зон1’> к'олж^дани- 
стыхъ рудъ нер'Ьдко въ количеств41, дажч‘ 1111сиб.таданиц('мъ надъ 
прочими сульфидами. nj)n,M'tj)a.\in указашшхъ отноикипй могутт, 
служить рудники 3Mt>iiHoro])CKiii. Карамышевский, Пет])Овский и 
Семеновский*).

i) Изъ .югозападной СиЛирп“ описапь циикпвый шпатъ ( ? )  ронйической систены 
(Griffiths U. Dreyfus. Chem. News, 1886, Aug. C, t .i4, p. 67, дит. no Dana 88, p. 280), 
паходящ1Йсл въ ассоц1ац)и съ барптомь и галениточь на известняк!:. Неомредкленность 
м'кстонахожден!я не позволиетъ отнести минералъ К1> Западному Алтаю.



470

77. Арагонитъ.
Арагонитъ встр'Ьчается вм'Ьст']  ̂ съ „ломонтитомъ“ въ форм'Ь- 

многочисленныхъ прожялиовъ въ ш льно разъ’Ьдешюй фельзитовой 
брекч1и, выполняющей Гигантскую трещ ину Заводинскаго рудни- 
к'а-); иногда наблюдаются псевдоморфозы кальцита по арагониту и. 
,,ломонтиту“ .

Въ Зыряновскомъ  pyAHnnli арагонитъ находится въ ассощащи  
съ малахитомъ, лимонитомъ и кристаллическимъ смитсонитомъ^).

К д арагониту же отжюятся н'Ькоторыя разновидности лучисто- 
/■лшковатаго известковаго шпата изъ С^паровоскресеткаго мЪсто- 
рожден1я, совершенно сходнаго съ карлобадскимъ известнякомъ"; 
ГМ.М.Т.У. Хо 5418, 5429).

Въ npn-MtHamn относительно a.^feHoropcKaro витерита") Опас- 
скш указы;ваетъ, что отправленные имъ въ 1813 г. въ Моек. Общ. 
Исп. Природы образцы „витерита" изъ Змтт огорскаго  м'Ьсторож- 
детпя оказались по сообщен1ю Фишера де-Вальдгеймъ „аррагони- 
то.мъ или углекислой известью Г. Гаю“ .

78. Витеритъ.
Витери'1'ъ из1)Гдка встр'Ьчался He6oju>uiHMii количествами въ. 

Змтиногорскомъ рудршкЬ"), причемъ Северганъ различаетъ 2 
разности— итлотную, сл01исен[1ую изъ игольчатьвхъ и шесговатыхъ 
иед'Ьли.чыхъ желтошттоб'Ьлаго цв'Ьта, и порошковатую, землистую, 
б’Ьлаго цв^та, находившуюся въ видй. натека на плотной разности. 
Оевергинъ же отмфчаетъ кристаллы зм'Ьиногорскаго витерита въ 
вид'Ь 6-тн(*тороннихъ призмъ „съ 6-тиугольными на концахъ пира
мидами". Ассоц1ац1я витерита изъ матер1ала Р.М.М.У. № 2539 
з('л. этик, рм^здующая: сЬрый баритТ)— 1витеритъ— баритъ, .марка- 
;пт>, анкеритъ? Нед1>лимыя витерита им'Ьють лучистошестоватое 
(проен1е, постеп('нно расши]>яясь къ периферш и заканчиваясь въ 
полостяхъ ясеодъ шшхо выраженными благодаря позднЬйшему 
разъ'Ьдашю плоскостями р (1 1 1 ) )  и i (021) .  Витертггь B-MtHHorop- 
(“каго рудника обыкновенно покрытъ б'Ьлой, слегка буроватой кор
кой пторичнаго барита не больше У :; мм. т о л р ц и н ы  (Р.М.М.У. 
Л" 2539,  М.М.М.У. № (>971 и М.М.П.У. № 15/5587,  X Y — 246).  По-

•Л Р(ратъ № 143, с. 438, 4.ЗД, 4.32. 
з) Купфферъ 150. с. 189.
О Rtnovantz .34 У42, s. 238. 
ь)  Спагомй № 275, ирам. с. 129.
в) Hermann Л» 61, III, 137, Северганъ JVs 260, I, 183, CnaciKia № 275, при*, с. 

129. Rose J6 247, Т, 534, Pelletier J4 217, Lowitz № 163, Купфферъ 1. с. 196, Georgi 
J4 48, Nachtr. s. 201.
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рошковатой разности витерита, уьйавываемой Севергинымъ, мн'Ь не 
приходилось наблюдать. Качественный аналшъ образцовъ зм^^ино- 
горскаго витерита волокнистаго строеши, слегка желтоватаго цв’Ьта 
былъ сд'Ьланъ Пеллетье, юонстатировавшимъ углекислоту и окись. 
бар1я. Уд. в^съ авализированныхъ образцовъ=4,2382. Н'Ьоколько 
позже былъ произведель анализъ элг^иногорскаго витерита Лови- 
цемъ, который, помимо углекислоты и окиси бар1я, обнаружилъ въ 
витеригЬ 2 % SrCOj и немного СаСОз. Аиализъ витерита (М.М.. 
М.У. № 6971), сд-бланный мною, далъ сл^ую иця цифры:

СО. .................................. 22,07
НаО ..........................  77,01
SrO ................................  0,64
FeO • ............................... 0,05
('аО ..............................  сл'Ьды
П,0 .................................  —

99,77
Уд. в’Ьсъ=4,29 при т= 2 ,9899  и 11=18,5" С-

Анализ щхжанный витершъ буроватос'Ьраго цв^^та, сплошной, 
полупрозрачный, лучистаго строешя, съ 2 |Отд'Ьльнюстями, одной 
параллельной длинной оси нед'Ьлимыхъ, другой—подъ косымъ уг- 
ломъ къ ней; покрытъ 64yioBaTocbpofi тонкой плетюй барита.

79. Церусситъ.
Церусс-итъ констатированъ въ ел'Ьдую1цихъ м'Ьс'горожделйяхъ 

Мападнаго Алтая: Акимовскачъ'), Анненскомъ (на Алта'Ь?)^^), Бе- 
])езовскомъ-), Б’клоуоовскомъ"), Верхлазурскомъ^), Весело-Лок- 
тевскомъ'), Воскрееенскомъ (черная свинцовая руда)"), Гольцов- 
екомт/), Г])'Ьховокомъ’' ), Десятавск01мъ (по рч. Березовк'Ь, правому 
'цштоку Алея)"),Заводинокомъ’‘’), BMiniHoropcKOMH” )! въ И вер.

i) Эйхвальдъ Л? 312, I, 376, Куифферъ № 150, г. 207.
-■) Pallas 210, Voyage, IV, 288, Renovantz № 242, s. 20, Hermann >6 61, III, 

21.5, Cotta № 136, 8, 214.
• :i) Cotta 1. c. 241, Гривнакъ Г. Ж. 1873, II, 226, Кулибинъ Г. Ж. 1836, 111, 169.

|) Шавгвог .N« 301, г. 37.
Renovantz 1. с. 244.

г.) Севергипъ JS 259, II, 343, также № 256, И, 112.
7) Renovantz I. с. 200, Нефедьевь Л» 188, с. 558, Купфферь № 150, с. 199.
Ч Богдввовъ № 18. с. 398.
:>) Ногдановъ 1. с. 154.
1о) К^атк. опис. Г. Ж. 1835, IV, 322, Миклашевск1й It 182, с. 202, Крагь № 143, 

Cotta 1. с. 225.
и) Pallas 1. с. IV, 396, Renovantz 1. с. 143, Hermann № 58, р. 292, Hermann № 61, 

Ш, 133, Севергипъ № 259, II, 343, Falk № 283, II, 67.
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отъ Зм'Ьиногорска справа отъ дороги въ д. Зайкину*-), Золоту- 
шинскомъ**’), Зыряновскомъ'*), Карамышевскомъ 2-дгь*'’), Клео- 
ииискомъ*®), Комиссарскомъ*'), Крюковокомъ”*), Лазурокомъ’“), 
Маркшейде],)скомъ (игольчатый и кристаллическ1я друзы)-* ), Моск- 
виис1Ко|л1Ъ-*), Maiffi-beBCKOMb (тамный)*), Мурзинсиомъ № 2 на 
Чарыш^Ь, Мурзинцевокомъ Зыряновскаго района-'), Николаев- 
окомъ--), Опшьшювсшмъ близъ д. Выдрихи-'), Пстровскомъ-'О, 
Путинцевосомъ*"), Ридце^юкомъ-"), Рощектаевокомъ № 4 по рч. 
Гольцовк'Ь-О, Б. Ручье.вскомъ (М.М.Т.У. № 4994), Семевов-
скомъ-®), Оокольномъ-"), Смирновско'мъ близъ Оеменовскаго руд
ника'"), по рч. Сн)Ьги1)их'^, притоку Убы'"'), Стар01В0скрссенск10>1Ъ 
(М.М.Т.У. № 5424, 5451), Стрижковскомъ (почковатыя стяжсв1я 
и прекрасныя кристалличесюя друзы'-), Сугатовскомъ"), Сургу- 
тановскомъ (кристаллическ1я друзы съ азуритомт,)""), Таловскомъ 
(рЬдко, черная свинцовая руда)''”’), Титовско'мъ (друзы)'"), въ 1 
вер. отъ Убы по правую сторону Березовки блигзъ с. Шемонаихи"), 
Ус-пенскомъ"), Чаш{юкомъ''-’), Черепановском’ь рудшисЬ (р’Ьд

1з) Hermann Л) 61, 111, 300.
1з) Renovantz 1. с. 41, СоаолоискШ № 271, с. 131. Нефедьевъ 1. с. 657, Богдавовъ 

№ 17, с. 101, Г)йхвальдъ № 312, I, 376.
и) Hermann 1. с. Ш, 223, Спассв1й № 275, прям. с. 1.56, Вояршиновъ № 24, с. ЗЗ, 

Кратк, опис. Г. Ж, 18,35, И, 552, Cotta 1. с. 237, Ерем1;еиъ № 106, Куиффер'^ № 150, 
с. 199.

1г.) Pallas 1. с, IV, 259, Renovantz 1, с. 187.
1б) Renovantz 1. с. 239, Севергинь № 256, 11, 112 (дигекса10налы1ыя пирамиды, 

кааъ въ НвЕоляевсаомь рудпиаФ).
п) Отчетъ № 200, о. ЭТО.
is) Кулибви'ь Г. зк. 1836, И, .561, Cotta 1. с. 222.
19) Нефедьевъ 1. с. .557, Эйхвальдь 1. с. 1, 376.
ai) Falk № 283, II, 07, Pallas 1. с. IV, 260, Севергипъ '4 2.59, и, 331.
з|) Спаоскш № 275, прим, с 100, Погдановъ № 18, с 393.
?■>) Bindfceim № 14, Hermann № 64, № 61, 111, 243, Renovantz 1. с. 14, Шаигивъ 301.

с. 63; Купфферъ V 150, с. 199, Kokscliaroiv 
9з) Богдавовъ 1. с. 196.
*) Севергинъ № 257а, с. 51.
•л) Кулибинъ № 149, с 428.
2,1) Renovantz 1. с. 180.
2в) Шавпшъ 1. с. 69, Кратк. опис 

Штибиигь Л 308, Kokscliaroiv .Ys 132, VI 
Л 285, с. 313.

.If 132, )■], 112, Севергинъ 1. с И, 334.

Г. Ж.. 1835, 11, .550, Hermann 1. с. 111, 234, 
111, Купфферъ Х» 150, с. 198. Федоровъ

с. III, 25 |, Севергинъ \v 259, 
1873, II. 2,53.

II, 334 и 343.
2т) Отчетъ № 200, с. 270.
28) Renovantz 1. с. 212, Hermann 1.
2о) Cotta 1. с 221, Гривнакъ Г. Hi.
:ю) Гюгдаиовъ ->4 18, с. 293.
31) Отчетъ JS 201, с. 478 и «Y? 205. о. 304.
32) Renovantz 1. с. 183, Hermann 1. с. Ill, 191, Suliangin .V ЗОО, Ссверппп. I. с. II, 334.
33) Hermann 1. с. Ш, 211.
34 I locca № 121, с. 455.
зз) Renovantz 1. с. 9, Hermann 1. с. III, 243, Сеиерпыь V 2.50, II, 112. 
зв) Hermann 1. с. Ill, 199.
37) Hermann 1. е. Ш, 306.
эв) Вогдановъ 1. с. 278, Филевь Ла 287, с. 403.
за) Renovantz 1. с. 254.
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ко)*"), Черспа»о®скомъ пршок'Ь въ 2 вер. отъ Черепановокаго руд
ника и въ 1^2 вер. отъ Каменки, притока Корбалихи**)) Шемонаи- 
хинокомъ*^, близъ д. Язовой ЕЗыряновскаго района*") и др.

Церусситъ Етлоуеовскаго рудника встр'Ьчается въ верхнихъ зо- 
нахъ саж'истыхъ, кремнекислыхъ и углекислыхъ рудъ; eix) асоощ- 
ац1я въ этихъ золахъ въ общемъ одна и та же: боковая по^рода—• 
Пчварцъ)—церуюситъ, (аэуритъ), малахютъ, (кераргиритъ) (М. 
М.Т.У. № 716, 26-40, 2641, 2702— 2708). Боковая порода верхнихъ 
хоризонтовъ сажистой зоны—^подверг1п1йся сильному выв^^тривашю 
глинистый сланецъ, оодержащ1й мкогоиихзлекныя вк.лючешя псев- 
/ 1омор({юзъ лимонита по пириту. Присутствге cfepn въ больпшнств'Ь 
случаевъ не коистатируется. Въ зон1  ̂ кремнекислыхъ рудъ боко

вой ио]:год()11 д(1])у<‘сига я 1!,:1.я(‘тся псчелковая руда т('лшокрас)1аго 
ЦБ+чта, п(реходя1цая иногда въ х]шзокол„ту св^тлозеленаго цв^та. 
11о]юда углекнс.гюй зоны—по]юшковатыя, разсыпчатыя охры жел- 
тобу]>аго цп4>та, Иаибол’Ьс. постоянный спутнпкъ церуссита—-мала- 
хтп'ь. Фор.\1а нахождппя—■вкрашкчмшки въ мягкихъ охристыхъ 
нородахъ, 1чрнсталлнческ1я корки и отд'Ь.лг.ные кристаллы по сгЬн- 
камъ треншнъ и жеодъ въ бол-йе плотныхъ породахъ. Обликъ кри- 
ст!У(ловъ двояюй: пирамидальный и пластинчатый, посл'Ьдн1й ино
гда псреходитъ въ короткостолбчатый. Кристаллы пнрамидальна-

4 ч )  Henovantz 1. г. И)4-, Hermann 1. с. Ш, 178, Поиршииоои № 21, с. 22.
41) Hermann 1. с. HI. 300.
4L’) Henovantz 1. г. 39 сл.
4з) Отчетъ Л“ 198, с. 162.
It) Нефедьевъ № 186, с. ^ Ь 7 ;  у Купффера .Ni 150 и11СгороЖдеи1е пыпущено, пФтъ 

его гакже и пь сипскЬ Мамонтова 178.
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ТО габитуса б. ч. п])одставляютъ двойники сростаи1я по г 
монАе часты Д1в<)йник.и поя1 (110) среди криста,лловъ пластиичата- 
го габитуса^”).

На H3Mt»pp!HHHXT криста,нлахъ б'Ьлоусовскаго церуссита най
дены сл'Ьдуюпря П|юстыя формы; а (100), 1> (010), m (110), г 
(130), Г (180) ). р (111), е (101), i (021), х (012), s (121) (см. 
1>ис. и njwoKpiio фиг. 46 и 47).

^оо)

Уг.ТЫ М('ЖДу П.ТОСЮК'ГЯМИ простыхъ формъ- ПаЙД(Ч1Ы сл'йдую-
ице:

и ;!м 1 р . |1Ы'Ш с.1. Д

m (110): т'"(110)==62Ч7' 
га (110): г (130)=29“52'
Ь (010): Г (180)=  4‘'15' 
р (111): р" '(111)=  50°2' 
х(012): х' (012)= 39"40' 39“45'
1(021): 1' (021)= 110054' li0°40' -f l4 '
э (1 0 0 ) : 111 (110 )=  31023' 31023' —
s(121 : s'"(121)= 8 5 0 5 7 ' 85'59'
г (130): s (121)= 2 9 0 5 7 ' 29"56'

62"46' 4 -Г
29057'/ .;- 5 ' ; . '

4022' —7'
49059 V2' +  31/ 2' 

• /
—

-  2'
-b 1'

KO.ie6.

6 2 0 4 7 ' -  62®48' 
29035'— ЗООО'

5001' — 50®4'

1 1 0 0 5 0 ' - !  10^59'

к n

45) СГ. Kokscharow № 13’, Atlas, T. LXXX, 20, 20 bis.
4в) Kokscharow I. c. T. LXXXIl, 32, 82 bis.
*) ll )̂eoблaдaIr)шiя формы обозначаются на проэип1яхъ круяЕкамн.
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НаиболгЬс постоянна комбинащя—■т г р, придающая кристал- 
ламъ габитусъ ко1Юткихъ приамъ, усЬченныхъ съ обоихъ концовъ;. 
этотъ габитусъ часто переходить въ пирамидальный при преобла- 
Е1И формы р или я«е въ лризматичесгай по оси х, если раэвяваются 
формы этой зоны, что наблюдается р^.же (фиг. 46). Форма е (101) 
слабо развита и даетъ матовый рефлексъ или же б. ч. оовсЬмъ от- 
сутствуетъ. Кристаллы б'Ьлоусовсзваго церуосита достигаютъ вели
чины iV'i;— 2 мм., б. ч. прозрачны и безцв'Ьтны, иногда б'Ьлаго цв^- 
та ш. 6cwrfee мрупныхъ кристаллахъ. Бурые кристаллы церуосита 
наблюдались въ ассоц1ащи съ кераргиритомъ.

Количественный анализъ церуосита пластинчатаго габитуса- 
въ ассоц1ащи съ полуопаломт! и хризоколлой выражается въ cлtJ- 
дующихъ цифрахъ:

’̂0, ......................   16,52
1'1)0   83,37
Ag,0 ................................ н'Ктъ М.М.Т.У. № 2706
(’ч О .................................... нФтъ т= 1 ,0782
Б(‘0 ................................  0,11

.................................... иЬтъ

100,00
Уд. в'Ьсъ=6,54 при П1=2,3528 и t i= 1 3 , r  С.

Церусситъ Заводинскаго рудника наблюдается въ ассощащяхъ;- 
1) кварцъ—сульфиды— (cei)e6po, м'Ьдь)—церусситъ темнос^рый 
—церусситъ бурый, лшлахитъ и 2) охристая глина—бурый церус
ситъ— б'Ьлый церусситъ, малахитъ—^пиролюзитъ, лимонитъ (М. 
М.Т.У. № 710, 3029—^3031, 3040—3047). Мелкоячеистый к(варцъ..
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первой ассоц1ащи—сЬраго цв'Ьта, благодаря вкраплеиникамъ пср- 
вичныхъ сульфидовъ, находящихся отчасти въ оажистомъ гчютоян1и. 
Охры и глшы обоганщны окислами жел'Ьза, свинца и мЬди и им'Ь- 
ютъ бурый или нижевозеленый цв’Ьтъ. Габшгусъ кристалло|Въ, 
встр’Ьчающихся преимухцественно въ пустотахъ охръ—пластинча
тый или тонко волокнистый и шрстоватый; лос,ч’Ьд1ПЙ габитусъ, во
обще р’Ьдк1й, въ даиномъ м'ЬстдроячДМПи лолмуется довольно зна- 
чительнымъ распр0101ранешемъ. Кристаллы лластинчатаго габиту
са, опред'кяяв>гаго преобладашемъ Ь (010), им’Ьютъ б. ч. темнова- 
тос^рыйили бурый цд'Ьтъ, мало прозрач1ш , достигаютъ длины 1 см. 
На этихъ кристаллахъ констатированы сл'Ьдующ1я формы: а (ЮО), 
m (110),Г (130),Г (180),Ь (010),с  (001),v (031), i (021), к (O il), 
X (012) и р (111) (см.рис. и проэкц. фиг. 48, 49). Наибол1^о постоян-

000)

ны формы зоны оси X, въ особенности ь, i, }ГЙЖС к и .ч; въ ЗОН'Ь оси 
у  р^Ьже другпхъ наблюдаются а и Г. Углы межд^' гранями свсденРзт 
въ сл-feдующую таблицу:

• нзмГр. ВЫЧИС 1. Д  колеР;1н1и. к п

m (110) : m "'(110 )= 62044' 62046' — 2' 6 2 0 3 6 '-62«58' 6 7
с (001): i (021)= 55023' 55020' 4- Я' 550I 0' — 55036' 6 16
с (001): X (0 '.2)= 19“50' 1905272 ' — 2V2' 19039' - I 9059' 2 3
к (011): к' (011)= 7)042' 71044' - 2' 71018'—72®7' 2 2
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изм^р. иичисл. Д i.oae6aiiia. к П

V (031) ; v' (031)= ок. 132® 130®30' ~ — 1 1

а ( 1 0 0 ) ;Ь (0 1 0 ) = 90®!' 90®0' +  г 89®55'-90®7' 2 4
г (130) : г' (130) = 57®14' 57®19' — 5' 56®44'—57®34' 3 7
Ь(0 1 0 ):Г ( 180)= 4 0 7 ' 4«22' - 1 5 ' 4 0 4 ' _  4 0 9 ' 2 3
р ( 1 1 1 ):р''' (Г П )= 50® Г 49®591/2'-|- IV2' 49“59'—50®3' 2 4
р ( 1 1 1 ) : с (0 0 1 ) = 54®17' 54®14' +  3' 54®14'-54®20' 2 3

Кристаллы аторого габитуса им'Ьютъ форму тоншхъ иголъ снК- 
avHo6iyiaro или слегка роаоватаго цвЪта, б. ч. собранныхъ въ пучки^ 
толщина которыхъ достигаетъ 1 мм. при длин'Ь i — 5 см. Въ боль
шинства елршевъ концы иголъ обломаны; тол1>ко у немногихъ кри- 
сталловъ можно было уста.новить п^юстыя формы; Ь (0 10 ), а ( 100), 
м (ПО) и г?  (130); изъ этихъ формъ преобладаютъ а и Ь, такъ что- 
1Юлокна пор'Ьщто им'Ьклъ форму прямоуголышхъ призмъ, вытяну- 
тыхъ по оси Z. Кристаллы пластинчатаго габитуса возниклга раньше 
кристалловъ волокнистаго стросн1я,такъкакъ oira выстилаютъ стан
ки ясеодъ, волокнистые же кристаллы нер'Ьдко образуютъ перекла
дины лк^жду кристаллами 1 -го габитуса или же составляютъ пря
мое продолжен!? пластинчатыхъ кристалловъ церуссита, напоми
ная въ 1г6которыхъ случаяхъ выцв’Ьты. Т. о. юлокяистый габитусъ 
заводинскаго ц(‘руссита прсдставляетъ п(х;л'Ьднюю стад!ю кристал- 
Л 1за1цц б’Ьлой свинцовой руды, въ общемъ кратковременную, такъ 
1сакъ пластинчатый габитусъ значительно преобладаетъ надъ волок- 
шютымъ. Вс’̂Ьхл> етад1й развит!я заводинскаго цер5ч;сита, повидимо- 
му, бы,ло три. Первая стад!я— образован!?, темнос'Ьрой ]>ааности, 
кахосщщейся вл. л“Ьсномъ icMtHieirin (‘Ъ продуктами распада галени
та, KOTOipije II окрашиваютъ ее въ темный цв’Ьтъ. Эта разность 
1Ш'Ьетт> 0ШГО1ШШС, иногда слоистое строен!?. Вторая стад!я—■перс- 
крнста.ллизац!я первой разности съ выд’клен!('мъ кристалловъ це
руссита плаетшпатаго габитуса безцв’Ьтныхъ или окрашеиныхъ въ 
св^Ьтлобллый цв’Ьтъ. 3-я стад!я—образован!? сн’Ьжноб’Ьлой волокни- 
с’гой разности'*’). Дальн'Ьйш!я изм'Ьненля цсрусоита оостоятъ въ 
раотворенш и механическомъ разруш ети вещества минерала, об- 
иаруживаемомъ пом^'тн'Ьн1емъ и поб'ЬлЬн!емъ кристалла. Это раз- 
рушен!е шло при участ!и преимущественно марганцовыхъ раство- 
ровъ: пмролюзитъ нер'Ьдко образуе'гъ жевдоморфози облекатя по- 
церуоситу. Анализъ волокнистой разности церуссита св'Ьтлосоло- 
меннаго цвЬта выражается сл'Ьдующиоми цифрами:

4") ср. Мнила Шбвсв1й jV 182. с. 202.
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СО, . . . ............................ 1G,74
РЬО .................................  8;},20 М.М.Т.У. № 710
Ag,0 ................................  — ш=0.8557
СиО................................... 0,05
Hej>aic*TB. (х*т....................  0,24

ГШЩ”
Уд. в’кзъ=6,46 ||1| т  т=1,25И ) и t ,= l3 "  С.

Ыб1>аствор'Имый остатокъ состонтъ гл. обр. изъ слизистой кремнс.- 
1СИСЛ10ТЫ, oiKipaiJU'iHHoft гидратомъ оыиси жол'Ьза въ бу1к>ватый 
тщЪтъ.

Цсру^сситъ встр'Ьчался въ вс1рхнихъ го])изонтахъ Зм1ы1ногор~ 
■ скаго м'Ьсторождешя въ вид-Ь аморфныхъ охръ различныхъ цв-Ьтовв 
п въ фор.ч'й кристалловъ иркзматичсскаго, иирамидальнаго, пла- 
сгннчатаго и волокшстаго габитуса, окраии'нныхъ преимуществен- 
ио въ сЬрый и б'Ьлый, р'Ьже темный, черный и зеленоватый цв'Ьта, 
кристаллы пластиЕчатаго габитуса, повндимому, образовывали двой
ники прор1Х‘тан1я (ср. Р(‘нованцъ). Бъ матер1ал'Ь М.М.Т.У. (№ 717, 
1154, 2437— 2444) зм'Ьиногорскчй церусситъ находится въ ассоида- 
тцяхъ: 1) (роговикъ)—баритъ, (кварцъ)— (сажистыя руды)— цо- 
]|усситъ, авуритт», малахмтъ, 2) ба1>ит'ъ—Я1х>зитъ, (аш'леэитъ?)— 
церусситъ, азуритъ, малахитъ, 3) кварцсватоглинистыя жел+лныя 
охры—церусситъ, азуритъ, (малахитъ). HanOnJitn' обычна первая 
ассоц1ац1я, Н1)ргчемъ церусснтъ часзч) соп]ю1Юнсда(Г1ч-я азу}штомъ, но 
но малахитомъ; въ этомъ (угноинмйи ассоц1ац1я зм'Ьиногорскаго цо- 
руссита довольно pt>3Ko отлича('тся отъ ассоц1ац1й церусслгга дру- 
гихъ м'1н-то|>ожден1й. Форма нахождетпя и габитусъ кристалловт, 
стоятъ въ зависимости отъ характера cooTirtTCTByajiuori acoopiauili: 
въ сажистыхъ рудахъ церуссюгъ им'Ьотъ б ч. ({мтрму короткихъ, по
чти ок|>углыхъ зерснъ, Koe-rA î вк1«шлонныхъ по тр('ищнамъ онл1>но 
пзм^^ненной массы первичныхъ сул)х|)идовъ; приблизительно такой 
псе характеръ выд'Ьле(ия и во 2-й асеоц1ац1и; наибольипя скоплсн1я 
церуооита находятся въ 3-й ассощац1и, pali цо{)усситъ нер'Ьдко об- 

■оообляетс'я въ стяжон1я, прожилки и друзы. Кристаллы церуссита 
им'Ьютъ б. или м. ясно вы.раженный габитусъ горнаго хрусталя, 
р'Ьже персходяпйй въ пластинчатый по оси -х.

По даннымъ Кокшарова, въ Золотушинскомъ pyAHHKti встр'Ь- 
чались друзы молкихъ, совершенно прозрачныхъ кристалловъ це
руссита, BM'bcrfe съ азурптомъ и .малахрггомъ, состоявшихъ изъ ком- 
бинацш (}юрмъ а ( 100), Ь fOlO), m (110), г ( 130), х (012), к (011), 
i (021) Ир (И Г). Наб,лн1дались очень часто двойники сростан1я по 
г (130) и по ш (110). Въ ма1тер1ал'Г М.М.Т.У. (№ 719 и 2129) це
русситъ находится въ ассощатци: х])изоюолла св1^тлозеленаго или
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CKHieBaTOcbparo цвЪта—ц(‘русситъ, м'Ьдная кнртшчная руда, лимо- 
пнтъ. Кристаллы церусоита пирамидальнш'о габитуса Сне бол’Ье 
1 мм.) представляютъ б. ч. двойники по г (180 ) съ простыми фор
мами индиввдуумовъ: m 1) р i. Кристаллы пластинчаггаго габитуса 
(до 1 см.), б. ч. бс.щв’Ьтны.е и прозрачные, им"Ьютъ простыл формы: 
я (100), m (110), г (130), ь (010), с (ООГ), -х (012), к (011), i 
(021), V (031), 7. (041 ) и )) (111 ) (фиг. оО). Пластинчатый габи-

(iiw)

тусъ обусловливается развштс'мъ формы )> 11]>еиму|цестввино въ па- 
праш1е«)и оси х и частью оси z. Д.ия (|юр.мт> зоны я : )> необходимо 
отм)Ьтит1> хо|И)шее развит(е а (100); зона оси х, какъ обыкновенно, 
богаче формами другихъ ;юнъ. Наблюдались двойшш! по m (ПО). 
Междл' плоскости.ми формъ изм'Ьрены сл'ЬдуЮ'Дю углы:

измТ.р. 1ВЫЧИС A колебли (я. к n
m (110) : rn" (110)=. 62«52' 62‘’46' +  0' 62H8 -  62054' 3 6
m (110) ; г (130)=- 29054' 29057',.;'- 3 V C 21)048' —29059' 3 6
b(OIO) : 1- (130)-: 28О35 ' 280.39'‘Д1—4V2 28038'- -28049' 3 6
а (П 'б ) : b (010)= 900 11Д' 900Q' 4 I '/a ' 89059'-9 0 0 3 ' 2 4
b (0 I0 ) ;i (021)= 34039' З404О' — 1' 34036'-3404l' 3 8
b (0 1 0 ):k (011)= 54011' 54°8' -f-3' 5407' —54017' 3 6
b (010): V (031)= 24042' 24045' ~ 3 ' 24038'—24049' 3 8
b (010) : z (0411= 18О5 П/2' 19041/ 2' — 13' I 8O5O'—I 8O53 ' 1 3
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lUHt.p. вычисл. А KOJic6aiii;i. к It
X (012); х' (012):- ЗЭ«54' 3945' +  9' 39*^52'--39'’57' 1 2
р (1 П ) :р " ' ( I I I ) - 50° Г 49»59’/2'-И 'А / 49"о8'-50°3' 3 4
Р (И 1 ) : р' (1 1 1 )- 87°43' 8742' Ч-1 — 1 1

Констатированы псевдоморфози Х1ризоколлы по церусслту.
Наибол'Ье тилич:ныя accou,iau,in церуссита Зиряновстго рудни

ка слКдуюиця: 1) кварцъ—галенитъ, (сфалсритъ, халькопиритъ.) 
—сажистыя руды— англезитъ—фоогенитъ,—це1)уооитъ, азурить, 
«алахитъ, лимонить, 2) глигастая, галоизитоподобная масса—са
жистыя руды—самородные эламвнты—церусситъ, азурить, мала- 
хить, кальцить, (каламинь), лимо1ШП'ь, 3) кварцевоглинистая по
рода—самородные элементы — ярозить, недиф4)ереицироеапныя 
сЬрнокислыя охры свинца и жел'Ьза—церусситъ, кераргиритъ, 
азурить, малахитъ, кальцить, лимонить, 4) безкварцевыя порош- 
коваггыя охры,' пиролюзитъ, лимо'нитъ—церусситъ, азурить, (омит- 
сонитъ), малахитъ, (кальцить), лимонить (М.М.Т.У. № 704— 707, 
2927— 2946, 2984— 2987, 3004—3006, 3008, 3490). Первая ассо- 
ш'ац1я, констатированная на 11 этажК въ Чудесной ямк'Ь Крючко
вой в'Ьтви, интересна въ томъ огношенш, что позволяеть бол4зв или 
Mente точно установить парагенепичехжук) зависимость членовъ ря
да; въ частности бол'йе позднее выд4)Л(т1е церуссита доказывается 
тКмъ, что онъ покрываеть тонкой кристаллической коркой поверх
ность крупны хь нед'йлимыхъ 4>осгенита или же вы/полняетъ образо- 
вавийяся въ посл'Ьднемъ мелыя полости. 2-я, 3-я и 4-я аесоц1ац1и, 
гювидимому, т4к!но связаны генетичеслси другъ съ другомъ, пред
ставляя постспонныя стадш вы1целачи!ван1я первичной ассощащи: 
хлоритосерицитовый сланецъ, им-преинрованный кварцемъ и пи- 
1)Итомъ—первичные сул1х|)иды. HsMliiHeTiin этой первичной ассоц!- 
ацш идутъ въ направлен1и постепегшаго каолииизирова1пя боковой 
породы, прнчемъ въ зависимости отъ большей или меньшей Himpe- 
пацш боковой породы пиритомъ и кьарцемъ получаются соотв'Ьт- 
ствекно бол^о или мелгКо кварцеватыл охристыя массы. Распрост
раненность и форма нахожделпя зыряновокаго церуссита стоятъ въ 
связи съ характеромъ вышеуказанныхъ ассощац1й. Церусситъ на- 
ибол’Ье раопространенъ и скопляется въ больишхъ количествахъ въ
4-й, типичяокарбонатной ассощащи; форма его нахожден1я зд’Ьсь 
—отд'Ьльные вкрапленники, кристалличеокля корки и сплошныя 
выполнен1я пустотъ въ охрахъ; для остальныхъ ассощащи преобла
дающая форма нахождетя—вкрапленникъ. Га^итусъ юриоталловъ 
зыряновскаго церуссита—пирамидалшоприаматичесшй, пластин
чатый и волокнистый; какъ и въ Заводижжомъ рудшпсЬ, волокни-
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стый габнтусъ представляетъ конечную стад1ю кристаллизацш це- 
руссита пластинчал>аго габитуса. Цв'Ьтъ кр'исталлшъ лрвимущест- 
ленио б’Ьлый и желтоватый, въ н'Ькоторыхъ случаяхъ тгЬяснорозовый. 
или почти черный; р-Ьже попадаются кристаллы совершенно без- 
цв'Ьтные и прозрачные. Насколько можно судить по им'Ьюш.емусяма- 
тер1алу^ цв'Ь-тъ зырянюнскадх) церуссита зависитъ гл. обр. отъ усло- 
в]'й генезиса и парагенезиса минерала. Окраска теашюсЬрой разно
сти вызывается механической прнм^Ьсью продуктовъ разрушен1я 
сульфидовъ, желтой и розовой разности—^прим’Ьсью оошсло1въ жел^^- 
за или же начинающейся псевдоморфизащей церуссита лимони- 
томъ. Непрозрачный разности б’Ьлаго цв'Ьта съ матовыми блескомъ 
въ большинств'Ь случаевъ получаются благодаря тому, что кристал
лы церуссита подвергаются выв’Ьтривашю и покрьшаются тонкой 
аморфной плен;кой (церуссита же?). СооткЬтствённо сказанному.

(ioo)

темная разнюстъ отросится къ бол’Ье раниимъ выд^еш ямъ, ч^мъ 
св'йтлая- Изм'Ьренные кристаллы церуссита Зыряновскаго рудника 
имгЬютъ пирамидальнопризматическш габитусъ горнаго хрусталя, 
пероходящ1й иногда въ пж1стиняатопризматичес1ий при соотв'Ьт- 
ственномъ }иеличенш плоскостей формъ Ь (010) и i (021). Конста
тированы простыя формы а (100), m (П О ), г (130), Г (180), Ь 
(010), i (0 2 1 ) ,V (031), р (111) и е (001) (фиг. 51).
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Углы между плоскостями ф0|р1мъ c,4t>AyK)iniH:
иям11р. вычисл. Д KOJt'6. к п

EQ (110) : m "'(l 10)= 62‘’45' 62046' 62039 '- 6-2049' • >О 6
m (llO ): r (130)= 2*)о57' 29057 V a'-b '.; 29'*55'- 29058' 3 6
b^OlO): Г (180)= 4 0 6 ' 4022' - 1 6 ' — 1 1
a (100): b (010)= 90°2' 9000' + 2 ' 890.)8 '- 9Q0S' 2 S
i{021): i' (021)= 110Ч4' 110040' -f4 ' 110040'— 110050' 1 4

c(OOl): V (031)= 65П4' 65"15' —Г — 1 1
p ( l l l ) :  p " '( lH )= 5003' 49059>/2'+3'/2 50«2' — .5004' 1 0

p ( l l l ) :  p " ( l i l ) = 108028' 108028' - — 2 2

Иногда кристаллы образуютъ тройники ироросташя по ш (,110)"
Что касается жимическаго состава зыряновокаго цср^тсита, то ана- 
лизъ Антштова даетъ сл’Ьдуюпця цифры'**);

СО.; . . . . . . 14,12 РЬСО, . . . . . 87,60
РЬО . . . . . . . 77,63 PbSO^ . . . . . 6,35
:ZnO . . . . . . 0,51 ZnO . . . . . . 0,51
CdO . . . . . . . 0,15 CdO . . . . 0,15
Fe.;0;i . . . . . . . 0,63 Ре._;0,. . . . . . 0,63
А1..0., . . . . . . . 1,42 Ai.,'0, . . . . . . 1,42
SO.. . . . . . . . 2,07 Н.;0 . . . . . . 1,24
Н.;0 . . . . . . . 1,24 нераст. ост. . . . 1.38
нераст. ост.. . . . . 1,38 99.28

99,15

Повид1шому, матер1алъ дая анализа не обла/^аетъ дocтaт(JЧИoii 
■однородностью; къ ooKaHibHiK), въ описати штуфа церуссита Ере- 
м’Ьевымъ не }чсазываются спутники церуссита; вовможно, что сЬ])- 
пая кислота была связана и съ полуторными окислами. По наблю- 
денш Ерем’Ьева, анализированный штуфъ церуссита состоялъ изъ 
удлиненныхъ даойниковъ отъ 2 до 5 ом. длины и 2—-6 мм. толир- 
ны, сложенныхъ изъ шестоватыхъ недЬлимыхъ, покрытыхъ тонкой 
пепельнос'Ьрой пленкой и представлявшихъ комбинац1ю формъ 
га (110), г (1 3 0 ),Ь (010), с (001) и У (102). .

Церуссить Крюковского рудника находится въ ассощащи: 1) 
кварцъ—сЬрножел^ныя охры—церуссить и 2) кварцъ—ж ел^о- 
свинцовыя углекислыя охры— (смитсо1Нитъ)—^церуссБТъ, (азу-

■*) Ср. Dana № 88, р. 287, fig. 9- 
48) EpenteBb № 106.

- 10.
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т/итъ), малахитъ (М.М.Т-У. № 708, 709, 2808, 2824—2837, 3014). 
Преобладающ!!! габитусъ кристалловъ—пирамидальноприэмати- 
ческ1й, переходящш въ короткоотолбчатый или волокнистой. Вс- 
-.■1ичина кристалловъ до 1 см. Кристаллы мало щюзрачны и окра
шены въ бурый цв'Ьтъ; съ поверхности иногда пок^^ыты тонкой плен
кой лимонита ( начало псевдоморфозы' лимонита по церусситу) или 
коркой мелкихъ кристалловъ вторичнаго церуссита. Кристаллы б.
ч. представляютъ тройники проростан!я по m (110) и состоятъ изъ 
иростыхъ формъ ш (110), г (130), Ь (010), i (021) и р  (111).

‘ Въ Николаевекомъ руднпк'Ь хорошо образованные кристаллы 
деруссита встр'Ьчались вросшими въ жел’Ьзныхъ охрахъ; они имЬ- 
ютъ пирамидальный или пирамидальнопризматичесгай габитусъ и 
представляютъ комбннащю m (ПО), Ь (010), i (021) и р (111) или 
i (021) и р (111)^”). Ассоц!ац!я виколаевскаго церуссита согласно 
матер1ату М.М.Т.У. сл'Ьдующая: метаморфизовашый, частью брек- 
ч1евидный кварцевый порфиръ— жел^узныя охры—церусситъ,— 
малахитъ. Церусситъ выд'йлилсн прожилками по треицгаамъ или 
отдельными кристаллами въ порошковатой cxpli. Габитусъ крист- 
алловъ—■ш1рамидальноприз.>гатичес1пй (га Ь i> 1) или пластйнчатый 
(m b i). Разлшпе наблюдаемыхъ габитусовъ, иовидимому, вызы

вается обстановкой, въ которой идетъ ростъ кристалловъ; въ мяг- 
кихъ порошковатыхъ охрахъ кристаллы встр'Ьчаются преимуще
ственно отделг.ными индивидуумами и им’Ьютъ пирамидальный и 
пирамидальнопризматичесшй габитусъ, въ узкихъ трещинахъ пре- 
обладаетъ пластинчатый габитусъ. Пластинчатый габитусъ крист
алловъ николаевскаго церуссита былъ указанъ е.щс Биндгей- 
момъ' '̂’), согласно которому церуссптъ этого месторожуден^я встрф- 
чалсн въ формФ б. ч. ме,ткихъ, коротко срФданныхъ 4ч1торон1нихъ 
пластинокъ желтоватобФлаго и свФтлосФраго цвФта, собраиныхъ 
иногда въ шаровидныя и почковатыя стяжетия. НФсколько позже 
кристаллы церуссита того жегабит^'^са были описаны Германомъ''). 
Кристаллы церуссита буроватожелтаго цвФта, мало прозрачные, 
достигали величины 1Х2 см. и представляли комбшац!ю m bi, рф- 
же m 1. Поверхности кристалличеокихъ граней, гладктя или штри- 
ховатыя, б. ч. покрыты тонкой натечной коркой охръ, легко отстаю
щей отъ кристалла церуссита. Химичесюй ооставъ николаевскаго 
церуссита пластинчатаго габитуса по даннымъ ана.лиза Виндгейма 
слФдуюпцй:

4 ' j )  Kokscharow Js 132, Atlas Т. ЬХХУНГ, 1, 2, 
••.iii Bindheim Л* 14.
5i) Hermann В. fs 64.
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................................  15 %
Г !)0 .....................   74
СаО ..............................  1
А1,0, ..............................  1
SiO.,   0.25
Fe,6, ............................ 0,25
Н,0 ..............................  4

Уд. в’15«ъ=6,615.
Такъ какъ вода опред'Ьлялась не прямымъ путе^мъ, а ум-^рен- 

яымъ прокаливан1емъ, то нельзя рЬиииъ, произошла потеря отъ 
улетучиван1я воды или ясе друпихъ составныхъ частей церуссита; 
в’Ьроятн'Ье последнее предположен1е, такъ какъ по поздн'Ьйшом.\' 
анализу такихъ же кристалловъ церуооита, едЬлашому Ловицемъ, 
состашъ ихъ окавался;

СО., ................................  16 %
РЬО ...................  83 %

Уд. BiiCK=0,434.
Пав1одршому, матер1алъ Биндгейма былъ мен’Ье одаородепъ, 

ч’Кмъ объясняется какъ бол^^е легкчй уд. в’Ьсъ, такъ и дшюльно зна
чительное оодеряьаше npHavcfeceii. Въ виду того, что «въ Николаев- 
екомъ рудникЬ находима была желтая сиинцоеая руда и даже 
крупными щетками охрусталова1Кная въ вид'й шестистороннихъ пп- 
рамидъ»'^0 мною былъ cftIwiaHK анализъ церусоита Ншсоласвскаго 
рудника изъ коллекцш М.М.Ак.Н. 14983—колл. Хвостова), пи
рамидальный габитусъ котораго подходилъ къ описан1ю Совергина 
(с‘р. также Kokscharow)^"). Кристаллы (б. ч. тройники по ш), до- 
стигаюице 1— 1У:; см. по оси Z, выд'Ьлились прожилками по трещи- 
иамъ или же отд^Ьлышми вкрапленииками въ порошковатомъ охря- 
ножелтомъ лимонитЬ; тщЬтъ кристалловъ— отъ соломснно-до- 
коричновожелтаго, блескъ алмазный. Цифры анализа сл'Ьдуюиця;-

С О ,................................  16,48
Р1Ю .............................. 83,48
Ag ................................  —
Си ................................  —
,РеО ................................  —
Ре„0, .............................. ел'Ьды ш=1,0891
]\1оО, ............................ —
1 Г .0 ................................  —

Уд. в'Ьсъ=6,56 при ш=;3,7154 и ti=18,5* О.
5'->) Севергииъ Л» 259, II, 317.
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Изъ ассоц1ац1й церуооита Петровскаго рудника одна BnoMt 
■сходна съ 3-й аоооц1ащей зм-Ьиногорслсаго цврусоита, другая 
им’Ье'гь доюльно овоообразный составь парагшетическаго ряда: га- 
,'[сиитъ—сЬра—алглезить, ярозитъ—^церуссить—^лимонить (см. 
стр 320); ВТ. этой ассощащи церусситъ является одашмъ таъ ио- 
сл'Ьднихъ члетювъ ряда, образовавшимся за счегь прс.дшеотв5’’ю- 
нщх) ому англезита. Форма иахождеи1я петровскаго церуссита— 
или BKpaiLTeHHHhTH и прожилют, или же. тонкокристалличесмя icop- 
ки. Мало прозрачные, мелк1е к'ристаллы бураго пр'Ьта HMtoTb пи
рамидальный габитусъ (т , Ь, i) и по качествсннымъ пробамъ со
держать 01ш.сь жел’Ьза, ко'горая, в'Ьроятво, и обусповливаетъ ихъ 
окраску (М.М.Т.У. № 2479, 2480).

Церусситъ Риддерскаго рудника быль пзучснъ Кокшаровымъ
V .  Штибинго.мъ. Согласно этимъ ;1вто[)амт. рпддерскчй церусситъ 
встр’Ьчается въ кварц^, ь̂м'Ья спуттшь’ами малахитъ, азурить и pib- 
же галешггъ. Кристжт.ты достигаютъ величины 4— 6 см., приче.мъ 
только бол4>с мелкте (до 1 ом.) бсзцв’Ьтны и прозрачны, большин
ство Ж(‘ неп|)озрачно и ок]>ашено въ ж('Лтоватый, бу]шй и сЬрый 
тона. Прообладаюпцй габитусъ кристалловъ прлзматичтекчй или 
пластинчатый; KiwHib указанныхъ габитусовъ Гермалгь-’'*) отм'Ь- 
чаетъ еще пирамидальный ('типъ горнаго хрусталя) и столбчатый 
съ бо|Кк)да.ми по дшинмой оси кристал.ловъ (двойниыи?), пср('хслпн- 
т )й  иногда въ танкоигольчатый: посл^щияя фо]>ма роста наблмда. 
лась преимущественно вм’ЬсгЬ съ зсмлистй м'Ьлной chhi.h п зе- 
Л('нью; пзъ шготиыхъ разностеТг ц('.руссита интс'рссна почюмтто- 
слоистая (Германъ). На кристаллахъ риддерскаго церуссит,| п.ла- 
стинчатш'о п призм^аггическаго габитуса KOHCTanqxsBaHH бы.пи однр 
и Tii же фор.мы ш (ПО), Ь (010), i (021) и р (111); Федосю въ ука- 
зываетъ c.n1i;ii\"H)inin фор1мы: с (ООГ), Ь (010), hi (ПО), г (130), i 
(021), р (111) п X (012). Мной на К1шсталлахъ ридде^кягаго церус
сита найдены: а (100), m (110), г (130), Ь (010), i (021), z (041), 
Р (111) и х  (012) (фиг. 52 ). Нзъ 1шхъ наибол'Ье развиты Ь, i, m, г, 
габитусъ—пластинчатопризматическчй по оси х. Углы между 
плоскостями простыхъ формъ сл'Ь.дующге:

1ШЧВСЛ.

i (021): i' 
X (012): х' 
Ь (010):Z

взм!;р.

11048' 11040'(021)
(012) =  39026' 39045'

(041) =  18014' I9 0 4 V2'
а ( 1 0 0 ) : т  (ПО) =  31026' 31"23'
р (111): р'"(ГП) =  500Г 4 9 0 5 9 7 .,'

Д  Е0.1ебан. к п

+  8' ПООЗ8' —1Ц02' 1 6
- 1 9 '  -  1 1
-5 0 7 - /  — 1 1
4  3'  — 1 3

- И ’/ 2' -  1 1
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Относит.€лыю услов1й нахожден1я Штибиигъ отм’Ьчаетъ, что кри
сталлы плалтинчата1Го и призматичеокалх) габитуса встречаются 
раздельно, причемъ плаотиичатые кристаллы обычно собраны въ- 
густыя щетки, а призматичесше наблюдаются или отдельными зер
нами, или небольшими друзами. Развипе габитуса и формъ нахож- 
д етя  онъ ставить въ связь съ неодинаковыми услов1ями образов1ан1я 
кристалловъ каждаго габитуса. Согласно коллекщи М.М.Т.У. рид- 
де^юкчй церусситъ находится въ ассоц1ац1и: кварцъ, (баритъ)— 
(сажистыя руды)— (фосгеиить), железосвинцовыя охры—церус- 
сиггъ, аз^'ритъ, малахитъ, Л1гмонитъ {№ 698— 703, 2763—2782,.

(ioo)

;')070). Члены, поставленные въ скобки, принадл(чкатъ къ довольно» 
])едкпмт. сиутникамъ, точно также довольно часто выпадаетъ и 
кварц'ь. Частный случай общ<чт аосоц1ащи щ^едставляетъ accou,ia- 
1и я : га.т('нитъ, (халькоппрптъ) — âHcicainH»— желтобурый церусситъ 
въ железныхъ ох{>ахъ (№ 2745), важная для уяснен1я парагенети- 
ческихъ oTHOHjeHifi чл(чювъ ряда. Т. о. 1И1ддерсктй церусситъ отно
сится ко II j[ III гонеранДямъ, имея наибольшее ршопространеше 
гъ зоне охристыхъ рудъ. Для более кр^тшыхъ кристалловъ церус- 
сита калгъ пластиичатаго, такъ и призматическаго (точнее шграми- 
дальнопризмаггическаго) габитуса следуетъ отметить резко вы
раженную способность соединятся не только въ отде,тьные двойни
ки II тройники, по и въ более сложный двойниковыя группы, оосто-
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яиця изъ параллельныхъ сросшоБъ. На иристаллахъ плахзтиичата- 
го габитуса Я!влен1е выражается въ томъ, что нювообраззлоццеся 
двойники раслолагаются въ параллельномъ положонж къ первона
чальному двойнику или тройнику по m (ПО); получается рЬшет- 
ка съ ячеями въ форм’Ь ромбо1въ и параллелограмовъ или треуголь- 
никовъ въ слу'1а'Ь оильнаго разшт1я тройникшъ. Ставки сложены 
б. ч. изъ отдЪльныхъ кристаллшъ (до V2 см. толпщ'ны); ячеи (1 х  
2 см.) нич'Ьмъ не заполнены. То же самое наблюдается и на круп
ны хъ кристаллахъ пирамидальнопризматическаго габитуса: иногда 
весь штуфъ состоитъ изъ параллельно расположенныхъ недЬли- 
мыхъ, шгЬюпщхъ двойниковую плоскость m (ПО). При повторно- 
иараллельно1Мъ нарасташи отд'Ьльныхъ криеталловъ въ одной пло
скости возникаютъ кристаллы, вытянутые по оси х и представляю- 
ш1е переходъ отъ призматическаго габитуса къ пл!астиннатому. На 
разр’Ьз’Ь, перпендшсулярномъ оси z, такие сростки тоже даютъ р'Ь- 
шетку, указанную выше для криеталловъ пластинчатаго габитуса. 
Наибольшая величина такихъ параллельныхъ оростковъ дости- 
ratnb 7— 8 см. РЬшетчатыя образоватя, состояпця изъ тонкихъ 
лпара.ллельныхъ перегородокъ и содержаиця рядъ ромбическихъ 
камеръ, указываеть Я. В. Самойловъ для церуссита Нато.тьнаго 
KiriiHca'n, разематривая эти обрапо®а1йя, калсъ псевдоморфозы це- 
]1уссита по треищшамъ спайности сфалерита, остатки которат'о ино
гда наблюдались имъ въ ячеяхъ перегородокъ. Это объяснете р^- 
ик'тчатыхъ структуръ церуссита неирим'Ьнимо къ случаю риддер- 
скато церуссита, такъ какъ, во-первыхъ, Bcli штуфы подобнаго ст]ю- 
ппя генеыиесаси связаны съ аморфными жел^Ьзосвиицовыми охра
ми, во-вторыхъ, въ нихъ pfeKO выражепъ двойниковый характеръ 
сростан1я и проростан1я недЬлимыхъ и въ-третьихъ, цинковая об
манка въ Риддерско.мъ ])удник'Ь шидагда но BcrpliHaHacb въ оплош- 
ныхъ массахъ до 1 дцм. длиной. Формы нахождошя риддерска1го 
цс]>уссита такзя же, какъ и у цер^'ссита Зыряловскаго мt>cтo.poж- 
лсн1я. Указанное Штибингомъ различ1е формъ нахожден1я для 
криеталловъ пластинчатаго и призматическаго габитуоовъ не обна
руживается на матер(ал:Ь М.М.Т.У. Анализъ буроватыхъ кристал- 
ловъ церуссита пластинчатаго габитуса, выделившихся въ гл1ши- 
стожслезистыхъ охрахъ, далъ следуюпця цифры:

СО, ...................   16,14
Р Ь О ................................  81,34
PbSO, ........   0,78

Самойлоиъ. Минера.101'1я хильвыхъ м^сто рождеп;й Нагольнаго кряжа. С.'пб. 1906’ 
с. 191.
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CuO.................................. сл'Ьды
A g .....................................  jA n .
ZnO................................ Н'Ътъ m =l,0092
FeO ................................ сл^ды
HepacTB. ост....................  1,46

' 99 ,W

Нераствори>шй остатокъ ссютот-ъ лзъ кремнекислоты съ при- 
лАсью окисловъ ясел'Ьза и алюминая.

Уд. в^к?ъ=6,48 при Л1=2,3488 и ti=13,0" С.
Анализированные кристаллы церуссита непрозрачны, .местами 

содержать включен1я бураго и темнобураго щ Ьта и покрыты тон
кой Ж;елтоватой плешсой (ли.\юнита?).

Въ Сопольномъ рудтпс^ церуссип. встречается доватьно часто 
въ верхнихъ горизонтахъ месторо(Жден1я въ accou,iau,in: баритъ, 
кварцъ—остатш оажнстыхъ рудъ, гл. обр. галенитъ— (медистый 
ярозитъ темнобураго цвета)—железосвинцовыя и медныя угле- 
кислыя охры— (омитсонить),—Церуооигь, азуритъ, малахитъ*). 
Метаморфизмъ этой axicoipapin обычно идетъ настаяько далеко, что 
первые 3 члена аоооц1ацш соесемь выпадаютъ, замещаяс!. угле- 
КИСЛЫ.МИ и гидратными охрами. При дальнейптемъ выщелачивазпп 
матер1ала кварцевобаритовой породы оютается только мслконори- 
сгая кварцевая масса—'бывш1й скелетъ породы, въ порахъ которой 
отлагаются мельче кристаллики б. ч. темтюок’рашеннаго церусонта; 
яак1е штуфы напоминаютъ об])азцы щ'руссита въ кварцеватыхъ 
ох])ахъ Зыряновтччаго рудника. Церусснтъ попадается какъ сплош
ными выделентями, рттзсеяштыми иъ виде ме.ткихъ гнездъ въ но- 
диффе])('.нци]юванныхъ ох])ахъ,такъ (чце чаир* отде.ч1>мыми к])истал- 
ламн и кристал.11ичсскимп корками, выстилающи.ми (тепкп m (‘.:i- 
кихъ пу'стотъ въ охрахъ. Размерь кристалловъ колеблется суть 
1 С.М. (редко) до 1 мм. (обычно) п менее. К]>псталлы отличанлся 
П1Юзрачностью, сп.тышмъ бл1ЧЧчОмъ, безплетны, реже окрашены 
въ бурый и,лп синеватый цветъ: окраска завнсит'ь отъ механшич?- 
кой примеси ли.монита и азурита, микроскопическими пятнами 
вкралленныхъ въ кристаллы тц'руссита. Преобладаюиий габитусъ 
кристалловъ—■короткостолбчатый, почти пирамидальный (фиг. 
53), реже пластинчатый н волокнистый. Двойники и тройники по 
П1 (ПО) наблюдаются часто. Констатн]ю-ваны следуюппя п}юстыя

*) Лучш(е образцы крвсталзооьцеруссита а азурита возр-Ьчецы были работами 1904 г. 
иа глубинЬ 26 саж. въ Ново'?око.1ьномъ м4сторождкнь1 B o ;u t  Нокровскаго гезенга 
(М.М.Т.У. J6 4955—57, 4959-4961, 4963-65 и др.\
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<})1>рмы; а (lOOj, m (110), г (130), b (010), Г (180), е? (001), х 
(012), к (011), i (021), V (031), Z (041), 1 (201), у (102), р (111), 
S (121), W (211) и о (112) (фиг. 53, 54). Наибал'Ье обычная иом- 
бинац1я: m Ь i р г X V. Габитусъ пираэдидальнопризматическК! при 
раРном'Ьрномъ ]>азвитш зонъ im* и bi, переходящ1й въ г1ризм:ггич(;.о- 
К1Й по ООН X при удлинон1и въ этомъ нап1)авлен(и формъ i v  х .  Какь 
и у ц('{)усС'Птонъ д[>угихч, .\гЬсторожд(ш1й, к’ристаллы обоихъ габи-

W0)

Г(ш 0

W b ( ^

Фиг. 53.
1фОО)
Фиг. .">■!.

TV.' iH'i, б .  и л и  м .  (•п.лющсны п о  о с и  

П1)ОСТЫХ7> фО])ЛП. н а й д е н ы  СЛ 'ЬдуК)Щ 1с
у .  У г . ’1ы •МСЖ.ДУ П.'ИК'Ь'Оч' ТН.\П1

и.эм'Ьр. вычисл. Л колеб. к П

m  (П О ) : m ’"(110)=62Ч 8' 6246 ' +  2' 62045'-62<>54’ 7 8
m  ( 1 1 0 ) : г (130)=29‘*й6' 29057‘/ г ' - ! ' / г ' 29049'—З005' 7 9
Ь (010): г (130)=2&о40' 28“397 '̂ +  72' 28034'—28045' 7 9
а  ( 1 0 0 ) : Ь (010)=890о9' 9000' - г 89055'—9006' 3 4
Ь (0 1 0 ):i (021)=34°39' З404О' —1' 340I8 ' -  З4055' 4 8
X ( 0 1 2 ) :  х ' (012)=3944V2' 39045' - 7 2 ' 39037' -39048' 3 6
Ь  ( 0 1 0 ) : к (011)=5408' 5408' 0' 5400' —51022' 3 5
Ъ (010): V (031)= 2445 ' 24045' 0' 24037'—24048' 3 6
Ь  ( 0 1 0 )  : z (041)= 1940' 19047-2' +  5%' 1908' — 19012' 2 3
Р (111) : р " '(111)=5002VV 4905972'+ 3 ' 5001' -50«8 ' 3 3
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и;!мЬр. вычнел. Д колебав. к 11

Р (!1 1 ):р " ( 1 1 1 ) =  108024' 108028' - 4 ' 10S09' - Ю 80ЗО' 2 З
m ( 110 ) :  о ( 1 1 2 )=54013' 51014' - Г — 1 1
о ( 1 1 2 ) : о" '{112)=34034' З403З' + 1 ' — 1 1
W (211) :w" '(•211)=31027' 3l023V2'-f 3’4 1 1
S ( 121): s" '(121)=85037' 85059' —22'" — 1 1
р ( l l l ) : s (121)=17055' 1 7 « 5 9 V 2 ' - 4 V o' 17045' - 18«4' 2 3

b (010): у (102)=89о59' 90«0' —1' — 1 1
у (102) : О (112)= 17017' 17016' - 1 ' 1701^' - 1  702Г 1 2
Ь (^10) ;р (111)=65®2' 6500' + 2 ' — 1 1
а (100) : W (•Л 1)=27034' 2703О' + 4 ' 270;Ц' -27"37' 1 2

Церуссита Т а л о в с к а г о  рудника принадл'сжитъ з̂ он-Ь охр1нл'ыхъ 
рудъ, находясь въ аоооц^ацш: брскч1я юремнистаго сланца, по тре- 
]-г;рнамъ часто превращенная въ лорошковат^^ю массу желтаго и 
темшокоричневаго цв'бта—^лимонитъ—церусситъ, малахитъ (М.М. 
Т.У. № 2522, 2523), причемъ церусситъ образуетъ или тою^1я (око
ло J мм.) пронотлки въ охрахъ, ил1и нее отд'Ь.льные К(ристаллы, раз- 
с'Ьянныс въ пустотахъ трещинъ. Габитусъ кристалловъ сЬроватапо 
ц в ^ а —^длиннопризл1атическ1й, почти волокнистый по оси Z. Про
стые кристаллы (1 мм.— 1 см. длины) предетавляютъ ко1мбинащю 
m (1 1 0 ) ,Ь (0 1 0 ),i (021) п р  (111).ФормаЬ (010) сильно исштри- 
хована параллельно оси х. Двойники про(Л’ирашя по ы преоблада- 
ютъ надъ простыми кристаллами.

Церусситъ встр'Ьчался въ Ч а ги р с к о м ъ  рудник,-й довольно рЬдко 
въ оп.ло1иныхъ зернистыхъ и почковатыхъ массахъ б'Ьлаго и с^раго 
pBliTa, а также въ вид'Ь кристалловъ, нм’Ь|В1пихъ иногда пирами
дальный габитусъ. Въ MaTepiajrfe М.М.Т.У. № 2286 церусситъ на
ходится въ aocopiauin: галенитъ—TeMHOc/bim недифференцирован
ная масса, состоящая изъ см’Ьои церусоита и продуктовъ jiaBpymc- 
nifl галенита—св’йтлоб>д1ый церусситъ—^лимонить. Церусситъ 
им'Ьетъ форму короткостолбчатыхъ 1̂ ])исталловъ; иногда наблюда
ются двойники (по о1?). На пЬкоторыхъ нристаллахъ зам’Ьтно на
чало п с е в д о м о ф о зы  лимонита по цёруссту.

Въ Ч е р е п а н о в с к о м ъ  рудник'й церусситъ изр’̂ Ьдка попадался въ 
сплошномъ и крпсталлическомъ вид^ на кварц'Ь и въ охрахъ раз- 
лпчныхъ цийтоБЪ. Въ матер1ал’Ь М.М.Т.У. (№ 2213, 2214, 2193) 
ассоц1ащя церуссита следующая: кварцъ—сажистыя руды, гл.
сбр. галенитъ—темнюсЬрый церусситъ—бурый и безцв'Ьтный це- 
руоситъ, азуритъ, малахитъ. Форма нахождея1я—скоплен1я мел- 
кнхъ кристалликовъ церуссита въ ячеяхъ кварца, оставшихся пос-
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лЬ вкрапленниковъ галенита, или же корки, о^олакиваюиця про
жилки галенита, иногда совсЬмъ вытЬсняюшдя вещество овинцо- 
саго блеска. Оложен1е—сплошное (у тельносЬрой разности), рав- 
д’йльнокристаллическое (у бол-Ье св'Ьтлыхъ). ТемнюсЬрый цв'Ьгь- 
характеренъ для разности, являющейся ближайшимъ продуктомъ. 
HSMteeHiH галенита, бурый и безцв'Ьтный— у̂ церуссита, получа- 
ющагося изъ темносЬрой разности. Н’Ькоторые кристаллы церусси
та, в.нутри буроватаго цв'Ьта, съ поверхности им'Ьютъ свинцовосЬ- 
рый, почти металлическ1й блескъ, особенно заметный въ отражен- 
номъ CBtirfe. В'Ьроятно, этотъ своеобразный блескъ есть одна чзъ 
пачальиыхъ стад1й поверхностнаго BHatTpHeaHia церуссита; гфо- 
бы такихъ крнсталловъ на cibpy дали отрицательный рез\чтьтатъ. 
Габитусъ кристалловъ (до V/j длины)—призма'пгческзй по
о<.‘ц Z: частые тройники по т .

Т. о. церуссиП) разсмотр'Ьвныхъ м'Ьсторожденай принадложитъ 
30Hli сажистыхъ и охристыхъ рудъ, встр'Ьчаясь чааце въ посл'йдвей, 
ч'Ьмъ въ первой, причемъ тошюс'Ьрыя разности связаны съ зоной 
сажистыхъ рудъ и им'Ьютъ ближайшими предшественниками гале- 
питъ II р’Ьже англозить, бурыя, б'Ьлыя и безцвЬтныя разности npi- 
лфочены къ зон11 охристыхъ рудъ и сопровождаются бол'Тзс ранни
ми выдЬлен)ями ярозита и др^тихъ сйрнокислыхъ ох}гъ (часто вы- 
падаюицгми въ accoiiiapiii) и бол-Ье по;з;цга.\ш спутниками въ nirp'Iv 
карбонатовъ и пщратотъ, среди которыхъ нaибoлtyO обыченъ азу- 
ритъ и .тимонитъ; поел’Ьдн)й довольно часто образуетъ псевдомор
фозы по nepyociiTjc Преоб.ладаюицй габитусъ пираашдалыгый по 
оси 7 .1ЫШ п.таслттнчатыГг по о(чг х, ои1>сд'Ь.лясмый г.л. обр. соотиоше- 
гйямп плоскостей (])юрмъ ш Ь ji i. CpivTH другихъ формъ сл’йдуетъ 
OTMifiTHTi. до1ю,11ьно усгойчивыя и хоро-шо развитыя г ПЗО) и л 
( 100), иногда BHTf>cHHK»inifl m ( 1 10). и Г (180) Для вс^хъ почти 
м)и-то]1ои^дсп1й хара1КТ('рно преимуиц'ственноо развит)с фо|1М'ь зонъ 
оси X и 7, въ ущербъ 1)а1вит1я формъ зоны оси у. По химичес.кому 
состану anrciicbie церусситы отличаются довольно зимчитолзуПой 
однородностью и б-|>ДНОСТЫ<) изоморфными ПрИ1М'ЬсЯМЛ, среди кото- 
рыхъ встр'Ьчастся только жел'Ьзо и р^зже мЬдь. Изъ опоеобовъ во- 
(•ироизв(у1,('1пя церуссита къ природному процессу выдЪлен)я це
руссита, чаще наблюдаемому въ ал.тайск1ихъ м'ЬсторожденГяхъ, нгз- 
пбол'Ье подходить спо'собъ Фреми осажден1емъ овинцовыхъ раст-- 
гюровъ углекислыми солями скво:зь пористую перегородку*).

*) Fremy. Compt. rend. 1866, t. 6.3, p. 714.
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80. Фосгенитъ.
Фсюгенитъ встречается въ Верхлаву]юш.мъ^ Зыряновокомъ ir 

1’идцерскомъ рудиякахъ.
Фосгенитъ Верхяазурстго рудника находитсн въ вышеуказан

ной ассощащи атакамита (ст]». 414, Р.М.М.У. № 2477), являясь 
е .1ижацшимъ производнымъ галенита и имея спутникалт Д]>>Г1о 
галоиды. Онъ обраауетъ выгюл!нен1я трещинъ спайности въ са;ки- 
<лч)измененномъ галените въ форме полупрозрачныхъ безцветныхъ 
или ж.е белыхъ пластшю'КЪ и пятенъ на осколкахъ опайносш гале
нита; развипе фоогенита на штуфе незначительно въ сравненш съ 
.друшми галоидными произюдными.

Фоитшпл. Зирянивскаго рудника иайденъ въ т. наз. Чудесной 
яаисе въ восточномъ выклиниванти Крючковой ветви ниже 11 этажа 
Е г о  а,ссоц1ац1я следук>щая: кварцъ—^галенитъ, (сфалеригь)—са- 
^шстыя руды— (англевитъ), фосгенитъ—церусоитъ, (смитсо- 
1{итъ), азуритъ, малахитъ, (кальцитъ), лимо>нитъ (М.М.Т.У. 
-Л» 4717—4721). Галенитъ образуетъ прожилки мопростью 1— 3 
верш., проходяпце приблизительно горизонтально въ массе охри- 
•стыхъ рудъ. Обошму прЬж1илкшъ состаатяетъ белый, сливной 
кварцъ, принявш1й частью сланцеватое сложе1н1е ближе къ боковой 
породе, благодаря 1>стой сети тремцинъ, ipynijiixb параллельно 
бсисамъ прожилковъ. Габитусъ ассощащи зырянов<*каго ({кктснита 
довольно характсрснъ вследст'в1е крупнозернистостн кварца, гале
нита и фосгенита. Кристаллы кварца, отходяпце от'ъ боковъ внутрь 
ЖИ.ЛЫ, достигаютъ толщины 2— 3 см., галешыъ вьш,е>ЛЕился въ сп.ло- 
1шшхъ крупнолистоватыхъ массахъ мощностью въ 1—2 верш.; 
фосгшштъ образуетъ въ галенигй гнезда длиною до 1 ве])ш., шири
ной до У4 верш. Насколысо можно судить по собраннному матерь 
алу, KaHwioe такое гнездо почти сплошь выполнялось одшкмъ крп- 
<‘талл!омъ фосгенита, татхЪ что длина к]шсталловъ фосгенита дости
гала 2—3 см. при тюлпцпне 1—2 ом. Другая особенность accouia- 
1ци фост'снпта—довольно резкое следы мсханнчсскихъ деформа- 
шй, отразившихся на псрвых:ъ членахъ ассо1цац)й—кварце и га
лените: 1Д)ани кварца въ местахъ соприкосновон1я съ галоиитомъ 
сглажены, какъ бы опла1Влсшя. плоскости спайности галенита не
редко дугообразно изогнуты (ср. табл. III, фот. 15). Интересно, 
что фосгенитъ, нес.мотря на свою крупнозс'рнистость, и остальные 
члены ассоц1ац)и не нссутъ заметныхъ признаковъ сжат1я. На име- 
юпщхся обломкахъ кристалловъ фосгенита в.идны только призматп- 
ческгя плвокости, псресекаюицяся подъ прямымъ угломъ. Поверх
ности граней матовы и покрыты коркой мелкихъ кристалликовъ
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ii;'>pycciiTa или же желЬзосвшщовыхъ охръ. Плоскости призмы.' 
сильно иСштрихованы параллельно оси z; та же штриховатость о6- 
на])унси1вается и на по1верхностяхъ разлома, идущихъ параллельно 
осж Z. Блескъ минерала алмазный, цв'Ьть отъ св'Ьтлорозоваго до̂  
В1ганожелтаго, м'Ьстами минералъ coBcfeMb безцв'Ьтенъ и провра- 
ненъ; изло.мъ раковистый; очень яснал спайность по с (001) и ме- 
иЬе р-Ьзкая по одной изъ призмъ. Твердость 2, 5—3. Минералъ одно- 
осенъ, оптически положителенъ. П. п. т. показываеть обычный ре- 
акцш фосгенита. Въ слабой азотной кислотЬ растворяется безъ на- 
гр'Ьван1я; отчасти растворяется и въ хлшящей вод'Ь, покрываясь не
прозрачной б'Ь.лой пленкой. Химетеск1й составъ виденъ изъ сл'Ьду- 
Ю1цихъ цифръ:

I II Среди.
............................ 8,23 8,03 8,13

П ................................   12,88 12,94 12,91
РЬО ............................ 81,79 81,77 81,78

102,90 102,74 102,82

Уд. вЪсъ, опрсд'кчявиййся въ толуо.л'Ь, 1>а1венъ 6,24 щзи ш— - 
0,7428 II t i = l 8,5“ С.

По качественнымъ пробамъ фосгешт> винножелтаго цв41та со- 
держитъ сл'11ды окиси жел’Ьза. Ближайшимъ щюдуктомъ выв^три- 
ватя  фос-генита является церусситъ 1Пирамидал1.но1призматинеска- 
1\) габитуса. Выв'Ьтриван1е фосгенита сопровождается распадомъ. 
болыпого шщивидуу-ма на рядъ шестоватыхъ недЬлимыхъ толщи
ною въ 1 мм. и меньше, не им'Ьюхцихъ правильныхъ очертанш на 
Т101го})ечномъ pa3j/fe3f> и располагающихся параллельно BHmejrKa- 
занной штриховатости по оси Z. Якленш напоминаетъ распадъ пла- 
стшгь р-Ьчного .льда при постенснномъ таяши.

Фосгстгатъ Гпддерскаго рудника принакДлежитъ ассоц1ацш;
т.варцъ, баритъ,—сажистыя руды—золото, кераргиритъ, фосге- 
нитъ, сЬрножол'Ьзшля и свишщвыя охры (М.М.Т.У. № 2738). Ва
рить образует, въ кварц'Ь систему тонкихъ прожилковъ, импрени- 
рованныхъ зернами сильно разрушеиныхъ оульфидовъ, среди кото- 
рыхъ различимы галенитъ и сфалерить. Форма нахождетя фоогени- 
та—отд-бльныл зерна, вкрапленныя въ кварцевобаритовую породу. 
Велияина зо^юнъ около 1 м1м. Кристаллы не наблюдались. Минералъ 
безцв'Ьтенъ и прозраче1НЪ. Реакц1и п. п. т. и на растворимость ти
пичны.

Для генезиса фосгенита какъ риддерскаго, такъ и другихъ ука- 
зашшхъ м'Ьсторождотй слЬдуетъ отм'Ьтить бол'Ьс т’Ьсную связь 
фосгенита съ сульфатами и галоидами, ч’]^мъ съ карбонатами: пер-
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sDHMb онъ одиозремененъ или выд’Ьлился всл^дъ за ними, посл'Ьд- 
яимъ всегда предик'ствуетъ. Раопространенн'ость фосгенита, в'Ьро- 
jhtho, значительно больше, ч1>мъ констатировано; въ большнхъ ко- 
^личествахъ онъ не скопляется, какъ промся{,уточный членъ пара- 
■генетическаго ряда: галеннтъ— аетлеянтъ, фосгенитъ—церусситъ, 
легко выгоняемый бол’Ье устойчивымъ посл'Ьдни.мъ членомъ.

81. Мапахитъ.
Малахитъ извОтенъ въ слЬдующихъ мО'шрож^сшяхъ Запад- 

наго Алтая’): Акимовско.мъд), Атамановскомъ'), Бабиновскомъ 
'близъ Черепановскаго рудника съ м'Ь-дной синью’), Балчуговскомъ 
близъс. Сентелека (М.М.Т.У. № 5110, 5111), Березовоко'мъ''), Боб- 
роениковскомъ''), Богоявленскомъ”) (М.М.Т.У. Л'» 5215, 5216, 5226 
— 5230), Б'ктоусовскомъМ, Верхлазурскомъ*), Верхубинск01мъ, Ве- 
селолоктевскомъ'-’), Влаягальевскомъ (М.М.Т.У.№ 5030а), Головин- 
скомъ шурф'Ь на Слюдяной сопк'1>’'’).Голы1,овскомъ” ),Густокалшн- 
скомъ'Ч, Десятч)вскомъ—Березовокомъ № 4’“), Десятовсюомъ— 
Гольцовскомъ № 3 ” ), Десятовскомъ—^Таловскомъ № I ’"') и № 2’''), 
Заводинскомъ'®), 3.\гЬиноторско(Мъ” ), Золотушинскомъ’®), ^ыря:- 
новскомь"), Карамышевскомъ № 1 и 2 (сходенъ съ ЗиМ-Ьиногор- 

■ скимъ) -"). Клевактгнскомъ-’ ), Клсопинскомъ--), Колыванскомъ’"),

1) Въ спнсокъ вк.11оче11ы и нЬсгорож.ген)!! ,м1;днйй .leicHn", если и1.тъ точнаго ук.- 
зан1я на хризоколлу (сигюнимику см. Севергинъ .N* 2.59, И, 87 сл.).

■^) Пещь М 219, с. В8. Нефедневь № 186. с. 567. Купфферь № 160, с. 203.
:;) I’evTOBCKiii № 243. с. 212, Боаршиновъ J6 21, с. 28. 
i )  ОI четь .V 207, с. 351.

Renovantz № 242, s. 20. Неттапп № 61, UI, 215. Гривникъ Г. Ж. 1873,11,234. 
с.| Renovantz 1. е. 235.
т) Краткое oiiHcaHie Г. Ж. 1835, II. 659. Ку.знбипь Г. 7К. 1836. UI, 169, (,оИа 

24 135 е. 241, Гривнакь Г. Ж. 1873. II. 226.
>;) Гривнакь Г. Ж 1875, II, 290.
з) Renovantz 1. с. 245.
1п) Renovantz I. о. 31, Узатись 281, 111, 314.
и) Pallas № 21<1. Voyage, IV". 274. Renovantz 1. с. 200, Нефедьевъ 1. с. 568, Купф

ферь 1. с. 203.
U') Реутовск1й 1. с. 214.
1з) Реутовск1й 1. е. 137. 
и) Реутовсюй 1. с. 211.
)з) Реутовсый 1. с. 141. 
и.) Крать .Ys 143. с. 426 сл.
17) Pallas 1. с. IV, 394, Renovantz I. с 146. Hermann 1. с. III, 134, Севергинъ 

й  259, II, 113, (атласная руда), Гривнакь Г. JK. 1875, 11.283, C iiaccKift274, нрииФч. 
-с. 127, Rose J8 247. 1, 640.

is) Falk № 283, J, 323. Renovantz 1. c. 42, Купф.ИРь 1- c. 202, 536. Соколовсый 
№ 271, c. 132.

l o )  Hermann 1. c. 111. 223, Кратк. онис. Г. Ж. 1836, 11, 552, Кулибивь Г. Ж. 1836, 
II, 565, Сласск1й 1. с. примФч. с. 155, Cotta 1. с. 237, Еремйевь .V> 104, Купфферь 

i .  с. 203.
я|) Pallas 1. с. IV, 259, Renovantz 1. с. 187, Hermann 1. с. HI, 190, 19:к 
с1) Отчеть № 199, с. 227.
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Комиссаровскомъ""), Костинокомъ-“), Крюковокомъ"*) (ассощащя, 
какъ еъ риддерскомъ м’Ьсторожд0нш; наблюдаются псевдоморфозы 
по азуриту и куприту (111) (М.М.Т.У. № 2826), Лазурскомъ 
Локтевскюмь-**), (землистая разность, р'Ьжс атласная руда, псевдо
морфозы по азуриту (М.М.Т.У. № 753— 755), Львовокомъ (?)-“), 
(М-М.Ак.Н. № 4522 и 6813), Матв']^овскомъ'’''), Медв'Ьдевокомъ— 
Воскресенскомъ"’’), Москнинокомъ'*-), Мурзинскомъ"'), Нижне- 
лазурскомъ’*), 1Ьгеолаевскомъ'‘'), Петровскомъ (М.М.Т.У. 
Лг 2464,2465, сходенъ съ aMfoTHoropoRTiMH), Путшщеяскомъ^-), Ре- 
внюшинокюмъ"^), Ридде|)ск101мъ^'), Свменовскомъ'’“), Омирнов- 
окомъ""), Сокольномъ’А, (сходснъ съ риддсрскимъ), Соснов- 
скомъ'*), Старовоскресенскомъ (М М.Т.У. № 5426, 5431, 5434, 5438 
и др.), Отрижковономъ № 1“ ), Сургутаноескомъ"), Таловскомт,'’̂ ), 
Титовскомъ^*), Тутолуковсно1мъ^‘’), Уопенскомъ''-), Чагирскомъ'’). 
Чepcпaнoвcкoмъ■^■'), Чудак'Ь^"), Чудовскомъ"'*) и многихъ другихъ"*’).

Въ Бтлоусовскомъ рудник^ малахитъ пользуется значитель- 
нымъ раопространен1емъ, что, в'Ьроятно, стотггъ въ связи съ одной

Kenovantz 1. с. 240, Сеиергинъ №  2.50; II, 05 и 5в 2G0. И. 124 (,иь bhaR приз- 
иатическихъ четыресторониихь крисгалловъ нарочитой величины нолв имснемь охру, 
сталоввннаго ма.лахита и атласная руда“), Купфферъ 1. с. 2(У д, { п с е в д о м о р ф о з ы  но азу
риту и атакамиту).

;;:i) Севертинь М 250, И. 95, 1ии'данпи’1. Н , с. 71, М.М.Т.У. Лг 5210, o213
L'l) Кулибин'ь Г. Ж. 1836, II, .‘)(>1, Грввнакъ Г. Ж. 1873. II, 256, Cotta 1. с .  222
г,) Falk .V, 283, I. .321.
l'g) Петцъ 1. с. 60.
•л| Ктнффер'ь 1. с. 20,3, Петцъ I. г. 2 оЗ.
L'x) Renovantz 1. о. 50, Соколопск1й 271, с. 126, Ку1и1|фсръ 1. с. 203, Hermann 

J'S 67, с. 74 (и;>р4дка атласная руда въ <|)орм11 тончайших!, иголь на враснобурой мед
ной охр^ или игольчатыхъ ик.!ючсн1й вь ночковатыхт. стлжен1яхъ aiypiiTa).

2о) Въ спвскЬ рудныхъ ы1.с!орожден1|1 ,4лтая (.Мамонтовь № 178) не iioMtineiib; б. м 
Локгевск1й?

з(|) 1’еутовек1й Лг 243. е. 140.
31) Renovantz 1. с. 248, Нефедьевъ I. с. .558.
32) Ку'либинъ Л» 149, 111, 428.
33) Hermann .М 50. Renovantz I. с. 10, Нсгппшп 'S 61, III, 244, Кунфферъ 1. с, 

203, .5.3.5.
34) Реутовск1й 1. с. 128.
к) Hermann 1. с. III, 236, Крата, опас. Г. Ж. 183.5. И, ,5.50, Ку.либипъ Г. 7К. 1836, 

И, 557, Cotta 1. г. 219, Купфферъ 1. с. 203
•зс.) Renovantz 1. НЗ, Hermann 1. с. Ml. 258.253.

257, Гривыааъ Г. Ж. 1873, II, 262, Кунфферь

.37) Гривнакь Г. Ж. 1873 II,
3s) Отчетъ № 201, ci 478. 
з!|) Renovantz 1. с. О, Cotta 

1. с. 203.
40) Реутовск1й 1. с. 212.
41) Hermann 1 с. Ш, 211.
4-.>) Филевъ Л6 287. с. 403.
43) Renovantz 1. с. 255.
44) Hermann 1. с. Ш, 200 (волокнистый иалахитъ, собранный б. ч. въ пучки). 
4.-.I Hermann 1. с. III, 178, Гривнакъ Г. Ж. 1875, II, 287.
46) Cotta 1. с. 260, Гривнакъ Г. Ж. 1873, II, 242.
47) сн. Мамонтовъ № 178.
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сю роны  съ проО'бладан1емъ м’Ьди въ cocTaBi этого м’Ьcтopoждe.нiя 
и оъ оильнымъ раэвитгемъ зоны охрнстыхъ рудъ съ  другой. Среди 
ассощ ащ й б’Ьлоусовскаго малахита можно выделить сл’Ьдующ1я: 
1") (халькопирить, п и р и т .)— салшстыя руды— (халькоаинъ, куи- 
ритъ )— Iс'Ьрнокислыя и гидратныя жел'Ьзныя охры )— ^малахитъ, 
азуритъ, (церусситъ), 2) илшренированный сульфидами, гл. обр. 
пиритомъ хлоритосррицитовый или филлитовый сланецъ— с/Ьрно- 
ы куш я и  гидратныя ясел’Ьзныя охры— (м а л а х и т , а з у р и т ) ,  це- 
р у с с и т , 3) сильно изм’Ьненная кварцевоглинистая, частью сорици- 
'ьтвая порода— ^пвдратныя ж ел ^ н ы я  охры— малахитъ, а з у р и т , 4) 
печекковая руда кирпичнаго цвЬта, часто iBM'bcrrib съ турьитомъ—  
(хризоколла, полуопалъ)— ^тснорит, пиролюзитъ— ^малахитъ, азу- 
ритъ, церусситъ— теноритъ— 'пиролю зит, хризоколла, 5) лимо
нить— м а л а х и т , а з у р и т , церусситъ и G) ш арцъ— ^повеллитъ—  
малахитъ, азуритъ, лимонить (М.М.Т.У. № 728— 730, 2626— 2631, 
2666— 2681). Изъ этихъ ассощ ащ й основными яввляются первая, 
принадлежашая т1>лу жилы, и вторая, находящаяся въ контактЬ 
ячтлы съ боковой породой; 3, 4 и 5-я ассощ ащ й суть производныя 
огчювннхъ, такъ какъ прсдставляютъ собой различныя стад1и ихъ  
iiHB'fcTpireania при процессЬ окислен1я, гидратизащи и карбопати- 
зацЩ, такъ что эти 5 ассоц1ац1Й х>асполагаются въ слфдуюпцй па- 
рагонетшшоктй рядъ: 1, 2 асоотцахця— 3 ассоцгац)я— 4 ассощац1я 
— 5 ассшцащя, насколько объ этомъ можно судить на оотюган1и 
сл№гон1я разЛ'Ичныхъ ассо1цац)й. Что касается б-й ассоц1а.ц1и, то 
ся oTHome.Hie къ остальиымъ опред'Ьлитъ трудно, такъ какъ им'Ьел- 
ся всего одинъ штуфъ, притомъ безъ боковой по^юды, по кюторой 
можно было бы установить парагеиезрюъ этой ассоц1ащп. Въ зон4> 
сажистыхъ рудъ м а л а х и т  тетр'Ьчаотся въ вид41 тонкпхъ при- 
мазокъ б. ч. и'млистаго стх1 0 он)я на х>удахъ и въ боковой породф, 
въ ассощ ащ яхъ верхнихъ горизонтовъ п р еобл ад ает  форма 
кристаллшюскихъ корокт^ волокнистаго ст^ю етя; почковатыя 
павех)хности такихъ корокъ удлиняясь пхнгнимаютъ иногда видъ 
короткихъ сталактитовъ. Толгцина корки д о ст и г а ет  3— 4 см.; 
слои KopicH слагаются или малахитомъ разныхъ цв^товъ, или че- 
ред}чо1цимися н'Ьсколько разъ напластовашями малахита съ азу- 
ритомъ, съ теиорито'мъ и пиролюзитомъ или хршоколлой. Наблю
даются псевдоморфозы малахита по азуриту. Парагенезисъ б^Ьло- 
усовскаго малахита выражается или въ выцв^танш, всл'Ьдств1е 
чего минералъ покрЫ|вается б'Ьлесоватой аморфной коркой, или въ- 
перехолф въ тено1р и т  (бол'Ье р']Ьдк1й сл у ч а й ).

М алахит Верхубинскаго пр)иска находится в̂ъ ассоц1ацш: 
ха-тько-пиритъ—гафпичная м4^дная р,уда— ^малахитъ, .лимонит (М.
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М.Т.У. 2527— 2532), въ вид^ примажжъ и тонкихъ 1грожилковъ,
р.^же слоистыхъ корокъ въ жеодахъ пеяенковой руды. /

Въ Заводинскомъ рудник'Ь малахитов BCTpinaeTCH довольно ча
сто въ вид'Ь землистой разности, какъ продуктъ разложен1я суль- 
фкдовъ, рЬже въ вид'Ь лучистыхъ аггрегатовъ по трещинамъ ^ко- 
зой породы (Кратъ). Въ коллекцш М.М-Т.У. (№ 2919, 3023, 3039) 
малахитъ находится въ ассощац1яхъ: сажистыя руды—церусситъ,- 
малахптъ и кварцъ—смитсонитъ бурый—смитсонитъ б’Ьлый—ма- 
лахнтъ, являясь посл'Ьднимъ членомъ ряда и им'Ья въ 1-й ассощац1и 
табитусъ землистой св'Ьтлозеленой разности, во второй-^тд-йль’ 
ныхъ шаровыхъ стяжен1й {У-j, см.) и Т01нкихъ кристаллическихъ 
корокъ.

Въ верхнихъ горнзонтахъ Змтиногорсшго м'Ьсторожден1я мала- 
хитъ былъ часты,.чъ спутникомъ прочихъ рудъ. KpoMi землистой 
];азности, наблюдалась также кристаллическая, въ вид'Ь призмати- 
ческмхъ к’ристалловъ или волокнистыхъ округлыхъ стяжен1й. Розе, 
указываеть псевдоморфозу «мЬдной зелени» по минералу, природу 
котораго опредЬлить ему не удалось; псевдоморфоза состояла изъ
л.'олкихъ сросшихся кристал.повъ съ многочисленными матовыми и 
отчасти затчруглен'ными гранями. Ассоц1ац1и змЬиногорскаго ма
лахита слЬдуюиця: 1) ([юговикъ), баритъ, (кварцъ)—сажистыя 
]>уды— .малахитъ, азуритъ, церусситъ, 2 ) баритъ—ярозитъ—мала
хитъ, церусситъ, азуритъ, 3) кварцевоглинистая порода.—^недиф- 
ференцированныя сЬрнокислыя охры—малахитъ и атр. Необходи
мо отмЬтить значителшое сходство ассоц1ащй малахита съ аосощ-
о)иями церусс'.ита, что объясняется одггаакшыми услов1ями генези
са; для генезиса малахита имЬетъ значен1с то обстоятельство, что 
довольно часто предшествующими малахиту членами ряда являют
ся сЬрнокислыя сх)ли желЬча, свинца и мЬди въ видЬ ярозита и др. 
<11орма нахожден1я—тонк1е П1и>жил1ш: и пленки, иногда лучиста1Г0 
cTpoeiHia, или натечныя корки почковатаго сложен1я съ поверхности, 
лучистослоистаго на поперечномъ изломЬ и землистыя скоплетя; 
фор(ма вкраплшника, довольно частая у церуссита, для малахита 
не характерна. ЦвЬтъ минерала у кристаллическиволокнистой раз
ности—изумруднозеленый, у землистой—свЬтло, блекло— , иногда 
синееатозеленый*) (М.М.Т.У. № 751).

Малахитъ Золотушинскаго рудника принадлежить ассощацш: 
печенковая руда—малахитъ, церусситъ, кальцитъ, лимонитъ, об
разуя тонк1я (1 мм.) рад1альноволокнистыя натечныя корки евЬт-

•) Благодаря л^йств|ю щелочей? (гр. Gmelin-Kraut. Handb. d. aaorg. сЬеш. Heidelb. 
1909. Lief. 94, 95, i. 994).
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ло- И темнозеленаго цв’Ьта (М.М.Т.У. № 2129, 2130, 3244); по габи
тусу ассоц1ац1и штуфы весьма напоминаютъ малахитъ нзъ 4 п 5 ас- 
сощащй Б'Ьлоусовскаго рудника; даетъ псевдоморфозы по азурпту 
и куприту (Купфферъ).

АссО'Щац1и малахита Зыряновскаго рудника часто совпадаютъ 
съ 1, 2 и 5 ассО'Щац1ями б’Ьлюуоовокаго малахита съ гЬмъ разли- 
ч1смъ, что въ состав-Ь зыряновской ассощацш пришпмаетъ видное 
> част1е сфалеритъ и смитоо1нитъ; какъ частный случай 1-й ассоц!- 
гщ1и, подвергшейся далеко уптедшей метаморфтаацш, можио ука
зать ассоц1ац1ю: кварцъ—^остатки сажистаго халькоиирита^— яро- 
зптъ— азуритъ—малахитъ, церусситъ (№ 2887 ); кром'Ь этихъ ас- 
ссщац1й д01вольно обычна ассощац1я: м1елинъ—^купритъ, м'Ьдь— 
хризоколла—азуритъ, церусситъ, малахитъ; см. также accopianiii 
брошанггита, азурита и атакамита, по которымъ зыряновск1й ма- 
jraxiiTb образуетъ п-севдоморфози (М.М.Т.У. № 726, 727, 2880— 
2902, 2963, 2964, 2994, 2988). Среди псе1вдо.морфовъ наибол'Ье обыч
ны псевдоморфозы по азуриту; р^же наблюдаются псевдо1морфозы, 
кром'Ь выше.указанныхъ, по м-Ьди и к^чтрнту. Па]^тге:нетически ин- 
Tepeceffb обратный случай псевдоморфозы куприта по малах'иту 
(Ерем’Ьевъ), указываюицй иа осуществлен1е 1/слов1й образован1я 
куп]шта и малахита, обратныхъ обычно наблюдаемымь, при кото- 
рыхъ купритъ и азуритъ предшествуютъ малахиту. Какъ и въ про- 
чихъ м’Ьсторождешяхъ, 3eMHH<traH разность малахита прооблааа-?Т11 
р|. змгЬ саж.истыхъ рудъ, натечныя кристатштческчя корки—вч, r.(i- 
н-Ь рудъ охристыхъ.

Малахитъ Никотввскаго рудшша прцнадлежитъ вышеуказан
ной ассоц1ац)и церуссита атого М'Ьсторождетя Гетр. 483), образуя 
прожилки II п[)има1зки лучиетаго сложппя въ треицпгахъ кварцо- 
•гаго по]н{)ира и тонкч(' (меньше 1 мм.) натеки въ батЬе круппыхъ 
я.'еодахъ жел'^зпсиищовыхъ охръ: б. ч. гКсно сросся съ цорусси- 
томъ. Ренованпъ указываетъ псчъломорфозы ма.лахита ио куприту 
II азуриту.

Малахитъ Риддерскаго рудиика встр1>чается въ псевдоморфо- 
захъ по азуриту и въ вид11 корокъ то,лщиной до 2 см., им^иоищхъ 
плотное натечнопочковатое сложен1е или яге представляюпщхъ 
агпрегатъ б. или м. индивидуа,лизирова,нныхъ епутанныхъ волоконъ 
(М.М.Т.У. № 2773). Частымъ спуттпсомъ малахита является пе- 
у|усоитъ, мелкие призматичее-кГе кристаллы котораго по б. ч. пок- 
])ываютъ отд'Ьльными группами поверхность малахита или же, pfe- 
"ке, обра;?уютъ въ немъ вкрапленмики; изъ другпхъ сп^лшшовъ pli- 
же наблюдаются азуритъ и лимонитъ.
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Ассоц1ац1и малахита Таловскаго  рудника распадаются на 2 
группы: 1) халькопирить, ширитъ, сфалсрить— ^халькозинъ— ^куп- 
tiHTb, малахитъ, азуритъ и 2) брекч1евищный глигаистокремнистый 
глаяецъ— кварцъ— ^(купритъ, м'Ьдь) —  жел’Ьзяыя охры— церус- 
ситъ— азуритъ,— 1малахитъ (М.М.Т.У. № 731, 732 2150, 2151, 
2506— 2 5 1 2 ). НаиЙол^Ье существсиное отлич1е этихъ асоопдащй 
состоитъ въ ТОМЬ, что 1-я асооц1ац1я образовалась in situ первичныхъ 
сульфидовъ, минералы же 2-й ассоц1ац1и не связаны съ первичны
ми сульфидами, предстаазляя выполнен1я трещинъ въ боковой по- 
род’Ь, свободной отъ сульфидонъ; т. о. малахитъ 2-й ассощ ацш  
возникъ, повидимому, въ резульгатЬ передвижен]я м’Ьдныхъ угле- 
кислыхъ растворовъ къ перифер1и руднаго т1>ла. Форма нахо^ждешя 
таловскаго малахита стоить въ зависимости отъ характера вм^ща- 
гощей породы; въ трещинахъ малопзм'й'ненныхъ и потому ещ е плот- 
ныхъ сульфидовъ или въ кремнистомъ сланц'Ъ малахитъ им'Ьетъ 
форму землистыхъ налетовъ .или плоскихъ в'Ьерообразпыхъ стяже- 
н1й (длина луча— 2-3 см .), въ сильно охристыхъ рыхлыхъ руд- 
ныхъ массахъ— в̂ъ вщ"!! шаровыхъ стяжон1й и натечныхъ корог;т1 

толщиной около 1 см. Какъ въ 1-й, такъ и во 2-й ассощ ацж  мала
хитъ перФ.ИчО образуетъ псевдоморфозы по куприту и азуриту. Ип- 
торосиа въ парагснстичоскомъ отношенш сложная псевдоморфоза 
малахита (М.М.Т.У. № 731, 73 2 ), имеющая слЬдующсе строеше: 
перетенообралгыо кристаллы длиной до 4— 5 c.\f., толщиной до 1—  
2 мм. въ ц(‘нтрф слонгоны изъ лимонита; б-лижайшая къ центру обо
лочка этого стержня состоитъ изъ одного или н'Ьсколькихъ слоевъ 
мелкихъ крпста.л.лопъ азу])ита: hobcjixhocthho слои оболочки азу- 
[1ита час'|ьнз и.ли нац'кло иерзчили въ ма,лахитл>. Веротснообразныя 
11сев.т,()морф(х(ы по габитусу очень напо.мииаютъ двойники церуссита  
иризматическаго об.лика; на поперечномл. pa;3pt>3fi онФ им'йютъ по
мимо округло!! также прямоушльную или шестн^тольную форму, 
1!Погда съ'входящим!! углами. П. б. м. на такихъ разр1>;захъ можно 
]>аал1ичит!> пор!ютую .массу лимонита въ цетгтр’Ь и балФе плотную, 
съ раковистымъ изломомъ и стекляннымъ блескомъ на перифер1и. 
Лимоиштовое ядро, отделенное отъ наружныхъ оболочекъ малахита 
!! азурита, и. и. т. плавится довольно легко, иногда |В0К1Ипаетъ и  
слабо растрескивается, съ содою дастъ мин1атюрный королекъ свин
ца и желтоватозеленый налетъ окиси свинца: при н а гр ев а ти  въ 
азотной !Сислоте выделяется немного утлскисло'гы. Т. о. въ данномъ 
случае мы имеемъ, повидимому, сложную псевдоморфозу: церус- 
ситъ— лимонитъ— азуритъ— !малахитъ, дающую возможность уста^ 
повить парагенетичесюя отношен1я наиболее важныхъ минераловъ 
ноны углекислоохристыхъ рудъ. Характеръ псевдоморфизац1и не-
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одинаковъ для разныхъ членовъ этой псевдоморфозы; лимонить об- 
разуетъ псевдоморфозу saMimenia по церуоситу, азуритъ—^псев
доморфозу облекан1я по лимониту и малахитъ—снова псеедомор- 
(?)озу зам‘Ьщ,вн1я по азуриту. Приведенный случай сложной лсевдо- 
морфозы им^етъ, мнЬ кажется, и бол̂ Ье широкое, общее значен1е 
процесса зам'Ьщен1я, ох1ваты.вающаго парагеяетическтя отношешя 
членовъ псевдомор<|юзы и въ прочихъ м'Ьсторожден1яхъ Западнаго 
Алтая, такъ какъ въ парагенетическихъ рядахъ церуссита, азури
та, малахита и лимоютта посл'Ьдоват('льность членовъ ])яда въ точ
но выяоненныхъ случаяхъ та же, что и въ разсмотр'^нной сложной 
псевд10морфоз'Ь, другими словами, указанная посл’Ьдовательность 
есть явленгс за:коном^]лтое, вытекающее изъ физикохимическихъ 
свойствъ соетавныхъ эломентовъ ряда и отражающее въ себ'Ь об- 
ицй ходъ поверхностнаго метаморфизма рудныхъ зонъ,

Малахитъ Чагирскаго рудника (М.М.Т.У. № 2254, 2258— 2262) 
я.здяется одшгмъ изъ послйдштхъ членовъ парагенетическаго ряда, 
смитсонита (стр. 467), обычно им"Ья передъ собой бурый смитсо- 
нитъ, пое.л'Ь себя св'ЬтлосЬрый смтггоонитъ и еще чаще кальцитъ. 
CMfoia растворовъ, выд-Ьлявшихъ смитсонитъ, растворами, давши
ми начато малахиту, иногда шла настолько постепенно, что пове.ла 
къ об]>азован1ю промежуточнаго чл('на.— ^герерита. Генетическая 
связь съ первичными сульфидами HCHlie видна въ accupiapin: халь- 
копнритъ, штритъ— недифференцированныя охры, пред(‘тавляющ)я
с.м’Ьсь окислО'ВЪ м1>ди, гидратовъ окиси ЯгОЛ'Ьза и частью сГ>рноки- 
слыхъ солей— малахитъ. Малахитъ Чагирскаго рудника образуетъ  
плтт натечныя корки око.ло 1 м,м. толпщны, или р’Ьже аггрегаты 
призматичоскихъ кристапликовъ, собранныхъ въ уто.лщенпые с ъ  
обоихъ концовъ пучки. НГ/Которые изъ такпхъ пучковъ представля- 
ютъ псевдоморфозу лимонита по малахиту; Рснованцъ отмГучаетъ 
также землистую разность.

Ассоц1ац1я малахита Черепаповскаго руд'ника вполи’Ь сходна 
съ ассощащей церуссита того же м'Ьсторожден)я(М.М.Т.У. .№ 2193, 
2208). Отд-кльнын зерна церуссита часто служатъ центрами роста 
Д.ЛЯ шаровыхъ отяжетй малахита; бол4>е крупные, кристаллы ;i,c- 
русоита покрыты мелкими (не больше Уз мм.) отд-бльными шари
ками малахита. Формы нахояоден1я, какъ у 3M'feiHHOiropcKaro мала
хита.

Несм10тря на довольно ясно выраженный монометаллический ха- 
рактеръ, мфдный рудн1икъ Чудакъ не отличается ни богатствомъ,. 
пи разнообразюмъ м'Ьдяыхъ углекислыхъ соединенШ, что стоить, 
вероятно, въ зависимости отъ сравнительно слабаго развит1я зоны 
охристыхъ рудъ въ этомъ м'Ьсторожденш. Составь ассощащй, габи-
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пусъ и формы нахождешя малахита, ооо'Ш'Ьтстауюице каждой асоо- 
iiiapin, сходны съ указанными для Таловскаго рудника. Азуритъ 
часто сопутствуетъ малахиту. Наблюдались псевдоморфозы мала
хита по куприту и халькозину въ началнныхъ стад1яхъ зам^щешя. 
Матер1алъ: М.М.Т.У. № 2582, 2584, 2593, 2600.

82. Азуритъ.
Азуритъ наблюдался въ болыиинств'Ь м'Ьсторожден1й, указан- 

ныхъ для малахита'), иритомъ въ одн^Ьхъ съ посл'йднимъ аосоц1а- 
тияхъ. Такая ларагснетическая близость указываетъ на сходный 
условия образован)я и действительно азуритъ всегда или одновре- 
менснъ, или предшествуетъ малахиту. Особенно часты случаи, ког
да азуритъ вы деляется раньше малахита; обратный отношен1я поч
ти не наблкааются; б. м. исключсм11е представляетъ только аз^'ритъ 
Змеи'ногорскаго руднргка изъ асооц1ащи: баритъ— малахитъ, азу- 
ригь, peiyccHTb, гд е  азу^жтъ тонкой кристаллической коркой при- 
рфываст']. нраровыя стяжсн1я малахита. Т. о. для .малахита и азури
та более обычна последовательность азуритъ—малахитъ, чем ъ  
наоборотъ. Та же последовательность об'Наруживается и въ составе  
ргсевдо.чорфозъ: псевдоморфозы малахита по азуриту О'бычны въ 
месторо/кдршяхъ Заладнаго Алтая, пссвдомор({юзъ азурита по ма,- 
viaxHTy мне не приходилось наблюдать, также, насколько знаю, и 
литературныхъ указан!!! относ-ительно Алтая на этотъ счетъ не 
имеется. Габитусъ ассоц!а,ц!й, а также отчасти и формы нахожде- 
и!я одинаковы съ малахитомъ. Изъ ассоц!ац!й, наиболее характер- 
лыхъ для ал'Гайскнхъ аз^фитовъ, нужно отметить ю-первыхъ ас- 
соц!ащ и азурита въ м^олиноподобныхъ мягкихъ гл1тнахъ, содержа- 
щихъ ш'редко Н1и'.красныя шаровый конкрецйг !i секрец!и а;}урита 
I ЗменНОГО]!СКШ, 30.1ютушинск!й, ;'ЗырЯ1!ОВСКЛЙ, JIOKTCBCh’iir  руд
ники) и принадлежаш;ихт> нижнимъ горизонтамъ охристыхъ рудъ. 
и во-вторыхъ ассоп,!ац1и азурита въ разсыпчатыхъ, пороирковатыхъ 
с храхъ, содоржащихъ иногда остатки скоплешй ярозита и другихъ  
сульфатовъ; эта асооц!ац!я наиболее богата хорошо образованными 
т:ристалла.ми азурита, вк|>апленными въ м ассе охръ или выстилаю- 
иц4.ми стенки жеодъ въ О'Храхъ (Зыряновск!й, Риддерск!й, Соколь- 
ный и др. рудники). По формамъ и а х о ж д етя  азуритъ ближе къ це- 
русситу, чёмъ къ малахиту; такъ, форма отделйныхъ вкраплени- 
ковъ, не наблюдавшаяся для малахита и наоборотъ частая для це- 
руссита, также нередка для азурита. Въ зоне сажистыхъ рудъ пре- 
Ьбладаетъ землистая разность азурита («м едная синь») въ виде

)) См. также Мамовтовъ 178, стр. 187, 189, 191, 203, 207, 345, 385, 387.
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иримааки и налетовъ по трещшамъ изм'Ьнешшхъ сульфпдовъ, въ 
йон’Ь охристыхъ рудъ азуритъ встр'Ьчаеггся почти исключительно въ 
(bopiMt вкрапл1енни1К|0въ, сггяжешй и кристаллическихъ корокъ. 
Цв'Ьтъ минерала отъ темношняго у кристаловъ до <жЬтлосиняго у 
землистой разности; шаровыя стяжен1я на радоальномъ сЬчеши— 
часто св'Ьтлосиняго цв^та внутри съ темносиней наружной каем
кой. Мелкокристаллическая кораш: обычно бол'Ье св^тлаго идйта, 
ч’Ьмъ крупнокристаллическ1я.

По характеру асооц1ащи азуритъ Бтлоусо/вскаго рудника ниол- 
нЬ сходенъ съ малахитомъ того же м'Ьсторождетя. Короткопла- 
(,‘тинчатые кристаллы б^моусовскаго азурита достигаютъ размйровъ 
1X1 см. и представляютъ, въ сущности, аггрегатъ бол'Ье мелкихъ 
параллельно сросшихся кристалликовъ азурита; поэтому грани б. ч. 
матовы и шероховаты. На кристаллахъ азурита (изъ ассоц1ац1и: се- 
рицитовый сланецъ, импренир01ван1Н|ЫЙ пиритомъ—^азуритъ—^мала- 
хитъ) констатированы сл'Ьдуюндя простыя формы; а (100), <т
(101), с (001), А (103), е (ТОГ), m (110), 1 (023), f (011), р (021) 
и h (221). Благодаря преобладающему развит1ю ^ и с кристаллы 
бйлоусовскаго азурита им'1>ютъ форму короткихъ клиновидныхъ 
пластинокъ, острый край кото]зыхъ срЧ>занъ узкими площадками 
1, i  и ,р; к1>ом  ̂ rj и с на нБкоторыхъ кристаллахъ выд^з-ляется своей 
величиной форма li. Углы между гранями формъ найдены сл^щу- 
ющ1е:

изм'Ьр. вычисл. Д колеб. к п

а (100);  т ( 1 1 0 ) - 4 0 0 2 Г 40®:о' /2 '+ 7 2 ' .)0®14'— 40®28' 2 4
а (100):  а (101)=43»Я ' 4.050' 4 - -В' 42«.т7'— 43'М0' 3
с (001) :0 (101)=47О7' 47®15' - 8 ' 4705' — 4701 Г 3 3
с (001):  m (l10 )= 8S 012 ' 88® 10' + 2 ' 88®3' -88 ® 22 ' 3 3
с (001) ;1 (023)=30>28 ' 30®23'/2' +  4'/2' 30®.5' -30® 50 ' 2 4
с (001) : f  ( 0 H )  =  4103'/V 41®20'/‘/  — 17' 40"45'-41'М.о' 3 6
с (О Н ) :  р (0 2 1 )= 6 0 П 8 ' 60®2372'-Г)'/. / б6®.5' -60®33' 3 3
с (001) :h  (2 2 1 )= 6 8 « 2 Г 68®12' Н -У 68010'— 68®33' 3 4
с (001):  А (1 0 3 )=  18® 19®19' -1® 1 9 ' 17® -  19® .) 2

Матер1алъ: М.М.Т.У. № 7.56, 2621, 2642—2653.
Габитусъ кристалловъ азурита, вса’р'Ьчаюпщхся въ трещинахъ 

роговика и принадлежапщхъ, по всей вероятности, Змтиногорско- 
Щ  руднику оогределяется согласно Розе") сильнымъ развит1емъ 
формъ зоны оси у. Розе констатировалъ простыя формы: а (ЮО)г

2) Rose J4 247, I, 544.
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а (101), с (ООП, V (201), г, (302), О (101), 1 (023), f (011), р (0 2 1), 
Л (2.18.3), h (221) и m (ПО) (фиг. 55).

Въ MaTepiajrb М.М.Т.У. эм'Ьиногорокш азуритъ принаалежитъ 
асоощацШмъ малахита, ука-заннымъ выше (стр. 497). Азуритъ 
зтихъ асооц1ац1й нередко прикрываетъ малахитъ, являясь обраао- 
ван1емъ позднЬйшимъ. Длина кристалловъ достигаетъ 1У2 см. при 
толщи'Н'Ь около '/2 С.М., обычные размеры -—1-П,/> мм. Крупные

1;ристаллы продета,в,:1яютъ по б. ч. параллельные сростки; благода- 
})я не вполн11 11ара.тл('льн0'му располож.сн1ю инднвидуумовъ концы 
такихъ с1юстк()въ пр1обр1>так;тъ пу^кообразныя утолщен1я. Габи- 
тусъ кр,поталловъ двоякчй:.у мелкихъ кристалловъ короткостолб- 
'гатый, слегка удлиненный по оси у и переходяхщй почти въ изо- 
зищжческизернистый, у бол4>е крупныхъ-—^призматичесшй, для 
индивидуумовъ иараллелъныхъ сростковъ переходапцй въ тонко- 
призматическчй. На н1>которыхъ штуфахъ можно наблюдать пере
ходы перваго габитуса ю  второй: благодаря параллельному сроста- 
н(к), короткошестоватые кристалы 1-го габитуса, постепенно удли
няясь, принимаютъ ()юрму призмъ. Мною констатированы простыя 
формы: а (100), о- (101), е (001), г? (108), 6 (101), tq (302), р, 
гТ 05),т  (110), Ь (010), 1 (023), р (021), (041), h (221), R (225) 
(фиг. 55, 56). Наибол'Ье развиты формы а, а, 9, й и 1; он’Ь облуслов-
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ливаютъ пирамидальнопластинчатый габитусъ ааурита. На одномъ 
изъ кристалловъ наблюдались мелк1я матовыя грани формы Ь 
(010). На из>гЬ1>енныхъ мной кристаллахъ X, повидимому,’отс>т'ст- 
гуетъ. Углы между плоскостями найдены сл'Ьдующ1е:

изм̂ Ьр. вычисл. Д колебан. к 11

а (100) : о (101)=4:io.O' 4-, 050' 42056'-43«22' 3 3
а (100) :m (ll0 )= 4 0 0 3 3 ' 40'’20V2'-fl2VX 4Q 023'-40044' 1 4
с (001); 0 (101)=47<>8' 47"15' - 7 ' 4б059'-47013' 2 3
с (001): Y) (302)=59‘'2>А/ .59®о6*/2' +  6' 5 8 0 2 1 '-5903»' 2 4
1 (023)<Г (023)=6Н2' 60“47' + 1 5 ' 600;30'-б1020' 2 6

с (001):р (021)-60^40 ' (10'>23V24-J6‘/2' 6С03О —60046' о
и 3

с (001) : Ь(221)=:68ЧГ 680)2' — Г — 1 1
h (221) : Ь'(2 Л ) =  74»5' 73°56' + 9 ' — 1 1
а (1 0 0 );h (2 2 1 )= 4 .l4 6 ' 41° 15' — 29' — 1 1
а (100):р(021)=88036' 88049' — 13' — 1 1
т ( 1 10) : р (021)=56®20' 54о37' -I-1043' — 1 1
р (021) :hC221)z=440.')0' 44034' + 1 6 ' — 1 1
6 (Т01):Г(023)=5407' 54010 - 3 ' 53"58'- -540)7' 2 2

с (001): fi(105)=12«37' 1Р49' + 4 8 ' — 1 1
с (001) : В(225)--= 28030' 28оу + 2 4 ' — 1 1
с (001): (041)=74024' 74"10' + 1 4 ' 7 4 0 1 4 '-74034' 1 2

Кристаллы азурита Золотушинстго рудника’’ ) находятся въ 
игелйзистыхъ глинахъ въ формй шаровыхъ пли неправильныхъ 
С7яжен1й. Нед'Ьлимыя отличаются сильнымъ блескомъ (особенно 
бол^Ье мелше кристаллы), им'Ьютъ въ длину отъ 1— 2 дюйма до Hi>-

з) Rose 1. с. 1, 541.
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гколькихъ лин1й и мен^е, габитусъ кристалловъ пирамидальный. 
Розе констатированы простыя формы: а (100), а (101), с (001), 
ф (201), О (101), п (302), ф_(301), (А (Т05), m (ПО), К (221). 1 
(028), 1 (011), р (021), и р (Т34).

Азуритъ Зиряповскаги рудника находится въ вышеуказанныхъ 
ассоц1ац1яхъ смитсонита, церуссита и малахита этого мЪсторожде- 
к1я, причемъ бол'Ье часты ассоц1ац1и съ цорусситомъ и малахитомъ, 
ч’Ьмъ со смитоонитомъ. Наиболее типичны а1000ц1ащи въ глагер(Ито- 
подобныхъ глинахъ и въ нсел'Ьзистыхъ порошковатыхъ охра.хъ. 
Стяжен1я въ 1глинахъ доотигаютъ д1амотра 2— 4 ом. для отд'Ьль- 
ныхъ центровъ роста и им'Ьютъ или шаровидную, или неправильно- 
угловатую форму; на поперечномъ излом’Ь тактя к.ошфещи, кром’Ь 
11ад1альпошестооатаго, обнаруживаютъ и тангенц1альнослоиотое 
ofpocHie; слои оостоятъ нзъ азурита св^тло-и темносиняго цв^ла; 
TCMHOCHHie слои соотв'Ьтствуютъ яснокристаллической корк'Ь, св-Ьт- 
лоопн1е—порошковатой, зо.мл1гстой раапости. Кристаллы въ охрахъ 
отличаются обывновеено сильнымъ блескомъ и достигаютъ длз-шы 
2—3 см. при ширизЛоколо 1 см.;они сидятъ въ Macct̂  охръ огдЬль- 
но или небольшими группами б. ч. въ сопровождсн1и peipyccJiTa. 
Весьма часто наб.людак)тся параллельные сростки, типично разви
тые на бол'Ье крупныхъ отд41Льныхъ к’ристаллахъ. Благо|даря этому 
грагаи к[)'У1гныхъ кр'Истал,ловъ въ больпшнс'пз'Ь случаевъ матчзвы, 
тешцы крис'гал.ловъ, какъ и въ БмВи,но1Ч)}к;ко1М'ь ]>удни)К'Ь, слегка 
утолщены. ПреобладающШ габитусъ кристал.лов'ь зыряновсказю 
азурита п.ластинчатО'П]зизматич('скШ по оси У; при укорочен1и по 
этой оси пол.ппютея tohvO доволз.ио  рас.нростра!ненный пнрамидаль- 
ноиризматшк'скл'й габнтуеъ; Т1>ет)й т(>нко'пр1гзматич(ч-клй габи
тусъ об|1а]»уя:ивается только на He;i,t>.:iiHMiJX'i. пара.ллельныхъ 
с]Юстковъ; къ нему ж(> Н1)ибли.жаю1х;я криста,ллы. рансЬянные по 
поверхности натековъ емиттозшта. Кристаллы азурита (0,5— 1,5 см.
д.лины ) пластикчатопризматичсч'каго габитуса были изм4зрены 
Ерем'Ьевымъ"), констатировавшимъ простыя формы: с (ООП, с 
(101), О (101), 1 (023) и р (021). Федоровымъ^) были оиред'Ьлены 
формы а (100), сг (101), с (001)- О (Т0 1 ),ш  (110)-,1 (023), р (021), 
9 (201) и Tj (302). Мною на кристаллахъ того же габитуса найдены 
были простыя формы: а (100), rj (101), с (001), В (104), р (Г05), 
О (101), А (103), г;? (302). V? (201), (102), m (ПО), i (320), р
(021), 1 (023), f ( o i l )  и h (221); изъ нихъ наиболЬе постояны и 
развиты а, т ,  О и Ь; а- и е играютъ второстепенную роль; при пре-

:;) Epeateni jV 100.
О Федоров'ь 285, 1939, II выл. 4, с. 327.
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обладанга m и h и укороченш по оси у получается персходъ къ пи
рамидальнопризматическому гайитусу. Углы между гранями най
дены сл^^ю ире:

H 3 M tp .

а (100): о (Ю1) =  42052' 
с (О Н ) : О (Т01) =  47»55' 
с ("01);т]?( 02)=окЛ 0‘' 
с (001) : у?(2П1)=-67''20' 
с (001): С (I02)=2i022'  
с (001): p (0j 1)=60030' 
i (820); Г(820)=.УУ4' 
с (001) : D (104)^1405Ь' 
с (001) ; !х(Г0о) = 11«40' 
с (00!): А(10 )= 1Ь ‘>

вычисл. Д

420.50' -Ь2' 
47М5' + 4 0 '
580о67о'+1-20  
66"1172'-И о8'/2' 
21)051‘ ', ;+ 8 0 ‘/,; 
60O2:i'/,;+()'/.; 
5!)021''2'’ + IV 2' 
14ПГ -t-17' 
1,":46' + 1 0 ' 
I'.jOlO' ок. iO

колебан.

42°42'—4:ioi6' 
470:+ /—4801'

6004'_60о:)(.

к

4
• I

3
2
1
2

П
6
5
4 
2 
I
5 
1 
1 
1 
1

Азуритъ Крюкобскаго рудника BCTpliHaeTCH б. ч. въ вид'Ь земшг- 
стой разности; кристаллы находя1Ч1я или въ мяпсихъ глинахъ и 
с,коплен1яхъ мусковита или Ж1в по трещинамъ роговика. Габитусъ 
1ср1ИСталловъ сходеиъ съ преобладающимъ пирайшдальнопризма- 
тическкмъ габитусомъ риддорскаго азурита. Кристалловъ, годныхъ 
для HOMlipeHia, не оказалось.

Въ Локтевскомъ рудник'Ь а,зуритъ находится въ ассоц1ац1и: 
глаге1ритоподобная глина, импренированная шгритомъ?, кирпичналт 
руда, ли.чонитъ—азуритъ, малахитъ въ вид'Ь шаровыхъ конкрец1й 
св'Ьтлосиняго цв'4та внутри, темноспняго снаружи (М.М.Т.У. № 
753— 755). Д1аметръ конкрещй достигаетъ 5— 7 см.; обыкновенно 
кон1крец1и им’йк)тт> н1:,сколько цсчпдювъ ]хк-та; ростъ азурита, ио- 
ьидимому, начинался вокр^тъ вышеуказанш;хь вкнпппенниковъ 
пирита? Отдельные крис]аллы внутдш конкрец1Й распо.тага1от(’я 
по рад1усу; эта кристаллы при разоматрпиан1и п. б. м. обнаружи- 
ваютъ строен1е изъ приблизительно параляельныхъ сростк01ВЪ; не
полная иа1раллелыюсть с}Х)стан1я объясняется, BlipoarHO, усдов1ями 
jXKJTa нед4и1имыхъ на шаровой поверхности конкрец1и. Габитусъ 
нед'Ьлимыхъ—короткопластинчатый по е и а- Изм'Ьрсн1емъ устано
влены простыл формы а (100), а (101), с (001), 6 (101), m (ПО) 
и h (221). Граит! б. ч. матовы и даютъ слабые рефлексы; лучш1е 
изъ из.м1>ре.ниыхъ угловъ:

изм'Ьр. вычисл. Д

h (2.'1): h '(2 2 :)= 7 4 °:r 7:Л)6' + 7 '
с ( 0 0 I ) : h  (22i):=^6SoO' 68П 2 ' - 1 2 '
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Азуритъ Николаевскаго рудника встречался въ форме прима- 
зокъ, вкрапленниковъ и почшдаватыхъ стяженш въ бурой охре ве
личиной съ кулакъ''). Иная асоощац1я николаевскаго азурита наг 
блюдается на пггуфе М.М.Ак.Н. № 7965 (стар. этик. 761, Gr. Cat.): 
разсланцеванная, сильно каолинизировашая порода—^каолинъ— 
купритъ, азуритъ, .малахитъ, выделивш1еся тонкими прожилкайШ; 
по треищнамъ породы. Форма нахождетя азурита —несколько не
обычна; это дендриты, оостояпце изъ приблизительно параллельна 
расположенныхъ кристалловъ азурита призматическаго по оси у 
габитуса (табл. III, фиг. 19). Ветви дещритовъ иногда сх01дятся въ 
одной центральной точке. Дендритовая форма 1нахожден1я азурита 
объясняется, мне кажется, услов1ями роста минерала въ тонкой 
трещине, выполненной притомъ вязкой каолиновой массой, кото
рая представляетъ известную степень сопротивлешя строго па- 
|>аялольному росту кристалловъ азурита. Вследств1е этого кри
сталлы азурита изгибались и давали въ одномъ сечвши ветвистыя 
образован1я, въ дррцмъ, перпещикулярномъ первому, систему 
почти дараллельныхъ с]Юстковъ, искривленныхъ седлообразно, 
какъ это наблюдается у доломита, сидерита и др. Небольш1о (1— 
1 V-2 лигнш) кристаллы азурита находились на барите, вместе съ 
иерусситомъ и малахитомъ и отличал1Ись блескомъ граней и бо- 
гатствомъ формъ”). Розе определены были счедуюшдя формы; 
а (100), 7 (101), с (001), О (101), ср (201), г, (302), m (ПО), v 
(201),1 (023),р  (021), f (011),h (2 2 1 ),s (111), к (221) ио (241). 
Габптусъ к1>и<*талловъ пнрамидальн10ир11зматическ1й.

Кристаллы азурита Риддерскаго рудника имеютъ дв'0як]й га- 
биту'съ: или шгра.мида11Ы10приз.матическ1п, благодаря почти одина
ковому развит1ю формъ зо'нъ осей х, у и z, такъ что кристаллы при- 
пи.ман»тъ оче.ртан(я почти изометрнческихъ, слегк-а вытянутыхъ по 
оси у зореиъ, или же призматической, вследств1е иреобладатя 
]|'0ста по оси у и ежат1я по оси х и z; между этими габитусами на
блюдаются п('реходы. На кристаллахъ перваго габиту'са были кон- 
статированы формы: а (100), g (101), с (001), О (101), г? (Г08), 
г, (302), m (ПО), Ь (010), 1 (023), f (011) и р (021); кроме того 
остались неонределенны.ми довольно многочисленныя пирамидаль- 
1ГЫЯ формы, благодаря малымъ размера-мъ б. ч. матовыхъ граней 
(}юрмъ. По оравнен1ю съ приэматическимъ габитуоомъ большаго 
развит1я достигаютъ некоторыя доматическ1я формы, гл. обр. О и 

придающ1я кристалламъ пластинчатопризматическт'й по оси у

.■ii Hermann №  61, Ш, 214. 
О Rose 1. с. I, 543.
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колебап.
4 0 4 7 '— 4О05Г 1

1
1
1

габитусъ. Въ зонЪ домъ (okl) сл^дуетъ отм'Ьтить довольно боль
шую, но матовую форму Ь (010). Углы между гранями па11денныхь 
формъ сл'Ьдующ1е:

вычисл. Д

40°201/2'+2872'
42050' + 18 '
47«15' — 19'
5S056Vo'-nV2'
9000' + 7 '
90«0' + 3 6 '
30023'/,'+61/2'
41020V2'--40'+
er.ooai/s'+s'.v

Кристаллы азурита призмаплескаго габитуса вст])'{зЧ('ны на 
штуф’Ь М.М.Ак.Н. Л'о 6707 въ accopiapiir; глинистый сланецъ, окра
шенный окислами жел’Ьза и покрытый по трсщинамъ денд])итами 
окисловъ марганца—азуритъ, лшлахнтъ. Кристаллы тсмносиияго

изм-fep.
а (1 0 0 ) : m (ll0 ):= 4 0 0 4 9 ' 
а (1 0 0 ): о (J^01)--=4308' 
с (001) :6  (Ю 1 )= 4 6 0 5 6 ' 
с (001 ) : y] ( 3O2)==58O45' 
а (1 0 0 ): b (010 )= 9Q 07 ' 
с (001) ; b (010)=9Q O 36' 
с (0 0 1 ): 1 (023 )=30030 ' 
с (0 0 1 ): f(011)= :40040 ' 
с (001) :р  (021)=60032 '

1
1
1
1

Фиг. 57.

Фиг. 58.

Hot

^ (ю о )
Фиг. 50. Сводная проакц1я азурита Риддсрскаго 

и Сокольиаго рудвиковъ.

UBiiTa длиной 1---\ Y j, м.м., толщиной около Vs м.м. состоятъ изъ
простыхъ формъ а (100), а (101), с (001), р, (Г05), D (104), А 
(103), е (Г01), Y] (302), V (201), X (2.18.3), h (221), m (110) 
(фиг. 57, 58, 59). Призматический габитусъ опред'Ьляется формами
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а И с; шъ остальныхъ формъ хорошо развиты m и X. Углы между 
плоскостями найдевныхъ формъ ел^Ь^юпце;

B3Mtp. вычисл. Л колебав. к n
m (110) : т ” ' (П О ) :=S()056' 80041' +  15' 8 0 036 '-810 6 ' 4 8
а (100) : о ( 1 0 1 ) :=42°53 ' 420.50' 42019 '-42«56 ' 3 4
с (00 i) : 0 (101) =̂  47П5' 47015' 0' 47014'— 4 7 0 2O' 3 5
с (Obi) : -Ц (302) :=5S®5')' 58056'/,; - i v ; 58050'-580.59' 4 6
с (001) : V (201) := 6 5 П 6 ' 6601 1 '/; —5 5 v ; 6 5 0 Г - 6 5 0 3 4 ' -2 5
с (001) : р (105) :̂ 1 2 4 ' 1 1049' 15 1 n r - 12020' 3 4
с (001) : X (2.18.3):=  79П 5' 79«2' -4-43' 7 9 0 3 9 ' -7 9 0 5  r  3 6
X (2.18.3) : X"- (2.18.3):=25013' 2700' —  10 4 7 ' 350 9 '— 2 5 0 1 5 ' 3 3
ш' '(110) : X (2.18.3):=  43032' 43024' 4 - 8 ' 4 3 0 2 9 ' i-43036 ' 3 3
т ' (П О ) ; X''' (2.1S.3) =5706' 5 7 0 4 9 ' - 4 3 ' 5 7 0 Г - 5 7 0 1 Г  3 4
а (100) : X (2.18.3) =8306 ' 82043' + 2 3 ' — 1 1
с (001) . m (110) :=8808 ' 880)0' — 2' 88 06 '-8 801 0 ' 2 4
с (001) : h (2 -Л ) =̂  6802' 68012' - 1 0 ' -  1 1
m (П О ) : It (221) :=  190.36' 19 0 58 ' _2' -  1 1
а (100) : h 1221) =4406 ' 4 4 0 15 ' - 9 ' 4;p>57'-44015' 2 2
с (•■01) : I) ( i0 4 ) =  14036' 140 4  Г — 5' 13 '55'— 15 0 4 ' 2 3
с (001) : A (103) =  19015' l ‘Joi9' — 4' l« « 2 5 '-2 0 0 6 ' 2 3

]h> CoKOJbHOMb рудник'Ь а;(у|)итъ nrrjvfcnacTtni въ сл’Ьдующихъ 
асоац1ац1яхъ золы охристыхъ рудъ: 1) баритъ, киарцъ—смигсо- 
литъ—азу]Я1тъ, церусситъ, 2) Я1ккштъ-—недифферолцировантшя 
жел'Ьзосвшщовыя охры (безъ с'Ьры)—Ц01)усс1ггъ, а;1лш тъ и 3; 
кварцевата^!, частью жел113И(;тая глина—^а;!уритъ. Въ п('рвыхъ ас- 
соц1ац1яхъ азуритъ им'Ьетъ ф01)му отд'Ьльныхъ кристалловъ или 
кри.с,‘таллич(ч-кихъ (ьггрегатовъ тч'миосиляго цв̂ Ьта̂  выстилаюшихъ 
ciivHKii жоо 1̂,ъ и тдк'ищ'нъ въ пород^; въ 3-н accopianjn азуритъ 
обра;}устъ шаровыя стяжон1я д1аметромъ въ 1— 1 Va см. По габи
тусу кристаллы азурита распадаются на 3 группы; 1) кристаллы 
лластннчатопризматичоскаго габитуса, обуслю1вливаемаго преобла- 
дан1омъ зоны оси у и сходнало съ соотв^тствующнмъ габитусомъ
з. м’Ъимо1х>рскаго азурита, 2) кристаллы тонкопризматичолкаго га
битуса 1въ вид'Ь квадратныхъ призмъ, вытянутыхъ по оси 
у (фиг. 60, М.М.Т.У. № 4961) и 3) кристаллы пирамидальна- 
го габитуса. Кристаллы 1-го габитуса достигаютъ длины 1 с,м.,
и. м'Ьютъ сильно блестящ1я грани, кристаллы 2-го габитуса но 
больше 1 м.м. длины и кристаллы 3-го габитуса им'Ьютъ около 
-/:i см. ВЪ длину и ширину. На кристаллахъ 1-го габитуса опре
делены формы а (100), m (ПО), а (101), с (001), ш (Г02), О (Г01),
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(302), 1 (023), Л (103), f (O il), р (021), \  (2.18.3), d (243). 
]| (221.), о (241), Q (223), (105) (фиг. 59, 61). Пластинчато-
иризматическ1й габитусъ отред'^ляется наибол'Ье постоянными 
формами зоны оси —а ,  е, О, y) к ъ  которымъ присоединяется хо
рошо развитая л и слабее развитая ™. Домы (okl) встр'^чаются 
спорадически. Кристаллы 3-го габитуса отличаются отъ кристал- 
ловъ 1-го габитуса въ сущности только укорочешемъ оси у, причемъ 
концы ея ср'Ьзываются форма.ми h и f. Повыхъ фор.мъ по сравнен! ю 
съ предыдущими не найдено. Наибол'Ьс обычны фор.мы а  (100), 
<7 (101), с (001), О (Г01), Tj (302), f (O il) и Ь (221). На кри- 
сталлахъ 2-го. приз.чатическаго габитуса преобладаютъ а (100), 
с (001) и m (110), между tI^mh какъ а (101), О (101) и т] (302) 
разв1иты слабо; пирамидальныя формы отсутствуютъ (фиг. 60.) • 
Углы между гранями (|юрмъ установлены слКд>"ющ1е:

изм4р. вачисл. Д колебаи)я. )v П
а (100): m (110) :=40Д8' 4002072'—2 V2' 39059'-400.35' 6 10
а (100): а (101) =42'>55' 42'’50' + Ь ' 4 2 4 i '  —  4 3 4 ' 5 7
с (0 0 !) : п (102) =  27”20' 27052V ./-  32V.; 27'’6' — 2 1 ^2 1 ' 2 2
с (001):0 (101) =4708' 47015 ' ~ 7 ' 46056'—47019' 6 8
с (001); У] (302) =  58046' 58056 7 2 ' - Ю’А/ 58024'—5р024' 4 6
с (001): 1 (023) =  30045 ' 3002;i72'-V2lV/ ЗО04О'—ЗОО5О' 1 3
с (001): f (Oil) = 4107' 41020V2'— КЗ’/. ' 4105' —4109' 1 3
с (001): р (021) =60030 ' 60023’/ . ; -)-6'/./ 60029' —6OO3 I' 1 3
с (001): А (2.18.3) = 7 9 ”39' 7902' 4-37' 79036' —79047' 2 4
Х(2.18.3): 1 " (2 18 3) = 25012 ' 2700' — 1048' 2505' -- 2-5021' 4 4
m (110): X (2 18.3) =  57010' 57049' —39' 5708' —570Ц' 2 2
а' (100) : 1" (2.18.3) =83"8' 83"43' —35' — 1 1
а (100) :р (021) :=  88052 ' 88049' ф З ' — 1 1
а (1 0 0 ):d (243)== 112038' 113034 ' - 5 6 ' — 1 1
d (243 :Х (2.18.3)^=  32035' ЗЗ04З' — 1’8' 32027'-- 3204I' 4 5
с (001): m (110) :=88“14' 88010' f 4 ’ — 1 1
cS (001): d (243) .= 54034- 530I 6' +1°18' 1 1
с (001): h (221) ==68013' 68012' -Ь1' - 1 1
с (001) ;Q (223) == 41«28' 4|021' -1-7' — 1 1
1) (221) :h ' (221) .= 73043' 73056' — 13' — 1 1
с (001):0 (241) == 77022' 7702372 '—17 .; — 1 1
d (243): 0 (241) ==  22047' 23058' — 10Ц' — 1 1
с (001): (105) :=  Ц019' ЦО36 ' —17' — 1 1
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Азурцтъ Таловскаго рудника принадлежитъ вышеразсмотр’Ьн- 
ной асоощащи малахита этого лтЬсторождешя, образуя псевдо- 
морфосзы облекатя ш  лимониту (стр. 499). Величина отдЬльныхъ 
кристалловъ не больше 1 м.м. Габитусъ пирамидальный; очень ча
сты параллел1ьные сростки. На кристаллахъ установлены простыл 
формы с (001), а (101), а (100), О (Т01), т; (302), 1 (023) и m 
(110).

Азуритъ Чагирскаго рудника наблюдался въ землистомъ, по- 
рошковатомъ или плотн1омъ, также кристаллическомъ видфО- Въ 
матер1ал'Ь М.М.Т.У. Л*» 2242— 2244 азуритъ им'Ьетъ габитусъ ко- 
1)Откостолбчатыхъ, иногда пластинчатыхъ кристалловъ, сидящихъ 
одиноко или друзами по треищнамъ и ячеямъ м'Ьдной смоляной 
руды II лимонита, вм'Ьст'Ь съ малахтамъ и омитсонитомъ.

С

а

Фиг. 60.

На руд1111К'1> Чцдакт, иоиидимому. 11{)еобладаетъ, ашуюгнчно ма
лахиту. землистая ])азпость азурита, такъ какъ мелкие (не бол1>- 
шо М> м.м.) тонкойризматич1Ч‘кзе к]>исталлик.и азурита наблюда- 
.зись мной только на одномъ uiT>4|)ib. Среди членовъ, предшеству- 
ннцихъ азуриту, обыченъ теиоритъ, янляюирйся въ свою очередъ 
продукто1мъ окисл('н(я куприта.

83. Аурихальцитъ.

Ов41Д’Ьн(я объ а^'рихальцит'Ь съ Алтая, повидимому, имелись 
задолго до точнаго устан01влен(я этого минеральнаго вида Ветге- 
рюмъ въ 1839 году. Такъ, въ 1788 году Патрэнъ сообщаетъ о Mine

7) Renova ntz Л* 212, s. 25.5,
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de Laiton въ зам’Ьтк'Ь о сибирскихъ рудныхъ !УгЬсторождешяхъ’), 
Сшергинъ-) въ 1807 году отм'Ьчах'/гъ яахк>жден1е на Алта'Ь „м’Ъд- 
Н О Й  руды таловой, Cuprum aurichalcum. Linn, состоящей Ш Ъ  М'Ьдн 
и цинка, частью желт'оватаго и зеленобураго uptoa", Б. м. сюда 
же сл^дуетъ отнести укавая1с Германа"), что „въ Чагирокомъ 
рудник'Ь, хотя р'Ьдво, находятся руды, изъ кооюрыхъ пocpeдcтвo^:■ь 
надлежащаго присовок^ч1лен1и горючаго вещества прямо желтую 
м'Ьдь получить можлр“ ; такчя руды шгь вирочемъ разсматрива1'ть, 
какъ механическую cMl̂ cb охристыхъ мГщныхъ и цинковыхъ рудъ.

Аурихальцит'ъ встр1>чается въ сл'Ьдук/щихъ м'Ьсторожден^яхо, 
Западнаго Алтая: Березовскомъ, Заводинскомъ"), Зм'Кишогорскомъ, 
Золотушинскомъ, Зыряновскомъ, Локтевско-мъ") и Семеиовскомъ").

Аурихальцитъ БАрезовскаго рудника (М.М.Т.У. № 5082, 57(55) 
находится въ ассощащи: порошковатый лимонитъ, жсл'ЬзистьиЧ 
смитоонитъ—бГлый смитсонитъ, церусситъ, каламинъ—аурихаль
цитъ, кальцитъ, въ тошсихъ корокъ и мелкихъ (1 м-м. ) печко- 
натыхъ стяжен1й лучистолнстоватаго С1дюен1я, ов’Ьтлозеленаго 
цв-Ьта.

Однимъ изъ посл'йднихъ члс'новъ парагонетичес.каго ряда ,;и;- 
ляется л  аурихальцитъ Змгьиногорскаго рудника (MjM.T-У. № 
748), принадлежаицй accopiapin: баритъ—церусситъ, азурнть.— 
малахитъ—аурихальци!^,, и 0 |бралую1щй землистые и тонколисго- 
ватые налеты и скошимия св'йтлозолеиаго пв'йта, разсГ.янные въ 
мслкчгхъ пустотахъ штуфа.

Согласно матер1а.лу М.М.М.У. № 5063 и 5064,') аурихальцитъ 
изъ Золотушинскаго рудника входитъ въ ассотцащн', сходную съ 
указываемой Нефедьевымъ для Локтевс'каго м'йстор0'жден1я: халь- 
козинъ—купритъ, малахитъ, баритъ, лимонитъ—аурихальцитъ. 
Штуфы аурихальцита М.М.М.У. изъ Золотуишнскаго ]>уд1шка по 
габитусу и составу ассощацш вполн’Ь сходны съ аурихальцитомъ 
изъ Локтевскаго рудника, вид'Ьннымъ мной въ М.М.Г.И. Возможно, 
что эти штуфы происходятъ изъ одного м'Ьсторождетпя, именно 
Локтевскаго. Въ штуфахъ 310лотушинскаго аурихальцита интересно 
ирисутств1е барита мелкими зернами въ охристой массЬ и полное 
OToyTCTBie кальцита, указываемаго Ветгеромъ для ас/Соц1ац1и лок
тевскаго аурихальцита.’Аурихальцрггъ образуетъ чешуйчатоюлок-

1) Journ. d. Phys. 1788, t. 33, p. 81 (цит no Cana 88, p. 298).
2) Севергвнъ № 269, II, 122, также 2.57a, c. 52.
3) Гернанъ № 67. стр. 118, Севергинъ Xr 257a, c. 52.
4) Лебедевъ. Утебпвкъ мввералопи. Спб. 1907, с. 624.
5) Бётгеръ J6 12, Вефедьевъ № 186, с. 563, Эйдвальдъ Л? 312, I, 184, Куифферъ 

Л 150, с. 210.
6) ЭЗхвальдъ 1. с. I, 184.
7) Штуфн лаходвлвсь въ коллекц1в подь вазвав!енъ „еривв1 ь“.
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iracTbU! аггрогаты съ выпуклошероховатой поверх«осты)[) св^л о - 
зеленаго цв'Ьта; »а поперечпомъ излом'Ь в-идао лучистолистоватое 
cTpoenie изъ чушуекъ, им'Ъющихъ св^Ьтлозеленоватый, почти б'Ьлый 
цв'Ьтъ и перламутровый блескъ. П. м. погасаше чешуекъ и вюло- 
коиецъ прямое; оптическ1й характеръ зоиы удлинешя юлоконецъ 
п чешуекъ—'Положительный; у— а=0,022 (у—'ПО длинной оси во- 
локонецъ). Плеохроиамъ незам^Ьтенгь. Минералъ двуосенъ, такъ 
1ч'акъ въ сходящемся св'Ьт’Ь у нЬкоторыхъ чешуекъ в'Ьтвь гипер
болы проходить чрезъ поле зр’Ьн1я косо. Повидимому, им'Ь^ется 
спайность по одному направлеюю, обусловливаюп1,ая перламутро
вый блескъ чешуекъ. П. п. т. не плавится, черн^етъ; п. б. м. зам'Ьт- 
но легкое оплавлен] е листочковъ аурихальцита, причемъ умень
шается нхъ объемъ и отд-Ьдяется налеть окиси цинка; съ содой по- 
лучает(’я королекъ м'Ьди; въ слабыхъ кислотахъ легко растворяется 
на холоду. Уд. в’Ьсъ=3,б4 при т= 0 ,233  и ti= 1 5 “ С.

Составъ золот>"шинокаго аурихальцита виденъ изъ сл'Ьдую- 
пщхъ цифръ:

С О ,...................................  16,48
СиО................................... 25,82
FeO ....................................  0,44
ZnO ...................................  46,73
МлО................................  — m=0,1832
CaO................................  слЬды
MgO.....................................  -

...................................  I1 J4

100,61

Ци(|)ры а]га1шза въ обпщмъ до'Во̂ тьно близко совпадают съ дан
ными анализа Бётгера, отличаясь по молекулярнымъ отношен1ямъ 
отъ анализовъ аурихальщхта другихъ м'йсторожден1й. Характерно 
почти полное отсутств1е окиси кальц1я и наобо1ротъ довольно зна- 
чителыное содержате закиси KCHfea.

Аурихальцитъ Зыряновскаго рудника (М.М.Т.У. № 645) на
ходится въ ассощащи: бурый смитсонитъ—церусситъ, азурить,— 
малахитъ,—аурихальцитъ—'кальцитъ въ видЬ тонкихъ корокъ и 
почковатыхъ стяж етй (не больше мм.) синеватозеленаго цв'Ьта 
(ор. Березовсгай рудникъ).

Согласно Бётгеру, аурихальцитъ Локтевскаго рудника встр-Ь- 
чался съ бурымъ жел^някомъ и кальцитомъ въ внд'Ь небольпшхъ 
шестоватыхъ скоплен1й ярьм’Ьдянковозеленапо цв'Ьта, частью срос
шихся съ этими \ганералами, частью нароспшхъ на нихъ мелкими
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щетками тол1Ц1гаой до 1 лин1й. Купффсръ и Н(‘федь(‘иъ иъ ка- 
честв’Ь спутниковъ аурих{шьцита указы ван/гъ ('щс халькози1п>, тш- 
лахтггъ, м'Ьдную зелень, м1>дную кнрпичнун) руду, кварц'ь и глину 
на иэвеетнякЪ. Миноралъ просв'Ьчиваеть, твердость около 2. Хнми- 
чеок1й составъ минерала сл^дуюнцй:

1 и
СО, ..................................  16,0560 16,0772
СпО ................    28,1920 28,3569
ZnO ..................................  45,8388 45,6198
11,0       9,9505 9,9328

1007037з"  ̂ 99,9867

Данпыя анализа Бётгера нЬокачько отличаются отъ цифръ апа- 
лиэовъ аурихальцита изъ другихъ м'Ьсторождешй. за иск.тюч(М11('мт, 
Золотушинскано (см. выше), гл. обр. по оодержан1ю окиси цинка 
и мФди. Ияо(го состава аурихальцитъ изъ Локтевскаго рудника 
былъ проанализированъ Делессомъ, даюшимъ сл'Ьдуюлин цифры:

СО, ..................................  21,45
СиО ..................................  29,46
ZnO ................................  32,02
СаО ................................  8,62
Н ,0  ...................................... 8,45

Тоо,Ж

Эта разность получила назван1е бюратита. Помимо Локтевскаго 
рудника она колстаттгрована также и въ Зыряновсюомъ (Лебедевъ).

84. Гидроцинкитъ?
Въ ассоц1адш смитсопита Зиряновскто, Ооь'ольтго, Чигпр- 

скаго, и др5тихъ рудниковъ вст1г1>чаются топктя пленки б'Ьлшх) 
цвФта на почковатой поверхжюта пиролюзита, даюпця jieaKnin, су
щественно сходный съ реакц1ями смитоонита, но 1гао1Гда выд'Ьляю- 
пдя везначнтельныя количества воды при накаливаяш въ закры
той трубк^.

85. Гидроцерусситъ.
Гидроцеруссить находится въ Риддерскомъ рудник'Ь (М.М.М.У. 

№ 15682) въ ассопдацш: кварцъ, галенитъ, сфалеритъ, халькопи- 
ритъ—^гидроцерусситъ, церусситъ, въ вид'Ь корски около V2— 1 мм. 
толщины грязно- и красиоватобураго цвФта ближе къ галениту и 
св’Ьтлорозоваго съ периферш корки. Структура минерала—•крис- 
таллическиоплошная извнутри и порошвоватая снаружи; иногда
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корка раскалывается на тонкю слои па1>аллелшо поворхнооти га
ленита; натечнаго строен1я не вам1>тно. Порошокъ на ощупь жиренъ. 
П. б. м. MliCTaMH видны чешуйки съ перламутровымъ блеско'мъ. 
П. м. порошковатая масса при раздавливанж распадается на округ- 
дыя мельчайш1я зернышки неопредЬленныхъ очерташй. При на- 
гр^ван1и минералъ темнЬетъ, загЬмъ б^ф'Ьетъ и легко плавится 
®ъ желтую окись свинца съ выд-Ьлешемп на и въ закрытой 
трубк'Ь королька свинца. Въ закрытой труб1гЬ при i»arp’fe®a.Hin вы- 
д'Ьляется вода, обладаю1цая щелочной реакщей; вм'Ьст'Ь съ тЪ.мъ 
•зам'Ьтенъ слабый запахъ пригор’Ьлаго вещества. ВыдЬляюицеся 
при нагр'Ьванп! пары также д'Ьйствуютъ иа мокрую красную лак
мусовую бумажк>% окрашивая ее въ сишй цв'Ьтъ; при дальн1Ьйшемъ 
накаливан1и въ закрытой трубк’Ь вещество оплавляется съ выдЬ- 
летемъ мелкихъ корольковъ свшща. На хлоръ и сЬру минералъ 
не реагируетъ. Въ слабыхъ гаюлотахъ растворяется при наг1)Ьванш 
съ выдЬлетемъ углекислоты; въ тонкомъ порошкЬ медленное вы- 
дЬлен1е ^^т.лекие.лоты идетъ и на холоду.

У.л. вЬсъ=0,02 n])ii Bi=:.z0.5189 и t,=15,8"  С.
Ооставъ минерала опр(‘.дЬ.ля('Т('я с,лЬ;1ующими цифрами:

СО, .................................... 11,68
РЬО . . .  .......................... 82,45

...............................  0,63
СмО .................................... 0,62
ЛГ̂ О.  .......................... —
М п О . . . . .......................... —
(К .Х а),0 ..................   (--[Ьды
п , 0 .........   3,05
органич. вещ................  нс опрсд.
нс|П1(“тв. ост. . ........... 1.1!)

!)!),62

Изъ составныхъ частей окись жсл'Ьза, повпдимому, слЬдуетъ 
отнести КТ. посто}юниимъ примЬсямъ, такъ какъ вещество слегка 
окрашено въ ро;зовый цв’Ьгъ, им('.нно. окислами желЬза; тотъ же 
розовый цвЬтъ отъ окиси жолЬза п])инимаетъ и нерастворимый ос- 
татокъ, состояицй гл. o6j>. изъ кварца. Изъ другихъ составныхъ 
частей необходимо отмЬтнтл. прнсутств]е органическихъ веществъ: 
при раетворенш минерала въ кислотахъ получается желтый ра- 
стноръ, иапоминаюицй слабый растворъ хлорнаго желЬза; при вы- 
париван]‘и раствора съ концентрированной сЬрной кислотой обра
зуется жидкость чернаго цвЬта отъ присутсты'я обуглившихся
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частицъ; при прокаишанш нераст1Ворима1го остатка, также окра- 
Ш6ШШ1Г0 въ темный ц в ^ ъ , наблюдается его поб'Ьл’Ьше. Каковы со
ставь и ]Х)ль это1х> органическаго вещества, определить не уда;юсь- 
вследств1е недостаттса матер1ала; б. м. органическое вещество яв
ляется вовстановителемъ, обусловливающимъ выделен1е основной 
соли вместо обычно наблюдаемой средней (церуссита)?

86. Висмутитъ?
Висмутитъ, noBiviHMOMy, встречался въ Заводинскомъ Д? 2 руд

нике въ виде землистано сераго порошка вместе съ карелишггомъ 
II гесситомъ, такъ какъ при обработке карелинита соляной кислотой 
выделяется yГv^eкиcлoтa, вероятно, вследств1с разрушегая висму- 
тита').

Итакъ, къ группе карбонатовъ, конотатированныхъ въ место- 
рождешяхъ Западнаго Алтая, относятся кальцить, доломить, ан- 
керить, сидерить, смитсонитъ, арагошттъ, витерить, церусситъ, 
фосгенитъ, малахитъ, азуритъ, аурихальцитъ, гидроцеруеситъ и 
висмутитъ?, которые по генерац1ямъ и зонамъ «а основан1и им'ев- 
шагося въ моемъ распоряжен1и матер1ала распредКняются следу- 
Ю1цимъ образомъ:

I ген.: кальцитъ, анкеритъ, сидерить, доломить.
II ген-: кальцитъ, смитсонитъ, церусситъ, малахитъ, азуритъ, 

фосгенитъ, гидроцеруеситъ.
III ген.: кальцитъ, смитсонитъ, витернтъ, церусситъ, фосгенитъ, 

азуритъ, малахитъ, аурихальцитъ.
Приштмая во вниман1е, что карбонаты II генеращи достигаютъ 

крайне незначительнаго развит1я и принадлежать гл. обр. верхнимъ 
горизонтамъ зоны сажистыхъ рудъ, мояшо считатл,, что главная мас
са карбонатовъ связана съ зоной охристыхъ рудъ и только сравни- 
те.льно немногле карбонаты наблюдаются въ I генерац1и, не играя 
притомъ большой роли. Въ такомъ распределенш карбонатовъ вид
на значительная аналопя съ вышеуказаннымъ распределен1емъ 
окисловъ по зонамъ и генералцямъ (стр. 455), где большинство 
окисловъ также падаетъ на Ш  генерац1ю. Причины совпадешя 
лежать въ сходстве услов1й генезиса: карбонаты I генерацш свя
заны съ гпдротермалънымъ перзодомъ образованля месторождетй, 
шедшимъ въ ус.лов1яхъ возетановительной среды, остальные кар-

i) Hermann R. .'ё 71, Kokscharow № 132, IV, 137, Dana 88, p. 201, Hintze 
J4 74, I, 1206.
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^бонаты ВСК5Ш1КЛИ благодаря холодной дереработк'Ь м’Ьсторожденш 
поверхностными водами, шедшей въ болыпинств’й случаевъ въ усло- 
в1яхъ среды окислительной. Сравнивая парагенетическ1я отношмйя 
окисловъ и карбонатовъ по отд’Ьльны'мъ генеращямъ, приходимъ 
къ выводу, что обычно генеращи окисловъ образуются раньше со- 
отв^Ьтствуняцихъ п>неращй карбонатовъ: кварцъ I ге.нерац1и вы- 
д’Ьляется раньше кальцита, к^тхритъ предшествуетъ малахиту и 
азуриту и пр., другими словами, процессы окислевйя, повидимому. 
предшествуютъ процессамъ карбонатизац1и и гидратизац1и. Про
должая cpaBHCHie генерац1й окисловъ и карбонатовъ, возможно о'г- 
м'Ьтит1> сходство въ генетической физюном1и наибол'Ьс! расщю- 
страненныхъ представителей этихъ i-рутшъ—кварца и кальцита: 
ОТ1Г литералы яатяются, т. ск., космопо.тштами рудныхъ м1>сторож- 
.дешй, встр'Ьчаясь во всЬхъ .3 генерац1яхъ. HliivOTopoe pa;ynmie со- 
стоитт въ томъ, что кварцъ преобладаетъ въ I генерацпг, кальцитъ 
— въ ПГ-ей. По степени распространенности карбонаты распадаются 
на 2 q>ynnbT: мало раслростраие.ны карбонаты I и II генеращй и 
изъ III генерацш—вите]нггъ, ^юстеинтъ и аурихальцитъ. остальные 
встд11>чак>тся въ болыиемъ ргли меныпемъ количеств^ почти во вся- 
комъ рудно.мъ м1жторожден1и Запад;нато Алтая. Характерно пол
ное' отсутств1(' первичныхъ 1т])6о11атовъ въ пегматитовыхъ и апли- 
товыхъ ясилахъ. Причинъ малой распространенности карбонатовъ 
первой группы н'Ьсколько, во-первыхъ, особенности хпмическаго 
состава рудныхъ .м1лсторо/кден1й, поразительно б'Ьдныхъ hIvkoio- 
ры.ми злем(Ч1тами, напр. висмутомъ, во-вто})ыхъ, оеобе1гностн Г('не- 
зиса MlvcropoiKTeiHifi, вы])ажаюпцяся въ р1>ишт('.льномъ п}И‘обл!:ща- 
нш колж'датпк'тыхъ (|)ормац1й надъ всЪми остальными, п])0дстави- 
тели которыхъ и не получили значите.льнао) развит1я, и въ— тре- 
тьихъ, особеннос'ти па})агонезиса ])\1дныхъ мt>cтo|Юждeнiй, наряду' 
съ химическимъ еоставомл. лан1ныхъ минеральныхъ соедин('н1й об- 
условивпйя ихъ неетойк()|СТ!ь т. ск., нежизж'С'лсюобнос'п, въ борьб'Ь 
за су1цествован1е съ другими соедишчйями. (’юда относятся напр. 
({китенитъ, гидроце})усситъ и ау})нхалг>цитъ, благодаря сво<'му про
межуточному xajiaKTepy выт'Ьсняемые бол'Ье стойкими церусси- 
то.мъ, малахитомъ pi азурито.мъ. Что касается парагенетическихъ 
отношеяШ ка1>бонатовъ въ пред’Ьлахъ к-а:ждой генеращи, то и зд'Ьсь, 
пол1.зуясь выведенными аесощац1ями, можно нам'^тить н1̂ когорую 
парагеж'тическую посл’Ьдователыюсть, правда, видную то,лько въ 
eoalie ]it>3K0 выраженныхъ <‘лучаяхъ. Такъ, въ I генеращи кальцитт. 
представляетъ образован1(' б. ч. поздн'Ьйшее сравнительно съ анке- 
рито.мъ; для карбонатовъ III генеращи нам’Ьчается такая схема по- 
сл'Ьдовательности: смгггсонитъ — (фосгенитъ) — церусситъ —
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а;1уригь — аурЕхальцитъ — малахить — кальщпъ. Такая посл'Ь- 
довательность обусловливается, в’Ь].юятно, хнмическимъ характе- 
ромъ п количеотвен1ШШ1 отноше1иями первюгаыхъ сульфидовъ, изъ 
которыхъ 11олучак>1ч;я карбонаты III ге.нерац1и, а также свойствами 
получан»щихся карбояатовъ, причемъ главную Jюль играютъ зд'Ьсь 
растворимск-ть, количествекныя отношен1я шмлонентовъ ассоц1ац1й 
и отношен1е ихъ къ кисло1Юдз" и углекисло^гЬ, на основанш их-ь 
ооновностн. Для наибол’Ье распространеиныхъ и устойчнвыхъ кар- 
бонатовъ—кальцита, смитсонита, церуссита и малахита—^дальн'М- 
ш1я изм'йнен1я ихъ выражаются только въ механическомъ разруше- 
iiiii или переход^ въ растворъ, новыхъ нерастворимыхъ членовъ 
иарагбнетическа1Х> ряда эти карбонаты не даютъ. Изъ остальныхъ 
ка]>бО'натовъ азуритъ часто переходать въ малахитъ, анкеритъ и 
сидеритъ — въ лимонитъ и (|юсгенитъ въ церусситъ. Различ1е пара
генезиса ка])бонатовъ вытекаетъ, вероятно, изъ химическаго харак
тера металовъ, дающихъ соли углекислоты: Са, Zu, Си'' и РЬ, какъ- 
элементы основного ряда, н(̂  даютъ гтщратовъ, которые могли бы 
существовать въ обычныхъ услов1яхъ ловерхностной окислительной 
зоны; толт.ко жел'Ьзо въ трехатомной формй даетъ сл'Ьдую1щя сте
пени окт1слен1я и гидратизащц въ видй лимонита, турьита и дру- 
гихъ трудно изсл'йдуемыхъ гидратовъ окиси же.т1>за. По той же 
iipHHiHH’fe основныя соли предшествую'гъ нейт|,>альнымъ въ параге- 
нетическомъ ряду. Е1сли, повидимому, существуетъ изв'Ьстная по- 
сл'Ьдовательность появле>г1я ка1>бонатовъ при процессЬ повсрхност- 
наих) метаморфизма I и II геж'рацти, то, очевидно, должна бы су
ществовать такж('. н'йкотора^! посл'йдователыюсть и въ исчезновен1и 
1чарбонатовъ изъ парагенетическаго ряда, и такъ как'ь изм'йнен1я 
идутъ б. или м. однонрем('нно въ известной зонф даннап) мйсторож- 
дс1пя, то сл1>довало бы ожидать встр1зтить мйсторожден1я, находя- 
щ1яся въ разныхъ фазахъ ш' только новообразован1я, но такж1! и 
ра;фуше1Пя карбонатовъ. Къ сожал'Ь'1пю, просл'Ьдить и выяснить 
этотъ вопросъ на 1гм'Ьк1щемся матер1ал'Ь н1^гь возможности, тймъ 
6ojrbe что отсутствуютъ по атому вопросу и литературныя св1>дйн1я 
относительно алтайскихъ м11Сторожден1й. Б. м., къ разряду фак- 
товъ, гоюрящихъ въ пользу высказаннаго предположен1я о фазахъ- 
paopyuieHia карбонатовъ въ рудныхъ м'Ьсторожден1яхъ, нужно от
нести то обстоятельство, что въ н’йкоторыхъ м’йсторожден1яхъ. 
(Зм'Ьиногорсий, Петровской, Семеновск1й, Черепановск1й, Б^ло- 
уоовсктй рудники), несмотря на ихъ относительное богатство сфа- 
леритомъ, смитсонитъ встр1>чался въ очень незначительныхъ коли- 
чествахъ.
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VI. Силикаты.

87. Ортоклазъ.

Ортоклааъ принадлежитъ къ существелнымъ ооставнымъ ча- 
(пямъ nerMamTOBUXb, аплитовыхъ и гранитпорфировыхъ жилъ.. 
Въ сравнеи1и съ другими полевыми шпатами ортоклазъ играетъ 
бол’Ье важную роль въ количественномъ отношеши въ жилахъ 
южной, пр1иртышской чахзти. Западнаго Алтая, въ области же Ко- 
лывано-Тигереикаго хребта онъ значительно уступаетъ, иногда со- 
всЬмъ выт'Ьсняется микроклиномъ и p"tee альбитомъ и олигокла- 
зомъ. Услов1я и формы нахожден1я, цв'Ьтъ, габитусъ кристалловъ 
и характеръ ассоц1ац1й ортоклаза впояиЬ сходны съ указываемы
ми ниже для микроклина. Ортоклазъ пешатитовыхъ, рЬже гра- 
ни'шорфировыхъ и аплитовыхъ жилъ обнаруживаетъ правильное 
cpooraHie съ альбитомъ и кварцемъ*), причемъ въ пр1иртышскомъ 
района преобладаютъ мак]Ю- и микропегматитовыя разности, въ 
колывано-тигерецкомъ—ооотв'Ьтственныя пертитовыя разности.

Въ качеств'Ь минерала рудныхъ м'Ьсторождешй, ортоклазъ 
лредставляетъ очень р-Ьдкое образоваше на Западномъ Алта'Ь.

Въ Змгъиногорскомъ рудник'Ь адуляръ констатированъ Poзe^) 
на одномъ пггуф'Ь въ трещинахъ роговика BM’bciii съ кварцемъ въ 
вид-Ь б'Ьлыхъ непрозрачныхъ призматическихъ кристалловъ ве
личиной около 2—3 лин1й, представлявшихъ комбинащю m (110),. 
<■ ( 001) и X (101) и обладавншхъ совершенной спайностью по 
>■ (ООГ) и Ь (010).

Адуляръ Зырянове кого рудника-), псевдоморфшюватаый ми- 
к']к>1̂ тино:чъ, обра}5'стъ крнсталличесюя корю1 на ст'Ьнкахъ жеодъ 
одной изъ жилъ этого м'Ьсторождбн1я. Кристаллы ортоклаза им^- 
ютъ форму короткихъ призмъ отъ 1 до 3 см. толщиной, состоящихъ 
изъ комбинащи а (100), Ь (010), е (001), о (111), х (101), m 
(110), 1- (130) и С (506). Наблюдались двойшиш; по карлсбадско- 
му закону' и чотверники по манебахскому (двойниковая плоскость—

Г001]) и бавенскому (двойниковая плоскость—п [021]) зако
на мъ. Несмотря на псевдоморфизац1ю, грани ортоклаза глaдки^ 
б.Л(ч,'тящи; он'Ь покрыты легко отд'Ьляющейся плотной коркой ли- 
мшшта.

*) См. предметный указате.1 ь. 
1 ) Rose Л* 247, II, бЗЗ.
-') КремТ.евь 102.
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88. Микроклинъ.

^̂ tикpoк■ЛIIнъ иол1>зуется значитольнымъ распространон1(у\гь въ 
пегматш'овыхъ, аплитовыхъ и гранитаорфировыхъ жилахъ Запад- 
наго Алтая (стр. 221 сл.), въ особенности въ пегматитовыхъ жи
лахъ северной зоны Колывано-Тигерецкаго хребта, что, веро
ятно, стоить въ связи съ OoraHCTBtjMb микроклиномъ гранитовъ 
атого хребта (ср. обн. ПО, 118, 119). Въ виду тесной гоиотич(.ч‘кой 
связи между ортоклазомъ и микроклиномъ, формы ихъ нахожде- 
н1я одинаковы: п1>еобладаютъ сплошныя, иногда громадныхъ раз- 
меровъ (до 1 арш. и более) массы, неправильно или закономер
но оросш1яся съ кварцемъ и другими мин('ралами, ])ежо наблюда- 
ютсн кристаллическ1е индивидуумы, по габитусу вполне сходные 
съ ортоклазомъ, отъ котораго ихъ можно отличить только микро
скопически. Среди разностей микроклина по роду сростковъ мож
но различить микроклинпегматитъ. микроклзгамикропегматитъ 
(срос.тан)я микроклина съ кварцемъ), мик|>оклинт1е|)титъ, микро- 
клинмикропертитъ (сроста1ня мик1К)клина съ альбитомъ), ми- 
К1>окли1гае1)титпегматитъ и микроклинмикропертитпегматитъ 
(сростан1я мик]юклина съ квар'Цемъ и альбитомъ одновременно'). 
Величина кристалловъ колеблется отъ 1— 2 см. (жи.ча Ренованца, 
обн. 48) до V/j фута при толщине около — 1 фут. (обн. 60, 
65). Габитусъ кристал.ловъ ко1ютк1опризматическлй по оси z. На 
кристаллахъ м.икрок.липпе]>тита изъ пегматитовой жи.лы кл. Ку- 
зевана (обн. 65), приклауднымъ )ошометромл> оп))еделены (jiop- 
мы: с (ООП. 1) (010). ш (ПО), М (ПО), Ь (120), z (ПО), х (101). 
.V (201), п (021), о (111) и а (100). Пу)еоб.ла:1ан)ТЪ е. Ь, ш и -М; 
форма а (100) бы.ла развита на одномъ Kpncra.:K'rh въ виде тон
кой полосы. Изъ двойниковъ сух)стан1я съ некоторой вероятносн.К) 
можно было ои])еделгт. то.лько двойники но бавенскому закону. 
На плоск(К'тяхъ М ir m наблюданися мелк1е (1— iVj м..м.) кри- 
стал.лики а.!1ьбита, оси z которыхъ 11а1)ал,л('л(>ны этой жа* оси ми- 
кроклн1Ш(']лита. Па одномъ изъ кристал.ловъ микроклин1И'ртита 
ортитовой сопки (обн. 60) ирикладнымъ го1пометромл1 констати
рованы формы: с (^001), Ь (010). X (101), t (201) н « (П 1 ). Такъ 
какъ кристаллъ, дос.тигаю1идй 1 (|)ута длины, облом анъ, то о габиту
се судить трудно; га>види.мому, онъ призматической по оси х. судя 
по сильному развит1ю въ этомъ наиу>авлен1и формы 1) (010). Куш- 
сталлъ представляетъ сложный двойнтшовый сростокъ, пов1гдимо- 
му, по манебахскому и бавенешму законамъ. Химичестпй составь 
микрокл1пшертитовъ виденъ изъ следующихъ анализовъ:
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1 II III IV
Ортитовая спмка Турмалиновая жила Ааваиариновая жила 

обн. (Ю обн. 135 обн. 124
SiO, .................. 65,64 65,23 65,13 65,71
А1А.....................  18,92 19,39 19,11 18,96
Р е А  ................... 0,54 0,14 0,19 0,18
МпО ............. . сл^Ьды сл^ды сл'Ьды сл^ды
СаО ................... 0,30 0,17 0,33 0,10
-MgO ................... — сл’Ьды сл'Ьды (^тЬды
К,О .................. 12,80 13,36 13,21 12,72
Na,0 ................... 2,04 2,07 1,87 2,38
АО ................... 0,11 — — —

ТШЖ5 """" А  оО,36 " 99;9А “'  * !00Д)о
Уд. в'к'ъ 1=2,57 11])и 111=1,4188 и t,=13,6'' С.
Уд. в-Ьст II—111=2,56 при П1= 2,2028 и t,=13,7" С.
Уд. Biicb IY =2,57 при m=2,2053 и t,=13,7'* С.
Ассощац1я .микраклинпортита изъ I анализа: .микроклинлер- 

титъ,— мусковитъ, сфенъ, матаетитъ—^гидраты 01шси жел'Ьза, це- 
р1я, каолинъ, се1лщитъ и ксантитанъ, изъ II—III анализа: микро- 
клинпертитъ, м^'сковитъ, тур.малинъ, кварцъ, .люнацитъ, ксепо- 
тимъ и изъ 1\’ анализа: .микроклинпертитъ,—1.муск(>витъ, бериллъ, 
1Монацитъ—иль.менитъ. При вывЬтриван1п микроклинъ б. ч. каю- 
линпзируется, причомъ процоссъ каолинизац1и идетъ въ началь- 
ныхъ стад1яхъ o40iHJ. законом'Ьрно, обозначаясь рядомъ точекъ, ко
торый располагаются пара-тлольно м«'К]юско1Пичсскимъ двойникамъ 
микроклнна (та.бл. I, фиг. 41.

Въ вид'й псевдоморфо.ш по ортоклазу микроклинъ указанъ Ех>о- 
м'Ь<1вымъ") въ одной изъ жилъ Зыряновстго рудника'). П1)оцс1СОъ 
прсвраирчпя по .MuliHiH) EpcMtomi начался отъ ст4^нокъ ясилы, со- 
стоявшихъ изъ ортокла-ш же, и шелъ отъ периферй! кристалловъ 
ортоклаза къ центру. Химичесътй составъ мпкроклнна по ана.лизу 
Николаева вы1)ажается въ сл'йдующихъ цифрахъ:

SiO, ................................  63,41
АШ, ............................  18,60
Р е А  ............................  0,57
СаО • ............................ сл'Ьды
MgO ............................ сл'Ьды
К,0   10,09
Na,0 ............................ 6,01

потеря отъ прока-
ливан1я ...................  0,54

__________________________________ "1)9;22
л) Ср. также Кумфферъ .М 150, с. 445.
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89. Альбитъ.
Альби'гъ является часрымъ огг>'тиИ'Ко.мъ портитовоп ])а;июсти 

ортоклаза и микроклпна изъ вышеуказанныхъ м11сторождо111й, ярн- 
чемъ иногда кристаллы альбта наростаютъ на плоскостяхъ .М п гп 
микроклшшерткта и пертита, плтЬя обШ|ун> гранъ или i>i и ось 
3 (обн. 65). На полупрозрачныхъ, б^ловатос’Ьрыхъ kjhk-галлахъ 
альбита (1— 115 м.м. длины) изъ посл^зднято м'Ьсторожден1я опре
делены простыя формы: ш (110), 51 (ПО), г (130), Ь (010), 
с (001), р (111), X (101) и о ( i l l ) .  Габитусъ кристалловъ ко- 
роткопризматическ)й по оси z; иногда вследств1е укорочен1я по 
оси Z получается га1битусъ периклиновый. Прообладаюиия формы 
е, Ь, ш, 51. Углы между гранями формъ сл'Ьдуюпце;

изм^р. иычисл. А
га (110): М (ПО) = 5902.5' 5944' +  1Г
Ь (010): га (ПО) = бОНВ' 60026' -+-22'
Ь' (0 l0 ) :z  (130) = 29«о4' 30«22' - 2 8 '
с (001): М (ПО) = 69П5' 69010' +  5'
с (001) :р  ( i l l )  = 55‘'38' 55053' — 15'
Ь (010) :р  (111) = 59°46' 6Q026' — 40'
Ь (010) :х  (101) =- 86П8' 86020' —2'
с (001) : О (111) = 57°56' 5749 ' +  7'
с (001): га (ПО) = 65̂ ’7' 65017' — 10'

Въ го1М'тичес1\'имъ отнопи‘н1п сл'йдуетъ от.метить, что нъ пег- 
матитовыхъ жилахъ, обладающихъ зональнымъ строен1емъ, аль
битъ часто выделяется въ преобладан)щемъ количестве въ iijX)- 
ме.жуточной зоне между 51 н O-fQ (обн. 124, 125).

Изъ водныхъ растворовъ альбитъ иногда выпадаетъ вм4у1’е  съ 
кварцемъ въ жилахъ среди метаморфическихъ с.:1анцевъ (обн. 
357), составляя одну изъ главныхъ частей тЬла жилы.

Какъ минералъ р.удныхъ жжтъ, альбитъ встречается вч> Бе^те- 
зовсномъ, Соколттшмъ и Таловокомъ (М.М.Т.У. № 2524, см. ассо- 
щащю эпидота) рудникахъ.

Альбитъ Березовского рудника входитъ въ ассоц1ац1ю: кварцъ, 
альбитъ, тетраэдритъ, халькопиритъ—цинкоюжелезныя недиф- 
ференцированныя охры, смитсонитъ, малахитъ (М.М.Т.У. № 5395). 
Парагенетическ)я отношен1я альбита не вполне ясны; судя по тому, 
что альбитъ находится въ теономъ сростан1и съ кварце мъ, а 
смитсонитъ и охры выполняютъ стенки мелкихъ ячей въ альбите, 
можно заключить о •принад.н-ежности альбита къ зоне колчедани-
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стыхъ, а не охристыхъ рудъ. Обломанные полупрозрачные кри
сталлы альбита ов'Ьтлобураго или зеленоватаго цв^та всл'Ьдств1е 
ок])апп1ван1я со('^дир[сн1ями жел'Ьза и м'Ьди предстанляютъ дной- 
1Гиковые (по 010) сростки немногнхъ нед'йлимыхъ; отд'Ьльныя зер
на достигаютъ величины 1 см.

Альбитъ Сокольтго рудника наблюдается въ сл’Ьдуюхцихъ ас- 
соц1ащяхъ: 1) альбитъ, кварцъ, пиритъ—аикеритъ и 2) недифф(‘- 
ренцированныя цинковожел'Ьзныя охры—смитоонитъ, лимомтъ—  
пнролювитъ, альбитъ (М.М.Т.У.М 5076— 5079).Въ первой ассоща- 
ц1и альбитъ образуетъ кристаллическшернистыя скоплешя угло- 
натыхъ очертан1й красноватобураго цв'Ьта (2— 3 см. длины); шту
фы благодаря этой угловатости прюбр-ЬтаютЛ) характеръ брекч1и, 
цемснтъ которой составляетъ анкеритъ. Величина отд'Ьльныхъ зе- 
])енъ альбита не превышаетъ (Л— 1 м.м. Какъ частный случай 1-й 
ассоц1ац1и, нужно ])а;юматривать штуфы анкерита, содержагцаро 
углшаты.я пустоты, въ которыхъ сохранились остатки каолиновой 
мас'сы на Mlicrb бывшихъ jiaHifee аггрегатовъ альбита. П. м. видны 
полисинтстическче двойштки альбита съ многочисленными зернами 
кварца, вкрап.ленными въкристаллы альбита или разс'Ьянны1ма 
.\к'.жду ними; р1^же в<-,тр'Ьчаются вкрапленники пирита. Выд'Ьлен1я 
окисловъ жeлt>зa и марганца, а также зс'ренъ кварца начинаютъ 
лреоб.ладать но м^рЪ приближ(Ч11я къ литии ооприкосноветпя скоп- 
Л(мий альбита еъ анкеритомъ. Крнста.ллы aлIvбитa въ 1-й ассоц1ацди 
не найдены. Двойпныг соетавл(‘Ны иреи.мупн'ственно по альбитовому 
;!акону, комбшшруюнр'.муся иногда съ п('рнклиновы.мъ.Что касаетсл! 
2-й accoiiiapiiT, имеющей своеобразный 1''абитусъ бурундучной ру
ды, благодаря мноп)Чн<'леннымъ крапинкамъ пиролюзита на желто. 
буро.мъ фон'Ь охръ, то въ этой ассо1цац|'н альбитъ образуетъ мелктя 
Л])узы или одиноко сндяице кристаллы въ пуетчттахъ ох1)ъ; при со- 
п(‘р1Ш'нномъ выполнении пустотъ возттикаютъ лиизовидныоагт1>егаты 
альбтп'а 3—4 см. ллины; иногда наблюдаются тоньчя прожилки аль
бита нъ охрахъ. Цв'Ьтъ выв'Ьтриваютцихся кристалловъ алт^бита отъ 
сйраго до желтоватоб’Ьлаго; неизм'3^нея1иые кристаллы альбита без- 
цв4ттн1>1 и водянопрозрачны. Габитусъ кристалловъ, достигающихъ 
1— 5 м.м. длины, пластинчатый,опред11ляемый преимушественнымъ 
]юстомъ по осямъ и z, причемъ у однихъ кристалловъ преобла- 
лаетъ ростъ по оси х, у друпЛл,— по оси г. Двойники—'ПО альби
товому закону, простыл', р'Ьжт' полисинтетическте. Грани зоны оси 
Z сш1ьш) исштрихованы и искривлены. Установлены простыя фор
мы (- ЮО!), ь (010), ш (110), м  (ИО), Z (130), х (101), р (111), 
у? (201) и о? (111). Углы между гранями фор.мъ сл^дуютще;
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изн'Ьр. вычисл. А колебан1я. к 11
b (0 1 0 ):  с ( 0 0 1 )= 8 6 Ч 8 ' 86024' - 6 ' 8 6 4 4 ' — 86»22' 2 2
m ( l lO )  : с  ( 0 0 1 ) = 6 5 ”15' 6 5 4 7 ' — 2' 6 5 4  Г — 6 5 4  9' 3 3
М ( И 0 )  : с  (001)=69»Г а' 6 9 4 0 ' 4-3 ' 6903' - 6 9 0 2 1 ' 3 4
7. П а 0 ) : с  (001 )= 8 0 0 9 ' 8009' 0' 8 0 4 '  -8 0 < 4 6 ' 3 3
X (1 0 1 ):  с ( 0 0 1 ) =  - — — 52® — 530 — —

р ( 1 1 1 ) : с  (1)01)— ИдЧб' о5«оЗ' - 7 ' — 1 1
p(Yll):b ( 0 1 0 )= 6 0 Ч 7 ' 6O026V2' - 9 0 / . ; — 1 1
р (111):  Z (1 :10)=5105Г 5П52' - г 5 1 0 3 8 '-5 2 « 4 ' 1 2
р ( 1 1 1 ) : М (ГЮ )=54053' 54 0 57 ' - 4 ' — 1 1

Что касается генезиса сокольнаго альбита, то epeKHieBJiAinJii 
угловатый характеръ ет>о <‘коплен1й говорить въ пользу иредаоло- 
жен1я о метаморфическомъ п}к>исхожден1и альбита, тесная связь 
съ анкерптоичъ и сульфидами указываетъ съ другой стороны, что 
вта метаморфизац1я шла при д'Ьятельномъ уча€т1и рудныхъ ])ает- 
воровъ. Материнская порода альбита, вгЬроятно, кератитовый пор- 
фиръ или туфъ Большого Скжхша изъ лежачаго бока м1к;то|>ожде- 
н1я. Такое предположен1е д'ктаетсл в'Ьроятнымъ, если сравнить 
составь 1-й асоощатци альбита съ acoou,iau,iefi мияе-раловъ, полу- 
чакяцихся при процессахъ гадротермальнаго или динамическаго 
изм-Ьнипя полевошпатовыхъ породъ'). Положетпе альбита 2-й ас- 
свц1ац1и въ конц'Ь парагенетическаго ])яда минераловъ изъ зоны 
охристыхъ рудъ позволястъ разсма1три1вать альбитъ въ качеств1'> 
одного изъ п]>одуктовъ, получающихся при переработк'Ь 1)уднаго 
м^сто}к)ждетя поверхпо<‘тиыми холодными раство])ами. Дальн'Ьй- 
ппя HSMlmeHiH альбита выражаются въ noMyTH’fcHin, растворппи и 
каолинпзи1х>ва1йи.

90. Олигоклазъ*).
Помимо вто1Х)степеннаго участ1я въ состав’Ь по^юдъ грапито- 

дюрптовой .магмы, олшхжлж^ъ является изр^щка одной изъ глав- 
ныхъ со<.‘тавныхъ частей пегматитовыхъ жилъ окрестностей Колы- 
ванскаго оз. (обн. 62). Въ жилахъ онъ наблюдается въ видЬ 
сплошныхъ масеъ сЬроватоб'Ьлаго цв^та, находящихся въ пегаа- 
титовомъ cpocTanin съ кварцемъ. По оптическимъ свойствамъ об- 
нарунсиваетъ переходы въ альбитолигоклазъ. Описанный Хрущо- 
Еымъ'-) чермакитъ представляетъ олигоклазъ состава 29 Лпф71А1)

1 ) Rosenbuseh. Elemente der Gesteinslehre. 2 Aufl. 1901, s. 263, 275, 450. 
■->) Хрущовъ № 293 и 294, Hinlze № 74, I), 1487.
*) Cm. предметный уназатель.
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наъ второй ко'нцс'нтрической зоны сфе1юида,льнаго гранита съ Ал
тая. Химичестай составь сл'Ьдующхй:

I (Хрущовь). II (Шешуковь). Среди.
SiO. ___ ___  58,891 59,199 59,045
AUO.......... ___  25,382 25,281 25,332
Fe,0., . . . . . . .  --- — —
CaO . . . . ___  4,684 4,818 4,751
MgO . . . . ___  0,120 — 0,060
N a ,0 ___ ___  7,652 7,530 7,591
KS> ___ ___  1,354 i;,192 1,273

п^юкал. . . . . . . 1,165 1,626 1,395
99,248 99^46^ 99,447

Уд. Blicb—2.,6769 ( n r  C) II 2,6778 (18,5" C).
Полисинтетическое кристаллы состоять изъ комбннагци формъ 

Р. Т, 1, у, X и К? Уголь погасан1я на Р и М по отнк>1пен1ю к ь  
ребру P il близокь кь нулю: п„.=1,530; у— а=0,009.

91. AHAeaHHbt)-

92. Лабрадоритъ!)-
Ромбоидальные к])исталлы лабрадорита зеленовата1ю цвЬта ука

зываются Влангали вь контактномь сь с1енитомь известняк^ Бй- 
лор’Ьцкаго № 6 npiiicKa выше устья Большой Ускучевки, притока 
Б^Ьлой, вм'Ьет'Ь еь гематитомь и аидрадитюмь*).

93. Гиперстенъ t)-
94. flioncMAbf).

95 Дjaллaгъt).
96. Авгитъ|).

*
Авгить относится кь довольно р'Ьдки’мъ минераламь Запад- 

наго Алтая и констапгруется почти исключительно вь жилахь 
диабаза и керсантита.

97. Волластонитъ.
Волластоиить BCTplinaeTCH вь эпидото-кварцитовой породЬ обн.. 

27 кь ейверу оть Мурзинскаго № 2 рудшгка, также вь самомь м'Ь-

* )  Влан1га.1 и 34, с. 275.
t) Си. предметный указатель.
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*сто]>ождеи1л, въ гра|Натозпидотовой пород-Ь обн. 19, 20 въ форм'Ь 
’безцв'Ьтныхъ или авлоноватыхъ лучистоволокиистыхъ стяжен1й. 
11роисхождон!вмъ минсралъ обязанъ, по всей в'1Ь1юятностИ; (руд- 
по? )-контактному метаморфизму.

у 8. Тремолитъ.
Асбестовидный тремолитъ О'бразуетъ зв1>здчатыя скопления по 

трещинамъ отд'йльности въ anmifi г. Ревневои'')', кром'Ь того, онъ 
находится въ мраморовидныхъ пзвестяякахъ контактной зоны Ттг- 
герецкаго хребта на п]1авомъ 6cpeiy Большого Тигерека (обн. 
133), и въ Таловскомъ (обн. 443, 456) и Путитщевскомъ (М.М.Т. 
У. № 5759) рудникахъ.

Въ Тигерецкомъ М'Ьсторожде1пп (обн. 133) тремолитъ им)Ьетъ 
форму безцв^1тныхъ, прозрачиыхъ призмъ (до (дХЮ  м.м.), оди
ноко или мелкими группами разсЬяншмхъ вм^ютЬ съ гра4>ито.мъ 

тшарцемъ и альмандиномъ? въ мрамо1ювидномъ известняк^. Приз
мы съ концевъобломашм.

Въ Путтцевскомъ рудник'Ь тремолт-ъ выд1ш1лся от.Бмпжы- 
ми OeBpe-feTHbiMH иглами въ сланцеватомъ баригЬ .к'жачаго б;и.’а 
М'йсторожден1я вм'ЬстЬ съ кварцемъ и муоко'витомъ.

Въ Таловскомъ рудник^Ь тремоаштъ встр’Ьчается въ тремолито- 
вой пород'Ь и «онтакгЬ ея съ ро1гови.ка1ми. находясь въ accopiapiii съ 
хлоритомъ, бютитомъ, актигохлитомъ, халькоажритомъ и маптети- 
томъ, р^же пирротшюмъ и сфалеритомъ, еще р'Ьже съ пири'гомъ 
и галенитомъ. Характеръ гЬснаго сростан1я тремолита съ руда.м1Г 
гоБоритъ въ пользу одновре.мепнаго выд'Ьлен1я. Неизм’йненный Tj)e-  

молитъ пм’Ьетъ спутанноволокнистое строете; п. м. довольно p'lvi- 
ко выражена г]1уппи}ювка въ отд'й.льныя окр;^т'лыя стяясен)я лу- 
чистаго строе.Н1Я. Цв^тъ волоконъ—с'Ьроватоб'йлый, иногда с.легк’а 
зеленоватый, переходяпцй въ св'Ьтло- и красноватобурый при вы- 
нЬтриванзи. Длина волоконъ обычно около 1 м.м., рЪже достигаетъ 
1— 2 см. Реакцзи и. и. т., отношен1е къ растворителямъ, оптичеекчя 
свойства характерны. По качественнымъ пробамъ закиси жел'йза 
мало.

99. Актинолитъ.
Актинолитъ BCTpinaeicH вм'Ьст'й съ гематитомъ въ кварцевой 

жил'Ь, проходящей среди глинистыхъ сланцевъ сопки Акимовскаго 
рудника^), и въ Таловскомъ рудник’Ь'̂ ) (обн. 443, 456. 458), r.iti онъ

3) Кудибввъ je  146, с. 157, 159, 160.
4 ) Богдавооъ 16 18, с. 39 'лучистый камевь).
з) 1'ривваЕЪ Г. Ж. 1873, П, 262 Озучвстый камень отдельно и съ иврнтомъ и халь- 

;«опвритоиъ).
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11ахидится б. ч. лъ одной ассоц1ац]и съ Т1)е.\1олитомъ. При сравнен1и 
штуфовъ тремолита и актинолита обраа];аетъ В1шман1с богатство 
штуфовъ актинолита соединен1ями жел1>за: магнститомъ, пирро- 
тиномъ, пиритомъ и халькопиритомъ; повидимому, на обраэован1е 
актинолита или тремолита оказывало вл1ян1е содержан1е жел'Ьза 
въ рудныхт. })аетворахъ. Строен1е мине])ала, какъ макро- такъ и 
микроскопическое, сходно со стро('н]емъ т1)емолита; волокна акти
нолита сравнительно толще и короче, 10бнаруживаютъ ясную при
зматическую спайность. При выв'Ьтривати актинолитъ теряетъ во
локнистое cTpoenie, д-З^тается порошковатымъ и вязкимъ, переходя 
п. .м. въ тошчозернистый аггрегатъ a.M̂ eBinKOBaix) вещества, 3aTt>MH 
въ гидраты окиси исел^за. 1№которыя пробы актинолита обладаютъ 
легкоплавкоствю, отчасти при этомъ пузырятся и окрапшваютъ пла
мя въ зеленый цв'Ьтъ. Эти уклонен1я, повндимо.му, зависятъ отъ 
npuMiicn .мик^юскопическихъ вкрапленниковъ сульфидовъ, гл. обр. 
халькюпиргп'а, разгЬянныхъ между волокнами актино.1гита.

too Нефритъ.
Пефритъ ука;И)1вается") для Семешшскаго ]А'дника въ вид'Ь 

сплопшыхъ массъ зеленоватаго цв’Ьта, обладавишхъ значительной 
вязкостью It въ тожч' время мягкостью. Последнее свойство говорить, 
повидимому, скорее въ полы1у иринадчежности мижурала къ гр^чт- 
n1i BMljOBiiKa И.ЛИ онкозина. Ге[).манъ OTMliHaeTb пе^юходы нефрита 
вт> жировикь.

101. Асбестъ.
Въ качеств'Ь производнаго вышеоиисаниаго тремолита Та.яов- 

скаго рудника асбестъ иногда BCTpf>4ae.TCH тонкими (1— 2 м.м.) 
и|и>я;илками тонколучистаго строетя съ шелковистымъ блескомъ 
въ массЬ сп.тошиого тремолита. По е.ловамъ Котты и ГривнакаО 
асбестъ Таловскаго рудника находился на тальковомъ(?) сланцй 
BMliCTifi съ сфалеритомъ и халькопиритомъ- Гарт.маннъ >жазываетъ 
„горное дерево" (Bergholz) ]щя Зм:гьиногорска^).

102. Роговая обманка.
Роговая об.манка не относится къ раопространеа1нымъ на Запад- 

но.\1ъ Алта'Ь минераламъ. Въ качеств'Ь второстепенной, р'Ьдко глав
ной составной части она вст})'Ьчается въ г]>анитахъ, дюритахъ и дру-

«) Renovar.tz 242, s. 216, Hermann № 61, III, 256.
7) Cotta 135, s. 268, ГривнаЕЪ Г. Ж, 1873. И 262.
s) Hartmann С.  Handb. d. Mineral. Weimar. 1843, 1 (цит. no Ферсманъ. Изел^доваит 

■ъ области магиез1альныхъ силикатовь. Зап. И. Ак. Н. Спб. 1913, XXXII. № 2. с. 138).
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гихъ изворжснныхъ. также метаморфическихъ породахЪ: на^Злюда- 
ясь зд'Ьсь б. ч. въ BHAli обыкновенной или уралитовой разности!).

103. Бериллъ.
Бериллъ въ формЬ аквамариновой разности констатированъ въ 3 

вер. отъ устья ключа, л'Ьваго притока Тулаты, по до̂ юг-Ь изъ 1оны- 
ша, и въ Чайной оопк’Ь, лежап;ей вер. въ 3-хъ выше Тулатиншса- 
го форпоста'), а также въ изв'Ьотномъ аквамариновомъ мЬсторож- 
денЗи Тигерещл1хъ б'Ьлковъ, иаходяще-яся на cbBei)Ho>№ склон!> 
вершины горы Иркутки (обн. 122— 126 )-). Въ первыхъ двухъ Mli- 
сторожден1яхъ обломки аквамарина находятся въ кремнистой брек- 
ч1и вм'ЬстЬ съ халцедономъ, карнеоло!мъ и яшмой. И^рвыя указан1я 
на нахожденЗе берилла въ мЪсторожденш г. Розсыпной были сд'Ь- 
ланы Патрэномъ, Реноваяцемъ и Палласомъ, бол'Ье подробное опи- 
сан1е свойствъ сд’Ьлано Севергинымъ'), согласно которому бе>риллъ 
зеле,наго, зеленоватосиняго и с'Ьроватозелеяаго цв'Ь.та встр’Ьчался 
въ rpaHHTii въ впд11 шестистО'}юнныхъ малопрозрачныхъ призмъ, 
дос'пшавшихъ 2 четв. длины и М> четв. толщины. Эту разность Се- 
вергинъ предлагаетъ выд'Ьлить подъ назвашемъ берилла собствен
но, отличая ее отъ аквамарина. По О'ПисанЗю Кокшарова, кристаллы 
аквамарина небеоносиняго или синеватозеленаго цв'Ьта, вросш1е 
въ бурый трещиноватый кварцъ, отличались гл. обр. своей вели
чиной ("до 1 м. длины и 15 см. толщины); они прсдставляютъ ком- 
бинац1к) m (1010) и е (0001), иногда еще слабо развитой р (1011) 
на бол!>е мелкихъ кристаллахъ. Ерем1>евъ укашваетъ еще формы 
а (1120) и i (2130). Па концахъ кристаллы б. ч. обломаны. Въ ма- 
тер1ал'Ь М.М.Т.У. бериллъ г. Иркутки принадлежитъ сл+аующей 
ассоц1ац(п: крупнозернистый мускювитовый гранитъ— кнарцъ, по
левой шпатъ,—бериллъ, монацитъ, турмалинъ—MycKOBim., флю- 
оритъ eto. (см. стр. 226). Бериллъ образуетъ в]Х)стки отдкльныхъ 
кристалловъ или неболынихъ кристаллическихъ группъ вл> зонахт> 
Р, О и Q пегматитовой жилы г. Ирл^утки. Вкраплентики берилла 
наблюдаются какъ въ полевомъ шпат!з, такъ и въ кварц1> с'1>]ю.мъ. 
дымчатомъ, молочномъ и ^гЬже розовомъ; шюгда одна половина кри
сталла погруясена въ полевошпатовую массу, другая—въ квар
цевую. Преобладаюпцй цв^зть минерала—синеватозе,леный, пере- 
ходяпцй, иногда па одномъ и томъ н:е кристалл'Ь, въ небеепосишй 
или желтоватый, восковожелтый, р1>же красноватоб^фый; довольно

f)  См. иредметаый ука:«тель.
о  Scbangin И  299, Hermann 09, С'ееергивъ) .'6 2.58. 
i )  Литературу см. стр. 226. 
л) Севергинъ .N» 260, I, 340.
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р^дко мелк1е кристаллы им^ють чистый свйтлозеленый пв'Ьтъ. 
Т. о. по цв^ту тигерещ{1е кристаллы оттюсятея гл. ск5р. къ ажвама- 
рину и къ обы1кновенному бериллу. Пшидимому, окраска минерала 
въ желтые и бурые тона обусловливается гл. обр. импренацьей 
окислами жел'Ьза, такъ какъ такая окраска наблюдается преиму
щественно на бериллахъ, находящихся въ асоопдащи съ ильмени- 
томъ и продуктами его распада. Мине1ралъ мало прозраченъ, что 
объясняется сильной трещиноватостью кристалловъ, обусловлен
ной механическими деформащями; в'Ьроятно, всл1Ьдств1е этого мел
ьче кристаллы берилла прозрачн'Ье крупныхъ. Явлен1я механичес- 
кихъ деформац1й на бол'Ье крупныхъ кристаллахъ очень р^Ьзки и 
выражаются въ раздроблен1и вещества и образовати многочислен- 
ныхъ трещинъ спайности (0001), отдельностей по призме или не- 
правильныхъ штриховатыхъ зеркалъ скольжен1я. Въ некоторыхъ 
случаяхъ подъ вл1ян1емъ давлен1я призматичеоьче кристаллы бе
рилла принимаютъ форму даастинокъ, вытянутыхъ и изогнутыхъ 
вдрлг. оси Z и сялюсязтыхъ перпендикулярно одной изъ осей 2-го 
порядка (таб. III, фиг. 20). Въ друтихъ случаяхъ кристаллы бе- 
ррглла пр1об]уЬтаютъ шестоватое строете, ясно заметное на попе- 
речныхъ главной оси из.ломахъ; кристаллъ' распадается при этомъ 
на пучекъ вытянутыхъ вдоль главной оси призмочекъ съ непра
вильно 1юмбическимъ или гексагональнымъ поперечнымъ сече- 
н1емъ. П. м. шлифъ обнаруживаетъ облачное затемшегае съ серыми 
поляризацюнными тонами; местами видна слабо выраженная ре- 
рцетка изъ одной или же двухъ приблизительно перпендикули|)- 
ныхъ системъ полосъ, въ общемъ напоминающая микроклиновую 
решетку. Явлегае, вероятно, зависитъ отъ натяжен1й, вазникаю- 
щихъ при обраэован1и трещинъ въ кристаллахъ, такъ как’ъ направ- 
ленре. уржзанныхъ полосъ, виддшхъ при перек])ещонныхъ кико.ляхъ, 
б. или м. совпадаетт, съ направлен1емъ трсггщнъ, заметныхъ п. м. 
въ обыкновенномъ свете. Мпнералъ содержитъ массу тбчечныхъ 
и неправильно линейныхъ включен1й, раеполагаюпщхся б. ч. по тре- 
щхшамъ кристалловъ берилла. Б. м. механическимтг деформаидями 
следуеть объяснить ваблюдавш1яся на тигерецкомъ аквамарине 
скорлуповатое сложеше, отдельности по (0001), (1010), (2130) 
и (4041) и связанныя съ ними явлентя астеризма*). Благодаря от- 
дельностямъ, кристаллъ раскалывается „на тонк1я, ровныя и бле- 
стящ1я пластинки". Наблюдаемый въ отраженномъ свете на 
плоскостяхъ базопинакоида фигуры астеризма обычно имеють 
форму шестилучевой звезды, лучи которой перпендегкулярны гра-

4) Крем^евь JV6 98.
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нямъ (1010); съ уволичен1о.\1ъ угла Ш1во|юта Плоскостн базогшна- 
коида вокругъ 1'лав'ной кристаллографической оси  ̂ лучи ,м1>ня10тъ 
положошо, располагаясь перпендикулярно сторонамъ (2130); ri])u 
наклонсн1и главной 'Оси прямые л^"чи зв'Ьвды изгибаются въ дугу 
круга. Габитусъ кристадловъ — призматическШ, р^дко пластин- 

•чатюиризматичссый. Новыхъ фор.мъ оравнительно съ данными Е|>е- 
мАе®а и Ко1лпарова не яайд('но. Н^Ькоторые к])исталлы имЪютъ 
форму очень острыхъ 6-г[)анныхъ шграмидъ, обломанныхъ съ обоихъ 
концовъ. Повидимому, такая обусуювливается существовав
н]'е.мъ вицинальной плоскости .между п|)Измой ш и пирамидой и 
или р. Изр'Ьдка наблнщаются паралл('льные сростки мелкихъ кри- 
сталлшховъ короткоп1)из.матическаго габитуса, состоящихъ изъ ком- 
<)инащи ]н. е и S? Для берилла Тигерецгеаго м’Ьстх)рожден1я очень 
характерна т ш лш ян  структура.. хо1>ошо aaMiTHaH на 5o.Hiie к’руп- 
ныхъ кристаллахъ, приче.мъ яд]>о кристалла, повторяющее наруж- 
выя очертан1я индивидуу.ча, всегда прйнадлежнтъ обыкновенному 
бериллу, оболочка-аквамарину; повидимому, существуетъ изв-Ьех- 
вая последовательность окрасшг кристалловъ по направлен)ю отъ 
центра къ перифер1и: если яд}х> желтоватаго цвета, то 'обо-тючка—• 
зеленоватаго или синеватаго цвета; при зеленой окраске ядра обо
лочка имеетъ синеватый цветъ; т. о. смена цветовъ идетъ отъ цен
тра къ перифервд въ порядке: бу])ый—зеленый—ciinift. Если при
нять, что внутрешпя части кч)иста71Ловъ образуются (шныне наруж- 
ныхъ, то для тигерецкаго месторожден1я намечается последова
тельность: обыкновенный бериллъ—амва>гарннъ. Характерная д.ая 
тигерецкаго берилла (}юрма нахожден1я въ виде вкрапленника въ 
главныхъ составныхъ чаетяхъ пегматитовой жилы позволяетъ раз- 
ематривать бериллъ, какъ образованте. одновременное кварцу и 
лолево.му цитату жп.:ты и генетически илтъ тождетлът'иное. Пара- 
генезисъ,берилла состоялъ въ механическихъ дефор'матцяхт> тт въ 
новообразован1яхъ бертрандита тг сво('обра;п1аго зеле'Н01ватояголтаго 
(Be?) м^щковита, пр1уроченныхъ гл. обр. Тчъ трещтшамъ разд1хм5ле- 
юя и скол1чЖен1я и.тги яте къ пoвei]>xнoeтяпмъ соирлтуосноввтя бе
рилла съ боковой породой. Матерталъ: М.М.Т.У. № 5.581— 560Я.

104. Корд1еритъф)-
105. Хлорофиллитъ.

„Хлорофиллитъ“ указывается Г|швнакомъ для Та^ювекаго 
рудника').

t)  См. предиетныб указатель.
■,) Грвввакъ Г. Ж, 1873, II, 262.
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106. Альмандинъ.
Альмандинъ довольно часто встр'Ьчается въ пегматитовыхъ и 

лплитовыхъ жилахъ, также въ ;»н1> мусковитоваго гранита пегма* 
титовыхъ жилъ южпаго контакта Пргиртышско-Бухтарминскаго 
гранитнаах) массива, будучи вкрапленнымъ р1Ьдкими отд^ьными 
зернами между или въ составныхъ частяхъ по'роды, гл. обр. кварт 
ц'Ь и иолееомъ шпа.т'Ь") (обн. 361, 366, 367, 381); въ сходныхъ 
услш1яхъ, «о р'Ьже онъ наблюдается въ сЬверномъ контакгЬ Колы- 
вано-Тигерецкаго хребта (обн. 135, 136). Вкрапленниковая форма 
альмандина свид’Ьтельствуетъ о приблизительной одновременности 
выд'Ьлен1я и сходств'Ь генезиса этого минерала и включаюищхъ его 
кварца и полевого шпата. Кристаллы альмандина розовато или 
бурокраснаго цв-Ьта р'^дио достнгаютъ величины 2—4 м..м. Они 
представляютъ обычную ном!бииац1ю преобладаюш,аго 1юм'боэдра 
(110) и подчиненнап) трапецоэдра и (211). Качественными про
бами доказаны .Si. А1, Ре, Мп; Са н'Ьть. Обращаетъ вниман1е до
вольно значительное сх>держан1е марганца въ н'Ькоторыхъ пробахъ 
(б. м.. спессартитъ?). II. п. т. минералъ спокойно оплавляется (3) 
въ черное немагнитное или слабо магнитное стекло.

Въ Николаевскомъ pyAHnnli альмандинъ встр’Ьчается въ каоли- 
низированномъ порфирЬ, содержалцемъ прожилш полуопала, въ 
видЬ неправил1.но округлыхъ отдЬльныхъ зеренъ (до 5— 7 мм.) 
ф1олетоваго цв'Ьта, подвергшихся сильно.му вывЬтриватпю въ ли- 
моиитл> (М.М.М.У. № 163, подносъ 306, особ. кол.л.).

107. Андрадитъ.
Андрадитъ встрЬчается на Западномъ АлтаЬ; въ БЬлорЬцкомъ 

№ 6 п})1иск’Ь выше усттл Б. Ускучевки, притока Б'Ьлой („вениса" 
сплошной массой въ кремнистой породЬ вмЬстЬ съ кальцитомъ и 
гематитомъ и.ли отдЬльными кристаллами (ПО) всличргаой съ 
орЬхъ въ мелкокрпсталлическомъ извеч^тнякЬ на контакгЬ съ cie- 
нитомъ)'), БЬлоусовскомъ рудникЬ, въ свинцовомъ прпюкЬ по рч. 
ВьцфихЬ (колофтитъ мелкокристаллическаго строен1я въ каче- 
ствЬ жильной породы мЬсторождетя-). 3.\гЬиногорскомъ рудникЬ, 
по рч. КрюковкЬ въ 3 вер. отъ д. Большой (колофонигь)'), Крю- 
ковскомъ рудшткЬ, въ Мурзинской сопкЬ, въ 35 вер. къ сЬверу 
отъ ЗмЬиногорска, на гранатовой породЬ вмЬстЬ съ азуритомъ п

б) Ср. Renovantz J6 242, s. 7 („красная вениса" въ круанозернистонъ граннт4 Ба- 
.рашевскаго форпоста на Иртыша)

i) Влангалв .N5 ,34, с. 27.% Богдавовъ 18, с. во 
•.') Узатвсъ 281, с. 337.



5 3 2

м^диоА зеленью’’), Мурзннсшмъ № 2 рудник^ на ЧарыиЛ, блнзъ 
горы Пихтовой по рч. Убинк’Ь Ридце1юка1Го района (аллохроитъ)Ч, 
Ота1>овоскресснско.мъ рудник'Ь (М.М.Т.У. № 5419, 5420, 5430),. 
Таловско-мъ рудннк'Ь и Усольцевск)Омъ-Чарышскомъ № 2' ).

Ассоц1ац1я андрадита Вгълоусобскаго рудника с.’гйдующая; 
кварцъ, андрадитъ, авгить—-хриэоколла, частью алюрфшл!, 
содержаний кремнеземъ—халцедонъ—^кварцъ. Видоизм’Ьнен1е этой 
ассоц1ац1и составляетъ ассощащя: андрадитъ—хризоколла, лтЬдь, 
серебро—купритъ, мжтахитъ—хризоколла (М.М.Т.У . 2098,
2700, № 1163 к. Ив. ). Строен1е андрадита или мелкозернистое, или 
брекч1евидное, причемъ оста^тьные члены accopiapin соетавляютъ 
ременть аядрадитовой брекчш“).

Б'Ьлоусовсмй андрадитъ обнаруживаетъ р'кная мехаппчеоьчя 
деформатри, хорошо зам^тнын п. .\г. въ вид-Ь многочнеленныхъ тре- 
шинъ раздроблен1я. Остроугольные обломки андрадита, спаянные 
другими минералами accopiapin, имЬютъ въ длину 1— 2 см. и, на
сколько можно судить по наблюдетпю въ шлиф'й, не всегда состав- 
дяютъ части одного и того правильнаго кристалла, хотя б, м. от- 
cyrcTBie кристалличеокихъ очертан1й 'Объясняется сильнымъ раз- 
дроблен1емъ везрества. Цв^тъ минерала отъ св'Ьтло—до краснобу- 
раго или темнобураго; блескъ жтгрный. Кристаллы, р'Ьдко дости- 
гаюпре 2 мм., представляютъ комбиназрю сильно преобладаюзраго' 
(ПО) и слабо раэвитаго п (211). П. м. обнаруживается чередова- 
н1е слоевъ св'Ьтло- и ярздажелтаго ззли краснобураго рв4^товъ. Опти- 
чеозПя аномал1и не зам4>чешл. Качественными пробами андрадита 
найдены Si, А1, Ре, Са и Мп. По значительному содержан1ю жел'йза 
о^тложелтую разность, несмотря на з-ходство съ гессо'нитомъ,- тоже 
елфпуетъ отнести къ андра<1рз.ту. Изъ спутниковъ андрадззта, гене- 
тнч('ски съ нимъ одновременныхъ. ззеобходимо отм4'литз> ОхВ'йтлояссл- 
тый, почти безрв4>тный мззнералъ, iiapiipKa встр'Ьчаюшдйся въ оскол- 
кахъ вм'ЬстЬ съ андрадитомъ и по спайности, отсутств1ю плеохро
изма 31 пр. напоттнаюпрй авгить, зз кварръ, составляюпрй жгогда 
наружную казгму кристалловъ андрадита и згм-Ьюззрй такое же 
слоистое сложете, какъ и поел4^дн1Й. Ус,лов1я генезиса лзинсрала 
всл'Ьдств1е недостатка матер1ала выясшзть не удалось.

Андрадитъ Змгъиногорскаго рудника, находязидйся въ acoopia- 
pin гематита (стр. 443), образуетъ скоилон1я ме.лкихъ (не больше

з) Cotta № 135, S. 262, ср. Renovantz № 242, s. 248, Georfji Je 48, Nachlr. s. 204.
i )  Вогдановъ Д» 18, c. 288.
з) Мамонтовъ № 178, с. 401. (рвевиса“ съ кварцемъ, м4двой сввью и зелевью). 
в) Ср. граватовую брекч!ю изъ Нрокевгиля (Веек. Lehre v. d. Eizlagcrst. 2-te Aufl’. 

Berl. 1903, s. 466).
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1 м.м.) кристалловъ краснобураго цв^га, ограннчетыхъ (ПО) и 
выполняющихъ вм'Ьст'Ь съ кальцитомъ промежутки пластинокъ ге
матита или же ра;1С'Ьянныхъ по ихъ поверхности.

Андрадитъ Крюковскаго рудника (М.М.Т.У. № 2820, 3013) 
лринадлежитъ ассоц1ац1и: кварцъ, гранатъ, (пирита), кальцитъ— 
с'Ьршжислыя свищовыя охры, серебт>о, серебряная чернь (стр. 
335); онъ выд'Ьлился .мелкими зернами темно- и красноватобураго, 
1)’Ьж(‘ желтоватозеленаго paifiTa безъ ясныхъ граней, тЬсно сро- 
сшими<‘я съ KBappeLMb и кальцитомъ.

Въ Мурзинскомъ .М 2 рудник'Ь андрадитъ составляеть одну изъ 
глашыхъ частей гранатоэпидотовой шцюды обн. 19 и 20, залегаю
щей въ висячемъ боку разноса № 37 и въ лежаж'мъ боку разносовъ 
(№ 1 и 2. Сплоипшя массы андрадпта ев’Ьтло- и темпобураго, р1>же 
зеленоватаго цв1^та часто обособляются въ желваки до 1 дцм. длины, 
напоминаюнце гальку. Мелкзе кристаллы, выд’йляюицеся по стП!- 
ка.мъ пустотъ въ сплошномъ анд])аднт'Ь вм'Ьст'Ь съ гематито.мъ и 
кварце.мъ, состоятъ почти исключительно изъ (ПО), къ которо.му 
изредка присоединяется п (211). И. м. аидрадита обнаруживаетъ 
характерное слоистое сложен!е и рЪзкчя оппги'сыя аномал1и. Не- 
р'Ьдож псевдоморфозы эпидота по андрадиту. Ассоц!ащя андрадита 
сл’Ьдующая: андрадитъ—•г('матнтъ. кварцт!—^зпидота, кварцъ—■ 
кварцъ, кальцитъ, })уды. Характе1)ная шаровая ст])уктура гранато
вой породы, сходство ея по уелов1ямъ залеган!я съ ьварцевымъ 
Тхонгломератомъ обн. 26 и т1е])еходы ея въ конгло.мератъ обн. 24 по- 
зваляютъ п{)одп()лагат1. въ андрадит1> п]К)дуктъ зам'Ьщнпя квар- 
цеваго кпнг.ломерата, образ()вавппйсз1 нъ олну изъ ие])выхъ, кон- 
тактметамор({)ную стад!ю м1гн(',рал()образ‘Ован(я.

Ассоц1ац1я андрадита Ти.ювскаго |)\7итика (М.М.Т.У. № 2134, 
2135) сл1'>дующая: анд1>адитъ, ха.тькопн]>итъ. ппритъ,—кварцъ, 
м'Ьдная печенковая руда—ма.тахнтъ*). Анд])а;штъ имТя'тъ форму 
неправи.льныхъ с1чОплен]й, тЬсно cpiociiraxcH с'ь халькопири'гомъ; 
иногда наб.тн>дан>тся тоньзе прояш.тки андрадита въ ха.тькопирттт'Ь 
и наоборотъ п])ос%чки халькоптцшта и къарца въ сплошной массФ 
андрадита. Цв'Ьтъ минерала отъ свТт.тобураго до восковожелтаго, 
переходящихъ п]>и выв'Ьтриван!1И въ краснобурый. Мелкте (нс 
больше V-J. м.м.) кристал.тикн андрадита состоятъ изъ одной простой 
формы (ПО). Качественными пробами найдены Si, Fe (много). А1, 
Са (много), Ып (слФды).

Съ генетической точки зрФн1я интересно нахожден1е андрадита 
въ рудныхъ мФсторожден1яхъ, не имФюпщхъ контакт-метаморфнаго

* )  См. т а к ж е  етр . 3 8 2 .
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происхожден1я (Б'Ьлоусо'Вск1й, Зм'Ьиногю1юк1й, Крюкшск1й и др. 
рудники). Судя по характеру ассоц1ац1й, андрадитъ ■выд'Ьляется 
гидротер'мальнымъ путемъ въ начал'Ь отложея1я первичныхъ оуль- 
фидовъ.

108. Оливинъ.

Олипинъ изрЪдка BCTpt>4aoTCB въ бол'Ье основныхъ 'пшахъ из- 
вс1)жеН:Ной маз’мы въ вид'Ь нс'.многочислонныхъ микро€когагче«кихъ. 
выд'Ьлсн1й.

109. Цирнонъ.

Помимо микрос.копнческихъ включмпй въ изв('рженныхъ по- 
родахъ, гл. обр. въ г])анит’Ь, цирконъ, правильно cpocuiifica съ ксе- 
1гоги.момъ, пайденъ былъ мной вкрашюннымъ въ турмалннъ пог- 
мат1ПЧ)вой жилы на правой сторон-Ь Большого Тигерока (обн. 135); 
мин{‘])алъ встр'Ьчас'тся здЬсь, повидихюму, р^дал), такъ какъ не- 
смот])я на поис'кн найдонъ бы.лъ всего одинъ кристаллъ. Кристаллъ

4>пг. ЙЗ.

циркона обычнаго призматическаго габитуса К1)аснобураго cfepai a 
цв^та, величиной м.м. iVa, состоитъ пзъ комбинащн (|юрмъ р (111), 
X (311) и а? (100) (фиг. 62, 63). Посл'Ьдняя форма предполол«и- 
тельна, такъ какъ рефлексы плохи и большая часть грани закрыта 
ксенотимомъ.
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Углы между гранями формъ сл'Ьдующ1е:
изи-Ьр. иычвс.1. , Д

Р (1 1 1 )  : Р ' (.111) =  бб^гО' 5 0 4 0 '  — 20'
Р  (111)  : р "  (111)  =ок.85*^ —  —
X (311)  ;х' (Г31) = о к .5 0 ‘> —  —
а ( 1 0 0 ) ; х  (311)  = о к .3 0 "  —  —

Какъ обыч1но, правильность взаимной ор1еитировки циркона 
и ксено'шма выралсается въ оовпаденаи осей симметрш 4-ш pi 2-гч> 
порядхшвъ, в(мгйдств1е чего на данномъ кристалл'й р (.111.) циркш а  
безъ перерыва почти переходитъ в ъ  z (11 Ij ксенотима и х (3 1 1 )  
циркона въ т (311,) ксенотима. Въ ревулвтагЬ изъ комбинащи кри
сталла циркона призматическаго габитуса и ксенотима KOipoTKO- 
пирамидальнаго габитуса получается комплексный кристаллъ, га- 
битусъ котораго опред'Ьляется пр1Ч>бладан1емъ общей пирамидаль
ной формы (1 1 1 ;. Кром-Ь указаинаго кристалла циркона щризмати- 
ческаго габитуса, занимающаго ценг'ральную часть сростка, на ило- 
скостяхъ пирамиды z (1 1 1 ) ксенотима разсЬяны м ел и е Bpocniie 
кристаллики циркона, всегда располагаюпцея своей р (111) парал
лельно Z (1 1 1 )  ксоноти.ма. Такая форма сонахожден1я циркона и  
ксенотима даетъ возможность установить приб.шзительнун) одно
временность отлож ийя обоихъ минераловъ; первоначально в ы д ^р-  

лился, повидщмо.му, ц(Ч1тральный кристаллъ циркона, загКрмт> про
исходило ор1ентированиое нарастан1е вещества ксеноти.ма, при- 
Ч('мъ одновременно на поверхности кристаллизующагося ксенотама 
отлагались мелкте кристаллшх’и циркона, въ свою очередь njnicno- 
соблявш1еся къ характеру плоскостей ксенотима.

110. Андалузитъ.
Андалузитъ встр'Ьчается въ графитовыхъ контактныхъ слан- 

цахъ правого берега Иртыша ниже устья рч. Глубок'ой (обн. 373) 
въ вид'Ь шесто'ватыхъ и игольчатыхъ нед^рлимыхъ розовато цв^^а 
длиной до 5 см., ТОЛ1ЦИНОЙ до 3—-4 м.м. Прозрачный въ штуф'Ь ми- 
нералъ обладаетъ р^ки м ъ  плеохроизмомъ отъ оливково;зелвнова- 
таго (у) до розовато Га). Иглы андалузита заключены въ оболочку 
с'йроватозеленоватато цв^рта, состоящую изъ аггрегата листочковъ. 
и чешуекъ мусковита и шшита. Въ той же м'ЬстноСти въ зон-й кон
такта г]Ранита со е.лаииами констати^юванъ и хгастолитъ^) ^обн. 
373).

i) Bialoveski № 29, р. 31 сл.
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111. Cиллимaнитъt)•
112. Цоизитъ|).
113. Соссюрить|).
114. Эпидотъ.

Эпвдогъ довольно о5ыч('нъ в'ь кач('с'1;нФ> продукта выв1(>тривал1я 
мпнераловъ бол"]̂ е осиовныхъ иородт> Г])анчгтод1о])пто1воп маг.мы-) 
или въ впд'Ь одной иаъ соотавныхъ чаотой мотаморфшюскихъ слан- 
цевъ*^).

Какъ минералъ рудныхъ м'Ьоторождотйй, аиидоп, принадло- 
>1:итъ къ довольно р’1>дкш1ъ обравован1ямъ на Заладномъ А,лта'Ь. 
Онъ констатированъ въ ЗмtJИHoгopcкo^мъ, Зыряновскомъ, Мурзин- 
скомъ № 2, Старовоснресенскомъ (М.М.Т.У. 5428, 5433) и Та-
ловскомъ рудннкахъ. Возможно, что эпидотъ расп1юотраненъ въ 
рудныхъ М'Ъсторождотйяхъ значнто.льно больше, но не попалъ въ 
коллекц1и потому, что обычн» не согцювождается рудами.

Въ Змтиногорскомъ рудник'Ь эпидотъ принадлежнтъ ассоща- 
и.ш №матита (стр. 443), выд^злившись въ ней въ вид'й нт̂ мтюго- 
числе.нныхъ ноправильныхъ зе,]>енъ, сросшихся съ Hve.4li3iHHMB б.те- 
скомъ.

Эпидотъ Зыряиовскаго ]1уд 1шка ветр'йчался на KBaj)n,tj вм йст'Ь 
съ жел'Ьзнымъ блескомъ*). Оог.часно матер1алу М.М.Т.У. (Л2 3578, 
5135) эпидотъ, лопадавппйся на к.ва]>ц  ̂ ,,въ западныхъ работахъ“ 
Зыряповскаго рудника, об])азус|'ъ пере(“.'15кающ1('ся подъ разными 
углами пучки шестоватыхъ нед'Ьлимыхъ длиной 4— 5см.- ш ля- 
нутыхъ по (я*и Y jf п.11астпнчатосжатыхъ по оси X. Цп4,тъ минерала 
—  фисташковсйеленый. njui выв4тгринан)11 краеноватобу](ый пли 
грязнше.:1е1гый. Па кристачлахъ констати])Ованы фо])мы а (1001. 
о (1 0 1 ) , с ('ООП, г (Ю Г) II i (102).

Мощнаго развит1я достигает!, эпидотъ вч. М црмнскомъ Л? 2 
рудник^, гд’Ь онъ входить вч. соетавч. кварцсвоэпи.чотовой породы 
боковъ этого м'Ьсторождечпя (обн. И)— 231, им4.я спутниками ан- 
драдитъ, по которому эпидотъ часто образу('тъ т1севдомо]>фозы, ге- 
матитъ, кварцъ и кальцитч.. Строен(е—тонкозернистое и плотное; 
кристаллы не наблюдались.

f )  См. предметный ука:1эте.1ь.
2) МакеровсЕ1и Г. Ж. 1848, I, 216 (жида аелепаго и i|iio.iern[iaro эппдота въ иор- 

фЕрЪ у д. Шипувихи блиаъ Геменовскаго рудника); въ иегыатигпвыхъ жилахъ эпидотъ 
отвосигся къ иосл4.дыимъ члеааиь ассоц(ашй.

*) См. предметный указатель.
3) Cotta И  135, S . 262.
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Эп'ЩОтъ Таловскаго рудника находится въ асооц1ац1и съ плот- 
нымъ, с'Ьрымъ кварцемъ, альбитомъ и пщштачъ, выполняя п|к>ме- 
жутки между кварцемъ и ал1>бит01мъ или ж.е 'Образуя въ 1шхъ иг
ольчатые вростки. Цв'Ьтъ минерала тем.яыр! бурозеленый. П. б. м. 
шестоватыя по оси’ .v нед’Ьлимыя эпидота въ нЬкотюрой части своей 
длины иногда 'Окрашены въ р'Озовый цв'Ьтъ; эта О'краска вызывается, 
в'Ьроятно, выв'Ьтриван1емъ, такъ какъ пробы на марганецъ дали 
отрицательный ])езультатъ.

Генетическая отношен1я эпидота 'Наибол’Ь(> ясны въ Мурзин- 
сыомъ № 2 руднпк'Ь, гд-Ь эпидотъ находится въ ассощащи; андра- 
дитъг—эпидотъ, п'матитъ— кварцъ, сульфиды—кальцитъ. Эпидотъ 
выд'Ьлилсп н'̂ (>ск1олько позже а1ндрадита, отчасти одновременно съ 
гематитомъ и ква'рцемъ и до отложеи1я сульфидовъ и кальцита.

115. Пьемонтитъф)-
116. Ортйтъ.

Ортитъ B CTptcieiTb въ окрестностяхъ Колывапскаго оз. въ обн. 54, 
55, 59, 60 и 62. Въ обн. 54 'И 55 ортитъ им'Ьетъ форму толотыхъ 
пголъ, изр’Ьдка вкрапл(‘нныхъ въ основную массу гранитпорфира. 
Въ 0)бн. 59 и 62 ортитъ тако'Го же габитуса найдонъ на контакп'^Ь 
петмати'ювой жилы съ гранито.мъ, въ первомъ м'Ьст1орожден1и— в̂ъ 
самомъ гранит'Ь, во второмъ—въ ппсьменномъ гранит^, обогащен- 
Н'омъ магнетитомъ и бтотитомъ. Иглы ортита, длтной до 3—4 см., 
1ЮЛ1ЦПНОЙ до 1 мм., съ пове1)хности покрыты бурой коркой гидра- 
товъ окиси жел'Ьза, цс])1я и д}). Въ о1)Титовой ялктЬ (обн. 60), от- 
.тичающейся г]юмадными ])азм'Нрами своихъ компонеитовъ, ортнтЧ) 
BCTjjt>4aeTCH пгЬзда.ми въ г.зыбахъ сплошного полевого шпата (фиг. 
7}. Гн1^зла состоя тъ изъ cpoc'i KOB'b ьристалл'овъ ортт  а; одпнъ нзъ 
•|ак.ихъ криста.11.;И)вт, п.мР.'п. въ д ’шну около 30 см. и толщину 
10X6 см., в'Нсъ (жоло 3 Кщ. Къ спжал'Ьн1ю, кристаллъ былъ раз- 
битъ многочис,Т(‘'Н,ными тр('щинами на OT;i,t>.TbHb(e куски, подверг- 
иас'ся прнто.мъ сильно.му выв'Ьт]>иван1н>, такт, что сохранить ц4м1ый 
кристаллъ нс удалось. Изъ одного такого гнЪзда въ 1911 ro;;j" мной 
и проф. И. Орловымъ было вы1нуто 15 kg (тпипкомъ ортита. Частымъ 
спутникомъ ортита является титанитъ, образуюицй сростки или 
прожилки въ ортит^; п. м. видна ц'Ьлая сЬть такихъ прожилковъ; 
р'Ьже наблнааются вростки полевого шпата и .мусковита. Цв’Ьтъ 
минерала—смоляночерный, изломъ раковистый; легко плавится 
въ черное немагнитное стек.то; въ соляной кислот'Ь разлагается съ

t )  С.ч. предметный указатель.
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выд'^лен1емъ студня кремнскислоты и залаха хлора. Качественны
ми реакц1ямп по даннымъ Н. Н. Рогаткина, ведущах'о въ вастоящес
в])емя количественный аналшъ минерала, найдены SiCP. TiO,, (.ма- 
,’Ю), А1,0,„ Ре,0„ РеО, 51пО, СаО, MgO, ВеО (малоЛ Na,0, И Д  
ZrOJ ThO,, Се,0.„ Y A  и (La.Pr,Nd)„0,-

Для опред'йлен1я оптическихъ свойствъ ортита были сделаны 
paapliaH паралл('льно оси у, перпендикулярно (-й и пара,:ы1елвно
плоскости отдельности, косо секущ ей (ОСЬ у.

Въ разрезе по оси Y, идущемъ параллельно длинному 1)азмеру 
1ф|Исталла и ли:н1ямъ штриховатости, минералъ состоитъ изъ не- 
П])а1вильны:хъ, слабо поляризующихъ участковъ грязнобураго цве
та, просеченныхъ многочисленнными п})ожилками слабополяри- 
зу^ющаго вещества оветладкелтоватосераго цвета, и изъ оранже- 
выхъ участковъ сильнополяризующаго вещества, илгеющихъ ще- 
стоватое. строенье и вытянутыхъ па]>аллельно оси У; оранжевые 
ущастки образуютъ родъ вростковъ въ остальнун* массу. Довольно 
резко заметны явлетя механььческихъ деформац1й. выражаи)нця- 
ся въ образосан1и многочисленныхъ трещинъ, а также стрелообраз- 
йаго излома. Погасазйе njMMoe во всехъ участкахъ шлифа по отно- 
шен1ю къ длин1Ь0му ра;кмеру кристалла. Въ сходящемся свете 
видны въ |)азличныхъ участкахъ шлифа одна пли две гшк'рболы 
двуоснаго кристалла съ бол1)Шимъ угломъ огггическихъ осей, при- 
чемъ плоскчн’ть оПт. осей п('рпендику;1Я]>на оси У. Плеохроизмъ до
вольно резокъ: отъ <‘ветлооранжеваго паралелльно оси У до гуьло- 
оранжеваго перпс'ндикулярно ikmi У на оранжевыхъ участкахъ шЛи- 
f}ia; на свет.ло-и т(‘мнобурыхъ участкахъ параллельно оси У наблис 
лается (жетлобу7 )ая окраска, перпендикулярно оси У—^зелс'новато- 
бурая. М1тнералъ цредставляетъ сложный двойниковый сростокъ съ 
угломъ погасан1я по отношен1ю къ двойниковому шву около Зо". 
Лин1я двойниюоваго пгва местами извилиста. Тр('щин'Ы спайно<’ти 
идутъ паралльлно оси У и подъ угломъ къ ней ("00 т ?  П 10)). На 
шлифе, вырезанномъ перп(Ч1ди.кулярно оси У, та ясе картина изъ 
3 родовъ участковъ съ преоб,ладашемъ тем1к>бураго цвета. Доволь
но часты вкл1(щен1я сфена. Кроме указаннаго ]'1аныпе стрел1.чатаго 
излома, видны мельче участки разлома округлой формы, напс'мина- 
ющ1е фш-уры удара на изотропномъ тКле; лучи, расходяпцеся отъ 
такихъ п^шктовъ. пра1ВПльной ор1ентировки по отношенью къ эле- 
ментамъ симметр1н кристалла не имеютъ. Въ сходящемся свете 
видна ветвь гиперболы, косо проходящая чрезъ поле зрен)я. 
Шлифъ, сделанный параллельно плоскости отдельности, косо 
секуп|,ей ось У, пре.дставляетъ дв.ойниковое строен1е изъ двухъ 
кристалловъ; двойниковый шовъ легко наблюдается при спущен-
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номъ поля’ризатор’Ь въ вид'Ь сла.бо углубленной прямолинейной 
щели; при этомъ видно, что ов'Ьтлобурые и оранженые участки пе- 
реходятъ безъ перерыва изъ одной половины двойника въ другую. 
Уголъ погасашя двойника относительно пгва^25— 29“ (двойникъ 
сростан1я по а (100)?). Плеохроизмъ: по оси ов'Ьтложелтый, по 
оси а—слабый буроватонселтый. Оп'птчееюй характеръ минерала 
отрицательный. Видны трещины спайности по а (100) и с (001). 
Т. 0. ортитъ .этого месторождения двуосенъ, оптически 01’рицате- 
ленъ, плоскость опт. осей перпендикулярна оси У. Плеохроизмъ 
— св'Ьтложелтый или бурый по оси jTipjTocTii I), ев'Ьтложелтый по 
оси с и зеленоватобурый по оси а. Опайнюсть по а (100), с (001) и 
m (110). Двойники по а (100). Различ1е окраски шлифа объясняет
ся, в+уроятно, раз.личныл1и еталдями вы!В’йтриван1я ортита, частью 
вроспгами офена.

117. Бертрандитъ.
Б('ртранд,итъ вст])'Ьчается въ изв'Ьстномъ аквамариновомъ .м1>- 

сто-рожденш г. Ирк^к'тки Тиге1)ецкихъ б'ктковъ (обн. 124)'); онъ 
обра,!уетъ выполноайя пустотъ и тошгихъ трещинъ въ берилл'Ь и 
аквама1ШН'Ь или ж(' по1кры^ваетъ пов('рхН|0сть кристалловъ берилла 
мелки.ми чешуйками и кристаллическими корками. Кристаллы 
бертрандита, достигаюице 2— 3 мм., n.Mt>H>rb б. ч. хшастинчатый га- 
битусъ по а ООО) (фиг. 64). пер('ходяиий въ пластинчатопризма- 
тическчй (фиг. 65) и призматическтй по оси Z (фиг. 66) при раз-

«1>пг. 65.
Фиг. 6().

БИТТИ фор.мъ 1) (010) и ш (110); рйже наблюдается пластинчатый 
габитусъ по с (001), свойственный гл. обр. чешуйчаты.мъ налетамъ 
бертрандита. Т. о. габитусъ кристалловъ бертрандита тигерецкаго 
м'Ьсто[»ожден(я нКскол1жо отличается отъ габитуса бсрграндита

|) Пилипенко 22Я.
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другихъ м'Ьсторожден1й. Кристаллы б. ч. прозрачны, безцв'Ьтны; 
блсскъ стеклянный; тнердость=6. Спайность соверпюпная по on 
(110), Ь (010) и с (001). Установлены простыя формы; а (100), 
!• (010), с (001), m (ПО), f (130), е (011) и е (031) по угламъ 
Чфиг. 67):

(ioo)

и;1 мЬр. сн'шсл. Д

а ( 1 0 0 ) : Ь  (010)=^90'' 90'' О'
m ( 1 1 0 ) : m " ' ( l l0 j = 5 9 0 2 3 '  Г)9»16' + 7 '
b ( 0 1 0 ) : f  (130)= 30" 30 ' + S '
Ь ( 0 1 0 ) ; с  (001)=900S ' 9()о + S '
Ь ( 0 1 0 ) : е  (031) =  29«10' 29"10' О'
£ (011) ;  г' (011) =  61С36' С.1П2' - 6 '

Такъ какъ грани б. ч. покрыты ко])КОЙ jn,iB'lvr]>nBaniii и-ти шмбп- 
нац1оннымн штрихами, то р('флексы мало удовлетворительны. На
иболее обычны комбинац1и а 1) с f е, къ кото])ымъ присоединяется 
иногда е, рйже наблюдаются шмбинагци m п, m с f или а m с f. 
Первой комбинац1и соответствуетъ пластинчатый габитусъ по а 
(100), благодаря прообладан1ю этой формы (фиг. 64), и.ти пластин- 
чатощуизматическЛ'! (фиг. 65), вторая и третья комбинад1и да- 
югь призматическ1й габитусъ (фиг. 66); пластинчатый по с (001) 
габитусъ последней комбинагци мало отличается отъ предыдущаго, 
обусл'Овливаясь уко'рочеюемъ 2-го габитуса по оси Z. Поверхность
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формы с (001) почти всегда матова, изъ'Ь.дена и покрыта налетомъ 
проД5"ктовъ выв'Ьтриван1я, отличаясь этимъ отъ гладкихъ noBcpxHiO- 
степ прочихъ формъ. Доматическгя формы е и £ развиты m  одном'ы. 
только KOiHui кристалла и притомъ б. ч. только «а одной ш>лови«гй 
этого конца; точно также и с (001) развиты неодинакх)во на обоихъ 
концахъ кристалла, ггричемъ сильно развитая с (001) сопровож
дается слабо вырансенными площадками домъ (о к 1) и наоборотъ. 
Благодаря существо1ван1ю плоскостей'совершенной спайности или 
отд-йльностп по т , с и Ь кристаллы бертраидита, ра;зсматриваемые 
чрезъ плоскость а (100), нер'Ьдко обнаруживаю1ч> одну или дв'Ь 
пересЬка:ющ1яся подъ прямымъ угломъ системы прямолинейныхъ 
трещинъ и пучковъ. Повидимому, этими же системами трепщнъ 
обусловливается иризац1я пластинокъ бертрандита. Пустоты, вклю- 
чен1я и слои наростан1я точно также 01)1ентируются преимущест
венно по взаимноперпендггкулярны'мъ напра1влен1ямъ, идупцшъ • 
параллельно плоскостямъ формъ с (001) и Ь (010). Въ ра.зрЬзахъ, 
параллельныхъ а (100)), минералъ оптически отрицателенъ. Ост
рая биссектриса перпендикулярна а (100 ). Уголъ оптичесшхъ • 
осей 2 О„а=6Г50' на пластинк'Ь, выточсшюй параллельно а (100). 
Отсюда 2 Б„„=132"0'. Принимая ^=1,569, получае.чъ для 2 V,m= 
71“12'. Уголъ оптическихъ <к-ей, изм’Ьренный на естественныхъ 
п.ластинкахъ по а. ( 100),даетъ н'йско.лько болыш'я ве.личины: 2 G„a— 
6Г)"12', 2Eш^=146^32' и 2 'V’„ a = 7 5 ' ’1 6 ' .  Данныя, полуяеяныя на 
естественныхъ п.ластинкахъ, Mentje достов’Ьрны, блазсдаря неоовер- 
шенству граней и часто наблюдаемы.мъ иолисинте'гическимъ двой- 
11ИК0'Вы.мъ проростан1я.мъ и явлен{ямъ ск<хльже1пя по плоскостямъ 
спайности. Пластинки, выр'Ьзатаыя параллс'льно спайности по с 
(001). да.лп; 2 (т„„=9Г4Г)', откуда nim [3=:1,569 2У„а=108“50'. По. 
угламъ 2 V,u, тиг('репкчй бертрандитъ nan6ojrfee иодходитъ къ бер- 
трандиту пзл> ^It. Antero- ) (71® 18' и 108®42'). Пиро.элект])Ическ1я 
свойства обнаруживакутся по методу Кундта очень рйзко, особенно 
щш ох.лажден1рг, причемъ е<тественная плоскость с (001) при ох- 
.лажделпи всегда элекризуется отрицателг^но. противополож>ная ей. 
плоскость спайности—^положительно (образованные съ обоихъ кон- 
цовъ кристаллы не наблюдались). Т. о. кристаллы тигерецкаго бер
трандита, повидимому, прикр'Ьпляются къ бериллу всегда антлшо- 
гическимъ палюсомъ. Указан1е, что концы кристалловъ, ограничен
ные гладкой пдос1\остью с (001), .электризуются при охлажден1и 
положительно, а закрыленные концы отрицательно"), къ тиге- 
рецкому бертранциту неприложимо, такъ какъ на однихъ кристалл

о  Dana 88, р. 546.
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-лахъ гладкая iliockocti. с (001) эдектризуетсл при охлажден1н 
отрицательно, на другихъ закруглонные концы элезетризуются 
положительно.

Уд. н'Ьсъ^гЗДЮ при t,=15,6" С. (01щ>ед'1(>лен)о въ ацетилентс- 
трабро.мид'Ь). (''оставъ минерала сл'Ьдуюпцй;

SiO, .........................50,12
А 1,,0,,...................   сл^ды

. .......................... ел'Ьды
( 'а О ................. ....(Vi4u,H ш=0,2:152.
Нс О .......... .................... 40,67
И,О .................   8,87

99,66

Вода оиредЪлялась noTejani отъ прокали'ван)я. Содержан]е ея 
н'Ьсколько выше теоретагческаго и другихъ анализовъ, что можетъ 
зависЬть отъ метода опред'1У1ен1я В10ды или отъ выв)Ьт1>иван1я ве
щества, такъ какъ прозрачные извнутри кристаллы бе1*т])а|Ндита 
часто окружены каемкой поб'Ьл'Ьвшаго м^тнаго вещества; ivpo.Mlr 
того больп1Инство к])иста,лловъ бертрандита покрыто тонкой кор
кой желтоватоб'Ьлаго порошковатаго вещества, ближе неоп1)ед'1>лен- 
наго всл'Ьдствте педостатка матертала. Мате.р1а.лъ; М.М.Т.У. 
№ 5568, 5598.

118. Каламинъ.
Каламинъ находится въ (ш'Ьдующихъ дгЬспо[Юждентяхъ За- 

паднаго Алтая: Верезовскомъ, Зм'Ьииого]»скомъ'), Зыряновскомъ-), 
1Сарамышевокомъ № 2, Клеопинскомъ'’ ), Петровскомъ, СемС'НОв- 
ско.чъ'*), Чат’ирскомъ (грозд('видные агг])егаты на KBappt съ мала- 
хитомъ и смитсонито.мъ ) I и Че])епановскомъ'').

Описокъ м1эсто1Х>я;ден1й ,.галмея“ см.при смитсонитЬ (етр. 462).
Каламинъ Березовскаго 1)удника находится въ зонЬ охрнстыхъ 

рудъ и принадлежитъ ассоц1агци: бурыя желЬзощшковыя недиф- 
ференци]Х)ванныя охры— омитсонитъ.— ^штролнктитъ, лг-гмовдггъ—- 
каламинъ— малахитъ (М.М.Т.У. № 5082,5084); каламинъ высти- 
лаетъ сгйнки ячей и жеодъ въ охрахтз, образуя коркт! или маЛень- 
К1я щетки отдЬлвныхъ кристалловъ. Кристаллы прикр’Ьплены къ 

‘СТ'Ьнкамъ антилогическимъ полюсомъ, какъ и въ Зыряно(вскомъ

]) Hermann № 61, Ш, 135, Rose Л» 247, I, 540.
•>) Groth. Die Mineraliensammlung. d. К. Dniversitiit Strassburg. 1878, s. 220, Iln- 

jitneBEO ,Дв 227, Cotta № 135, s. 237, Пояршивовъ Js 24, c. 32.
3) Эйхвальдъ № 312, I, 190.
4) Севергинг .К» 259, I, 216, Куифферт, Л? Ь50, с. 302. 
г.) Севергивк I. с. 1. 215.
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рудник-Ь. Габитусъ кристалловъ вполн'Ь с х о д р н ъ  с ъ  габитусомъ зы- 
pHBOBcitaro ivajiамина. Величина кристалловъ достигаотъ VA мм. 
длины, М; мм. толщины. Кристаллы нер'Ьдко собираются въ пучки- 
нед'Ьлимыхъ. расположенныхъ параллельно по плоскости (010); 
так1е пучки представляютъ въ супщости родъ разд'Ьльныхъ парал- 
лельныхъ сростковъ. Цв'Ьтъ кристалловъ с’Ьрый или бурый, благо
даря поверхностному окрашиван)ю окислами жел11за и марганца. 
И^м'Ъреше.мъ установлены формы Ь (010), m (110), s (101) и t 
(301). Господствующая фор|ма—Ь (010), вел'Ьдствзе чего кристал
лы им'Ьютъ видъ пластинокъ, вытянутыхъ по оси .Z и коротко ср'Ь- 
занныхъ у аналогическаго полюса. Углы между формами сл'Ь;дую- 
щ1е:

ПЗМ'Ьр. НЫЧВС1. Д

t (301):!' (301)= 122053' 12204Г -|-12'
S (1 0 1 ):  s' ( 1 0 1 ) =  6 З0 3 Г 62046' +  45'
m (1 1 0 ):  m '" (1 1 0 )=  75“20' Тб®!)' — 19'

Отклонппя обусловливаются несовершенствомъ граней, штри- 
ховаты.хъ въ зон'й оси Z и Ж'кривлениыхъ въ ;юн1з домъ (1ш1+

Кала.чинъ 3 ыряновскаго рудника наблюдается преимуицн'твен- 
но въ зальбандахъ жилъ гл. обр. лежачаго бока сплошными масса
ми или въ фо])'.мГ почковатыхъ скоплений и криста.:1лич('скихъ ко- 
рокъ по cTt>HKaMK пустогъ. Въ матер1ал'Ь М.М.Т.У. A"» 3750 кала- 
минъ Зыряно.вскаго рудника принадлежитъ зон̂ Ь сажистыхъ рудъ 
и вст'р'Ьчается въ а€сч)ц1а,ц1яхъ: Г) с(‘рицитовый разрушенный сла- 
нецъ—сажистыя руды, гл. обр. cфaл( l̂>итъ—само1>одная Mt^b, ка- 
ламинъ, кальцитъ, с..ми'гсо1гитъ, р1зж(е церусюитъ и 2) бурыя же- 
Л'Гзоцинковыя ш'Диффер('нци]Ю'ванныя охры—краснобурый смит- 
соншл,—ьжиа.м инъ, кальцитъ. Фо1).ча нахожд(ш1я—^к]>пста.лличе<- 
к1я корки и щетки или oTnt,HbHiJe пучки кристал.човъ по сгЬнкамъ 
пустотъ. Паибол'йе частый cnj-лгакъ каламина—тсальцитъ въ вид'Ь 
игольчатыхъ нед'Гдае.мыхъ, наломинающихъ арагонитъ. Самородная 
м'Ьдъ, перешедшая частью въ малаяитъ, выделилась после кала.ми- 
на, судя по то-му, что ея нити нередко ооещгаяютъ разные кристал
лы калам1таа. образуя между ними перекладины. Кристаллы 
(1У:;Х1 .м.м.) прозрачны, безцветяы; габитусъ пластинчатый по 
осямъ X и Z; некоторое ра;ш1гч1е габитуса калапиина 1-й и 2-й 
ассоц1ац1и оостоить въ сильно.чъ ])азвит1и у кристалловъ 2-й ас- 
ооц1ац1и формы t (301)“), вытесняемой на кристаллахъ 1-й асоо- 
щ ацж формой S (101). Наблюдались простыя формы Ь (010),

б) Ука:1ываемые Гротоиъ крнсгаллы Зыряиовскаго каламива также отлвчаютея пре- 
ч>бладав1емъ формы t (301).
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с (001), m  (ПО), е (O il) , s (101), t  (301) и  w  (450) ((|)ИГ. 6 8 ) .  
Форма w (450) явлж'тся новой. На однихъ кристаллахъ она B h i r t -  
снястъ cocfeAHioio форму m (ПО), давая ясный одиночный рсф- 
лексъ, на друтихъ—или отсуч’ствуетъ, или даетъ комбинащонные

)̂ Сою}

штрихи съ m (ПО). Форма Ь (010), какъ обычно, покрыта штри
хами параллельно осп Z. Углы меясду 1ранями формъ суЛду- 
юпце:

ИЗЫГ'р. выяисл. А колеб. к П

m ( 1 1 0 ) : т ' ''(1Ю )=76«24' 7609' +  15' 7 6 0 1 4 '-7 6 0 3 7 ' 2 3
с ( 0 0 1 ) : s (1 0 1 )= 3 0 0 5 9 ' 31023' - 3 6 ' — 1 1

S ( I 0 1 ) : t (301)=29<>52' 2 9 0 5 71/ 2' - 5 7 . ; — 1 1
S (101) :m (1 10):^ 65037' 65048' - 1 Г 6 5 0 3 4 '-6 4 0 4 0 ' 2 2
S 0 0 1 ) ; е (011)=390401/2' 39 0 36V2' + 4 ' 3 9 0 3 4 '-3 9 о 5 3 ' 2 2

е ( 0 1 1 ) : е' (0 П )  =  51О16' 5П5' + 1 1 ' — 1 1
е (011) :Ь (0 1 0 )^ 6 2 0 2 4 ' 64028 ' - 4 ' 64020'— 64°28' 1 2
е ( 0 1 1 ) : т {110)=-74023' 7 4 0 3 4 V 2 '- 1 1 V 2 ' — 1 1
W ( 4 5 0 ) : m ( П О ) -  6017' 6019 7 ,; -  2 7 -2' 5 0 5 6 '— 6027' 2 2

W ( 4 5 0 ) : S (101)= 68017 ' 68«9' +  8 ' — 1 1

Каламннъ 2-го Карамышевстго рудника (М.М.Т.У. № 2492) 
находится въ асооц1ащи: бЬлый сливной кварцъ—сЬрножел'Ьзныя 
охры, оставш1яся посл’Ь разрушен)я сульфидовъ—^каламинъ, смит- 
сонитъ, малахить, церусситъ. Каламинъ въ видф мелкихъ б'Ьлыхъ 
кристалловъ сидитъ отд’Ьльными пучками по ст^нкамн ячей-въ
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ыварц’Ь. Габитусъ кристалловъ пластинчатый. Комбинац1я формъ: 
гп Ъ S с е.

Асооц1ац1я каламина Петровскаго рудника сл1>лугюи1ая: 
кварцъ, штромейеритъ,—сажистыя руды—серебро,—с^Ьрножел’Ьз- 
ныя охры— каламинъ, азурить, малахитъ (М.М.Т.У. № 2465). 
Форма нахажден1я—^кристаллическзя корки, б. ч. собранный въ 
пучки параллельно расположен11шхъ нед'Ьлимыхъ, оть 5 до 10 шт. 
въ пучк-Ь. Каламинъ вы:етила(‘тъ сп'Ьнки пустотъ въ кварцЬ, остав
шихся пос.ч'Ь выще.лачи(ван1я с4>рножел'Ьзныхъ охръ; иногда при- 
к})ываетъ остатки этихъ охръ. Габитусъ кристалловъ—таблицы, 
прюстренныя сильно развитой t ( 301). Кристаллы (около 1 м.м. 
длины) безид-Ьтны, прозрачны. Констатированы формы Ь (010), 
<• (001), t (301), е (011) и m (110). Всл'Ьдств1е повторнопарал- 
лельнаго ср'0стан1я нед'Ьлимыхъ, слегка сдвинутыхъ др^тъ- отно
сительно друга, 1)сфлексы б. ч. мно1хж})атны и даютъ отклонсн1я 
уг.:ю1въ въ нисколько градусовъ.

Въ генетичс'скомъ отношен(и ка,ла,минъ 1)азсмотрГнныхъ м'Ьсто- 
1>ожден1й всеща принадлежить зон^ сажистыхъ или охристыхъ 
рудъ, являясь вторичны1.мъ пр'одуктомъ взаимодЬйств1я растворовъ, 
получающихся при ра;щушен]и минераловъ зовы колчеданистыхъ 
рудъ. Характерно, что въ м'Ьсторождси1яхъ Западнаго Алтая ка- 
ла.минъ наб.людается въ общ('мъ дово.Т1Л1о рГщко и въ небольшихъ 
количествахъ, ea-MtTnio уступая въ этомъ onjoiiiemii смитсониту. 
]Т])ичииа этого лт^житъ, вФдюятпо, вт, преоб-ладающей роли угле- 
КИС.ТЮТЫ по сра.п1Г('1ию съ ]ишьк' к1>еМ'Некислоты въ процесс^ ио- 
ве])хшк'Тной п('р('работки миш'раловъ ко.лчеданистой зоны въ мГ>- 
ст()])ожд(чп'яхъ Западнаго А.лтая.

119. Турмалинъ.
М'(>ето110ждеи)я турмалина связаны г.л. обр. съ пегматитовыми 

:.килами Западнаго А.лтая-Сн»да озчю<-ятся м'Ьсторожден1я: по кл.Б^ - 
]|Ышникову ниже (‘т. Бухтарминской (обн. 36!), 372), въ г. Нркут- 
К'Ь Тигерепкихъ б'Ьлковъ юбн. 124— 126), у с. Красноярскаго на 
Иртыш'О (об1г. 415), въ сопк'Ь Мохнатой ст. Бухтарминской (обн. 
127), у Булочнаго зимовья на Иртыш'Ь (обн. 381) и по правому бе
регу Бо.лыиого Тигерека (обн. 135). Кром^ того турмалинъ иногда 
BCTpliHaeTCH, какъ второстепенная составная часть гранитовъ’), 
рЬже с!енитовъ-') и метаморфическйхъ сланцевъ (Колыванск1й 
м'Ьдиый рудиикъ).

1) Также вoзлt Барашевскаго форпоста въ крупнозернистомъ гравигЬ fRenovantz 
№ 242, S. 7).

2) Петць № 219, с. 63.
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Въ аквамаринавомъ м'Ьсгорожденш г. Иркутки черный тур- 
малинъ встречался „столбиками въ лалецъ толщиной" вместе съ 
берилломъ'*). Мною онъ найденъ въ отвалахъ месторожде.н1я въ 
В1щ е тонкихъ иголъ, пронизывающихъ серый нварцъ, а также п 
включенную въ последн1й кал1евую слюду (М.М.Т.У. № 5608). 
местами иглы турмалина почти оо1всемъ вытесняютъ кварцъ, 
располагаясь б. или м. параллельно; тамъ, где турмалина меньше, 
кварцъ имеетъ характеръ сагенитоваго. Длина иголъ 3— 4 см., 
толщина до Yj  м ..м . Цветъ черный, <легка буровал'ый. П. п. т. 
легко оплавляется въ бурое стекло. Характеръ взаимнаго проро- 
стан1я турмалина и его спутниковъ говорить за одновременность 
ихъ образовашя. Въ месторожденьи .минералъ наблюдается те
перь, вероятно, и пре-жде, редко.

Богато чер'нымъ турмашиномъ месторожден1е по правому бе
регу Большого Тигереш  (обн. 135, М.М.Т.У. № 5640— 5651). Ас- 
сощащя минерала: микроклиипертитъ, ква.]щъ сЬрый, белый, розо
вый, турмалинъ, мусковитъ. монацитъ, ксенотимъ, альмандины Tj'p- 
малинъ выделился одновременно съ пож'вымъ шпатомъ, 1чварцемъ 
и слюдой, такъ какъ съ первыми двумя образуетъ родъ письменно- 
гранитнатх) правильнаго, чаще неправильнаго про|Х)стан1я, со 
слюдою тонко переслаивается, заходя межд^  ̂ ея лттстками. Фор
ма пахожден1я—-отдельные' вкрапледкики и шестоватые аггрега- 
ты; при у.ме.ныпен1и разме^ювъ неделимыхъ до величины иглы 
часто возникаютъ аггрегаты oпJ'тaинoвoлoкниcтaIГo шли звездчата- 
го строения, выделяюпцеся преимупц'ственно по трещинамъ въ 
полово.чъ шпате. Длиннопризматическ1я неделнмыя турмалина 
Д'остигакиъ длины 10— 15 см. и 2— 3 см. толщины. Бо.лее круп
ные кристаллы на поперечномл. изломе обнару'/кивають crpocHie 
изъ более мелкихъ игольчатыхъ нед'елимыхъ; благодаря этому 
же обстоятельству раипомы крупныхъ кристалловъ вдол1> оси Z 
представляютъ характерный штриховатыя поверхностгг. Располо- 
жен1е субиндивидуумовъ не всегда стрюго параллельно оси Z; по 
б. ч. они слегка расходятся. Въ зоне пр1Г31мъ наблюдается m (1010), 
комбинирующаяся иногда съ одинаково развитой а (1120); шнцы 
кристалловъ б. ч, обломаны; изрЬдка попадается г (1011).

Турмалинъ Богоявлвпскаго рудника (обн. 84) изредка выде
ляется въ жильномъ кварце, преи.муп;ественно по трещинамъ въ 
немъ въ виде тонкихъ почти микроскоггическихъ иголъ темнобу- 
раго цвета (М.М.Т.У. № 5513).

з )  Севергивъ № 260, I, 344, Pati'in J6 213, в. 371.



547

Въ Колыванскомъ рудник'Ь турмалинъ встр'Ъчается въ контак- 
т"Ь рудной жилы въ формЪ стяжен1й и тонкихъ, почти шлосныхъ 
лрожилковъ. Стяжен1я, достигающ1я 3— 4 см. въ поперечник^Ь, 
лредстанляютъ неправильщхтучистый аггрегаяъ лгестоватыхъ или 
волошистыхъ нед'Ьлшшхъ, нер’Ьдко разбитыхъ поперечными тре- 
Л1дшами, по кш’орымъ выделился ортоклазъ. На ооприиосновеши 
турмалина съ боковой породой часто наблюдается гюйкилитинеское 
cpocTanie тур-малпна съ полевымъ шпатомъ (М.М.Т.У. № 5203, 
5400).

Механическтя изм'Ь|нен1я турмалина бол'Ье р^зки въ пегмати- 
товыхъ жилахъ n p iirpT b iu iC K airo  района и выражаются въ раздроб- 
лен1и поперекъ осп Z и сжат1и и раздробленш вдоль этой оси; по 
поперечнымъ трещина;мъ б. ч. выделяется кварцъ или полевой 
пшатъ. Хим'пческтя 1гзменен1я такого деформргрованнаго турмали
на состоятъ въ замещен1и муоковитомъ п тгнтггомъ.

12 0 . Ставролитъ t ) -

121. Томсонитъ.

Минера.тъ, представлявппй зернистый аггрегатъ розовато цве
та II определенный Кратомъ, ка.къ ломонтитъ, встречается въ 
Гигантской тр('|цпне Заводинскаго рудн1ика, образуя вместе съ 
арагонитомъ цементъ брекч1и фользитоваго порфира, выполня
ющей эту треищнуО. Мтшералъ этотъ былъ проанализированъ 
Антиповымъ\), по,тучив1иИ|МЪ следующ1я цифры:

SiO, .......................  39,52
A L O ,........................ 30,11
СаО .......................  11,08
Na.O .......................  6,30
Н ,0 ............   11,43

” 98,44’

Такой составъ свидетельствуетъ о принадлежности минерала 
къ  томсониту, а не къ ломонтиту^). Кратъ указываетъ псевдомор
фозы кальцита по томсониту и арагониту.

f )  См. предметный указатель.
1) Кратъ 143, с. 450, 451 сл.
2) Лвтвповъ 4, с. 97.
3 )  Ср. Hintze, 74, U, 1668, 1679.
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122. Мускови1 ъ.
А. Мусковитъ.

Мусковитъ является постояндаой составной частью пегматито- 
яыхъ жилъ Западнаго Алтая, оосредоточпваясь гл. обр. въ aoHli

(стр. 222 сл .) ') ; въ KaHecTBi второстепенной примйсп онъ 
входитъ въ составъ гранитовъ').

Въ пег.матитовыхъ жилахъ г. Иркутки (обн. 124) мусковитъ 
находится преиму1цествеН|Н0 въ зонФ> .М и О+Ч- образуя пластинки 
).ЗХб ем.) св-йтлосйраго и буроватаго цвйта. т^сно сроош1яся ст>. 
кварцемъ и половымъ шпатомъ. Кром-Ь первичной ген('рац1и муско
вита наблюдается также и вторичная въ впдй мелкнхъ серебри- 
стыхъ че1нуекъ, покрышм(.Т1щхъ пове])хность трещинъ спайности и 
скольжопя въ полевыхъ шпатахъ. Кристаллы, не набли;дались. 
Плоскости спайности (001) часто имКютъ п])Я.мол[шейпые штрихи,. 
плупПе п:‘]шендпкулярно }>ебру 1̂<-. Па нКкото])Ыхъ штуфахъ ха- 
])актерны яв.лси1я роста пластиА'окъ мусковита: вовнпканлъ ‘вос.об- 
р»а;з}[ые гребневидные аггрегатычешуйча1то-ско])луповатагост|кк>н1я. 
Друпя (fioji.Mbi нахожден1я—^пластинки, чешуи и лучистолистова- 
тыя шаровыя или вКерообрааныя стяжен1я. По оптическимъ свой- 
ствамъ мусковитъ .этого М'Ксторожден1я и.)ъ воны P-fQ отрицате-- 
ленъ, дисперДя p>v. Кажупййся уголъ оптич(ч*кихъ ос(чт. опредК- 
лявш1йся въ прибор+> Адамса и въ ун11версалы10мъ апиаратй Г])ота, 
имКетъ с.тйдуюпия величины:

ко,1еТан)л.
2С,„.=;42ЧО' 32"3 Г— :12'А;Г
2Н„„=г60"1' .-)9'Т)2'— 60".-)'

По фпгура.мъ уда1>а минералъ относится къ слюдамъ 1-го })0да. 
‘Ригуры удара на слюдахъ этого мКсторожденая получаются не такъ 
.'И'гко, какъ обыкновенно: чаще происхо;штъ неправильный разломъ, 
а Н(‘ раскалыван)1' пластинки. Э'го завпситъ, кажется, отъ того, что 
описываемый мусковитъ подвергся какому-то измКнен1ю и потому 
отличается больпкчй плавкостью (4) и менып(‘й упругостью и гиб
костью. ч'ймъ у типичныхъ образцовъ (гидратац1я?). КромК указан- 
ныхъ крупно.лнстоватой и чешуйчатой сереб])нстой разностей мус
ковита с.тйдуетъ отм'Ьтить еще разность мелкочеи]уйчатой слюды 
я;елтоватозеленоватаго цвКта,выд'Ьлившейся на поверхности берил-

4 Къ этому же типу, вероятно, относится мусковитъ изъ м'Ьсторождев)я флюорита 
б.4изъ Черепавовскато рудника (стр 414).

5) Въ гранить Слюдяной сопки листки мусковита достигали величивн „распростер
той ладони* (Renovantz № 242, s. 31).
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ла  и по 'Г[>рщ11на'мъ въ немъ. Эта слюда въ оптичсскомъ отношенЬг 
блгизка к’ъ крупнолистоватому мусковиту, двуосна съ большимъ уг- 
ломъ оптическихъ осей, отрицательна. Всл'Ьдств1е неоднородности 
матер1ала установить оптическ1я константы не удалось; слюда под
верглась сильной пинитизаиди. Что касается средне—и мелкопла- 
стинчатаго мусковита изъ зоны М .м^сторождея1я, то и зд’Ьсь муско- 
витъ обнаруживаетъ значительное сходство съ крупнолистоватымъ 
-мусковитомъ зонъ P-bQ: онъ оптичесжи отрицателенъ, Д11сперс1я 
p > v , уголъ соттическихъ осей 2 Е„а=58"59' съ колебан1ями отъ 
58^19'’ ДО 60" 12'. Довольно значительныя колебан1я угла оптичес- 
кихъ осей объясняются механическими дефор.мац1ями кристалловъ 
мусковита, вызывающими плойчатость пластинокъ, также наклон
ностью му(>кпвз1та къ рад1альвому сросташю, всл'Ьдств1е чего пла
стинки спайности имЪютъ б. или .м. ясновыраженную клиновидную 
форму. Пластинкч! мусковита изъ зоны М часто содержатъ мнкро- 
скопическ1я вклн)чен1я гематита. Т. о. слюды аквамариноваго ти- 
гирещ.аго м'Ьсто1:ожд(>н1я въ сушности щ)инадлежатъ къ одному 
типу—Mj’CKOBHTy. Bell oHt>, повидимому. дан*тъ постепенные пе
реходы въ гидрослюды, судя по 0'богащен1ю х.лоритовы.мъ веще- 
ствомъ. увелпчен1ю плавкости (до 3,5— 4) и уменьшен1ю упругости 
п йибкости.

Въ значительно бо.ты110мъ KonnHecTBli находится .мусковитъ въ 
турмалиновой /Кил’Ь по правр.му берегу Большого Тигерека (обн. 
135). Какъ и въ и]>едылущемъ м'Ьсторожде1йи, мусковитъ наблю
дается въ круп1И)зе])нистомъ гранигЬ зонъ P-(-Q и особ(чшо въ 30Hii 

по контакту т'г.матптовой жилы. Мусковитъ пст])4>ча('тся въ видЪ 
св'Ьтлос/Ьрыхъ пластинокъ (до 3X 3 см.), ообраниыхъ б. ч. въ гре
бенчатые а1Тр(Ч 'аты , плгг же им'Ьетъ фо]>му мемшихъ зеленоватыхъ 
чешуекъ и п.тастинокъ, ирошгзывающихъ по всевозможнымъ на- 
правлен1ямъ ква])цъ п полевой пшатъ, р'Ьже тур.малинъ. То обстоя- 
телы-гво, что тонк'очюпуйчатый мусковитъ связанъ съ сильно раз- 
рушеннымъ, богатымъ мелкими жеодами полевымъ шпатомъ и 
KpoMli того выполняетъ тончайш1я трещины въ посл11Днемъ, позво- 
ляеть выделить этотъ мусковитъ въ лоздн’Ьйшую, 2-ю генерац1ю. 
Уголъ оптическихъ осей 2 Е,,,, колебл('Тг*я на различныхъ пластин- 
кахъ въ довольно пшрокихъ пред4у1ахъ отъ 5646' до 60"2'; наи- 
бол'Ье обыченъ уголъ около 57". Проч)я свойства, какъ у ^гусковита 
предыдущаго м^сторождетя.

Въ сходныхъ услов1яхъ относительно фомры залегаепя п харак
тера генерац1й находится мусковитъ изъ пегматитовыхъ жилъ 
окрестностей Колыванскаго озера. Различ1е состонтъ только въ 
томъ, что мусковитъ 1-й генеращп не достигаетъ зд4>еь
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значительнаго развит1я, уступая мусковиту 2-й генеращи, им’Ь- 
ющему зам'Ьтное зональное расположен1е по контакту жилы 
и связанному съ наибол^Ье разрушеннымъ и богатымъ жео
дами полевымъ шпатомъ. Муоковитъ 2-й генерац1и св'Ьтлозелено- 
ватаго цв^та собирается на поверхности полевого шпата въ вид̂ Ь 
отд’Ьльныхъ узелковъ, состояищхъ изъ удлиненныхъ пластинокъ^ 
причемъ на соприкосновен1и съ мусвовитомъ полевой шпатъ несетъ- 
р^Ьзкае слЬды разрушешя. Въ н'Ькоторыхъ слу^шяхъ разрушеше 
полевого шпата шло по опред'Ьлентшмъ направлен1амъ въ крис- 
талл^Ь, обусловливая параллельное по одной или н'Ьсколысимъ ли- 
наямъ расположен1е пластинокъ мусковита (табл. I, ф1ьг. 2). Уголь 
оптическихъ осей мусковита изъ крупиозернистаго гранита орти- 
товой сопки (обн. 60), измеренный въ приборе Адамса, 2Сгпа— 28‘’32', 
что даетъ 2'К„а=Г}Г58'. Д р5т 1е образцы мусковита изъ этого же 
месторожден1я давали 2 Е.,„ отъ 60" до 70". Эти образцы были силь
но деформированы. Т. о. въ зависимости отъ различныхъ причинъ 
уголъ оптическихъ осей мусковитовъ Колывано-Тигерецкаго хребта 
сильно варьируетъ, спускаясь до 50", характерныхъ для наиболее 
кислой разности мусковита—фенгита.

Мусковитъ Коливанскаго рудника имеетъ форму мелкихъ (око
ло 1 м.м.) чешуекъ светлозеленоватаго цвета, скопляющихся въ 
контакте место^юждешя премущественио по трепщпамъ бокоюй 
породы, причемъ получается кварцево-мусковитовая порода, напо
минающая мелкочешуйчатый грейзенъ.

Характерной особенностью мусковита изъ пегматитовыхъ жилъ 
пршртышстго ])айона являются механическзя изменеи1я, выра- 
жающ1яся въ изогнутости, плойчатости,шюгда раздх)облен1и и рас- 
щеплен1и пластинокъ слюды. К1>ушшс листки не попадались.

B. Серицитъ.

Серицитъ хираетъ важную роль въ составе се]шцитовыхъ гней- 
совъ и сланцевъ (стр. 235), встречаясь здесь въ виде мелкочешуй- 
чатыхъ массъ зеленоватосераго и се1>ебристаго цвета 'г).

C, Онкозинъ,

Среди кал1евыхъ слюдъ необходимо выделить еще онкозинъ,. 
сильно распространенный въ зальбандахъ жилъ. Минералъ наблю
дался въ Березовско.мъ, Белоусовскомъ, Греховско.мъ (М.М.Т.У. 
№ ЗОЮ), Заводинскомъ, Змешюгорск01мъ, Зыряновскомъ, 1-мъКа- 
рамышевскомъ (М.М.Т.У. № 5024), Колыванскомъ? (М.М.Т.У. Мг

t )  См, также предметный указатель.
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5406), Крюковокомъ, Ниволаевсшмъ, Петровскомъ, Риддерскомъ, 
Семеновсвомъ, Сокольнамъ, Уопенскомъ? (М.М.Т.У. № 4950) и 
Чудакскомъ рудникахъ. Въ оообекности часто онкозинъ встр’Ьча- 
ется въ частяхъ зальбандъ, подвергшихся смятш и раздроблсн1ю. 
Мипералъ образуетъ плотныя, р’Ьже мелвочешуйчатыя или лието- 
ватыя массы, полупроорачныя на враяхъ, съ маслянистымъ блес- 
комъ, жирныя на oinj'nb. По габитусу минералъ наломинаетъ въ 
плотныхъ массахъ зм'Ьевикъ, въ тонко'чешуйчатыхъ—• талькъ, но 
его характерная особенность, помимо твердости (2,5— 3), заключа
ется въ легкоплавкости (2,5— 3, р"Ьдко 4), причемъ пламя слабо 
окрашивается въ ф1олетовый цв'Ьтъ. Стекло шарика—гладкое, не
прозрачное, мало пузыристое. Цв'Ьтъ минерала—сйрый, б'Ьлый, по
чти всегда съ зеленоватымъ оттЬнкомъ.

Онкозинъ Березовского и Бгьтусовскаго рудшшовъ принадле- 
житъ KOHTaiay руднаго т'Ьла и находится въ ассощащи: (хлорито)- 
онкозиновый сланецъ—кварцъ, лимонить въ псевдоморфозахъ по 
пириту—■(азуритъ, малахитъ, теноритъ) (М.М.Т.У. № 2621, 2626, 
2645, 2652, 5093, 5094). На штуфахъ можно пр^юл'йдить постепен
ный переходъ оннозиноваго сланца въ плотный аггрегатъ чешуекъ 
онкозина, напомИ'Наюицй отчасти стеатитъ.

Въ Зм1ъиногорскомъ рудник-^ ошсозинъ находится въ accopia- 
ц1яхъ: 1) онкозиновый сланецъ—сульфиды I генеращи, 2) баритъ, 
онкозинъ и 3) онкозиноглинистая порода—^лимонить по шсриту, 
м-Ьдь, купритъ (М.М.Т.У. № 2305, 2393, 2422). Онъ им-Ьетъ плот
ное слонсен)е съ ясновыраженяой слоистой структурой и.ли же об
разуетъ тонкочешуйчатые налеты на поверхности и въ треншнахъ 
барита. Плотныя разности довольно легко распадаются на углова
тые, съ занозистыми краями кусочки, ограштченные изогн^'тыми 
поверхно<*.тями. Такой габитусъ за1ви<штъ отт> сжат)я минерала.

Въ Зыряновскомъ рудник'Ь онкозинъ пользуется знанител1>нЫ)МЪ 
распро(ггранен)емъ въ качеств'Ь (дной изъ главшлхъ составныхъ ча
стей хлоритоонкозиновыхъ и кварцитоонкозиновыхъ сланцевъ въ 
зальбаидахъ м’Ьсторожд('н1я. Ассотрахця его сл’Ьдующая: онкозинъ, 
(хлоритъ)— кварцъ, анкеритъ, сульфиды. Онкозинъ отчасти одно- 
времененъ хлориту, отчасти выд-киился въ немъ тонютми прожил
ками (табл. И, фиг. 10). Б лиж е къ рудному т'Ьлу чешуйки онкозина 
увеличиваются, достигая длины около 1 м.м.

Въ Крюковскомъ рудншсЬ онкозинъ входить въ составь т. наз. 
„мягкихъ тальковатыхъ глинъ" этого м'йсторожден1я, изв'Ьстныхъ 
свои.мъ богатымъ содержатемъ серебра'). Изучен1е п. м. показы-

ij КратЕ. опве. Г. Ж. 1835, П, 556.
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ваетъ, что эти „глины состолтъ изъ тонкихъ чешуекъ онкозина 
серебристоб'Ьлаго цв-Ьта, въ масеЪ которыхъ залутаны обволаживае- 
мые ими мин1атюрныя конкрещи темносЬраго церуссита и угло- 
ватыя стяже-нтя желтобураго ярозита. Оо'ставъ онкозина. онрод’Ьля- 
ется сл'Ьдующими цифрами:

SiO,................................  46,63
А 1А .............................. 34,37
Fe,0, . ..........................  0,55
CaO................................ —
MgO.............................. 2,21
ICO................................ 11,78 111=0,3100
Na„0.............................. 3,42
11,0................................  1,43

100,39

Въ аналогичной accopianiii находится онкозинъ иъ Риддо|1Скомъ 
и СоколыЮ'Мъ рудникахъ; бол1^с полная и характерная ассипцащя 
его следующая: онкозинъ,— баритъ, ква]щъ,— ярозитъ— бурыя не- 
дифференцированныя жч'Л'Ьзныя и свинцовыя охры— цсру<‘ситъ, 
азуритъ, (малахитъ). Интс|)есна accouiauifl онкозина изъ Гоколь- 
наго рудника: первичные сульфиды— онкозинъ: поел'йдн1п еостав- 
ляетъ тонкую (не больше Ри мм.) каемку вокругъ отдфльныхъ, 
пршгмущеетвенно бол'Ье крупныхъ зеренъ сфалерита, халькопири
та, р4>же галенита; листочки располагаются б. или м. перпен- 
дикуля[)но поверхности включен1я, создавая в.п('чатл'Ьн1е кока])до- 
вой руды въ мин1атюрй.

По услов1ямъ генезиса онкозинъ пс4>хъ выи1епе|и‘чис.!1енныхъ 
MlicTop'O/KneHif”! относится или къ I reiK'panin, п.ти р'Ь>ке ко IJ и Ш 
П'нерац!ямъ; онъ является преимущественно продуктомъ .метамор- 
физачрп боковой породы подъ в.пян1емъ рудныхт. ])астворовъ; въ 
другихъ случаяхъ онч> выпадаетъ изъ ])удныхъ |)астворовъ вм'Ьст'Ь 
съ прочими минералами, гл. обр. кварцемъ. Одип.мъ изъ уелов1й 
для О'бразовгя1я онкозина сл^Ьдуетъ считат1> присутств1е каолинова- 
го ядра въ состав^ силикато1ВЪ боковой породы; всл'Ьдств1е этого 
процессу онкозн.низац1и всего легче подчиняются полевошпатовыя 
и глинистыя породы (кварцевый порфиръ, глинистый сланецъ, 
сЬрая вакка и д р .). Друбимъ мо.ментомъ, бла.го>п111ятствующимъ 
процессу онкозинизац1и, сл'Ьдуетъ считать разд]>облен1е породы, 
облегчающее доступъ метаморфизующпмъ расгворамъ.
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123 Пинитъ?
Мргнералъ, по габитусу и реакц1ямъ сходный съ пиниТомъ и 

встр1[^чан>прйся въ гЬхъ же .\гЬсторажден1яхъ, какая указаны для 
онкозина, въ т1>хъ случаяхъ, которые позволяли бол'Ье точныя из- 
сл'Ьдован1я на плавкость и соетавъ, всегда оказывался тождествен- 
нымъ онкозину II потому выд'Ьлен1е этого минерала въ самостоя- 
тельнук; г})уппу для .Западнаго Алтая является сомнительнымъ.

124. Б1отитъ.
Изъ м1=.сто[Южден1Й бютита помтмо обн1.гранита,кварцева1го пор

фира и д р .у ), сл'Ьдуетъ 'отметить еще пегматитовыя жилы окрест
ностей Колыванскаго озера, гд’Ь б1отитъ довольно часто встр']^чается 
гъ вид'Ь длинпыхъ и узкихъ пластинокъ (3 cm.X IV j мм.) ,  вытяну- 
тыхъ б. ч. приблизшч'дьно перпендикулярно плоскости оптическихъ 
осей и в]юсшихъ въ ппсьметюмъ rpaHUTli; по отношетпю къ компо- 
нентамъ эвтектической см'Ьси пластинки бготита распола1гаются. 
повидимо1му, безо всякаго по])ЯДка. Цв1^тъ минерала черный, при 
выв1=.триван1и темнобурый, въ тонкихъ осколкахъ— краснобурый; 
блескъ па с (001 )— ^т‘|)ла'мутр01вый. Уголь оптическихъ осей 2 Е„а 
различеиъ въ разныхъ кдшстал.лахъ одного и того же штуфа, колеб- 
блясьотъ 3.5" до 10,5". Минер1итъ оптичес1хЧ1 отрицатс'ленъ.Плеохро- 
измъ на ила.стинкахъ спайности слабо зa.мt>тeнъ. Г1. м. въ пластин- 
кахъ б1 0тита видны многочисленный иглы ])утила, образуюнця сЬт- 
ку изъ т]и‘угоЛьник()въ, одна сторона кото|)ыхъ перпендикулярна 
плоскости оптич('скихъ осей, .iBifi друг1я nepcct>KaHiTcH съ ней подъ 
угломъ въ 00". По фигурами juajia минералъ относится къ мероксе- 
н у .KpoMt>указанныхъ м1ч‘торождснШ мелкочешуйчатый б!отитъ(б.
м. флпгоиитъ?) к])аснобу|)аго въ иктиф'!! пвЗ'.та обыченъ въ контакт- 
ныхъ и Д1)угпхъ м('тамо1к(нп1сскихъ сланцахъ.

Пшч'рссна ])азн(жидность б1отита б^ловатос'1'.])а,го цв'Ьта изз. 
Зыряновскаго рудника, находящагося въ a c c o n i a n i n :  б1отитъ— 
м'Ьдь. купрптъ—азу]1итъ, матахитъ (М.М.Т.У. У» 2955). Тпотитъ 
образуетъ аггрчтатъ тонкихъ чошу('Къ 6f>HOBaT(K-tii)aro цв^та сч> 
перламутровымъ блескомъ, жщшыхъ на ощуги.. Местами скопле- 
н1я принимаютъ криптокристаллическос cT iio e i i ie ;  иногда сосдине- 
н1ями Mti.Tir окрашива.ю1ч*я въ зеленоватый цв^^тъ. Плавкость .мине
рала около 3, причемъ пламя сначала окрашивается въ зеленый 
цнЬтъ, зат’Ьмъ въ желтый; получаюпийся шарикъ стекловатъ, не- 
прозраченъ, непузы]шстъ. Въ кд^пкой соляной кислот'Ь минералъ 
разлагается слабо, въ KjitaKofi с1цчной—разлагается съ выд11ле- 
н1емъ слизистой кремнекпслоты.

t )  С.М. предметный указатель.
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Составь минерала сл'ЬдующШ:
KiO, ...... ................ 42,43
ALO, .......... .. . ___ 20,93
Fe.O, ........................  2,02
F e O .......................... 4,91
MnO .........................
CuO ...................  0,33
C aO ...........................сл'Ъды
MgO .........................14,68
K,0 ........................... 9,01
Na,0 .........................  1,52
ICO ...........................  4,04

99,87
Уд-бльный вСсъ—2,79 при inr=0,6141 и ti=17,9® С.
Т. о. анализированный минералъ относится къ алюмосилика- 

тамъ, богатымъ магн1емъ и щелочами, онъ наиболее сходснъ съ Н’Ь- 
которыми изъ бютитовъ’). Особенностями отого минерала являются 
присутств1е м^даг, в’Ьроятно, въ вид1> изоморфной прим'Ьси, татсъ 
иакъ реакц1ю на м'Ьдь даютъ образцы, предварительно обработан
ные соляной кислотой для удален1я механической прим'Ьси мЬд- 
пыхъ солей, затЬмъ его почти бЬлый цв'Ьтъ, зависящ1й отъ преоб- 
ладан1я закиси желЬза надъ окисью, и условтя п'незис-а в'ь зон'Ь ох- 
ристыхъ рудъ въ видЬ новообразован1я, представляющаго продутстъ 
взаимодЬйств{я поверхностныхъ рудныхъ растворовъ. Б. м. къ 61- 
отиту относятся мелкочешуйчатыя серебристыя скоплен1я минера
ла, дающ1я въ общемъ реакции, сходныя съ анализированнымъ вы
ше минератомъ, и находяицяся въ ассоц1а.ц1и: сажистые, колчеда
ны, гл. обр. сфалеритъ, кварцъ, б1отитъ?—^халькантитъ, госларитъ 
(Зыряновскш рудникъ, М.М.Т.У. 5728, 5730).

125. Хлоритъ.
Хлоритъ наблюдается въ сл'Ьдующихъ рудныхъ мЬсторожде- 

ш’яхъ Западнаго Алтая: Аки.човскомъ, Березовскомъ, Б'Ьлоусов- 
скомъ, Верхлазурскомъ*), Заводинскомь'), ЗмЬиногорскомъ, Зы- 
ряновскомъ-), Медв'Ьдевскомъ, Нижнелазурскомъ*), Николаевс- 
ко.чъ (частью б. м. глауконитъ? М.М.Т.У. № 5704), Петровскомъ|),

о Dana № 88, р. 630, Hintze № 74, II, 580.
*) Грввнакъ Г. Ж. 1875, II, 288. 
о  Миклухо-Маклай № 184, с. 226.
•J) Заварш|д1й № 109, Кратк. опис. Г. Ж. 1835, II, 550. 
t)  Бояршиновъ № 22, с. 400 сл.
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Рдидерскомъ?, Семеновскомъ, Оокольиомъ, Сосновокомъ*), Талов- 
скомъ**) и Чудакскомъ.

Услов1я его ге-незиса въ этнхъ м'Ьсторожден1яхъ очень сходны, 
что выражается въ характер'Ь асооц1ац1и, им'^ющей, несмотря на. 
н^которыя частности, сл'Ьдуюпцй общ1й ооставъ: боковая порода— 
хлоритъ, кварцъ, (гематитъ), пиритъ; для ассощац1и хлорита ха
рактерна ея связь именно съ шнтактомъ руднаго т ^ а .  Изъ сиут- 
никовъ хлорита наибол'Ье обыченъ пиритъ, б. ч. вкрапленный въ 
хлоритизированную боковую породу. Такая особенности ассоц1ац1и 
хлорита даютъ основан1е предполагать, что хлоритъ образовался 
въ результат'Ь возд'Ьйств1я рудныхъ растворовъ на боковую породу. 
Это 1гредположен1е подтверждается формой нахожден1я и структу
рой хлорита: хлоритъ образуетъ сшюшныя массы тонко-чешуйча- 
таго, почти плотнаго сложен1я, нер'Ьдко оодержащаго въ себ'Ь ос
татки ме'тгЬе метамо])физованной боковой породы (Заводинскчй, Ыи- 
колаевск1й и др. рудники), или же выд'Ьляетея по трещинамъ раз- 
дроблен)я и окольжен1я породы ( ср. онкозинъ); такъ какъ процессъ 
зам’Ьщен)я хлоритомъ боковой порода идетъ постшенно, то возни- 
каетъ родъ псевдомор^юзы хлорита по боковой породЬ съ сохране- 
нлемъ особенностей катакластической структу]зы породы въ вид’Ь. 
зонъ ра5дроблен1я, пггриховъ скольжен)я и т. п. I^Binb минерала 
темнозеленый, почти черный, въ по^юшк'Ь—св^шюзеленый. Твер
дость 2,5— 3. П. и. т. оплавляется (4) въ шарикъ, часто магнитный; 
въ н'Ькоторыхъ (“лучаяхъ магнитиость обусловливается мик-]юско- 
иически.ми включот'ями ] ематита'1т).

126. Стильпномеланъ?
Къ груип'Ь леитохлори'го1въ, связаиныхъ съ рудными мйсторож- 

ден1я^1и, относится мннералъ, который я иредпо-ложительно причи
сляю къ стильпио.мелану. Миш'ралъ, и.мТ>юппй цвФтъ огъ сЬро-до 
те.мнозеленаго, въ порошк'Ь—с1>|юва1'о-зеленоватый, обладаезъ 
мелкочешунчатымъ или почти плотпымъ ст]юеп1емъ; въ первомъ 
c%4y4aii штуфы на и^шом̂ з и.мТ>ютъ ше.лковистый отливъ. По качест- 
веннымъ реакц1ямъ и п. п. т. мине])алъ наибол1>е приближается къ 
стильпномелану, отличаясь отъ хлорита 10тносительной легкоплав
костью (4— 3) и разлагаемостью въ соляной кислот'Ь. Стильпноме
ланъ? наблюдается въ ассоц1ацш: стильпномеланъ?, кварцъ, гема
титъ, халысопиритъ (магнетитъ, эпидотъ, пиритъ, сфалеритъ, каль-

*) Гриввакъ Г. Ж. 1875, И, 288.
**) Гриввакъ № 81, Г. Ж. 1873, И, 262. 
t t^  См. также предметный указатель.
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цитъ ), им^я въ KaHecTBli бол'Ье постоянныхъ спутниковъ кварцъ, 
гематитъ и халькопиритъ. Описываемый минералъ 1Шнстатированъ 
въ рудникахъ Акимовскомъ (М.М.Т.У. № 5360), Медвгьдевскомъ 
(№ 5369 ), Мурзинскомъ № 1 и 2 {№ 5185, 5281), Николаевскомъ 
(№5371, 5372) и Старовоскресепскомъ (№ 5423, 5435, 5436 и 
5439). По услов1ямъ генезиса онъ принадлежитъ къ руднометамор- 
фнымъ выд^летпямъ, ;ир1уроче.ннымъ къ зон'Ь зам^Ьщен1я боковой 
породы м'йсторожден1я.

127. BnpMAHTbt)-
Виридитъ у к ж ш в а е т с я  Кратомъ-') д л я  Заеодинстго р у д н и к а  въ 

jian ecT B li П 1ю дукта из.м'1>н('Н1я б ок ов ой  п о р о д ы  м 1> сторож ден1я  (c j i.  
хлоритъ).

128. Вермикулитъ?
Вермикулитъ? BCTpliHaeTCifl въ Зиряповскомъ рудник’Ь (М.М.Т. 

у . № 5495) въ ассоц!ац1и: хлоритовый сланецъ, вермикулитъ?, 
кварцъ, колчеданы, анкзджтъ первичный— анкеритъ вторичный. 
Минералъ образуетъ тоикочс'шуйчатыя выдйлсчпя зеленоватос'Ьра- 
го, въ nopouiKf> почта eiijiaro цв^^та. заш)лня10Щ1я npoMe/KyTiv’H 
кварца и первичнаго анкерита. Качественныя реакцпг и OTHOuieiiie, 

къ п. т, нанбол4>(‘ близки к’ь указываемымъ д.ля вермику.тига.

129. Серпентинъ.
(.)е])шчгп1иъ истр1иш(‘тся въ o iq H 'C T i io c ' i H X 'b  0 3 .  Б'Ьлаго возл'й 

Колываискаго завпдаО, Заводинскомъ рудиик'Ь'), вл'Ьво отъ poiiorn 
изъ Мякотихи въ д. Таловку на нижне.мъ течппи Пухтарми 'обн. 
301), Зыряноискомъ (М.М.Т.У. № 5742), Пижнелазу))скомъ, Ии- 
колаюн'комъ? (М.М.Т.У. .№ 5526— 2̂8, 5530), (\'м(41овско.мъ?*) и 
Та.ловскомъ рудникахъ.

З.мТ^евикъ Н/1жнг,1(131/р'ск'(го рудника им1>('гъ п.тотное cao/Keiiic, 
цв'Ьтъ отъ снТтло-ло темноз('Л('новатаго, по кдзаямъ п](ОсвТ>чиваетъ; 
блгекъ жирный, из.то.мъ занозистый, довольно легко 1)аспадается 
на отд'йльные ро.чбоидальны(> ку<-ки съ заостренными краями; j>ac- 
падъ объя(Ч1яется механичсч-кими ;ie({!opiiaii,iHMii, вызвавшими ]>o.m- 
боидалы 1ук; отдельность, по кото]М)й и раскалывается мине]')алъ; 
поверхность кусковъ часто несетъ штрихи ско.льясен1я. Минералъ

t )  См. также пгедметпый указатель.
3 Крат'ь !.)3, с. 394 гл.
О Гельмерсенъ М 4.т, с. 19.

Кратъ 1. с. 452 (вь фе.1ьзитовомъ туфФ). 
* Scwerguine В. № 261.



содержнтъ довольно крупные (1X1 см.) кристаллы пирита (100), 
тоже подвергш1еся значительной деформащи въ видф изогнутости, 
трещиноватости, закрутлен1я граней, превра.щен1я прямыхъ гран- 
ныхъ угловъ въ косые и т. п.; кром^ того наблюдаются просЬчки 
с'Ьроватоб'йлато кварца. П. м. зм’Ьевикъ продставляетъ ап^егатъ 
мелкихъ листочковъ св'Ьтлозеленаго цв'Ьта, им’йющихъ прямое по- 
racame и положительный характеръ зоны удлинен1я. Плеохроизмъ 
не за.ч'Ьтенъ. Т. о. эту разность серпентина cлt>дyeтъ отнести къ 
антигориту. KpoMli плотной разности наблк.'дается также топко-во
локнистая (хризотилъ), составляющая наружную каемку irtKOTO- 
рыхъ кристалловъ пирита. Волоконца располагаются б. ч. п(*рпен- 
дикулярно г])анямъ куба пирита (ср. сходным оторочки кварца во- 
]фугъ кристаллонъ пи1шта, стр. 391).

Серпентинъ Т а л о в с к а г о  рудника встр'Ьчалея въ шестоватыхъ 
аггрегатахъ— яблочнозеленаго, въ ткц^ошк'Ь—б^лаго цв^па на ке- 
11атитЬ B-Mfecnii съ хал1.копири гомъ и сфалеритомъ"): блескъ жир
ный, cTpoi'Hie шестоватоволокнистое. Плавкость око.до 5. Уд. в'Ьсъ= 
2,55. Химической еоставъ таловскаго се|)П(чп'ита по анализу Ивано
ва сл'йдун)ицн:

S i O , ............................... 40,80
ALO, ............................ 3,02
FeO ..............................  2,20
:И кО ...............................40.58
:\1пО ..........................  0,20
С а О ..............................  0,42
1Г.0 ....................................12,02

99,24

Судя по габитусу миш'рала и ха1)актеру его ассощац1и. еерпен- 
тгшъ Тжловскаго ])удника представлжчъ исс'вдоморфозу, в'йроятно, 
по актино,литу.

130. Талькъ.
Талгж’ъ констатированъ въ сл'Ьдующихъ м^сторожден1яхъ За- 

паднаго Алтая: БЗзлоусовскомъ?, Заводинскомъ?'), З.м'Ьипогорс- 
комъС, Золотушннскомъ'’), ЗырянопскомтИ), Крюковскомъ'’) , Лок-

б) Ишгновъ № 112, с. ЗбЗ. 
о  Rose № 247, s. 014.
а) Шавгнвъ № 301, с. 15, СпасскШ № 27.5, прим^ч. с. 128. Hermann 36 58, р. 280. 
■ч) Соколовск1й 271, с. 130, Кулибвнъ № 148, Г. Ж. 18.30, Ш, 174.
i )  СпасскШ 1. с. 1.56, Кратк. опис. Г. Ж. 183-5, II, 550, Грввнакъ Г. JK. 1873, II , 

176, 183, Заварвцк1й № 109, М.М.Т.У. № 5736.
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товскомъ'), Ссмоновскомъ*), Сокольномъ?, ТаловскомъО и Чере- 
пановскомъ*).
' Нахожден1е талька въ уктанныхъ м'Ьсторожден1яхъ требуетъ 

подтвержден1я, такъ какъ бол'к' детальной д1агностики „талька и 
лальковатыхъ глтгнъ“, повиднмому, не произюдилось, что является 
необходимымъ ясл1>дств1е близкаго сходства габитуса мелкочешуй- 
чатыхъ ск0'плен1й талька, онкозина, серицита, нажрита и др. Какг 
показываютъ анализы „тальковатой глины" Крюковокаго и Зыря- 
HOBCKaî o рудниковъ (стр. 552, 554), сюда могуть относиться мине
ралы различнаго состава. Проба на плавкость и содержан1е мз^пия 
также не всегда можетъ быть р'Ьшающей (ер. б1отитъ Зыряновска- 
го рудника); наилучш1е результаты даетъ количественный анализъ. 
Недостатокъ однородного матер1ала въ коллекщи М.М.Т.У. застав- 
ляетъ оставить подъ вотросомъ присутств1е талька въ м'Ьсторожде- 
н1яхъ Б'Ьлоуоовско1Мъ, Семеновскомъ и Сокольномъ. Что касается 
„тальковатаго сланца и глины" изъ Заюдинскаго рудника, находя
щихся въ ассоц1ац1и г('сснта, то судя по легкоплавкости и качест- 
венны.мъ реакщя.чъ''); эти обра}ован1я cл1vдyeтъ отнести къ онко
ли ну.

131. Сеп10литъ.
Се1Йолнтъ встр'Ьчается въ Золотушинскомъ рудник'Ь (М.М-Т. 

Y. № 2127—2129) въ зон'Ь ох])истыхъ рудъ въ ал'сощацш съ глиной^ 
хризокол.лой, церусситомъ, азуритомъ и малахитомъ. Минералъ об- 
разуетъ землистуи> .массу (jlipaix) и cnHeBaTocfeparo цв'Ьта, переходя- 
lt^aгo въ бурозеленый, яселтый и красноватый благодаря окрашпва- 
н1ю соединен1ями м'Ъди и жел'Ьза. Строенпе тонкопористое; поэтому 
мелкч(! кусочки плаваютъ на bo ;j,1v, в ы д 'Ь.л я я  пузы])ьки газа; сил1>но 
пршшпаетъ къ языку. Качественными реакц1ями нащ1,ены SiO., 
MgO, AloO., (немного), FeO, (hiO (немного), CaO (мало) и П^О. Ана
логичный образования въ одинаковой ассоц)ац1И пм’Ькоюя также 
к  въ Бтлоусовскомъ рудшпчА; вещестю находа1Тся въ т'Ьсномъ 
см)Ьшенш съ хризоколлой и глиной и потому его иидивидyaлI^зaц^я 
п д1агностика затруднительны (М.М.Т.У. № 2706). Къ сепшлиту же 
сл’Ьдуетъ отнести и коффекилитъ, присутств1е котораго на Алта'Ь 
указано Ренованцемъ“ ) .

й )  Renovantz № 242, s. 52, Соколовсый, 1. с. 128 („гальковатая глина*), 
в) Кратк. опиг. Г. Ж, 1835, П, 556 (,тальковатая глина*).
7) Cotta № 135, 8. 258.
в) Кратк. опис. Г. Ж. 1835, II, 553, Cotta 1. с. 214, Hermann J4 61, Ш, 256 („аи- 

ровикъ").
о) Скирвовниъ (Л4 267) найдена Si02, AlgOj, FejO,, MgO, K2O, H2O и нежного CaO. 
10) Renovantz 241.
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132. Сапонитъ.
„Мыловка'‘ ( S e i f e n s te in )  б’Ьлаго и саиеватаго цв'Ьта указывает- 

•ея для Змгьиногорсшго рудника'). Въ виду неопред’Ьленности п&ня- 
т1я „мыловки“ принадлежн10сть минерала къ сапониту является не
установленной.

133. Каолинитъ.
Каолинитъ въ видЪ глинистой 1>аз1Ности и каменнаго мотга до

вольно обыченъ въ рудныхъ 1М'Ьсторожден1яхъ Западнаго Алтая; 
о н ъ . встр^Ьчается въ сл'Ьдуюхцихъ м'Ьсторожден1яхъ: Березов- 
скомъ-) (глина и каменный мозгъ), Б'Ьлоусовскомъ (глина и ка
менный моз1ч>), Верхла;}урс.комъ'; (каменный мозгъ), Гольцов- 
скомъ*) (ка.менный ;мозгъ), Заводинско.мъ',) (глина и каменный 
мозгъ), 3.\гЬиного21скомъ') (глина и каменный мозгъ), Золотушин- 
скомъ“) (глина и каменный мозгъ), Зыряновскомъ*) (глина, ка
менный мозгъ II накрит'ъ), Карамышевокомъ 1-мъ и 2-мъ (глина), 
1Солыванскомъ (каменный мозгъ), Крюковекомъ“) (глина и ка
менный мозгъ), Локтевскомъ'") (глина и каменный мозгъ), Мур- 
зинскомъ № 2 (г.тнна, каменный .мозгъ и накритъ), Ииколаев- 
скомъ") (глина и каменный мозгъ), Пет]Х)вскомъ у Надеждинской 
шахты (глина и каменный мозгъ)'-), Ридде])скомъ (глина и ка
менный мозгъ), Семеновскомъ'-') (глина и каменный мозгъ), Со- 
кольномъ (глина и каменный .мозгъ), Сугатовскомъ''') (глина), 
(уургутановскомъ'“) (каменный мозгъ и глина), Таловскомъ” ) 
(глина), 4arifjx?KOMT> (глина), Черепановскомъ (глина) и Чудаь'Ь 
(rnmia). KpoMt отихъ м'Ьстороя«де1Йй, связанныхъ съ рудниками 
и не им'Ьющихъ ирактическаго значе1пя, въ пред'Ьлахъ Запад- 
иаго Алтая iniBtjCTHij сл'Ьдук>иия разрабатывавиияся >гКсторожде- 
1ПЯ „огнеупорной глшп,1“" ) : 1) близъ д. Гилевой па Aлet> въ 30

о  Renovantz Je 242, s. 154, Hermann Jfi 61, Ш, 137.
2) Renovantz 1. c. 21.
3) Купфферъ № 150, с. 66, 208, Нефедьевъ № 186, с. 141, 506.
4) Кратъ М 143, с. 406, 410, 426 сл,, Сиврвовъ Л» 267, Миклашевск1й № 182, с. 197.
5) Renovantz 1. с. 154, Hermann № 61, 111, 137, Шангивъ 301, с. 15, Свасск1й 
275, прнмФч. с. 128.
в) Соколовешй № 271, с. 132, Кратк. опис. Г. Ж. 1835, IV, 318, Кувфферъ 1. с. 390.
7) Шавгввъ 1. с. 37 сл.
8) Нояршввовъ № 24, с. .35, Cotta № 135, s. 238.
о) Кратк. опве. Г. Ж. 1835, II, 556, Cotta ). с. 222.
1о) Севергввъ № 256, II, 108, Renovantz 1. с. 54.
п) Эйхвальдъ № 312, I, 302, Купфферъ 1. с. 390.
12) Hermann 1. с. Ш, 185.
13) Севергввъ 1. с. П, 108.
14 ) Renovantz I. с. 9.
и) Гривнакъ Г. Ж. 1873, II, 263 сл.
16) Hermann 1. с. III, 211, М.М.Т.У. 1й 5267.
17) Мамовтовъ № 176, с. 44.
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нер. отъ Зм'Ьиногорска, 2) у д. Половинкиной на правомъ берегу 
Алея, 3) близъ д. Секизовки къ юговостоку отъ SxitiHHoropcKa,
4) по р. Таловк'Ь, правому притоку Бухтармы близь Заводинскаго 
рудника. Какъ покааываетъ анализъ секизовской глины’*), составь 
этихъ .,глинъ" иногда довольно р'Ъзко отличается отъ нормальнаго 
состава каолинита. Что касается каолина рудныхъ .м'Ьсторожден!!"!, 
то глинистая разность п])собла.таетъ въ 3ont> охристыхь рудъ, 
1.-амениый мозгъ связанъ щ^еимущсственно съ зоной сажистоохри- 
стыхъ рудъ. Какъ глино'подобныя, такъ хпелиноподпбныя разности 
ир1урочены гл. обр. къ ко'нтакту боковой по})оды съ рудны.мъ т-Ь- 
ломъ. Изъ членовъ ticcon,iau,in каолина въ III г(чц‘рац1и наибол'Ьо 
характерными яв.ляк)тся лимонить и це]>>'сситъ, въ мсныиомъ ко- 
личРств'Ь азуритъ и малахитъ—^получаются порошковатыя глини- 
стыя ох1)Ы соребросвпицовыхъ Mf.cTopo№TeHiii (Риддс1)скпй, Крю-
т.овскШ, Оокольный и др. рудники), или же спутникомъ каолина 
служить гл. об|). азу})итъ въ фо})мЪ шаровыхъ стяжен1й; посл'Ьд- 
н1я глршы наибол'Ье чисты, б. ч. б'Ьлаго цв^хта, иногда съ сннова- 
ты.мъ или зеленоватымъ отг1;.нк1[>мъ благодаря окра111Иван1ю сое- 
динрн1я.ми м^ди ГЗмйиногорскш, Золотушинсктй, Локтевсктй, Зы- 
ряновсшй 1г др. рудники). Ki)fliMt> того, въ нКкоторыхъ, преиму
щественно м'Ьдныхъ м+>ст01южден1яхъ као.динъ -III генсращи не- 
1)'Ьд1чО находится въ парагенсзис'Ь съ Х1)пзоколло1’1 и амо]н|)ной 
кре.мнекислотой ( Б'Ь.лоусовскпй. Золотуипшсктй 1)удники). Въ ас- 
соц1ац1и ка.меннаго мозга II генсратци, отличанппагося обычно плот- 
нымъ сложен1емъ, njm отсу'1ттв1и пкраплеинпковъ сульфидовъ— 
также значительной чистотой и одно]юдностыо, ож'нь часто на
блюдаются самородныя мКдь и серебро; помимо того, въ KaiMOH- 
номъ мозтЧз, датке тп' <‘ОДР]>жащемъ включен1й <*ульфш1)0въ, почти 
всегда можно констатировать прис>’тств1е o'bin.i, благо.даря пропи- 
тыватпю мннера,та ct>]iHOKnc.THjMn ])астворами. получаюпшмпся при 
разру1пен1и сул1>(|)идовъ. П. м. вещество камсннаго мозга б. ч. 
распадается на п|1еобладающую поляризуктпую массу п npuM'Ivcb 
ахторфнаго гкла, по габитусу весьма сходнаго съ опалохп>. Составь 
каменпаго мозга изъ II генерадпи виденъ изъ с.д'1хдун)щаго анализа 
м1е.лина Зыряновскаго рудника (М.М.Т.У. № о783):

I и
SiO, .................  44,38 44,51

.......... 39,40 39,39А1,0,
Fe^O., 0.09

18) Правгъ 2-й № 233, а. 519 (SiO2=.05,l7, А120з=33,9С, СаСО,-сл'Ьди).
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CuO ...............  сл'Ьды 0,08
CaO ...............  сл’Ьды 0,05
H^O ...............  16,44 (1,66<110®) 16,32 (1,65<110®)

Т00,31 100^5
Уд. в'Ьсъ=2,49 при т= 1 ,173  и ti=14,7" С.
Вещество плотнаго сложения, криптокристаллпческаго строе- 

п1я; въ плотной массЬ вещества иногда попадаются болЬе круп- 
ныя блестяпця чешуйки. ЦвЬтъ сла;борозовый. Вещество чертит- 
ся ногтеяъ, на ощупь жирно; импре!нирова1но мельчайшими вкрап
ленниками колчедановъ, б. ч. разрушенныхъ; розовая окраска, вЬ- 
роятно, зависитъ отъ П1юпитыван1я вещества окислами жел’Ьза; 
въ порошкЬ мпнералъ почти б’Ьлъ. Данныя анализа н'Ьсколько 
укло'някггся отъ нормальнаго состава каолина, представляя н'Ько- 
торое сходство с'ь одной стороны съ .мсерп1алюминитомъ, съ дру
гой—съ галлоизитомъ'). Нелыя не отмЬтить также сходства внЬш- 
няго габитуса аналпзированиаго продукта съ оппсаннымъ Ферс- 
маномъ нефедьевитомъ' ), хотя составъ соверпк'нно иной.

134. Галлоизитъ.
Галлопзпгь находится въ Зилотуишнскомъ ), Зыряновскомъ^) 

и Колыьанскомъ (М.М.Т-У. Л'° 5452) рудниках'!,. Въ посл'Ьднемъ 
м'Ьсто^южден1и гал.тоизитъ наб.тюдается въ форм'Ь вьшаднешй б. ч. 
1Ч)риз.онтальных'ь трещинъ отд'Ьльности въ с'гЬнкахъ разносовъ; 
мощность прожшгковъ— 1-2 (‘.м. Цв'Ьтъ ябло-чнозе.леный, сииева- 
тозелены!! ir ко])ичнсвый. Вл<‘скъ матовый, изломъ груборакови- 
стып: на о1щупь тощъ; къ языку слегка п1)плппаетъ. Тве1)ДОсть 
2.5—3. Уд. в'1>съ=2,45 при ш=1,5354 и t, =  18,7" (̂ . Неплавокъ. 
Отчасти ])азлагается крЬпкп.ми кш'лотамм. II. ,м. амо1)фенъ. Со- 
стан'ь минера-та сл'Ьдуюппп:

I II
SiO, ............. 43,60 44,26
А1,0, ..........  34,37 34,26
(Ju.O ........... 4,59 4,65
J ’e A  ..........  0,12 0,10
Cab , ........... 0,20 0,44
ICO ........... 17,56 ( 3,22 <100" О.) 16,69 (2,74< 100" G.)

100,44 100,40

i) Dana № 88, p. 687 сл.
lO Ферснань и Цвт.1ядаева. НефедьевБтъ изъ окрестностей Троицкосавска. Изе. Имв. 

Ак. Н. 1913. Спб.
з) Нефедьевъ № 186, с. 418.
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Характерная особенность состава этого минерала заключается 
въ присутствш изоморфной np iiM to i мфци; если принять м'Ьдь 
иэоморфнозам'Ьщающей водородъ, то формула колыванокаго гал- 
лоизита довольно близко подходить къ теоретической; б. м. содер- 
жангемъ мфор! сл'Ьдуетъ объяснить бол'Ье BbtooKift уд^Ьльный в'Ьсъ 
минерала.

135. Пирофиллитъ.
Пи]юфнллитъ указывается Кратомъ*.) для Заводинскаго рудни

ка въ видф лучистолистоватыхъ скоплетй св^тлозеленаго pBliTa 
съ перламутровымъ блескомъ на поверхности охристой кварцевой 
брекч1и, проникнутой колчеданами, сфалеритомъ, галекитомъ и 
м^^дной зеленью. Спутники пирофиллита по трепщнамъ брекч1й— 
лучистый малахитъ и лимонить въ псевдоморфозахъ по пириту 
(hko).

136. Аллофанъ.
Аллофанъ констат1грованъ въ Зиряновскомъ и Мурзинскомъ 

№ 2 рудии’Кахъ небольшими скоплентями сивеватоб'Ьлаго цв'Ьта 
въ ассоц1ац1и съ минералами 30|НЫ сажистоохристыхъ рудъ (ли- 
монитомъ, малахито!.\1Ъ д.пя Зыряновскаго рудника, х ал ь к о зи н о м т ., 
малахитомъ, халцедономъ для Мурзинскаго № 2, М.М.Т.У. № 5170, 
5172, 5174).

137. Хризоколла.
Хриюколла находится въ сл'Ьдующпхъ м'Ьсторожден!ях'ь: 

чугог.скомъ бл1гаъ с. Сонтелека (М.М.Т.У. № 5111), Б-Рлоус-ов- 
окомъ, Верхлазурекомъ (Р.М.М.У. № 2477, стр. 415), Воск])('сон- 
скомъ' ), Гольцовскомъ’), 3.M't»[rHoropcKOMb-) (силошныя и наточ- 
ныя массы; пссвдоморфози по мелкимъ, богатымъ гранями кри- 
сталламъ ближе ш'опред’Ьленнаго минерала), Золотушинскомь^). 
ЗыряновскомъС, Колыванскомъ( М.М.Т.У. № 5210), Локтевекомъ’), 
Мурзинскомъ''), Инколаевокомъ (прожилки травянозеленаго цв^- 
та въ сильно мятомъ кварцевол1ъ порфир'Ь вм'Ьст'Ь съ малахитомъ, 
М.М.Т.У. Al* 5525; частью псевдоморфоза по кварцевому порфиру), 
Риддерскомь"), Семеновскомъ"), ТаловскомъП и Чагирскомъ').

* )  Кратъ № 143, с. 42G.
1) Севергвнъ Л; 259, И, 88.
2 ) CuaccKifi М 275, прим^ч. с. 127, Rose № 247, I, 640.
п) Нефедьевъ № 186, с. 373, Кратк. опис. Г. Ж. 1835, IV, 31^.
4) Hermann № 61, Ш, 223, Нефедьевъ 1. с. 374, М,М.Т.У, Л4 5145. 
ь) Нефедьевъ 1. с. 374, Купфферъ № 150, с. 359, М.М.Ак.Н. 4423, стр. 41i, 

М.М.Т.У. Н .  5276, .5278, 5282, 5286. 
g) Эйхвальдъ М  312, I, 185.
7) Hermann 1. с. Ill, 247, Renovantz № 242, s. 9.
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Одна изъ асеощащй хризоколлы Бгьлоусовскаго рудника сходна 
«ъ  ниже разсмотр'Ьнной ассоц1ац1ей ;золотушинской хризоколлы и 
■сосгтоитъ изъ аморфной глинистожел'йзистой массы, прорезанной 
прожилками травянозеленой хризоколлы, выделившейся также 
тонкой почковатой коркой по стенка<мъ жеодъ и прикрытой мелки
ми кристаллами церуссита. Другая ассоц1ац1я хризоколлы пред
ставлена ассоц1ац1ей андрадита отр. 532. Частный случай 2-й ас- 
■соц1ац1и составляетъ ассоц1ац1я: ГJшниcтoжeлeзиcтaя масса—хри- 
зоколла—малахить, теноритъ—хризоколла, водная кремнекисло- 
та; глинистожел'езистая масса имеетъ характерную брекч1евидную 
■структуру и получилась, повиди.чому, путемъ разрушешя андра
дита. Цветъ хризокхмлы отъ светло- до изумруднозеленаго въ 1-й 
асооц1ащи, оиноватозеленаго во 2-й. Хризоколла 2-й г^нерагци 
имеетъ сероватс)- или буроватозеленый цветъ и постшенно пере- 
ходитъ въ водную бедную медьк» кремнекислоту, образуя корки 
(1— 2 м.м.) на малахите, покрытый сетью неправильныхъ тре- 
щинъ высыхашя. Матер1алъ: М.М.Т.У. Х» 2673, 2692, 2693, 2698, 
2699, 2700.

Въ Золотушиткомъ руднике хризоколла находатся въ виде 
натечныхъ корокъ на жслезистоглинистой породе красноватобура- 
ю  цв'ета, а также въ (|юрме псевдоморфозъ обволакиван1я по це- 
русситу"), представляюгцему комбинащю Ь (0 lO),m (ПО), г (130), 
Р (111), X (012 > и i (021). Паблюдались различшля стадш псевдо- 
мор<))изац1и церуссита отъ пов('рх«остнаго обволакквашя кристал- 
ловъ церуссш'а тошной коркой хризоколлы светло- и.ш буровато- 
зеленаго цвета до полнаго ,замещен1я церусс1гга кремнекислой 
медью травяпо- или изумруднозеленаго цвета; вследств1е выще- 
лачиван1я ц(>]>усситова1'о ядра образуюзся так/ке пустоте,лыя вну
три пссвдомо{н|юзы хризоколлы. Въ матер1ате М.М.Т.У. желези- 
стоглннистая порода ассощахци имеетъ штогда брекч1свидную 
структуру изъ обломковъ полевопшатоваго вещества, перс'шед- 
шихъ въ галлоизитъ или полуопалъ белаго цвета и разсея1нныхъ 
б. или м. густо въ ГЛИ1НИСТОЙ массе кирпичнокраснаго, желтаго и 
зеленоватаго цветовъ (М.М.Т.У. № 719, 2128, 2130). Что касается 
генезиса хризотоллы, то последняя въ больпшнстве случаевъ обра
зовалась до выделен1я церуссита, такъ какъ на осмотренныхъ мной 
штуфахъ церуссить покрываетъ поверхность хризоколлы. Какъ по- 
казываютъ псевдоморфозы хризоколлы по церусоиту, процессъ от- 
ложен1я хризоколлы продолжался и после выделетя церуссита. 
Хризоколла принадлеЖ'Итъ къ образовашямъ поверхностной зоны

s'! Blum. Die Pseudomorphosen des Mineralreichs, s. 311.
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выв’Ьтриван1я или предшествуя, или— р^же—сл’Ьдуя за карбоиа- 
тами. Точно установить раепространоиность хризоколлы на Запад- 
номъ Алта'Ь по литературнымъ св^.д'Ьн1ямъ невозможно всл'Ьдств1е 
неопред'бленности употреблившагося термина „м’Ьдная зелень'*,, 
объединявшаго и хризоколлу, и землистую ра;зность малахита.

138. Хлоропалъ.

Хлоропалъ въ форм1з разновидности ,,ноитронитъ“ довольно обы- 
ченъ въ Мурзинскомъ М 2 pyaHUKt въ вид'Ь аморфныхъ, земли- 
стыхъ выд’Ьлен1й зелоновато- и ов'Ьтложелтаго цв'Ьта въ accopia- 
цш: кварцъ, эпидотъ—хлоропалъ. хризоколла, малахитъ, каль- 
цдтъ ((М;М.Т.У. № 5284— 5286 ). Повидимому, тотъ же нонтронитъ 
встр'Ьчается въ Зыряновскомъ (М.М.Т.У. № 5162, 5169) и Сургу- 
тановскомъ (М.М.Т.У. № 5267) м'Ьсторожден1яхъ въ зон'Ь охри- 
стыхъ рудъ.

139. Титанитъ.

Будучи довольно распро<‘тра.ненной составной частью Г])аш1ти- 
товъ Западнаго Алтая, титанитъ въ жильныхъ выд'Ьлензяхъ т'Ьхъ̂  
же гранититовъ встр'Ьчается сравнительно р'Ьдко; онъ констатиро- 
ванъ только въ 2 пегматитовыхъ жилахъ окрестностей Колыван- 
скаго озера (обн. 60, 62) въ видЬ отд'Ьльныхъ вкраплевниковъ в'ь 
письменномъ rpaiurr'fe вмЪст'Ь с/ь ортитомт> и магнетитомъ и.ии въ. 
({юрм'Ь тонкихъ прожилковъ въ ортит-Ь (обн. 60). Т. о. 'гитанитъ 
относится къ генеращи отчасти одновременной, отчасти позднЬй- 
шей сравнительно съ о}угитомъ. Форма нахождеязя въ вид'Ь вкрап- 
.тенннка въ письменномъ гранитТ, или микршчЛЮШсртит'Ь п>воритту 
въ ло.1п,зу б. и.ли м. одновременнато выд'Ьлрн1я изъ .застывак>Щ(‘й 
магмы. Цв'Ьтъ минерала отъ 6yjiaro до красноватокоричневатх). при- 
Ш'мъ пс])еходъ цв'Ьтопъ иногда наб.людаетсл на одномъ и томъ же 
кристалл'Ь. Обычная величина зорснъ около 1 м.м. Сфенъ изъ обн. 
60, подобно нрочимъ м.ин('рала.мъ О1>титов«й жилы, отличается гро- 
-мадными разм'Ьрами; подвс])Гипеся сильному выв'Ьтрива1ШЮ облом
ки этого минерала доепшаютъ 5X4X8 см. Какъ и ортитъ, титанитъ 
въ ясно образованныхъ кристаллахъ встр'Ьчается въ обн. 60 р'Ьдко. 
Причина этого явлен)я лежитъ не только въ процессахъ выв'Ьтри- 
ван1я, но и въ механическихъ деформащяхъ, вызываюищхъ раз- 
дроблен1е вещества преимущественно по плоскостямъ окольжен1я 

На обломкахъ кристалловъ титанита изъ обн. 60 были кон
статированы формы а 1100), m (110), п (111), t (111) и х ?  (102). 
Пакетообразный габитусъ этихъ кристалловъ опредЬляется пг <• 5-
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ладающими формами а (1 0 0 ) и h (111): Углы между граиими 
формъ сл^дуюице:

мзм’Ьр. вычисл. Д

а (100): m (1101=ЗЧ"0' 33̂ ‘14V2' —13‘/>/
п ( П1 ) : п  (111)=4308' 43®49' —41'
а (100): п (211)=3403Г Зб^З*/,' — 32‘/г'
a '(100):t (lll)=60'M 0' бО б̂З' -2 3 '

Кром'Ь кристалловъ въ вид'Ь пакетовъ, собраниыхъ ишн'да въ 
параллельные сростки, очень часто попадаются остроугольные 
лризматическ1е куски отд-кльности по yj (2 2 1 ) съ угломъ т]т]'= 
54"28', даюпце подоб1е кристалла, такъ какъ плоскости отдкльности 
гладки и блестящи. Явленхя двойниковаго скольжения по этимъ 
плоскос'1'ямъ п. м. очень ркаки. Отобранныя п. б. м. краонобурыя 
•уернышки титанита изъ ортитовой сопки имкютъ уд. в’Ь съ = 3 ,5 6  
при П1== 1 , 1 У0 1  и t ,= 2 0 ‘' О. Цифры анализа слкдующ1я:

S iO , .....................................  31,21
ТЮ, . .•.............................. 37,54
AL.O,. .............................. слкды
Fe.O,...................................... 2,85
MiT.O., ............................ слкды
С а О .....................................  27,88
пот(‘ря отъ прокалив.. . 0,41

99,89'

Характернымъ и б,1шжайши.мъ продукто.мъ BHBkTpHBaHiH тита
нита изъ о])титовой сопки (обн. 60) является ксантитанъ.

Въ качествк ближайшат'о п^юдукта пзмкнен1я ильменита аква- 
.чариноваго м'1>сто{к>жден1я г. Ро;»сылной (обн. 124) наряду съ рутн- 
»томъ (стр. 4 4 9 ) являются а.чо^>фныя бкловато- и желтоватоскрыя 
<‘КОПлен1я вещества, микроскопически сходнаго съ лейкоксеномъ; 
су д я  по т().чу, что эти CKonjtenin наравнк съ иглами рутила обра- 
зуютъ псевдомо|>фозы по ильмениту, Н(> отличаясь вмксл'к съ ткмъ 
отъ рутила и качественно, онк б. м. тождественны, въ нккоторыхъ 
по крайней .чкрк случаяхъ. съ рутиломъ (М.М.Т.У. № 5600, 5612, 
5615  II д р .).

140. Ксантитанъ').
Ксантитанъ находится въ ортитовомъ мксторожденш Колы- 

ванскаго озера (обн. 60) въ видк псевдолшрфозъ по титаниту. Про-

i) Shepard. Ашег. Journ. Sc. (Sill), 185В, t. 22, p. 96; Journ. pract. Chem. t. 70, s. 
210: Eakins. Amer. Journ. Sc. (Sill.) 1888, t. 35, p. 418; U. S. Geol. Sury. Bull. 
№ 60, 1890, p. 135.
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цессъ замощен! я въ первыхъ стад1яхъ псевдоморфизащи направ* 
ляется преимущественно по плоскостямъскольжетя я  раздроблетя 
титанита. Благодаря этому обломки титаяшта въ этой стадаи изм4- 
нен1я напоминаютъ п. б. м. брекч1ю изъ остроугольныхъ оеколковъ 
бураго титанита, сп^емеатированныхъ ов^тложелтммъ ксантита- 
номъ. Въ дальн’Ьйшемъ течети процесса величина осколновъ ти
танита уменьшалась, такъ что получались почти однородный псев
доморфозы ксантитана по титаниту съ сохранешемъ наружныхъ 
очертан1й посл^Ьдняго. Цв’Ьтъ ксантитана—св'Ьтложелтый; строе- 
Hie порошковатое; изломъ землистый; твердость 2— 2,5. П. м. ми- 
нералъ аморфенъ.

Уд. в^съ=3,04 при Л1=0,6093 и ti=18,5 '’ С. Составь воздуш- 
нооухого вещества выражается въ слЬдуюпщхъ цифрахъ;

I
S iO ,................................  10,42
ТЮ, ...................................  59,08
ALO, .............................. 6,22
Ре,0, ...........■................ 10,24
С а О ...................................... 4,38
Н.О .....................................  9,97

100,3 Г
Такъ какъ качественныя пробы на кальц1й совершенио одно- 

роднаго матер1ала дали отрицательный результатъ, то возможно' 
отнести оодсржа,н1е 1сальц1я и соотв’Ьтствуюпщхъ количествъ ти
тана, кремн1я и окиси жел'Ьза засчетъ прим'Ьси титанита, полное 
удале1ае котораго въ анализированной п}>об'Ь I не удалось. Вы'пггая' 
соотв'Ьтственныя каличества

S iO , .....................................  4,88
ТЮ, ......................   5,88
Fe.O, ............................ 0,44
С а О .....................................  4 ,38

въ ocTaThii получаемъ

S iO , .....................................  5,54
TiO, ...................................  53,20
Р е ,0 , ................................  9,80
А 1А  ................................ 6,22
Н , 0 ...................................... 9,97

84,73
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1СЧИСЛЯЯ на 100: Bakins.
S iO , ........................ 6,54 1,76
T iO , ..................... 62,78 61,54
А1,Оз ..................... 7,34 17,59
Ге^Оз .................. 11,57 4,46
Н .О  ........................ 11,77 9,92

10 0 ,0 0 С а О ........................ 0,90
M g O .....................  слЬды
Р2О3.....................  4,17

100,34
Главное отлич1с анализированной пробы оть ксантитана Еакдш^) 

заключается въ болыиемъ (м>дбржан1и кремнекяслоты, жел'Ьза и 
воды. Другая проба того же вещества, значительно бол'Ье однород
ная, обнаруживаотъ сл’Ьдующ1й ооставъ:

И 111
SiÔ ................................  10,41 10,30
TiO, ..............................  38,44 .63,41
A I 3 6 3

Р е , О з ..............................  9,49 9,13
MnO —
СаО ................................  4,35 не опред.
Н з О ................................  12,85 11,87

TW ,42
110 " воды выд'Ьлилось 3,14%, выше ПО" 9,71'

какъ и въ предыдущемъ случа'Ь, соотв'Ьтствуюпря количества окиси 
кремн1я, титана, жел'Ьза и кальщя, получаемъ:

SiO,..................................  5,54
ТЮ, ..............................  32,58
ALO, ................................ 24,88
Fe,0, ........    9,05
Н .О ..................................  12,85

""84,90'
и перечисляя на 100 : Каоливъ.

SiO, . . . . 
TiO, . . . 38,36 ), 44,89 SiO ,.___.. . 46,5

A lA  . . .
Ре,Оз . . . . . . 10,66 I1 39,97 AljOj. . . ,

Н3О . . . . . . . 15,14 15,14 H ,0 ........ .. . 14,0
100,00

2) Boll. и. S. Qeol. Surv. Лё 60, 1890, р. 136,
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На основан1и этихъ цифръ, если считать всю воду за конститу- 
цюниую, получаются соотношен1я составныхъ частей, напоминак»- 
щщ структуру каолнноваго ядра, въ иоторомъ часть кремн1я за- 
м'Ьщея% титаномъ и часть алюмин1я жел'кюмъ. Сравнивая цифры 
получен«ьсиь.аиализовъ кса1нтитана, лриходимъ къ выводу, что про- 
цессъ ш)Степе«н4МРв~первхояэ, титанита въ ксаититанъ идетъ въ сто
рону уменьщешя ррдержашя кревшевема и кальцш за счетъ соот- 
в^тственнаго увеличещя количества окиси титана, алюми1пя. жс- 
л^Ьза и,воды, причемъ от'нощен1е главн'Ьйшихъ окисловъ. повиди- 
мому, колеблются въ пред’Ьлахъ. характерныхъ для каолиноваго 
ядра; влрочвмъ окончательное рЪшен1е Bonjioca о характер^Ь за- 
мФ1цен1я и о кояечномъ продуктЬ зам'Ьщен1я зависитъ отъ новыхъ 
•анализовт. надъ бол1Ь(> однороднымъ матер1адомъ.

VII. Фосфаты и пр.

141. Ксенотимъ.
Правильный сростокъ кчзенотима съ циркономъ (фш'. 62) былъ 

встр'Ьченъ вкрап.11еннымъ въ массу т’урмалина пегматитовой /КИЛы 
на правомъ берегу Большого Тигерека (обн. 135) .  Непрозрачный 
кристаллъ желтоватобу]1аго цв1>та величиною oko,uo 5— 7 м.м. п[)ед- 
ставляетъ комбинац1Ю простыхъ фор.мъ— преобладающей z (111)  
н С5лабо развитыхъ v ( 101) ,  узкими полосками с^Лзывающей вер- 
шинныя 1)ебра z (111) ,  и -  (311) ;  формы зоны оси z не развиты (c.vr. 
фтш. 62, 63) .  Такъ какъ поверхности граней ксенотима матовы, то 
•Отклонен1я изм'Ьр{“1Нныхъ }тловъ д о ст га ю гь  1—2".

142. Монацитъ.
На Западномъ A.!nat> монацитт, най.ченъ въ аквама]>ин.ономт. 

м'Ьсто]Южде1п'и г. Ро;и-ыпной ( обн. 124— 126 ) и въ ту]).ма.тиновой 
жпл4> по правому б<‘регу Большого Тигерека (обн. 135 )т ).

Въ мЪсто^юждсчйи е. Розсыпной монацитъ наблюдается въ вы
шеуказанной ассоц1ац1и берилла (стр. 528) въ кр>ттнозернистомъ 
гранить въ формЬ отд'ки.ныхъ округлоугловатыхъ зер('нъ ве.тичи- 
пой до 3—4 см., вкрапленныхъ б. ч. въ полевой пшатъ, plv/io' кварцт. 
тг бериллъ (М.М.Т.У. № 5572, 5620— 5630, 5634— 5636). Цв'Ьтт, 
минерала отъ красноватобураго и коричневаго до свЬтлаго З(>ле1ю- 
ватобуралх). Части минерала зеленоватобураго цв^Ьта прозрачны, 
иткгЬютъ жирный блескъ и зани.маютъ центръ зерна, красновато-

f) Сн. также иредметввй указатель.
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коричневыя части находятся на перифер1и, нетгрозрачнй, матовы; 
по всей в’Ьроятности, эти различ1я пэ’Ьта связаны съ поверхност- 
нымъ выв1>триван1емъ минерала; повидимому, продукты выв1Ьтрива- 
1Йя монацита пронцкаютъ и въ тЬло полевого шпата, образуя зону 
около 1 м.м. св1Ьтлорозоваго uefca, постепенно слаб’Ьющаго по м^- 
pli удале1пя огь монацита. Плавкость минерала 5. При прокали- 
ван1и кра('нобу2>ые осколки с'Ьр'Ьютъ, не, .магнитны, зеле1Новато- 
бурые остаются почти бе/зъ из.ч̂ 'Не1н1я. Цв'Ьтъ порошка—гЬлесный. 
Твердость 5—5,5. Въ кр'Ь.пкой соляной кислотЬ минералъ частью 
растворяется, причемъ растворъ желт-Ьетъ, реагируетъ на окись 
железа, по]Х)шокъ же Л1>1обр'йтаетъ св'Ьтлокоричневый цв^Ьтъ. Съ 
cov’;oK) минералъ легко плавится вскипая, причемъ непрозрачный 
сплавъ им'Ьетъ сначала канареечный Цв’Ьтъ, переходяицй при боль- 
meii присадкЬ порошка въ темнокоричневый при нагр'Ьван1и и 
св'Ьтлокоричневый по охлажден1и. Азотнокислый растворъ сплава 
даегь ясную реакчцю на фосфорную кислоту. Порошокъ ^шнерала, 
разложенный при нагр'Ьванп! кр-Ьпкой сйрной кислотой, даегь въ 
кисломъ pacTBopli б ^ ы й , гугегка розовый осадокъ съ щавел'с.ой 
кислотюй, ^переходяицй при прокаливан1и въ кирпичнокрасный 
цвЬтъ.окнСдЛовъ це.р1я и его спутниковъ. Ясная спайность по ( 001). 
П. .лг. TOHK'ie осколки миперала им’Ьютъ atviicHOBaTOcfepbiii (дгЬгъ, 
болЬе ТОЛСТЫ!' ‘,окаяо 0,25 м.м.)—•Бооковожелтый. П. м. видны 
нсмногочисленныя пгольчатыя пустоты, параллельпыя другъ дру
гу, и красныя пятна круглой или неправилыгой фориМы. распола- 
гаюппяся проимущественио по т]>е1цинамъ спайног'ти (ООП или 
11’Ьж(' вдо,аь нго.зьчатыхъ пустотъ. На одномъ oc.KOHKt> кристалла 
вет]>Ьчены фш’уры вытравлсмпя въ видЬ неспммс'тричной 4-—гран
кой пирамиды, длинный разм'Ьръ оенован1я кото{ЮЙ ор)ентнрованъ 
параллельно плоско(‘ти (штшп'скпхъ осей. 0(}колк.и спайности въ 
сходящемся св'Ьт'Ь обнаружпваютъ двуосную интерференщоотук» 
фигуру СТ> Ш'боЛЫШГМЪ уГЛОМЪ ОПГИЧеСКИХЪ (К'ОЙ и ПОЛОЖИТОЛ1>-
ш>(мъ характеромъ э-длипсоида, п]шчемъ острая биссектрисг,, н1>- 
еколько нак.тонена |>ъ п.чоскисти (001 ). Уго.лъ оптическихъ осей, 
измЬ])ениый в'ь npHOopli Адамса, 2 G„„— 15"16', откуда 2 Е„а= 
27"20'. Е('ли принять (*редн1й показате.ть преломлеп)я  ̂
этого м’Ь(*торожден1я равиымъ 1,9465, то 2 Vua=i:T'56'. Габитуст. 
крпсталловъ монацита г. Рочзсыпной—^пира.мида.тьный въ видЬ за- 
остряюпшхся зеренъ, р'Ьже таблитчатый по а (100). Констатиро
ваны простыл (}юрмы; а (100), х (101) п v (111) (обычная комби- 
иагця), въ ко'горымъ цзрЬдка присоединяю'гся м- (101), о (121) 
п 11 (021) (фиг. 69). Преобладаютъ плоскости формъ х и v, меп’Ье 
развита а; нЬкоторые изъ мелкихъ кристалловъ пирамидальная
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габитуса отличаются богатствомъ граней, но опред'Ьлить простыя' 
формы не удалось всл'Ьдств1е отсутств1я рефлексовъ на матовыхъ

a im )
Фиг. 71.

поверхностяхъ кристалловъ; благодаря выв'!>тр11ван1ю граней на нз- 
м'Ьренныхъ хфисталлахъ отклонен1я угловъ достигаютъ 1—2“.
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Въ турмалиновой жилЬ по правой сторон’Ь Большого Тигерека 
(обн. 135) монацитъ находится вкрапленнымъ въ поле(вой шпать 
и въ турмалинъ отдельными зернами светлокоричневаго цвета 
iM.M.T.y. № 5649— 5651); зона вьиветриватя более светлая, 
чемъ у монацита предыдущаго месторождетя, существуетъ и 
здесь. Кристаллы монацита достигаютъ 2—2VL> см. длины и по га
битусу распадаются на таблитчатые (фиг. 70) по а (100) и пира
мидальные въ форме удлинешшхъ по оси z зеренъ. Кристаллы 
перваго габитуса состоятъ изъ простыхъ формъ а (100), w (101), 
х(101), m (llO ), е(011), Ъ?(010), с? (001) и s (121) (фиг, 71). Фор
мы Ь и S наблюдались въ виде то н крех ъ  п о л о с о к ъ . Кристаллы непро
зрачны; грани даютъ плох1е рефлексы, такъ какъ покрыты нале- 
томъ продуктовъ вы'ветриватя; отклонен1я угловъ достигаютъ не- 
сколькихъ градусовъ. Кристаллы 2-го габитуса по типу соответ- 
ствуютъ кристала.чъ монацита изъ Watertown*). Определить формы 
измерен1емъ ^тловъ не удалось вследствре плохой сохранности 
граней; изредка наблюдаются двойники по а (100.)

143. Апатнтъ.

Апатитъ констатированъ только микроокопически въ извержен- 
ныхъ породахъ, гл. обр. гранититет); характерно его полное отсут- 
cTBie въ рудшлхъ месторожден)яхъ.

144. Пироморфитъ.

1Ь1роморфитъ наблюдался въ Семеновскомъ руднике на тяже- 
ломъ пшатё-). KjKiMe того описанъО пироморфитъ съ Алтая безъ 
более точнаго мес-тонахожден)я, встречаюицйся на подвергшемся 
сильному выветриварпю „эврите“ въ виде почекъ желтаго цвета, 
лучистаго строерпя. Составъ минержаа следующш:

Р ,0 , .................................  12,90
As,0-.’ ........................ 2,61
РЬО .................................  73,40
РЬ .................................  7,55
С1 ......................................  2,58

~ 9 9 ,0 4

i) Dana № 88, р. 750.
f) См. лредметвый указатель.
j) Севергавъ № 259, II, 337, .>6 256, И, II2. 
л )  СЧрупе М 276, с. 327.
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лли перечисляя весь свинецъ на окись:
Р А  ................................. 12,90
As А  .................... 2,61
РЬО . ..........................  82,62
С1 ................................  2,58

100,71

Уд. в'Ьсъ=5,537.
Низюй уд’Ьльный вЪсъ заставляетъ предположить, что въ ру- 

кахъ Струве была разность, относящаяся къ тлисфериту; судя 
по сходству ассоц1ац1и, полисферигь съ Алтая, указываемый 
Kyиффepoмъ^), тождествснъ съ пироморфитомъ, описаннымъ 
Струве.

145. Миметезитъ.
Миметезитъ находится въ Верхлазурскомъ рудникф (Р.М.М.У. 

№  2477) въ accopiauiii атакамита (стр. 414) въ видф парамор- 
ф(К1ъ по трещинамъ спайнос'ти галенита, а также въ формФ корки 
на тетраэдрит^. Строен1е п.лотиое, кристаллическое въ перегород- 
кахъ, разд^лян1щихъ куски спайности галенита, и порошковатое 
въ ячеяхъ межд^' пе])егородками. Цв'Ьтъ восковожелтый, бурый, 
темносЬрый (отъ примФси сажистыхъ сульфидовъ) и зеленый; 
кое-гдф «а сгЬнкахъ ячей л. б. м. видны желтоватые ироз])ачныс 
приз.чат1тческ1е кристаллики .миметезита, слегка заостряюпцеся къ 
концу. Они обладаютъ прямымъ погасан1емъ и положительнымъ 
характе}х)мъ зоны уд.;ганен1я. Отношение къ и. т. типично. Каче
ственными пробами въ разности зеленаго цв^^та найдена м1>дь, въ 
разности желтаго цв^зти—же.1г{1зо и калыцй.

По.тъ coмнt>нieмъ (хтается миметезитъ изъ Успенского ])удн. 
(М.М.Т.У. A*® .5025) въ вид+> св'йтложелтой по1Ю1пковатой массы, 
смФизанной съ з(‘-м.:шстыми церусснтомъ, азуритомъ и малахи- 
томъ. Нефедьевт, отм1зчаетъ пахождеше миметезита на разрушен- 
иомъ эврит'Ь съ Алтая; возможно, что .что указан1е основывается 
на нисколько различной ;иа.гностик'Ь opfioro и того же минерала 
(ср. пиро'морфитъ Струве') и полисферитъ КупффераМ-

146. Оливенитъ.
Оливенитъ встречается въ Бобровниковскомъ''), Богоявлен- 

скомъ"), Зыряновскомъ? (М.М.Т.У. № 5142) и Мурзинскомъ А? 2

4 )  Кумфферъ № 160, с. 273.
г.) Нофедьсо!. № 186, с. 449.
б) Вогдановъ Л» 18, с. 72.
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рудникахъ. Въ посл'^днемъ м'Ьсторожден1и онъ находится въ фор- 
mIj мелкихъ призматическихъ кристалловъ олшковозеленаго цв^- 
та, сидящихъ по c-rtHKaMb мелкихъ пустогь въ охристомъ жиль- 
номъ кварц'Ъ: встречается редко. Его ассощащя: кварцъ, халько- 
пиритъ—оливенит'ъ, скородитъ, малахитъ. Оливенитъ отложился 
по стенкамъ мелкихъ пустотъ, образовавшихся отъ разрушен1я 
мелкихъ вкрапленниковъ халькопирита въ кварце. Кристаллы 
оливенита доститан.тъ 2—3 .\г..ч. длины, 1 м.м. толищны и состоятъ 
пзъ формъ m ( ПО) и е (ОН). Плоскости m блестящи, но покрыты 
многочисленными вертикальными штрихами, плоскости е маЛвы; 
кроме того есть еще узенькая площадка, срезывающая уголъ ее' 
(с? 001), знака которой определить не, удалось. Генезисъ оливе- 
ни'та шелъ путемъ воздейств1я притекавшихъ извне мышьяко- 
вокислыхъ растворовъ на продулы разрупзппя халькопирита, 
такъ какъ въ самомъ штуфе нетъ мышьяксодержащаго минерала. 
Трудно также указать тотъ мышьяковый мнн('ралъ, который далъ 
матер1алъ для оливсннта (б. м. ычшантитъ?).

147. Псевдомалахитъ
Псевдомалахитъ находится въ Зыряновскомъ руднике вт> ассо- 

niapin: сильно разъедс'нный охристый кварцъ—теноритъ,—псевдо- 
,\[алахитъ (М.М.Т.У. № 1430). Онъ образуетъ тонм'я (около Ч> м.м.1 
корки лучислчшочкопатал’о слож(Ч|1я, имеюиця цветъ отъ т(>мно- 
до синеватозеленаго; и. б. м. видно чередовалпе с.1юевъ различнаго 
цвета. Плавкость 2,5. Т'вердо<‘ть= 5. Роакдци на фосфоръ и медь 
характ('рны. Последующее изменен(е минерала со<-тоитъ только 
въ иоверхностномъ поже.дтен1и корки пеевдомалахита.

148. Трихальцитъ?
Мин('|)а.дъ, сходный гъ трихал1.цитомъ, вет]1ечается въ Золоту- 

тгшскомъ руднике (М.М.М.У. № 15457) въ асеощащи: кальцитъ, 
тетраэдритд>— ма.дахитъ, т])иха.дыштъ?—азуритъ, образуя uiai)o- 
выя стяжеьпя или концентрич('ски])ад1алышя корки на почковатой 
поверхности .малахита. Цветъ съ поверхности темнскзеленый, внутргг 
—свет.дозелепый, въ Ч(‘рте яб.дочнозеленый. Твердость кристалли
ческой корки около 4,5. Сферо.литовыя стяжен1я светлозоленаго 
цвета чертятся ногтемъ. Въ закрытой трубке при нагреванги вы- 
деляетъ воду, не растрескиваясь, делается .темнобурымъ. Уд. весь 
больше 3,2 (по пробе въ юдистомъ метилене). П. .м. минералъ со- 
етоитъ изъ листочковъ, сложенныхъ въ свою очередь изъ волоко- 
чецъ, noracanie волоко'нецъ прямое, характеръ удлинен1я положи
тельный. Двойное лучепреломлен1е слабое.
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149. Аннабергитъ?
„Никкелевая охра“\) встр'Ьчалась въ Змгьиногорскомъ рудник'^ 

(вм'Ьст'Ь съ кристаллами церуссита) и въ н’Ькоторыхъ др^тихъ 
пунктахъ „Малаго Алтая“=).

150. Скородить.
Скородитъ иаблн)да('Т1я въ Богоявленскомъ и Мурзинскомъ М  2 

ру !̂|р^икахъ въ вид’Ь землистыхъ скоплен1й золеноватожолтаго и бу- 
раго цв1>'та въ порвомъ 1['Ьсторожден1и, желтаго и томиобураго 
цв^Ьта—во вто1Юмъ, являясь продуктомъ окислешя .мышьяковис- 
таго тетраэдрита въ Богоявленскомъ мЬсторо1жде«1и; услов]'я гене
зиса скородита въ Мурзинскомъ № 2 рудник'Ь, повидимому, одина
ковы съ оливснитомъ, частымъ спутникомъ скородита въ этомъ Mt- 
стор>ожден1и. Всл^дств1е недостатка и неоднородности матер1ала 
остается подъ сомиЬн^емъ д1агностика скородита изъ Бгълоусов- 
скаго (стр. 404), Зыряновскаго Гетр. 40.3 ) и Сокольнаго (М.М.Т-У.

5023) рудниковъ.

151. Тиролитъ?
Тиро.литъ? вст1УЬчается въ ассощац)и мжметезита Ве])хлазу]')- 

скаго рудникаГР.М.М.У. № 2477, стр. 414, 572), въ ,вид4> .лучистаго 
аггрегата тошгихъ П1)измъ съ перламутровьшъ, частью стеклянкымъ 
блеско.мъ на поворхнос^ти излома радоальныхъ стяжетпй. Цв'Ьтъ во- 
локонъ отъ яблочно-до травянозе.ленаго со слегка синеватымъ от- 
т^нкомв. Твердость 1—2. П. и. т. въ закрытой 'грубк'Ь минсралъ 
сильно растрескивается, д&.лается зеленоватобурымъ, затЬмъ бу- 
pыLMъ и чернымъ, выд+зляя воду; легко плавоагъ. yracaiiio тюлоконъ 
1грямо(‘. характеръ удлинсиля отрицате.льный. Недостатокт. матср!- 
ала не нозволилъ произвести количественный анжлизъ для бол1ле 
точнаго разлинен1я минерала отъ трихалышта, эринита и др.О.

152. Бирюза.
Сплошная почковатая бирюза зеленаго цв^Ьта въ буроватой же- 

Л’Ьзистой глин’Ь вм'ЬсгЬ съ азуритомъ указывается для Зиряновст- 
^0  рудника*).

1) Свновииику С И . Севергвиъ № 259, П, 168.
2) Georgi >6 48, HI, 578; ср. Renovantz И  242, s. 235 cj. в стр. 382.
3) Соколом (М 270, II, 791) отм̂ таетъ вахождев1е въ Акимовокомь ру1нвк’1 ябше 

'вензсл'Ьдоваввыхъ 11ЫВ1ьяковоквслвхъ и̂ дввхъ солей“.
4) Нефедьевъ 74 186, с. 469, Кувфферъ .>6 160, с. 294.
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153. Хеневикситъ.
Хеисвиконтъ находится въ Богоявленскомъ рудншсЬ въ accou,ia- 

цш; кварцъ, тетраадритъ—хеяевиксить, (таллиигитъ?, атакамить, 
оливенить)—^малахигь, азурить (М.М.Т.У. № 5227— 5230, 5232, 
5233,, 5236, 5245); онъ выдt>ляeтcя на тетраэдритЬ, являясь про- 
дуктсмъ его выв'Ьтриван)я, въ вид'Ь порошкшатыхъ или б. или м. 
илотныхъ скоплен)!! зеленоватожелтаго, р-Ьже темншеленаго цв'Ь- 
та, дающихъ качех.‘твенныя реакц)и. характерный для хеневиксита.

154. Торбернитъ.
Торбернитъ въ кристаллахъ на KBappli изъ Чагирскаго рудника 

им'Ьется въ коллекц)и М.М.Ак.Н.*).

VIII. Сульфаты и пр.
155. Тенардитъ.

Тенардитъ („безводная глауберовая соль“ ) встр’Ьченъ въ рудни- 
Ki Чудакт въ кристаллическомъ видгЬ въ ва.пп4>, въ аморфномъ— 
въ изм’Ьн('нномъ кварцевомъ порфир’Ь этого м15сгорожд('н1я**).

156. Баритъ.
Баригъ найденъ въ сл^дующихъ м'Ьсторо/кден)яхъ Западнаго 

Алтая: на гор'Ь Баранчих'й въ 7 пер. отъ д. Быструх!! Рнддерскаго 
pafiona^j, Богоявленскомъ (М.М.Т.У. 5217— 5219, 5234, 5243,
лластипкн, с|Х)С11пяся съ горн. х}>усталемъ въ ж-еодахъ руднаго 
кварца), Б'Ьлоусовокомъ'), Гериховевомъ-), Гольцовск101Мъ'‘), Деся- 
товскомъ—Кбрбал11хинско.чъ Л'® 7*‘), Дишвско.\1ъД, на Долгой соп- 
li'fe близъ Ридяе.рскаго тракта'*). по рч. Дресвя!гк')'>, прит. Золотуш- 
киМ.Зм'йпногорскомъД, Затотушинскомъ*), Зубаревскомъ”), Зыря- 
новскомъ’-,), Илышскомъ^'*), Карамышевскпхъ 1 и 2-мъ” ), Карма-

* )  Вернадснй. О необходвмости взс.г4дРвао'|я радюактивныхъ минераловъ Poccifi- 
ской BMnepiH. Сяб. 1911 г. 2-е изд. стр. 52.

**) Гривнакъ Г. Ж. 1873, II, 238.
О lofca .Ч? 119, Г. Ж. 1884, IV, 4
2) Hermann 61, Ш, 204, Ногдановъ JS 17. с. 102.
3) Огчегъ № 196, II, 165.
41 Богдаиовъ Л* 18, о. 138.
.■i) Влавгали № 34, с. 280, Богдановъ 1. с. 57.
6) Богдановъ 1. с. 180.
7) Kenovantz .V? 242, s. 151, Hermann 1. с. HI, 128, Ерем4евъ 91, Федоровь 

№ 286, Patrin et Vauquelin Л 216, Lowitz № 162, Купфферъ .>* 150, c. 219.
я) Renovantz 1. c. 41, Hermann 1. c. 194, Богдаиовъ 1. c. 184.
!i) Боаршввовъ № 22, c. 407, Отчетъ 200, c. 244 ел., Мамовтовъ 178, c. 285. 
Ill) Hermann 1. c. Ill, 220, СпасскШ № 275, прим. с. 157, Отчетъ 207, с. 381, 

ЕремФевъ 1. с. 320, Гермавъ М 65, Ш, 106 сл., Щуровск1й № 311, с. 312. 
и) Renovantz 1, с. 187.



576

новскомъ близъ Зм^Ь^иногорока’-), Костинскомъ’"), Крюковскомъ'О, 
Малл'Ьевокомъ (№ Малл'Ьевскомъ № 2“\), Мамонтовокомъ*"),
Маношкинекомъ” ), Матв^Ь^евекомъ'"), М о ск в и н ск о м ъ М ы л ь н и - 
ковскомъ № 2^-), Никола)е|Вскомъ^’), Овчивншсовокомъ № 4’®), Опо- 
нышевсьтаъ близъ д. Выдрихи-®’), Петровскомъ-®), Пиноговскохгъ 
близъ Сугатовскаго рудника-^), Преображенскомъ-'), Путинцев- 
скомъ'®'^'’), Риддерскомъ-“), большое сходство съ крюковсшмъ ба- 
ритомъ; формы ш П Ю ), е fOOl) и о (011), Семеновскомъ"0, Со- 
кольномъ"'"), Сугатовскомъ-"), Сургутановс1комъ'"’), Таловскомъ”), 
Титовскимъ'-), Усольцевскомъ №j6*"), Черопановскомъ''-'), по рч. 
Черной, притоку Убы"Ч, Чудакокомъ®''), Шемонаевскомъ'®), въ 
Ш!̂ 'рф1̂  „30 копей“ по щ>а1к>му берегу РГртыша®") и др.

Баритъ Злаъиногорскаго рудника играетъ роль жильнаго т^ла 
преимущественно въ верхнихъ го])изонтахъ м'Ьсторождщая, посте
пенно вы'гЬсняясь кварцемъ въ бол'Ье глубок,ихъ зонахъ; впрочемъ 
изуче1пе шлифовъ п. м. показываетъ, что баритъ въ верхнихъ гори- 
зонтахъ, особенно въ лежаче-мъ боку, часто сопровождается квар
цемъ, только значительно уступакицимъ бариту по paзмt>paмъ скоп- 
лен1й. Главная форма нахождс1Пя барита— мощная жила. п1Юходя-

Ж 1S3.^ IV, 314.

12I Богдавовъ -М 18, о. 129.
13) Hermann Je Cl, III, 239, Богдановъ 1. с. 37.
14) Богдановъ 1. с. 276, Фклевъ 287, с. 397.
1.з) Кратк. опис. г. Ж. 1833, II, ,3.57, Пилипепко № 227.
1в) Богдановъ 1. с. 405, Майеръ № 167, с. 12.
17) Бояршиновъ 22, с. 407, Отчегъ .V 200, с. 244 r.i.
1й) Богдановъ 16. 1, 393, Майеръ 1. с. 12.
]!)) Реутовск1Й № 243, с. 140.
20) Кулибвнъ М 149, Ш. 426, М.МТ.У. М 37.58—.37.39.
21) Renovantz 1. с. 16, Hermann I. с. 242, Кратк. опис. Г
22) Ьогдаповъ № 18, с. 193.
23) Шангинъ 301, с. 29, Бояршиновъ 1. с. 400 ел., Купфферъ 

Соколовъ .4 270, I, 102.
24) Богдановъ 1. с. 179.
25) Отчетъ № 200, I'l, 244 сл.
2в) Hermann 1. с. III, 234, ЕремФевъ № 91, Купфферъ 1. с. 219.
27) Hermann 1. с. III, 236, Севергинъ № 239, П, 337.
28) Гривнакъ Г. Ж. 1873, II, 233, ЕремФввъ № 91, Пилипенко № 227. 
2») Отчетъ Je 205, с. 311 сл., Богдановъ № 18, с. 174.
зо) Hermann 1. с. Ш, 211.

Hermann 1. с. III, 248 сл., Renovantz 1. с
32) Hermann 1. с. 111, 198, Отчетъ М 200, с 

товъ № 178, с. 32Р.
33) Hermann 1. с. Ill, ПЗб.
34) Богдавовъ 1. с. 288.

.V, 1.30, е. 219.

9. 1Цуровск1й 311, с. .328.
244 С .1., Богдановъ 1. с. 182, Мамов-

35) Прангъ Л* 233, с. 71. 
зо) Богдавовъ 1. с. 189. 
37) Мамонтовъ Jlf 178, с.
зв) Мамонтовъ 1. с. 133.
39) Мамонтовъ 1. с. 139.
40) Намовтоиъ I. с. 146.
41) Мановтоъъ 1. с. 273. 

.И 1 1 11 т овъ 1. с. 299.

89.
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щая по линш простиран1я осадочныхъ породъ и распадающаяся по 
простирашю въ сущности на 2 отд^Ьльныхъ части—жилы Большого 
и Комисскаго разнооовъ—разд'Ьляемыя толщей вначительно окрем- 
неннаго глиниетаго сланца Баттарейной сопки. Отъ главной жилы 
отхо'дятъ многочисленные отпрыски преимущественно въ роговики 
лежачаго бока, причемъ количество прожилковъ, повидимому, 
уменьшается съ глубиною, судя по об'Ъдн'Ьн1ю рудоносности пояоовъ 
.м1Ё1Сторожде«1я''); BMicrli съ т-Ьмъ по м'Ьр'Ь углублен1я жильная 
((юр.ма нахожден1я выгЬсняется вкрапленниковой въ вид'Ь скоплешй 
1Ш£ же отд'Ьльныхъ кристалловъ барита въ роговик^, придаюпщхъ 
1ЮГ0ВИКУ псевдопор{||ировидную структуру. Отроеше минерала боль- 
ше>о частью плотное, аллотр1оморфнозернистое, въ зон4 окисныхъ 
рудъ часто переходящее въ порошковатое; при увеличен1и нед'Ьли- 
мыхъ окоп.тен1я барига пргобр'Ьтаю.тъ неправильнопластинчатое 
строен1е съ многочш-ленны.ми ^тловаты.чи пустотами, частью выпол
ненными су.ль({шдами или продуктами ихъ разрушешя; Ренованцъ 
указываетъ также разность тонкодосчатаго барита. Цв'Ьтъ минерала 
б. ч. зависитъ отъ поетороннихъ прим'Ьсей: с'Ьрый до чернаго въ зо- 
нЬ сульфпдовъ, бурый, кирпичнокрасный, зеленый, р-Ьже черный 
( т ъ  прпм'Р.си тонорнта ) въ .юн'Ь охристыхъ рудъ; чистый баритъ— 
6'Iviaro цв'Ьта, мало прозраченъ. Кристаллы встр'Ьчаются очень р'Кд. 
к'(), гл. обр. по трсщинамъ въ самомъ баригЬ или же въ п^южилкахъ 
барита въ porOBUKli лежачаго бока (Ерем'Ьевъ). На ос110ван]‘и из- 
с.Д’Ьдован1й Ерем/Ьева можно разлшшть 3 габитуса барита З.м'Ьнно- 
горскаго м'^сто11ожлен1я. Иаибол'Ье обычный габитусъ въ видф уко- 
роченныхъ по оси Z ромбнч('окихъ п.иастинокъ (дсклшнющихъ въ 
матер1алК М.М.Т.У. № 1144, 1152 разм'Ьровъ 1 % х З Х 2  см. ) прод- 
(Л'авляетъ комбинатию формъ v (001 ), ш 1110), О (102) и pfryi;e о 
(011)^^). Кристал.ды 6aj)irra 2-го габитуса вытянуты по оси и се- 
стоятъ изъ формъ I' (ООП, ш (110), О (102), о (011), Z (203),
1 (104), а (105), Z (111), г ( 112), q (114) и s (132). У кристалловъ
3-го габитуса наоборотъ прсобладас'тъ |юстъ въ направлети оси У, 
причемъ Ерем1з0вымъ найдены формы а (100), Ь (010), с (001), d
(102), о (ОН),-У (210), Y) (320), m (110),Н  (120), х (130), z (111), 
К (223), г (112). q (114) и Р (116) (фиг. 72, сводная проекпдя). 
Что касается генетическихъ отношен1й зм'Ьиногорскаго барита, то 
они выражаются б. ч. следующей схемой: глинистый сланецъ, рого- 
викъ—баритъ, (кварцъ)—первичные сульфиды—продукты изм^не- 
н1я пocлiЬдняxъ. Сульфиды или вкраплены въ барит'Ь, или выпол-

43) КратЕ. опис. Г. Ж. 183-5, IV, 807.
44) Ср. ФеЕ'зроеъ 235, указвваюайв еще в Ъ (010).
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няютъ въ иемъ трещины; поэтому для 1шхъ необходимо допустип. 
частью одновременное, частью позднейшее отлоясен1е сравнительно 
съ баритомъ. Кроме первичнаго барита следу'^етъ отметить еще вто
ричный, обюлакиваюшдй тонкой коркой поверхность витерита; кор
ка оостоитъ изъ мелкихъ, мало прозрачныхъ кристалл1Шовъ барита 
пластинчатаго габитуса с (001) и m (110). По качественнымъ про- 
бамъ вторичный баритъ оодержитъ примесь железа и кальц!я; при 
обработка кислотами выделяется вначале немного углекхгслоты, 
б. м. вследств1е щ.)имеси витерита. Генезисъ вторичнаго барита,

(io*l

СФ
i w )

д а ;
п1И0)

Фвг. 72.

1Пз]юят1Ю. обус.ливл1шается дейсттпемъ сернокис.шхъ растворовъ 
на витеритъ. Ближайш)е И1юдукты изменен1я барита не наблюда
лись; б. м. къ шгмъ следуетъ отнести нитернтъ; въ зоне выветрива- 
н1я изменен1я барита выражаютс;я въ помутнен1и и растворенш ве
щества. Качественный анализъ пластинчатаго барита сераго цве
та, сделанный Патреномъ и Вокеленомъ, обнаружтшъ кроме глав- 
ныхъ составныхъ частей примесь кремнскислоты, окрашешой въ 
черный цветъ углистымъ веществомъ, окиси алюмин1я, железа, 
кальц1я и сернистой лгеди и серебра; стронц1й не былъ найдепъ; 
Ловицемъ наобороть строшц1й былъ констатированъ ,,въ сибир- 
скомъ тяжеломъ шпате“ (изъ Змеиноопорскаго рудника?) въ коли
честве 1,30— 1,91 % 8Ю.

Баритъ ухсазывается Германомъ въ качестве жильнаго тела 
верхнихъ (до глубины 5— 10 саж.) горизонтовъ Зыряновскаго ме-
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<!Торожд€н1я на ряду съ кварцемъ и роговикомъ; форма нахожлен1я 
— •небольш1я гн'Ьзда и прожилки въ разъ’Ьденномъ охристомъ квар- 
ц’Ь. Довольно р’Ьдко встр-Ьчаюнцеся кристаллы зыряновска1Ч) барита 
с'Ьроватоб’Ьлаго и буроватожслтаго цв'Ьта представляютъ комбина- 
ЦШ формъ m (110), d (102), b (010), о (O il), х (205), z (111) и у 
(122) съ преобладатемъ m и d. Въ матер)ал^ М.М.Т.У. № 2867, 
3957, 5476, 5487 баритъ и^гЬетъ сплошное крупнолиотоватое строе- 
Hie (разм'Ьръ пластинокъ 1 X 5 X 6 ом.) или же BCTpî naeTCH (р’Ьдко) 
въ качествЬ одного изъ по<угЬдн.ихъ членовъ генерагци отдЬлъными 
мелкими кристаллами восковожелтаго цвЬта по от'Ьнкамъ жеодъ въ 
кварц'Ь генеращи I А и I В (М.М.Т.У. № 5138, 5152). На кристал- 
•лахъ констатированы формы гп (110), Ь (010), п (120), d (102), и 
(101), 1 (104) и с (001) (фиг. 73, сводная п}м>екц1я).

К о р о т к о п р и з м а т п ч е с к 1 Й  г а б и т у с ъ  кристалловъ опред'Ьляется 
р а в )1 0 М 'Ь р н ы м ъ  развпт1емъ ф о р м 'ь  зоны оси Y и Z и о.тсутств1емъ 
4 ю р м ъ  зоны осп X. Углы между i- р а н я м и  ( |х > р м ъ  сл’Ьдуюпце;

изн̂ р. В Ы Ч И С Л . A к n
Ь (0 1 0 ):п (120)= 31^29' 3 10 3 17 / - 2 7 г ' 1 1
т ( 110 ) : т '" (1  Ю )^ 78” 15' 78022b'a' — Vi.; 1 1
Ь (0 1 0 ):m (110) = 50”51' 50"49' 4-2' 1 2
m (l 10) : d (102) = 60”39' 6OO54 ' — 15' 1 1
d (102): d' (102)= 77054' 77”43' +  11' 1 2
u (101): u' (101)= 116022' 116”2Г +  1' 1 1
1 (104): Г (104)= 4404' 4305З' +  11' 1 1
m (1 1 0 ):u (101)= 480.35' 4S”48' 4-13' 1 1
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По услов1ямъ залегашя, габитусу и структур’Ь баритъ 1-го, 2-га 
Карамишевскихъ и Петровскаго рудниковъ очень сходенъ съ бари' 
томъ Зм’Ьшюгорскаго м'Ьсторожден1я. Кристаллы барита нзъ этихъ. 
>!'Ьсторожден1й р'Ъдки и им'йютъ габитусъ плохо сохранившихся 
таблицъ (формы n ifd ) . Крупные таблитчатые кристаллы барита 
указываются для Петровскаго рудника Соколовымъ.

Кристаллы барита Крюковскаго рудника, встреченные мной въ 
лежачемъ боку Восточнаго месторожден(я- представляютъ близк/oî  
сходство сь кристаллами риддерскаго барита, описанными П. В. 
Кремеовымъ, въ наружномъ вид'Ь, величине, комбинащи формъ и т. 
и. Крюковской ба})итъ образуотъ кристаллическ1я корки по трещм- 
намъ роговика лежачаго бока; кристаллы его представляютъ широ
кая таблицы, сжатыя по оси Z и достигающ(е 2 см. длины и '/б см. 
толщиш^. Цветъ кристалловъ светлосерый, блескъ матовый, реж(‘ 
стеклянный, на пл'оскостяхъ спайности перламутровый. Комб11нац(я 
формъ е (001) И 1П (ПО). Промежутки кристалловъ барита за
няты мелкими, съ обоихъ коицовъ образованными кристалликами 
кварца, частью вросшими въ баритъ.

Въ Нгтыиебскомъ месторожден(и ( средина Ильинскаго ])азни- 
с а ) баритъ нередокъ небольшими гнезда.ми въ тонкоячеистомъ жи- 
льномъ кварце. Изучение шли(|ювъ п. м. показываетъ, что баритъ 
является почти постояннымъ спутникомъ ква})ца, значительно усту
пая последнему по количеству и попадаясь гл. обр. въ виде тоикихъ 
прожилковъ, отдельныхъ вк1)а11леи:Никовъ и мелкихъ гне;}дъ въ 
1— 3 см. длины. Доюлиыообыченъ баритъ и въ ассощац(и съ ярози- 
томъ, въ которомъ онъ выделяеа’ся въ ({к>рме неправильныхъ зерни- 
стыхъ аггрегатовъ, иногда отдельныхъ вк1)апленниковъ (М.М.Т.У. 
№ 5692, 5693, 5702, 5713, 5718, 5719, 5721).

Въ Миллгьевскомъ, Москвинскомъ и Путинцевскомъ пр!искаХ'Г> 
баритъ вместе съ к"варцемъ яв.ляется жильнымъ теломъ и имеетт. 
форму штоковъ, выделившихся межд>'' слоями кварцевота-тыхоуплх ь 
или хлоритовыхъ сланцевъ и до(ггигавшихъ мощности 2—-З са^;. 
при длине около 15 саж. (Майеръ). Ст})ое1пе барита—сплошноу'. 
мелко- и среднезернистое, с,лоистое. Постепенный переходъ отъ сло- 
истаго барита къ кварцевотальковатому сланцу свидетельсгвуетъ 
объ энергичной бариттацги боковой породы.

Въ Семеновскомгь руднике баритъ встречается въ зоне серни- 
стыхъ и сажистыхъ рудъ въ аесоц1ацш: кварцъ, баритъ—первич
ные сульфиды—сажистЫ'Я руды, образуя вместе съ кварцемъ це- 
ментъ сульфидо.въ (М.М.Т.У. № 2211, 2215— 2218). Структура
минерала плотная или чаще мелжопластинчатая. Цветъ отъ светло- 
до темносераго. Кристаллы не наблюдались.
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Баритъ Сокольнаго рудника находится въ ассоц1ащи минера- 
,човъ I генерад1и, образуя вм'ЬсгЬ съ кварцемъ жильное гЬло 
ь>кварцеватый баритъ", М.М.Т.У. № 4958), или же въ зонЬ охри
ст ыхъ рудъ въ асоощащи: недифференцированный жел'Ьзныя охры, 
(.митсонитъ—пиролюзитъ—'баритъ; въ первомъ случай форма на- 
Х'ождешя—прожилки, гн-йзда и вкрапленники въ кварц^Ь, во вто- 
]юмъ—^кристаллическ1я корки и отд’Ьльные кристаллы, разс'Ьянные 
ло поверхности охръ. Баритъ I генерацш им-Ьетъ сплошное крупно- 
листоватое и зернистое строеше; отдфльныя пластинки, иногда изог- 
иутыя и покрытыя штрихами двойниковаго скольжен1я, достигаютъ 
2— 3 см. длины; яоныя кристаллическ1я ограничен1я не наблюда- 
чтись. Кристаллы барита II генерац1я1 (до 1М; мм. длины) пластинча- 
таго по (001) габитуса им'Ьютъ видъ тонкихъ св’Ьтложелтыхъ че- 
шуекъ, б. ч. изогнутыхъ согласно натечной поверхности пиролюзи
та. Наблюдались ^ р м ы : m (110), d (102), е (001) и о (011). П. м. 
зам^Ьтны вицинальныя плоскости, обозначаемыя рядомъ тонкихъ 
штриховъ, параллельныхъ ребру ш : е. Углы между гранями формъ 
<‘Л'Ь'Дующ1е:

ИЗЫ'кр. ВЫЧНСЛ. A колеб. к n
m (1 1 0 ): m '"(110)=7801S ' 7S“22V2 ' - 4  Vs' 7S°10'— 7S026' 2 5
m (110):c (001)=89<>57' 90°0' •. / -- О 8905.5'- 89059' 1 2
m (110) :o (011 )= 6 007 ' 5 9 4 9 ' +  18' 6002' -6 0 0 1 2 ' 1 2
rn (110): cl (1 0 2 )= 6 0 » З Г ()0o.i4' - 2 0 ' — 1 1

Баритъ Сугатовскиго рудника образустъ желваки ве.1Шчииою 
около 3—4 см. и тонкие прожи.тки въ ме.икочерниетой см'Ьсн пирита 
и ^халькП'Иирита. причемъ пи})итъ пъ свою оче[)сдь выполняетъ пу- 
стсугы между пластинками барита, а также находится въ еп.тошной 
•массЬ барита въ вид'Ь отд'Ктьны.чъ вкрапленниковъ (100) (М.М. 
Т.У. № 5321, 5322).

Баритъ Таловскаго рудника составляетъ жильно(> Tli.iio м'Ьсто- 
рождетпя BMt>CT'fe съ халькоииритомъ, сфа.иерит(>мъ и пирптомъ, 
р'Ьже гал('Н11ггомъ п другами минерала.ми, образующими въ барит’Ь 
пгЬзда, вкраптениики и прожилки. Стропйе барита плотное или 
|.:рупнолистоват()е; посл1ьдняя разность б. ч. выделяется въ жеодахъ 
и трещинахъ плотнаго барита (М.М.Т.У. № 2131, 2132, 213G— 
2140, 2500).

По сообщен)ю Германа, баритъ встреченъ былъ въ верхнихъ 
( до глубины 4 саж.) горизонтахъ Черепановскаго месторожден)я, 
именно въ Еремеевскихъ работахъ вместе съ кварцемъ, рогови- 
комъ, пруститомъ? и желтыми охрами. Въ матер1але М.М.Т.У. 
Лт 2169, 2170 ч«репановск1й баритъ имеетъ мелкозернистое, пла-
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отинчатое c T p o e n ie , промежутки пластинокъ барита, выполнены бу
рыми продуктами выв’Ьтривангя первичныхъсульфндовъ, импрени- 
рующихъ баритъ. Цв'Ьтъ минерала огь б’Ьлаго при отсутствш при- 
м^сей до темносЪраго всл'Ьдств1е обогащен1я сульфидами. Изр'Ьдка 
попадающ1яся мелк1я кристалличесшя пластинки барита представ- 
ляютъ обычную ко.Ч'бинащю m (110), е (001), d (102).

Единственный штуфъ барита изъ рудника Чудака (М.М.Т.У. 
№ 2577), (принадлежаирй коллекцш Иванова Л'Ь 13 отд^мшнаго 
списка съ обозначентемъ „изъ стараго м'Ьсторождеи1я“ ), состоигь 
изъ асооц1ац1и: баритъ, тетраодрить, халькопирить, галенитъ— 
англезитъ. Составъ ассоц1ац1и pfeBO отличается отъ общаго габи
туса монометаллической кварцевом’Ьдной формац1и Чудакскаго 
м'Ьеторожден1я, но принимая во вниман1е нахо1Жде]ие мяон) галенита 
и тетраэдрита въ отвалахъ рудъ Чудака и литературныя уваван1я 
Пранга на присутств1е барита въ этомъ м'Ьсторожден1и, необходимо 
заключить, что ука}анная асоощащя дЬйствительно принадлежитъ 
Чудаку, но только сравнительно p'iiдкa. Баритъ крупнолистоватаго 
строен1я образуетъ вкрапленники въ масс1> сульфидовъ, гл. обр. га
ленита. Величина выд’Ьлетй барита 1— IV2 см., оче})тантя непра
вильно угловатый, цвйтъ б’йлый и желтоватый; минс'ра.тъ полупро- 
зраченъ.

Баритъ на ряду съ кварцемъ и роговикомъ яв.тяе1 ся однимъ изъ 
HanOoHifee характерныхъ и распространенныхъ минералсжъ рудныхъ 
>гЬсторожден1й Западнаго Алтая, скопляющимся притомъ иногда 
въ вид'й громадныхъ .чассъ. Повидимому, общимъ правило.чъ можно 
считать, что съ глубиною баритъ вытесняется кварц(смъ’). Что ка
сается п]иуроченности барита къ изВ'Ьстной рудной ({Ю1)мац1и, врядъ 
ли .можно указать въ этомъ отношенйг какую- либо п()авильность, 
хотя, если принимать во вниман1е относительн1ля количества ба- 
fiiiTa въ рудныхъ мезсторождешяхъ, то люжно сказат1>, что баритъ 
чаще и въ большихъ количествахъ наблюдается въ м'Ьдныхъ (Зм^- 
иногорск1й, 1-й и 2-й Карамышевские, Петровский, Таловс.щй руд
ники), ч'Ьмъ въ свинцовыхъ м'Ьсторожденгяхъ (Зыряновсктй, Ни- 
колаевск1й, Семеновсктй, Черепановсктй рудники). Назтбол'Ье ча
стые спутники барита—кварцъ и cepeбpocoдepжл.щit^ минералы: 
тетраэдритъ, аргентитъ, штромейеритъ, галенитъ и др. Въ пара- 
генетическомъ отношенш баритъ аналогиченъ кварцу: онъ явля- 
еся наиболее устойчивой формой бар1евыхъ соединен)]! и поэтому 
наблюдаются только различныя генерац)и барита, но не продукты

1 } Ьояршино1 1 '1. я  22, с. 400.
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его изм’Ьнен1я; HaMiHeHifl барита выражаются, повидимому, только , 
вь растворел1и или въ механическомъ раздроблен1и вещества, свя- 
заяномъ съ потерей прозрачности и импрени1Х)ван1емъ продуктами 
выв’Ьтриван1я  его спутнивовъ, вызывающе мъ различную окраску 
барита.

157. Англезитъ.

Англезитъ найденъ въ сл’Ьдующихъ .м'Ьсторожден1яхъ Западна- 
го Алтая: Зыряновскомъ, Мурзинокомъ № 2 (М.М.Т.У. № 5270— 
5272), Николаевскомъ'), Петровскомъ, Риддерскомъ, Семенов- 
скюмъ, Сугатювскомъ (М.М.Т.У. № 4789, 5561 )-j, Черепановскомъ 
II ЧудакЬ.

Англезитъ Зирятвскаго 2>удника находится въ ассоц1ащи фос- 
гекита ( ctj) .  492) въ вид'Ь тонкой (1 м.м. ) кристаллической кор
ки по ст^нканъ жеодъ въ сплошнонъ, крупнолистоватомъ галени- 
T t (М.М.Т.У. № 2958, 5132). Годнаго къ изм'Ьрешю матехнала не 
оказа.тюсь.

Штуфъ англезита изъ Николаевскаго рудника, по опи- 
санаю ЕреАгЬева, представлялъ апдюгатъ мелкихъ зеренъ и ясно 
образованныхъ кристалловъ, достигавшихъ величины 2— 10 м.м. 
БолЬе крупные кристаллы, располагавийеся по cTtHKaMH жеодъ 
штуфа, часто ог2)аничены щшсталлическими плоскостями съ 
об'Ьихъ стороиъ и им1>ютъ пепельнос'Ьрый или б'Ьлый цв1>тъ; мел
кая зерна и кристаллы англезита им’Ьютъ сйроваточерный цв'Ьтъ, 
б,ла[годаря многочпслсшш.чъ микросконическимъ включен 1я.чъ га
ленита. Кристаллы мало проз1)ачны. Габит^ч'ъ кристалловъ (тол
стый таблицы) опред'Ьляется преобладан1емъ формъ: m (ПО), 
? (016) и Z (111). КонстатИ1юваны про(тыя формы: а (100), ш 
(П О ), п (120), с (001), о (011), ? (016), Z (111) и у (122 ). Фор
ма е (001) отсутствуетъ на вс'Ьхъ мелкихъ кристаллахъ.

Англезитъ Петровскаго руд1П1ка входить въ выше разсмот1Лн- 
нун) ассоц1ацш clipbi (стр. 320). Кристаллы англезита шдало 
/̂4 м.м. безцв'Ьтны, прозрачны. Установлены простыя формы Ь 
(010), с (001), d (102) и о (011) по угламъ:

изи4р. вычисл. Д  колебан1я. к п

С (001) :d  (1 0 2 )=  39«23V2'— 17 г ' 39'’2 Г -  39023' 1 2
о (011) :о '(0 1 1 )= 1 0 4 о 2 2 ' 1 0 4 0 2 4 7 г '-2 '/2 ' 104018 '-104026 ' 1 2 
с (001): Ь (010)=  900?/ до^О' -f2 ' — 1 1

i) Еремкевъ № 105. 
■->) Пилипенко )§ 227.
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вычнсл. A
7 6 4 G ‘/V —  10'/V

lO iy y i/V 4 “ ' G'/2
- 1 1 ‘/V

il0«0' +  1'

Габитусъ кристалловъ короткопирамидальный благодаря прс- 
обладан1ю о ц б. Несмотря на малые разм’Ьры кристалловъ, yi-лы 
возможно было опред'Ьлить довольно точно, такъ какъ рефлексы хо
роши.

Англезитъ Риддерскаго рудника принадлежитъ ассощащи: га- 
ленитъ—англезитъ—церусситъ (М.М.Т.У. № 2745), образуя на 
среднезсрннстомъ галенитЬ извнут^ш сЬрыя, къ перифер]1г без- 
цв'Ьтныя и прозрачныя кристалличеек1я корки (1 м.м. толщиной). 
Установлены простыя формы: а (100), m (110), о (011), у (122) 
и d? (102) по угламъ:

изм'Ь!).
m (110) : m'" (110)= 7Ф̂ 6' 
о (011): о' (0 Г1) = 101‘Ч Г  
о 0>1.):у (122)= 2б«8Г
а (100): о (011)=  90П'

Уголъ формы d не былъ опред'Ьленъ точно, тазсъ какъ грани вы
травлены. Господствующ1я формы ш, о и d. Кристаллы вытянуты 
по оси Z и по габитусу сходны съ кристаллами англезита изъ Зи- 
гена’).

ВъСеметвскомь рудник'Ь аетлезитъ является важной составной 
частью асооц1ац1и сн^зяснаго серебра (стр. 336), будучи промен;у- 
точнымъ члено'мъ между сульфидами и карбонатами (М.М.Ак.Н. 
№ 515); б. ч. онъ находится въ т'Ьсномъ см"Ьшен1и въ c'Ьpнoж(‘лf>з- 
иыми охрами (ярозитъ?), HCTpt>4aHCb въ тонкопорошковато.мъ ц 
мелкокрисгаллическомъ вид^. Кр1исталлики (до У- м-м.) безцв'Ьт- 
ны или с.тегка буроваты, благодаря тонкой плеик'й ш;исныхъ соедп- 
исн|'й жел'Ьза. Габитусъ кристалловъ короткопризматическИг

Въ Сугатовскомъ рудштк'Ь англезитъ находится въ accou,iau,in: 
халькопиритъ, пиритъ—сажлстыя руды— анг.лезитъ, (меланте- 
ритъ). Штуфы представляютъ гГсную CMliCb сплошного халькопи
рита и мелкозернистаго пирита. 3>орма нахожден1я—^пронгплкп, 
корки и вкрапленники въ плотной массЬ колчедановъ. Криста.ллы 
англезита (до 1 м.м.) безцв'Ьтны, прозрачны, развиты почти одина
ково въ 3 направлошяхъ, нисколько бол’Ье по оси г, а потому iiMfi- 
lOTTi видъ короткихъ призмъ, вросшихъ въ калчеданы б. ч. базопи- 
накоидомъ; есть также кристаллы, свободно образованные съ обоихъ 
концовъ. Кристаллы нер^да^о содержатъ саншстые продукты раз- 
рушеш’я колчедановъ. Найдены простыя тормы: ш (110), с (001) 
и £ (0.1.10) (фиг. 74, 75). Форма £ мова; она BCTplfeHeHa на 4 криста-л-

i) Рана № S'*, р. 3)f8, fig. 4.
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лахъ; покрыта штрихами параллельно ребру c:s. Углы между гра
нями сл'Ьдующ1е:

ИЗМ'Ьр.
m (110) : т " '(1 Ю )= 7 6 » 2 Г  
m ( l l O ) : c  (0П 1)=У0" О' 
г (0.1.10): с (0 0 1 )=  7»12'

Д
76316«л;-Ь4>/.>' 
900 О' О' 
7021' —9' 

г  (0.1.10): m (110 )= 8 504 3 ' 85028' + 1 5 '

колебан. к п
76017'— 76026' 5 9 
89058'— 9001' 5 6

70 7 ' _  70]  7 ' 3 3

8504Г -8 .5048 ' 3 5

Фиг. 74.

Въ Чср('пино(>скомъ РУДНИК'!, англеиггь нстр'Ьчяется в'ь ассощ- 
ац1и: кнари'ь, роговнк'ь, (первичные еульфн;|,ы )—сажистыя руды— 
аиптевигь, мелантеритъ, хжяькантитъ, (clipa)—карбонаты (М.М.Т. 
У. № 2172, 2173, 2176, 217У, 2180, 2109). Форма нахождешя— 
гкрап.яенники, oтдf..яы^o еидяире въ масе'Ь еа/Кистыхъ рудъ, р’Ьже 
кристалличепля корки по егЬнкамъ пустотъ въ сильно разъ'Ьден- 
1шмъ ква}Щ'Ъ. Кристаллы англезита мелки (до м.м.), безцв'Ьтны, 
прозрачны: хо1)ошо образованные кристаллы р'Ьдки.Они состоятъ 
пзъ формъ: е (001), m (ПО), с1 (102), о (011) и v (013) (фиг. 76), 
причемъ

изм'Ьр. вычвсл. Д
с (001) :о  (0 1 1 )= 5 203 ' 52012' — 9'
d (102) :d ' (102 )=78014 ' 78047' — 83'
m (П О ):  т " '(Г 1 0 )= 7 6 " 1 3 ' 76016 V 2' - 3 7 2 '
с (001) : v  (01 3 )= о к .22 0 2 3 0 1 5 1 / 2 '
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Габитусъ приаматичсск1й по оси х, благодаря господству Сг 
(001) и о (011); проч1я формы раавнты paBHOMlipHO. Кристаллы 
дапоминаютъ англезитъ изъ ФешшсвиляО.

Фиг. 77.

Фп1'. 76.

Англезитъ рудника Чудака входитъ въ ассощац1ю барита этого 
MiteTopO/KfleHiH (стр. 582), образуя кристалличешая корки въ 
жеодахъ галенита. Кристаллы (до 1 м.м.) безцв'Ьтны и п^ххзрачны.

2) Dana 1. с. 908, fig. 8.
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ИЗМ'Ър.

z ( l l l ) : z '  (1 11 )=  89<>58' 
z ( l l l ) : z " '  (1 11 )=  6704Г 
c ( 0 0 1 ) ; z  (1 11 )=  64«2iV2'
о (O il); o' 
z (111); 0 

у (122) ; 0  

b (010);0

(ОЦ)=104'’22'/2'
(0 1 1 )=  45ПГ
(011)=  2 т ь '
(011) =  37048' 

m (llO ): m'"(110)= 76010' 
n (1 2 0 ) :b  (010)=  32«32'

Габитусъ пирамидальный благодаря преобладан1ю фс>рмы z (111 > 
(фиг. 77), остальньш формы играютъ подчиненную роль, причемъ- 
зона Ь : о развита сильн^Ье и постоянно прочихъ. На кристаллахъ- 
констатированы формы: ш (110), Ь (010), а (120), о (011), у (122), 
Z (111), d (102) и с? (001) (фиг. 78). Углы между гранями сл-Ь- 
дую1ще: . « ..... вычисл. Д колебан. к п.

90022' - 2 4 '  8У036'- 90о16' 3 6
67042' - 1 '  -  11
64o24V2'-2' С4022'— 64023' 2 2

104«247.;—2' 104021'-104024 ' 2 ^
450Ц' 0' 4.00S' -  450.4' 1 4
26042>/2'-7Va'-26021'— 26039 ' 2 4 
37048' О' 37047'— л7049' 1 2: 
76o16V2'-6V./76'‘6' -  7t>oi4' 1 2 
32029 72' +  2‘/2'32028'- 320,56' 1 2

Генезисъ англезита разсмотр'Ьнныхъ .м-Ьсторождений су;щ па 
матер1алу М.М.Т.У. отливается вполн'Ь опредЬленнымъ характе- 
1Х}мъ: Э.ТО типичный минералъ зоны сажистыхъ рудъ, обра;!ующ1йса
п])и окнслеши содержащихъ свинецъ сул1>фидовъ, гл. обр. галегш- 
та. Но всей BlipoMTHOcTir, англезитъ встречается значительно чаще 
и б. м. в'ь болыиихъ количесТвахъ, ч^мъ это констатировано на 
имеюще.мся мате]нал.е; причина этого обстоятельства заключается 
Еъ то.мъ, что во-первыхъ сажистыя руды, благодаря относительно 
.меньшей .мощности зоны саяакм'ыхъ рудъ, предсгашюны въ кол- 
леыцяхъ слабее минераловъ прочихъ зонъ, во-вторыхъ, какъ ми- 
}Ц‘ралъ иро.м('жуточной зоны, англезитъ лс'гко вытесняется более 
устойчивы.мъ въ зоне выветрива1пя церусеито.мъ; кроме того, ко- 
.тичественныя отн<>шеи1я англезита н церуссита могутъ зависеть 
и огь стад1и метам'арфизац1и рудъ: въ начальш>1хъ стад1яхъ цс- 
])у(х;итъ мож('тъ сбвсемъ отсугсгаовать (сажистыя руды 4(>репа- 
новскаго и Сугатовскаго рудниковъ!, въ конечныхъ стад1яхъ, ха- 
рактерныхъ дня большинства алтайсктгхъ месторожден1й, наблю
даются обратныя отношен1я.

158 Брошантитъ.
месторожден!я брошантита на Западаомъ Алтае следующая: 

Белоусовскчй, Золотушинсюй'), Зыряновскчй- ), Таловск1й7 и Чу- 
дакск1й рудники.

i) Боглавовъ 18, с. 185.
.'I Еремкевъ Лв 92, Cotta № 135, 8. 238, Купфферъ 150, с 234. 
з) Вогдаиовъ 1. с. 206.
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Въ Бгълоусовскомъ рудник'Ь брошантитъ частью пропитывает! , 
частью вьшолняеть вм'ЬсгЬ съ гипоомъ прожилки въ св'Ьтлос'Ь- 
ромъ серицитовомъ? сланц'Ь (М.М.Т.У. № 1196, 2671). Отроен1(; 
аморфное, пороптковатое. Цв'Ьтъ отъ св'Ьтло- до темнозеленаго. 
Твердость=3,5. Брошантитъ отчасти перешелъ въ малахитъ.

По саоб1дея1ю Ерем'Ъева, въ Зыряновскомъ рудник’Ь друзы 
кристалловъ брошантита, достигавшихъ 1— 2,5 м-м. длины, покры- 
1!алп сгЬнки мелкихъ трещинъ въ глинието.\1ъ сланц'Ь, содержав- 
ше.мъ также прожилки кварца и проникнутомъ м'Ьдными охрами. 
Кристаллы брошантита темнозеленаго съ синеватымъ оттЬнвомъ 
цв'Ьта обладаютъ весьма совершенной спайностью по (010); они 
вытяну^ты по оси Z и оостоятъ изъ простыхъ формъ Ь (010,) с (001), 
ш (110), г (120), i (011), (oki) и (hoi): плоскости призмъ и Ь 
(010) сильно блестятъ, Д0'Мат1П1еск1я (okl) и Пю!) матовы. На нЬ- 
которыхъ кристаллахъ выпадаютъ формы i (011), (hoL) и (okl), 
самЬняясь е (001) друзовиднаго ст1юен1я.

Въ коллекцп! М.М.Т.У. № 478, 2965, 2966 броша1нтитъ принад- 
лежитъ инымъ ассоц1ащя.\1ъ: 1) серицитовый сланецъ—^кварцъ— 
мЬдь, купритъ, атакамитъ, брошантитъ—церусситъ, азуритъ, ма
лахитъ (стр. 415) или 2) кварцъ—сажистые колчеданы (йл. обр. 
сфалеритъ)—атакамитъ, брошантигь, малахитт^— каламинъ (М.М. 
'i'.y. № 5751, С.М. такж(‘ кала.минъ и сфалс'ритъ). Въ 1-й ассоц1ац1и 
брошантитъ образуетъ мелкчя корки и налеты лучистоволокиистаг'о 
строен1я на кварц'Ь и въ проме>г;у гкахъ кристалловъ куприта. Во
локонца брошантита (до 1 м.м. длины)—темнозеленаго цв'Ьта, при 
вывЬтриван1и свЬ^тлозелютго благодаря переходу въ малахитъ 
(псевдоморфоза). П. м. прозрачный иголочки брошантита изумруд- 
наго цв'Ьта съ стеклянным’ь блеском'ь б. ч. оканчиваются скошен- 
нымъ съ одной стороны к]ж('мъ или ’/К(' заостряют('Я в('ретенооб])аз- 
Бо. Iloracanie волокошчд. прямое, оптнчес’глй характеръ зоны удлн- 
нен1я положительный. Во 2-й accoiuauiH брошантитъ выд'Ьля(мч:я 
въ ввдЬ по1кнпковатой а.морфной массы яблочнозеленаго цв'Ьта, 
находящейся въ гЬсной см’Ьси съ атакамнтомъ и малахитомъ.

Брошантитъ руд. Чудика (М.М.Т.У. .Уо 5098) образуегъ п]»и- 
мазки (до 1 м.м. ’голшиной) на поверхш)Сти подвергшагося вывЬ- 
триван(ю халькопирита; cvpoenie—тонкопорошковатое, цвЬтъ яб
лочнозеленый.

Для генезиса брошанти’̂ а важно от.мЬтить его по.ложен1е въ па- 
рагенетичеоко.мъ ряду вм'ЬстЬ съ м'Ьдью, атакамнтомъ и сульфата
ми передъ карбонатами. Такое положен1е указываетъ на услов1я 
образоватя, сходный съ генезисомъ другпхъ рудныхъ сульфатовъ.
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159. Линаритъ.
Линаритъ о^разуетъ тонкую корку синеватаго цв^та по тре- 

щинамъ спайности въ галенит^ Муртнскаго М 2 рудника (М.М.Т. 
У. № 5272, стр. 362).

160. Гипсъ.
Гипст. находится въ сл'Ьдующихъ м'Ьсторожден1яхъ Западнаго 

Алтая: Б^^лоусовскомъ, по р. Б'Ьлой, притоку Локтевки, возл'Ь Ко- 
jiiJBaHCKaro завода*), Заводинскомъ-), по л’йвому берегу Зм'Ьевки 
противъ З.ч'Ьиногорскаго рудн.‘"), Зм'Ьиногорскомъ’), Золотушин- 
скомъ (селенитъ съ талькомъ и тальковатой. б'Ьлой глиной прожил
ками въ рудоносной глин’й)'*), въ окрестностяхъ Колыванскаго озе
ра''), Крюковско'мъ, по рч. ЛоктевкФ>'’), Мурзинсшмъ № 1 и 2 (М. 
М.Т.У. № 5189— 5191, 5302), Нлколаевскомъ, Петровскомъ"), Рид 
дерскомъ, Семоновскомъ* ), Сокольн01мъ, С^тгатовскомъ") (прожил
ки въ разрушенномъ пирит)!, М.М.Т.У, № 4987), Сургутанов- 
скомъ"), Таловско.мъ, по правому берегу Чарыша вер. въ 6-ти выше

Кабановой (обн. 9) и по Чарышу ниже д. Устькалманки**).
Ассощац1я гипса Бтлаусовскаго рудштка совпадаетъ съ ассоц!- 

apieii брошантита (стр. 588). Полупрозрачный гипсъ с)>раго и 
б'Ьлаго цв'Ьта им^Ьетъ лучистоволокнистое ст1юен1(‘; длина волоконъ 
около 4— 5 см.; встр'Ьчается р’Ьдко.

Въ Заводинскомъ рудник)! гипсъ, им'Ьюпцй листоватое; или во- 
.локнистое сложен1е, выполняетъ тонк1я трещины въ охриотыхъ 
брекч1яхъ изъ Григорьевекяго гезезша, а также образуетъ BM-bcrlv 
съ К1)ючковатоизогнутыми1 криста.ллами жел)!знаго купороса выцв)!- 
ты изъ игольчатыхъ криста.лловъ на поверхности зеленоватосЬрой 
глины изъ трещины Ж "; аналогачныя образован1я игольчатаго, 
листоватаго, плотааго или крупнокристаллическаго гипса встр'Ьче- 
ны въ стан'Ь т о  трещины Ж ',, и въ стап'Ь FG Гигантской трехцины.

Для Змтьиногорскаго рудника гипсъ указывается Щуровскимъ. 
Въ М.М.Т.У. им')!ется ’1 зкземпляръ гипса „изъ Зм)!иногорскаго

1) Falk № 283, II, ?3 (Gyiisalabaster).
2) Крятъ № 143, I, 404, 422, 457.
3) Щ\р»всх1й № 311. с. 73.
4) Соколпвск1й X» 271, Ш, 133.
s') Севергивь № 259, I, 227, Renovantz № 242, s. 241 (,алебастръ“ .
в )  Шавгинъ №  301, с. 29 (.селевитъ веотлучво при рудахъ находится въ висяче®

C TO p O H ll*).
7) Renovantz 1. с. 216, Hermann № 61, Ш, 256, Мааеровск1й № 172, I, 224. 
я) Cotta № 135, 8. 260.
з) Hermann 1. с. III, 208, Германъ 65, Ш, 114.
1о) Бояршввовъ Л* 22, с. 389.
и) Renovantz >  242, s. 272.
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рудника"' № 3202, представляющ1й секрещю (1хУ:> верш .) въ 
бурой пе<)чанистой raHiH-fe. Секрещя еложе^на изъ мелклхъ чечеви- 
чекъ cBliiaiocbparo гипса, вытянутыхъ по 'осямъ z, у и сплющеняыхъ 
по оси .X. Спутники отсутствуютъ. Габитусть пеочаноглинистаго це
мента секрец1и не сО’Отв^Ьтствуетъ общему характеру глинъ, B C T pli- 
чаемыхъ въ самомъ м'Ьсторожденш; etpoATHO, зтотъ штуфъ гипса 
происходитъ изъ С1)еднихъ горизонтовъ глинъ л'Ьваго берега 3Mli- 
■свки ниже сливного моста"’).

Въ Крюковскомъ, Николаевскомъ, Риддерскомъ и Сокольномъ 
рудникахъ гштсъ прршадлежитъ зон1> сажистыхъ рудъ, образуя въ 
рудахъ TOHide прожилки (1—3 м.м. толпщны) или кристалличе- 
ск1я корки по с'гЬнкамъ пустотъ, остающихся посл'Ь выщелачива- 
н1я сульфидовъ. Интересна другая форма нах'0жден1я гипса зъ nii- 
которыхъ колчеданахъ Риддерскаго и Сокольнаго рудниковт., гдЬ 
гштсъ выд’Ьлшюя вокругъ зеренъ колчедановъ въ видЬ оторочки 
изъ листочковъ, располагающдхся перпендикулярно поверхности 
зеренъ. Такчя обра130ван1я, въ мин1атюр'Ь напомииаюпця шкардо- 
вую руду, выше были указаны для кварца и онкозина (стр. 552 ).

Для Семеновскаго рудника Ренованцъ и Германъ отм’Ьчаютъ 
1)азности гипса волокнистую б’Ьлаго цв^та и листоватую, а  также 
въ форм'Ь кристалловъ призматическатю габитуса толщиною съ па- 
^тецъ; кристал.лы прозрачны, богаты включентями галенита и сфа
лерита; гипсъ чатгго обра;?уетъ прожилки или служигь цементомъ 
сажистыхъ рудъ. Частыми спутниками гаиса к])ом'Ь сажистыхъ 
]'удъ являются ме.нант('1)итъ и халькантитъ (М.М.Т.У. № 3190).

Въ Сургутановспомъ ])удник'Ь волокнистый птпсъ б^лаго и 
тфаспаго цв^^та былъ найденъ въ 1794 г. въ г(‘зенг4т Петровсжой 
шахты на синеватомъ глинистомъ сла1иц1>, импр('нирона1гпо\п, от
части выв'Ьтрившимся сЬрнымъ колчеданомъ. Въ матер1ал'Ь М.М. 
Т.У. № 2525 cypr^TaHOBCKiii гипсъ образуетъ прожилки (въ квар- 
цсромъ порфир-Ь?), им'Ьетъ волокнистое строеше, б'Ьлый или жел
товатый цв4т> и шелковистый блес'къ. Длина волоконъ 6— 7 см. 
Но трещинамъ отд-кльности, идуищмъ перпендикулярно волокнамъ, 
вещестю и>шренировано окислами жел'Ьза, послойно окрашиваю
щими волокна въ бурый цвктъ.

Ассоц1ащя гипса Таловстго рудника: актино.тштъ, магнетнтъ, 
халькопиритъ—гипсъ (М.М.Т.У. № 2519); послкдшй образуетъ 
прожилки (11^ м.м.) по трещинамъ сплошной массы остальныхъ 
минераловъ, окрашенныхъ въ м'Ьстахъ соприкосновентя съ гипсомъ 
въ бурый цв'Ьтъ, благодаря переходу въ лимонитъ, который сооб- 
щаетъ буроватый пдЬтъ и пленкамъ гипса-
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Т. о. гипсъ принадлежитъ къ довольво распространеннымъ ми- 
нораламъ рудныхъ м’Ьсторожден1й Западнаго Алтая, встр'Ьчаясь 
всегда въ зон'Ь сажистыхъ рудъ; онъ образуется зд'Ьсь при окисле- 
н1и сульфидовъ I генерацш, в'Ьроятно, по реакцш об<>гЬннаго раз- 

ложен1я между возникаюпщми на м'Ъс’гЬ сбрнокислыми раствора
ми и притекаюищми извн’Ь, содержащими кальц1й растворами. Въ 
глинахъ близъ SMi^HHoropOKaro рудника и по правому берегу Ча- 
рыша (обн. 9) генезисъ гипса, нужно думать, былъ я'Ьсколько иной: 
гипсъ выделился изъ растворовъ, уже содержавшихъ с'Ьрнокислый 
кальц1й, такъ какъ взаимод'Ьйств1я между породой и отлагавшимся 
въ ней гипсомъ зам'Ьтить не удалось.

161. Эпсомитъ.
Эпсомитъ выд-йлястся тонкими, б'йлыми корками и BbaiBliTaMU 

на поверхности почвы по дорш'^й изъ д. Акимовки въ д. Бол. Ручье- 
ву (обн. 32, М.М.Т.У. jY® 5367).

162. Госларитъ.
Гос'ларитъ BCTpliHae.'jTH въ Грйховскомъ, Зыряновскомъ, Петров- 

ско.мъ, Семеновскомъ, Сокбльномъ, Сугатовскомъ и Черспанов- 
стсомъ рудннкахъ. Во Bct>XB этпхъ м'Ьсторождезпяхъ онъ образуетъ 
порошковатыс выцв-йты бйлаго цвФ̂ та до 1 м.м. толщиной на по
верхности, въ трегцинахъ и пустотахъ содс'ржапщхъ ринкъ рудъ 
(г.л. обр. сфалерита) и на боковой nopcvil^; за.легаетъ въ 30flt> са- 
:кистыхъ рудъ. И. м. гоела})итъ представляетъ }>ыхлыя скопле1н1я 
мо.ткихъ зерныиюкъ, дййствующихъ на поляризованный св'йтъ. Ге
нетически Г(юла1)итъ является б.лижайщимъ продуктомъ окисле- 
1пя сфалерита. Принимая но внимазпе з1гачительное сходство со
става колче.данистоовинцовыхъ м'йстортждсн!!"! Западнаго А.лтая, 
лгожно думать, что госларитъ встречается въ зоне сажистыхъ рудъ 
гораздо чаще, чемъ отмечено на основаш'и коллекгцоннаго мате- 
р1ала, но б.лагодаря своей легкой растворимости, онъ нс можетъ на
копляться въ большихъ количествахъ безъ особо благопр1ятиыхъ 
обстоятельствъ и потому часто ускользаетъ отъ опрсделентя.

163. Мелантеритъ.
Мелантеритъ коястатированъ въ Белоусовскомъ (стр. 386), За- 

вод1шско.мъ’),3меиногорскомъ=), въ окрестностяхъ Змеиногорскаго

1) Кратъ № i43, I, 394 сл., I, 451.
2) Cnacciifi № 275 прим. с. 129.
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рудника"), Зыряиовскомъ, Семеновскомъ (стр. 590), Сугатовскомъ, 
Сургутановск'Омъ (М.М.Т.У. № 5101), Чоропановскомъ и Чудак- 
скомъ рудникахъ.

Кратъ указываетъ мелантеригь изъ стана Wc главной трещины 
Заводинскаго рудника въ брекч1и трен1я кварцеваго порфира, про
никнутой пиритомъ, сфалеритомъ, галенитх»1ъ, халькопиритомъ, 
борнитомъ. сажистыми колчеданами, мслантеритомъ и мЬдной зе
ленью, и изъ трещины Ж", гд'Ь спутникомъ его яв.ляется пшсъ 
(стр. 589); въ обоихъ м'Ьсторожден1яхъ мелантеригь отчасти про- 
питываетъ породу, частью образуетъ налеты крючковатоизогнутыхъ 
кристалликовъ съ шелковистымъ блескомъ.

Образцы отд'Ьльныхъ кристалловъ меланте^шта изъ окрестно
стей Змтшогорскаго рудника, доставленные' безъ породы и бол'Ье 
точнаго указан1я MtiCTOHaxoH.TCuiH, егм+иотъ сл'Ьдуюиий, согласне> 
Прангу,составъ;

SO, .................................  51,138
F eO .................................  25.232
O uC................................ 2,200
IL.O.................................  41,424

100,000

Въ остальныхъ .мк“торожден1яхъ е-ог.таечю мате']йалу М.М.Т.У. 
мелантеритъ принадложитъ aonli сажистыхъ рудъ и образуетъ на 
посл'Ьднихъ налеты, выид-Ьты и натеки зеленоватаге) и буроватаге) 
цв'Ьта, являясь ближайшимъ продуктомъ окие‘.!И'н)я су.дьфидовъ; 
аналогично гипсу, въ болыппхъ количоствахъ не скопляется.

164. Халькантитъ.

Халежантитъ наблюдался въ Б’кпоусовскомъ {стр. 386), ЗмТ>и- 
иогорскомъ, Зыряно'ве'комъ. Локто.вскомъ’ ), Николаове'комъ (М.М. 
Т.У. № 5703), Петровскомъ-), Оо.мечн0'вскомъ, Г'угате)вско.мъ и Чу- 
дакскомъ рудникахъ.

Въ Локтевскомъ рудникТ, кристатлы синяго MlinHaro купороса 
встр'Ьчались въ >ее]>ге.пистомъ г.дштистомъ сланц'Ь и глинахъ вм'Ь- 
CTt съ халькопиритомъ, пиритомъ и мТ,дной чернью, также на халь- 
козинФ съ халькопиритомъ.

з) Прапгъ 23.5, И, 60.
1 ) Renovantz № 242, s. 54, Нефедьевъ .V 1S6, г. 506, Соколовъ JV6 272, II, 772, 

Купфферъ 150, с. 241. 
а) Соколовъ № 270, И, 772.
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Въ остальныхъ м'Ьсторождешяхъ халькаяштъ принадлежитъ 
301гЬ сажистыхъ рудъ и образуется всл’Ьдств1е окислен1я сбрнаго 
и м'Ьднаго колчедановъ. Насколько быстро идегь оыислен1е колче- 
дановъ въ HtKOTopHXb м'Ьс.торожден1яхъ, можно вид'Ьть на при- 
м'Ьр’Ь рудника Чудака, гд-Ь колчеданы, сложенные на поверхности 
въ кучи, покрылись многочисленными вристалличесшми корками 
мелантерита и халькантита въ течен1е одного сухого л'Ьта 1904 
года; то же явлен1е наблюдается и въ громадныхъ отвалахъ колче
дановъ Сугатовскаго рудника, въ меньшемъ разм^Ьр^ на Б'Ьлоусов- 
сшмъ рудник'Ь. Цв’Ьтъ минерала отъ темнооиняго въ св'Ьжихъ об- 
раацахъ до зеленоватожелтаго въ выветрившихся. Кристаллы от
дельные и мелкими группами наблюдались въ Чудаке. Величина 
кристалловъ 1—3 м.м. Матер1ала, годнаго для измерешя, не ока-' 
залось. Качествевныя пробы всегда показываютъ незначительное 
содержа1Пе закиси или окиси железа.

165. Пиккерингитъ.

Пиккерингнтъ находится по берегамъ Иртыша выше устья 
Большой Смолянки (обн. 388). Услов1я залеганзя и форма нахо- 
исден1я хшккерингита по левому берегу Иртыша въ обн. 388 ука
заны выше (стр. 133). Насколькч) можно было установить осмот- 
]юмъ выцветовъ пиккорингита, процессъ его выделешя совершает
ся следуюидимъ образомъ: сернокислые растворы, получаюицеся 
окислен1емъ вкрапленнах'о въ сланцы пирита, просачиваются по вер- 
тикальиымъ третцинамъ отдельности и по плоскостямъ напласто- 
1!ан1я II постепенно выпо1е(ваютъ на поперечныхъ трещинахъ от
дельности. Цветъ М1гаерала белый, съ поверхности слегка желто
ватый. Crpoenie волокнистое; изредка попадаются прозрачныя во- 
.токна; по б. ч. кораш: и выцветы пиккерингита превращены въ 
тонкшорошковатую пушистую массу; корка более плотна на пери- 
фер1и, чемъ на соприкосновеши съ породой. Вкусъ вяжуицй. При 
иагреванш плавится въ кристаллизацшкной водф въ полупрозрач
ную желтоватую массу. Качествеными пробами найдены SOi, А1 
('много), Fe'" (следы), Fe" (следы). Mg (довольно много), Са 
(следы), К иМа (следы).

Анализъ „минеральнаго масла“ съ береговъ Иртыша выше 
Krylotschka’) далъ следуюпця цифры-):

1) Повидимому, между Устькаменогорскомъ и Бухтармвиской ст.
2)  Schmidt М 303.
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SO, .............................36,384
A lA  ..........................  9,582
F«bO,........ ..................  1,162
CaO ..................  6,875
MgO ...........................  5,460
K,0  ............................. 0,096
Na,() ........................ . 0,500
N i l , ...........................  —
ILO, потеря............... 39,941

100.000

Для нормальнало состава галотрихита цифры окиси кальщя и 
.магшя черезчуръ высоки; по даннымъ валовало анализа Шмидта 
горное масло" съ Иртыша отчасти подходитъ къ оономаиту*). 

Шмидтъ склоненъ разсмат}>ивать анализированный лродуктъ, какъ 
cMliCb липсн, эпсомита. мирабилита и подвергшагося окислен1ю
.мелантерита, образовавшуюся д'Ьйствшмъ на, силикаты портды пар
ной кислоты, здаторая по.тучается BĈTbiUjCTBie окислснзя вкраплен- 
пикО'Въ пирита въ слаицахъ. Съ другой стороны анализированное 
Ш.\1Идтомъ „минеральное масло“ мож.ню разсматривать п какъ ппк- 
згерингить, въ Зчото]юмъ магн1й звзоморфно aaMi încHB кальц1вмъ.

166. Гаяотрихитъ.
Галотрихитъ находззтся въ Зм1зино1\)рскомъ ]>удиик'1з'’), Чагир- 

скомъ? и по правому берегу Чарыша вызие устзиз Талззцзл ('.,горно'! 
масло и смола", вытекаюзщя по трезз1,нна.мъ квасцовыхъ слан- 
цевъ*).

Въ Чагирскомг руднизс^ .лззшералъ, сходный съ з’алотрззхзгтомъ, 
пзр11дка наблюдаезчзя на поверхззости ярозззта (с^з. зз,1анотрихитъ) 
въ форм'Ь тонкихъ зазфугле-нныхъ волосковъ съ шелздавззстымъ бле- 
скомъ или по}Х)шковатззЗХъ окопленззй б^Ьлаго цв1зта. Колзлзество ма- 
твр1ала было слишзчомъ мало для дзагиостзтки М13зн1ерала.

167. Щанотрихитъ.
Ц1анотрззхитъ BcrpliHaeTCH: въ Чагирскомъ рудзшк’Ь (Р.М.М.У. 

№ 2525, поди. № 738) въ видй сзадплеззШ тоикихъ шелковистыхъ 
волосковъ отъ св^Ьтло-до небесно<;из1яго цв’Ьта, нер'Ьдко раополага-

*) Dana а  88, р. 953.
3) СпасскЗй 273, прим. с. 129 (.каменное масло, Butyraeeum“. Синонимику си. 

Оевергинъ № 259, I, 516).
4) Schangin № 299, N.N.B., ЛД, 57.
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10ЩИХСЯ радаально вокругь бол^е выдающихся точекъ натечной 
поверхности ярозита. Ассощац1я ц1анотрихита: остатки сланцева
той породы съ р'Ьдкими включешями пирита—^ярозитъ—^галотри- 
хитъ?, щанотрихитъ—азуритъ, малахитъ; кром^ того, въ штуф^Ь, 
повидимому, присутствуетъ блрше. неопред'кшмый минералъ въ 
вщдЬ хлорида м'Ьди, пропитывающ1й штуфъ, такъ какъ вс-Ь пробы 
штуфа л. п. г. даютъ яркосинее окрашиван1е пламени, а водная 
вытяжка даетъ р'еакц1ю на хлоръ и на м'Ьдь (аггакамитъ?). Погаса- 
саше волокюнъ ц1а1Нотрихита пря)Мое. Плеохроивмъ р ^ ш й  отъ 
свЬтлоэеленоватожелтаго по длипЬ волоконъ до синеватозелензо- 
ва/гаго перпендикулярно волокну. Оптичеок1й характеръ главной 
зоны удл!инен1я положительный. При первОхМЪ д'Ьйствж пламени 
минералъ даетъ зелеюватосинее окрашиваше Гприм'Ьсь хлора?), 
загЬмъ волоски бур’Ьютъ, изгибаются и оплавляются на концахъ 
въ темнобурые шарики (плавкость 3— 4); при далыгЬйшемъ на- 
ъалнван1и волоски почти не оплавляются, причемъ съ конца слеп
ка б^л'Ьютъ; смоченные посл-Ь этого азотнокислымъ кобальтомъ 
принимають синюю окраску. Въ слабыхъ кнслотахъ минералъ ра- 
(творяется легко, особенно при нагр’Ьваши, растворъ реагируетъ 
на м з̂дь и с4>]жую кислоту; съ содою получается с]^рная печень и 
королекъ .М'Ьди. Парагенез з̂ргсъ минерала выражается въ переход'Ь 
въ малахитъ, который м'Ьста.ми обраауч'тъ псевдоморфозы по гцано- 
трихпту.

168. Аяунитъ.

Алунит'ь встр’Ьчаегея въ Выряновско.чъ, Оем(жовскомъ и Со- 
1»ольп1()М'ь рудникахъ въ впдЬ> выцв'(>товт> и п[шма.адкъ б'Ьлаго и 
ж('лтоватоб'Ьлаго пв'Ьта въ ассоц1ац1и; боковая порода—первичные 
сульфиды—алунп'гъ— (цорусоитъ). Сульфиды представляютъ тон- 
ьозернистую c.MtiCb сфалерита, галенита и халькопирита, подвер
глись сильному 1)азрушеи1к), причемъ алунитъ вьвд'Ьлился 'гонкими 
пленками по ст'Ьнка.чъ полостей выш,елачиван1я (Соменовск1й руд- 
никъ ); очевидно, въ данномъ с.пуча'Ь а.луни’гъ образовался въ ре- 
зультатЬ взаи.мод'Ьйств1я составныхъ частой .породы, импренирован- 
иой сульфидами, и сЬрнокислыхъ растворовъ, получающихся при 
окислети сул14шдовъ; аналогичный отношен1я существуютъ и въ 
Сокольно.мъ рудник^Ь, хотя зд'Ьс'ь связь между членами ассоидацщ 
MeH"be ясна. Минералъ им'Ьеть порошковатое строен1е, непрозра- 
ченъ; рас'гворимъ только въ сЬрной кисло'гЬ : даетъ реакщи на сЬру, 
алю.мин1й и кал1й; встр'Ьчается р’Ь.дко и въ малыхъ количествахъ.
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169. Ярозйтъ.
Ярозитъ принад.лежитъ къ числу распространенныхъ минера- 

ловъ рудныхъ м'Ьсторожден1й Западнаго Алтая; онъ констатиро- 
ванъ въ сл'йдующихъ м’Ьсторожд&н1яхъ: Березовскомъ (М.М.Т.У. 
Л'Ь 5085 и 5555), Б’Ьлоусовскомъ, Гр’Ьховскомъ (стр. 324), Зм^- 
иногорскомъ, Зыряновскомъ. Крюшвскомъ, Николаевскомъ, Пет- 
ровскомъ, Риддерскомъ, Семеновокомъ? (стр. 584 ), Сокольномъ, 
Сугатовскомъ, Сургутановскомъ (М.М.Т.У. № 5100, 5260), Талов- 
скомъ (М.М.Т.У. № 5109. селенистый) и Чагирскомъ.

Ярэаитъ Злиьиногорскаго рудника располагается въ ячеяхъ ба- 
])ита и им’Ьетъ тснкочешуйчатое или порошковатое строен1е и ко
ричневый или охряный HBliTb (М.М.Т.У. 2377, 2399).

Одна разновидность ярозита Зиряншскаго рудника по ассоц!- 
агци, физически.мъ свойсгаамъ и составу сходна съ ниже описае- 
нымъ ярозитомъ Оокольнаго рудника; она об|разуетъ въ охрахъ. 
к’расновато-и св’Ьтлобурыя чешуйчаяыя или аморфныя скоплея1я> 
пронизанныя иногда тонкими прожилками церуссита (М.М.М.У. 
№ 1364/108, спец1альная коллекщя). Другая разновидность 
ярозита Зыряновскаго рудника (М.М.Т.У. № 2886) им'Ьетъ шоко
ладнобурый цв'Ьтъ, чешуйчатое сложен1е, составляетъ въ зонЪ ох- 
|)Истыхъ рудъ скоплсн1я, содержащ1я включешя серебра и элек- 
тру.ма; по сгЬнкамъ мелкихъ ячей видны при.мазки малахита?. 
Уд. в'Ьсъ=3,64 при 111=1,3790 и t,= 1 5 ,5 ‘’ О.

(Удп’авъ минерала выражается въ сл'Ьдуюштгхъ числахъ;
S iO ,..............   5,77
SO, ............... 21,86
FeJ), ............ 43,75
FeO .......................  7,27
С и ,О .....................  5,65
C a O .......... ........................  —
M gO ........................................  0,29
К ,0  ..................................  0,93
N a ,0 ............................ 1,25
П ,0  .............................. 10,21

Кремнекислота окрашена, въ те.мный цв’Ьтъ, исчезающ1й посл’Ь. 
лрокаливан1я (органичеекзя вещества?). Составъ анализированнаго 
вещества довольно p"b3Ko отличается отъ состава ярозита оодержа- 
1пемъ закиси жел'Ь.за и м'Ьди (которые б. м. зам'Ьщаютъ изомор
фно щелочи?).
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Въ Крюковскомъ рудшгк’Ь ярозить находится среди охръ въ ви- 
д'Ь б. или м. плотныхъ маосъ, состоящихъ изъ мельчайшихъ че- 
шуекъ ов'Ьтложелтаго идЬта съ мерцающимъ блескомъ. Въ маос'Ь 
ярозита видны р ^к1я  выд’Ьлен1я св'Ьтлос'Ьраго барита и просечки 
■серебристоб’Ьлыхъ чешуекъ талька? Мелк1я ячейкч! въ HpoeHT-b 
выстланы бол'Ье крупными чешуйками ярозита, окрашенными въ 
1М)ричне1Вый цв’Ьтъ. П. м. эти чешуйки предотавляютъ кристаллики 
золотистожелтаго (М.М.М.У. № 186, особ, коллекщя) или охряно- 
желтаго (М.М.Т.У. № 2788) ц в ^ а , гексагональной системы, состо- 
ящ1е изъ ыомбинацш базогошакоида, тупого ромбоэдра и призмы. 
По габитусу кристаллики, дост;1гающ1е 0,03 м.м., распадаются на 
н'Ьсколько шповъ: 1) прсобладающ1й громбоэдръ съ подчиненными 
или отсутствующими другтг.ми фор.мами, 2) преобладаюиде базо- 
пинашидъ и призма, причемъ довольно часто баэош1накондъ раз
вить только на одномъ ыонц'1̂  кристал.та и 3) равном’Ьрноразвитыя 
БсЬ 3 формы; кристаллы всЬхъ этихъ габшусовъ въ то же время 
довольно сильно сплющешл по оси Z. Кристаллы обладаютъ силь- 
ны.мъ преломлен1емъ. Въ поляризованномъ св'ЬтЬ ба-зопинакоидъ 
изотро'пенъ, 1Ю'Мбоэдры даютъ ярк1е поляршацюнные цв'Ьта. На 
вристалликахъ, лежапщхъ на плоскости призмы, можно устано
вить оорицательный оптический характеръ минерала. Плеохро- 
измъ, как“ь у ярозита Николаевекаго рудшпса; онъ мел'Ье замЬтенъ 
на кристалликахъ ромбоэдрическаах) габитуса. Плавкость минера
ла 4, причемъ пламя окрашивается въ ф1олетовый цв'Ьтъ. При 
прокаливан1п зам'Ьтенъ слегка пригорКлый запахъ (органичоскихъ 
веществъ? ). При килячепш порошка въ вод1з .чинералъ слегка 
]»астворяется, такъ какъ фильтратъ даетъ слабую 1)сакц1ю на сЬр- 
1'ую кислоту. Твердость=2,.'). Уд. 1гЬсъ=ЗЛ7 при т= 0 ,9765  и 
t.= b 5 ,6 '‘ G. Соетавъ минерала сл'Ьдующ1й:

SO, ............................ 29,53
ГеД)............................ 49,08
F e O ............................ —
С аО .....................  -
К , 0 ................. 8,09
Na,0 . ......... ........... 3,24
SiO,-|-BaSO, . . . . . .  1,78
R ,0 . ........................ . 8,68
opr. ве:ц........................  не опред.

100,40
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Паратенезисъ кркжовскаго ярозита состоить въ переход'Ь въ- 
ту|)ьитъ, <*удя по тому, что м^^тами ярозитъ покрыть вишнево- 
1>раюной коркой (до 1 м-м.), незам'Ьтао переходящей въ ярозитъ 
еъ постепеннымъ ослабленюмъ о>кр'аски; корка, в'Ьроятно, представ- 
.тяетъ см'Ьс1> ярозита и турьита, такъ какъ даетъ качественныя 
11еакц(и на ярозитъ.

Я])озитъ Николаевскаго рудника ооставляетъ BMliCTii съ опа- 
ломъ и кварцемъ цем^'нтъ брекч1и сильно изм’Ьненнаго кварцеваго 
порфира (таб. Ш , фиг. 21), образуя пересЬкающхеея подъ разны^ми 
углами прожилки толщиной ко 1— 2 см.; кромй брекч1и ярозитъ 
встр'Ьчается такж)е и въ оиалахъ, являющихся одной изъ конечныхъ 
стад1й изм'Ьнен1я боковой породы этого .м'Ьсторожден(я. Строен1е 
брекчш и взаи.моотнои1ен1я породы и я^юзита всего .тучше выясня- 
К1ТСЯ въ шлифй. II. м. брекч1я состоить изъ аморфной желтова
той массы опала съ прим’Ьсью нопрозрачнаго б'Ь.тесоватаго каоли- 
иоваго вещества, въ которомъ вкраплены остроугольные обломки 
кварца; зе])на кварца им'Ьютъ втеки основной массы кварцевато 
порфира, .MicTai-MH подверглись вторичной ресорпц^и. Цежентъ- 
брекч1и составляетъ опалъ съ плавающи.ми въ ш'.мъ щестиуголь- 
libiMH табличками яркожелтаго и. м. ярозита. Для Я1|Ю!ита харак- 
i e])Ho ст])уистск' ]шспо.ножен1о табличекъ въ массй ш),туопала. Кро- 
м’й опала, я^юзита и об.1юмкч)въ кварца въ цемент^ замечено бы.ло 
11+дч,-олько мелкихъ зернышек'ъ какого то яркосиняго минерала, въ 
]1азр'йз'й им'Ьющаго оче1]Уган1я, сходныя съ бадшльнымъ ])азр'Ьзомъ 
ту1)ма,11ина; на сопрнко<“1нов1енш цемента съ бреь’ч1ей наб.людастся 
ш'реходъ ярозита въ яркок|>ас.ную или алую массу турьита? Цв'Ьтъ 
ярозита отъ CBt>â o- до 'ivi.m но коричневато, въ m)i{ioiuKt> и чертФ» 
ii1i<-K0.4i>iv0 6.л1>дн'й('. На с,в1>жомъ из.лом'й б,лескъ ше.лковпстый, мер- 
цаюнцй. Строе.н1(̂  з'онкочсшуйчатое. 11. м. чси1уйки ярозита пред- 
ставляютл» проз])ачиыя гсччсагональныя п.ластиики зо.лотнстоже.лта- 
го HBt>Ta съ сил|1нымъ бл('скомл,. Пластинки состоятл> изъ комби- 
иац1и преобладающаго базопинакоида, призмы и слабо равВ1Итаго 
зуиого ромбоэдра иного знака, ч'Ьмъ призма. П.дастинки нор'Ьщ’О 
обнаруишваютъ зональную структуру съ наслоен 1('мъ, параллель- 
нымъ Г])а,нямъ приз.мы. KpoMli равностороннихъ шестиугольныхъ 
таблггчекъ п. м. р'йяго попадаются заостренныя съ обоихъ концовъ 
н])и,змочки въ вид !̂ неравносторо'ннихъ шестиугольниковъ, вытя- 
ззутыхъ въ одномъ налравлеши; такте шестиугольники суть не что 
иное, какъ выше упомянутыя гексагоналышя таблички, лежапця 
въ nanli зр'Ьн1я на плоскости призмы. Гексагональныя равносто- 
■|)он.шя таблички (обычно 0,001—0,004 м.м., р'Ьжс до 0,02 м.м. въ 
иоперечник'й) оптически изотрбпны, дЬлен1я на сегменты не об-
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наруживаютъ; въ случа'Ь появ.иен1я ромбоэд{)овъ BaMtiHa поляри- 
вац1я трехъ (черозъ одно) реберъ гексагона. Что касается приз- 
мочекъ, то зона ихъ удлинешя оптически положительна; сл'Ьдова- 
тельно, минералъ оптически отрицателенъ. На призматическихъ 
]>азрЬзахъ кристаллы обнаружнваютъ зам^^тный плеохроизмъ отъ 
св'Ьтложелтаго по оси наименьшей упругости а до густожелтаго 
съ зеленоватымъ оттЬнкой1ъ по оси наибольшей упругости у. 
Плавкость въ окислительиомъ пламени около 4— въ возстано- 
.вительномъ 3Vi>—4. При прокаливании въ щнпчикахъ д'Ьлается вы- 
шншокраонымъ, затЬмъ плавится въ гладкчй черный, сильно маг
нитный шарикъ. При накаливанш происходить улетучршан1е ве
щества съ окрашивашеимъ пламени въ синеватый цв^тъ и выд'Ьле- 
шемъ слабаго селенистаго запаха (въ начал11 прокалива1н1я). По- 
рошокъ минерала легко разлагается, особенно при HarpliBaHiH, въ 
кр'Ьпкой соляной кислот'Ь, трудно въ кр’Ьпкой азотной кислотЬ;

легче происходить разложен1с вещества въ концентрирован
ной сЬрной KncT0Tt>, п р 1чемъ вещество odeoLp'tTHBaeTCH съ отд41- 
лен1емъ тонкослпзпстаго порошка б’Ьлаш pBlira. Въ кипящей вод'Ь 
не разлагается. Въ закрытой трубк'Ь Mifflcptuib выд'Ьляетъ воду при 
температур4> Ш1же краснаго калешя <ь сильно кислой реакщей 
п издаетъ селе.1шстый запахъ; при этомъ вещество изъ св'^тложел- 
заго Д'Ьлается бу})ымъ, зат'Ь.мъ 1Вишн(‘вокраснымъ. При те.мпера- 
'lyp'b темнокраснап) кален1я згередъ вшгономъ воды (ближе къ 
п]юбЬ) образуется кoлJ>Ц)0 густой жидкосгги (ILSO/?), охваченное 
('О стороны П1)0бы кольцевой каймой nypriypiroKpaciHaro возгона. 
1к)згонъ пе])Сгонж‘гся съ образован!емъ бФ1.1шхъ паров'ь (SO.,?) въ 
м'Ьстахъ болЬе сильпаго накаливания; к])асная кайма так'же пере
гоняется и д’Ь.таегся ч('рной; у отк])ытаго конца стеклянно(1 трубки 
отот'ь черный В'озпонз» е1Х)1>аетъ <'пии.\п> п.наменемъ. выд+>ляя за
пахъ (^eлeнa. Ilpir пакаливанп! въ отк])Ытой трубк1^ явления оста
ются въ сущности тЬ же. съ тЬмъ ра;$лич1емъ, что красный воз- 
гонъ почти не образуется, зам'ЬнДясь довольно обильнымъ выд'Ьле- 
н(смъ б'Ьлыхъ ларовъ съ характернымъ селенисты.мъ запахомъ. 
При прибавлен!и къ с'Ьрнокислому раствору вещества раствора ко
деина въ концентрированной (уЬрной кислотЬ, получается зеленое 
окрашиван(е (реакц1я Драгергофа на (УтЬды селена), вскор'Ь см-Ь- 
пяющееся ф1олетовымъ. Твердость 2,5— 3. Уд. в'Ьс'ь=2,95 при 
111=2,0105 и ti==15" О. Химичесюй составь Николаевскаго яро- 
зита выражается сл’Ьдующими цифрами (М.М.Т.У. № 5575):
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I II
SiO....................... 18,35 18,73
80 ................... 25,52 24,71
SeO........................ 0,33 0,30
Fe..<) ....................... 41,61 41,24
К,0 ...... ............ 2,30 2,11
Na„() ................ 3,26 3,46
Н.О ..................... 8,66 8,97

100,03 ^99*52

Изучен1е вещества п. м. повазываетъ, что <оно въ сущности
првдставляеть см’Ьсь опала и ярозкга. Вычитая поэтому так  по-
луненныхъ данныхъ анализовъ содержан1е юремнекислоты съ со-
отв'Ьтствующнмъ воличествомъ воды (еле. анализъ полуопала Ни-
колаевокаго рудника № 370, отр. 429) и перечисляя на 100, по-
лучаемъ сл'Ьдуюпця отношен1я:

I II med.
SO......................... . 31,49 30,83 31,16
SeO. ................... . 0,41 0,38 0,40
F e,0 ..................... . 51,34 51,46 51,40
К ..0 ................... . 2,84 2,63 2,73
N a ..0 ................... . 4,02 4,32 4,17
Н.О ................... . 9,90 10,38 10,14

100,00 100,00 100,00

Анализъ бая'Ье однороднаго матер1ала изъ западныхъ отваловъ 
Ильииокаго разноса обнаруживаеть слгЬдуюшдй ооставъ ярозита:

SO.. ....................... . .  . 31,58
ScO. . . . . . . 0,20
Fe.O. ...................
FeO . . 0,91
PbO ..................... . . .  1,91
CaO . ................... . . ----
MnO ..................... . . ---
MgO . ...................
K,0 .............................  3,16
Na,0 ..............................  4,11
H.,0 .................... ___  10,83
нераств. ост. . . .........  0,36

М.М.Т.У. № 5665.

100,66
Уд. в^Ьсъ==3,09 при т=1,8953 и ti= С.
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Для сюстава Николаевсжаго ярозита характерно присутств1е се
лена, свинца и закиси жел’Ьза, кром-Ь того прсобладаше натр1я 
надъ кал1емъ. Что касается элементовъ 5-й аналитической группы, 
то ея присутств1е съ несомн'Ьнностью не доказано; повидимому, 
(уА ды мышьяка и сурьмы им'Ьются. Селенъ входить въ составь 
я^юзита вь вид’Ь селеновокислой соли, потому что при разложеши 
минерала кр'Ь.пкой соляной кислотой идеть возстановленхе этой 
соли до селена дЬйств1емь закиси жел'Ьза и заключаюш;ихся вь 
ярозигЬ органичоскихь веществь. HiHrepecuo также присутств1е 
органическихь при>г'Ьсей; кремнекислота, выд'Ьляющаяся посл'б 
обработки минерала соляной кислотой, всегда окрашена вь темный 
цвЬть, исчезающ1й посл'Ь прокаливан1я кремнекислоты. Повиди
мому, присутств1е органическихь примесей вь ярозитахь нельзя 
считать случайнымь, такь какь органическое веш;ество было кон
статировано и вь ярозитакь К рю ковск^ и Зыряновскаго руднп- 
ковъ. Что касается уд'Ьльнаго в’Ьса, то найденная для ярозита пер- 
выхь двухь анализочъ цифра 2,95 н’Ьсколько 1шже приюодимыхь 
для ярозитовь другихь м'Ьсторожден1й, но если разсматривать про- 
анализироваигный матерхаль, какь мехаш1чоскую см'Ьсь опала и 
ярозита, то для одноах) ярозита изь данныхь ап1ализа вычисляется 
величина 3,14')) что близко подходить кь велшшнЬ уд. в'Ьса яро
зита изь III анализа. Т. о. ярозить Николасвскаго рудника дат- 
жень быть отнесень кь селенсодержащтаь натроярозитамъ, HMî - 
ющимь вь своемь состав'Ь изоморфную? примись свинца и закиси 
жел'Ьза. Селенъ быль впервые опгрыть Фелькнеромь вь охристыхь 
рудахь висячаго бока Нш^олаевскаго рудника, приче.\[ь селенсо- 
деря{ащ1й минераль остался неоиредЬленнымьО; возможно, что 
этоть минераль быль ярозить. Генетически ярозить Николаевска- 
го рудника TfecHO овязань сь опалами и потому ихь области рас- 
нространен1я совпадають; ярозить, подобно опа.лу, находится пре
имущественно вь висячемь боку м'йсторождензя; именно, ярозить 
1[ ближайппй продукть его изм’Ь.нея1я, турьить, и придають та
кую своеобразную окраску полуопаламь Николасвскаго рудника. 
Насколько велика распространенность ярозита вь этомь м'Ьсто- 
рожденйг, згожно судить по тому, что почти Bcfe образцы полуопала 
желтаго и корич1неваго цв'Ьта дають реакщю на сЬру, а н'Ькото- 
рые и на солень. Не дають реакц1й на сЬру только слабо окрашен
ные полуопалы и полуопа,пы вишневокраснаго цв’Ьта; причина это-

1) {18,3.5+0,63) 2,13-f81.x =  100. 2,95; х=3,14. 18,35— SiOj, 0,03-0/о Н,0, 
2,13—уд. в^съ полуопала Л? 370. 

а) Соколовс1;1Й 272, IV, 414-.
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ГО заключается или въ отсутствш ярозита (у слабоокрашенныхъ- 
полуопаловъ), или же въ переход'Ь этого минерала въ турьитъ— л̂и- 
монитъ. Указагаая связь окраски полуопаяовъ съ включешями 
ярозита и продуктовъ его выв’Ьтриваяая подтверждается и микро
скопически.

Въ Пегпровскомъ рудник’Ь яровитъ встр'Ьченъ въ выше раз- 
омот])'Ьн'НЫХъ ассоц1ац1яхъ сЬры и англезита (стр. 320J. Онъ об- 
разуетъ неаначительныя садаплешя коричневаго цв^та, залесаюидя 
по периферш наслоен1й англезита и HcatoupH форму тоякихъ про- 
слойковъ и линзъ въ массй охръ. Строете мелкопорошковатое. Па- 
1»агенсзисъ оостоитъ въ переходф въ св̂ Ьтл̂ Ье окрашенный лимо
нить, сопровождаемый буроватымъ церусситомъ. Селена н^тъ (М. 
М.Т.У. № 2479). Кром'Ь того ярозмтъ Петровскахо рудника выд'Ь- 
ляется въ вид4> корокъ шестоватаго строешя толщиною до 2— 3 см., 
образующихся по трещинамъ роговика (М.М.Т.У. № 5007).

Ассоц1ац1я ярозита Сокольшго, рудника сл'йдующая: ярозитъ— 
лпмонитъ, церусситъ, а;}уритъ (малахитъ)^ (М.М.Т.У. № 4957,. 
5009— 5011). Ярозитъ выд'Ьлился въ рыхлой массй лимонита не
правильными пятнами темнобурадю цвЪта, постепенно перехода- 
1ЦИМИ въ ли.м0|Нитъ. Строен1е мслкочешуйчатое. Чешуйктг пред- 
ставляютъ кристаллики гексагональной систерш нзъ преобладаю- 
пщхъ базопинакоида тьни ромбоэдра и слабо развитой призмы. Пле- 
<1хроизмъ и оптичсскШ xap>aKrepb, какъ у шзкод1а(‘вскаго ярюзита. 
Нзъ ссютавныхъ частей сджольнаго ярозита сл'йд^'етъ отм^зтить не- 
значител1>ную njinorlici. м4>ди въ однЪхъ разшх-тяхъ и прим4к;ь 
свинца въ др^тихъ; селена и'Ьтъ.

Я])озитъ ('угатовскига и ('ургутановстго ])уднико|ВЪ вполн'й 
с.ходенъ (;ъ я]к>ит)мъ ]1нкила(‘в<;каго ,р>удника по ах*соц1ацш, габи- 
rycj' и составу; какъ и въ Hи.кoлa(^вc.кo.мъ jiynHiiKii. ршзличаются 
лв1> разности я[>(>.ип’а—съ селеномъ и безъ селена; пос.я'Ьдияя, по- 
видимому, распрос‘Т1)аненн’Ье первой.

Кром'Ь яр)озита, въ т+>хъ же ]>удникахъ, а такии' и въ Б'Ьлоу- 
совскомъ, встречаются недифференцированныя водный с1>рнокис- 
.Т1ЫЯ соли жел'Ьза, свинца и пр., обыкновенно ттриннмаемыя за угле- 
кпслыя охры. Насколько я моп> еудить по им'Ькнцемуся матер1алу, 
эти „с'Ьрнокис-лыя охры" являются такими же характериы.ми и 
частыми обра:зювашями д.тя верхкихъ горизонтовъ зоны сажистыхъ 
р(удъ, какъ „уг.текислыя охры"—'Дяя верхш1хъ горизонтовъ зоны 
охристыхъ рудъ. Ассоцдапш этихъ сЬрнокислыхъ охръ всегда 
сходна и можетъ быть выражена сл'Ьдующей схемой: боковая по
рода, часто импренированная уже почти разрушенны.ми сульфида
ми—самородные элементы, с^рнокислыя соли (ярозитъ, англезнтъ,
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недифференцированные сульфаты жсл^Ьаа, свинца и др.)— (ту^ 
рьитъ)— утлекислыя ооединен1я, лимонитъ. Для этой ассоцшцш 
характерно, во-первыхъ, присутств1е самородныхъ элементо1ВЪ и 
ближайшихъ продуктовъ ихъ окисл)ен1я (нанр., купритъ), и во- 
вторыхъ, б. или м. pfeKo выраженный переходъ въ утлекислыя 
соли и гидраты, не содержащее с'Ьры. Кром'^ Я150зита, среди «сЬр- 
нокислыхъ охръ», по всей вероятности, имеются и Apyrie сульфа
ты железа, меди и свинца.; но недостатокъ однороднаго матер1ала 
не. позволилъ установить д1агносткку отдельныхъ сульфатовъ. Вы
ше разсмотренныя отношся1я членовъ ассоц1ац1й сульфатовъ 
дають оонован1е выделить ярозить и его спутниковъ въ виде 
<'^сернок.ислыхъ охръ» и др. въ особую группу, характерную для 
сульфатной фазы изменен1я сажистыхъ рудъ и по своей числен
ности и раопространепностп не уст^паклцую группе карбонатовъ 
и гидратювъ изъ зоны охристыхъ рудъ.

170. Вольфрамитъ.
Единственное' месторожден1(‘ вольфрамита на Западномъ А.ттае 

— Колывансий (ДeLMидoвe-к.iй также) рудникъ. Повидимому, ми- 
нералъ встрЬченъ былъ (чце въ начале разработки .честорожден1я, 
такъ ка.къ Рс'нованцъ упомипаеп! о находившемся въ кварцевой 
жиле черио'мъ шестоватомъ lueiwie*); судя по характеру залега1пя,. 
это ук'азан1с относитчп им(':нно къ шестоватымъ неделимымъ во-тьф- 
рамита., .наб,шода(кмы1МЪ и въ настоящее вр(\мя въ ква^щевыхъ жи- 
•тахъ южной сте 1Ж1г южнш'о ракПНМ'а, а 1К‘ къ турмалину, который 
гъ зтомъ месторожден1н ])ед(жъ и обычно и(' еопровождается квар- 
цемъ. AeeouianiH вольф])а1Мита (-.тЕдующая: метаморфизованный 
!раиулшъ— кварцъ, вольф1)а.\и1тъ, мускови'1ъ, ниритл), халькош!- 
ритъ,—вольфрамовая охра, купротунгститъ. азуритъ, ма-тахить, 
..тимошгтъ. Изъ спутниковъ «шьфрамита чаще другихъ вст1)еча- 
ютея ква])цъ и муоковнтъ; пиритч! н халькошцжл'ъ обрж^уютъ от
дельные' редк1'(' BKi)a.n.it('BiHHKH въ ква]>це; пленки а;!урита, выде- 
.:1ивш1яся на поверхности воль(})рамита и по трещинамъ спайно<‘ти, 
окрашиваютт, ('го въ синеватый пветъ. Форма нахожделпя мине
рала—отде.льные вкрапленники или сростки неделимыхъ шесто- 
ватаго габитуса въ жильномъ кварце; иногда неделимый вольфра
мита располагаются нитевидно, подчиняясь, очевидно, направлен!» 
бывшихъ въ жильномъ кварце трещинъ. Цветъ на свежемъ изло
ме— железночерный съ еильпы.мъ блескомъ на плоскостяхъ соврр-

0 Renovantz JVs 242, s. 13,3.
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шенной спайности, на выкЬтрившихся поверхностяхъ—краснобу- 
рый съ тусклымъ отблеокомъ. Величина нед'Ьлимыхъ въ обломкахъ 
2X 2X 6  см. Габитусъ недЬлршыхъ — |Пластинчатопризматичеок1й 
{удлинение по оси z и сжапе по оси х); въ трещияахъ так1я neat- 
лимыя часто располагаются такъ, что плоскость совершенной спай
ности (010) проходить перпещикулярно трешдш'Ь. Купфферъ от- 
дгЬчаетъ столбчатый габитусъ кристалловъ вольфрамита со скор- 
луповатымъ сложен1емъ0. Брем’Ьевымъ^) описаны кри1лаллы 
вольфрамита ж.ел'^ночериаго цв'Ьта (0,5— 1,5 ом.) таблицеобрач- 
наго габитуса, вросш1е въ плотный кварцъ и предотавлявппе комбп- 
нащю формъ а (100), m (ПО), 1 (210), t (102) и f (ОП). Двои- 
1ШКИ им^ють двойниковую ось Z и двойниковую плоскость а (100). 
Отношение минерала къ п. т. и растворителямъ типично. Черта 
красноватобурая. Твердость=4,5.

Составь колыванскаго вольфрамита по а«а.Т1гау Беккт и Тейха* ) 
выражается сл'Ьдуюшдаги числами:

WO..

МпО

I II med.
75,51 75,62 75,56
16,21 16,23 16,22
8,39 8,46 8,42

100,11 100,31 100.20

Уд. в'йсъ—6,968. ВолЕд|>ра.\шть, доставлсяшый д-ромъ Заосомъ, 
передавпгимъ образцы вольфрамита Ерем’Ьеву и для кристаллогра- 
фическаго изсл'Ьдова!пяЧ, по анализу Барнаульской лаборатор1н 
им’Ьетъ сл'Ьдующ1й составь'):

WO, ___ ............... 66,80
FeO ___ .....................  8,08
Mn() . . . . ___•.............. 8,40
SiO. . . . . .....................  4,70
A L O ,___ .....................  3,52
CaO . . . . ...................... 7,30

98,80

Сд'Ьланный мной аяализъ вольфрамита изъ того же .м'Ьсторож* 
ден1я даль слЪдуюпця цифры:

•л) Купфферъ № 150, с. 232. 
з) Ерен'Ьевъ № 107.
*) Веек U. Teich J6 9. 
s) Маноытовъ К 176, с. 40.
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WO, ............... ................. 75,43
FeO . ........................  9,29
MnO ............... ................. 14,09
CuO . ...............  сл'Ьды
NiO  ...............  — m=0,5952
CaO . . . . ..................  0,70
SiO, ................................  0,29

Уд. в'Ьсъ=7,07 при 111=4,1285 и ti=23" С.
Въ другой нав-ЬскЬ сд'Ьланы были количественный пробы на 

олово, н1об1Й и танталъ, давш1я отрицательный результатъ. Судя 
по даннымъ анализа, матер1алъ Барнаульской лаборатор1и не отли
чался однородностью. Существенное различ1е цифръ анализовъ 
Бекка-Тейха и моего состоитъ въ относительномъ содержа1Пи за
киси жел4йа и марганца. Въ виду значительной разницы состава 
несмотря на то, что какъ мой матер1алъ, такъ и матер1алъ Бекка 
II Тейха не обнаруживалъ прианаковъ разложен1я, мной былъ ед'!!- 
лапъ повторный анализъ вольфрамита; цифры его сл'Ьдую1ц1я:

WO;....................................  74,94
FeO . ........... .  9,56
МпО ......................   1.3,70
СиО . ............ ................... —
СаО ................................ 0,47 111=1,7709
ILO ................    0,16
SiO, . ............................  1,35
SnO, ............................... - -
(Nb,Ta),0.,.......................  --

100,18
Уд. в'Ьсъ=6,93 при П1=1,8102 и t,=16,0" С.
Т. о. вол1>фрамитъ Колыванокаго рудника по составу распадает

ся на 2 разновидности: въ одной—^преобладаетъ жел'Ьзо надъ мар- 
ганцемъ (анализы Бекка и Тейха), въ другой—наоборотъ. Первая 
разновидность соотв'Ьтст'вуетъ нормальному вольфрамиту, вторая 
представляетъ пе>реходъ къ гюбнериту. Парагенезисъ вольфрамита 
заюгючается въ переходЬ въ вольфрамовую охру, купротунгститъ 
и ли.монитъ. 0 кч1слы м'Ьди, покрываюпце поверхность вольфрамита 
налетами синяго и зелеяаго хщЬта,—происхожден1я экзогеннаго, 
такъ какъ пробы совершенно однородныхъ св^жихъ обломковъ 
вольфрамита показывали полное отсутств1е мфди. Опектроскопиче-
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СК.И въ состав^ колыванскаго вольфрамита В. И. Всрнадскимъ най- 
денъ индШ (?)";.

171. Шеелитъ.
Геворгинъ и Георги отм’Ьчаютъ Ш|Х0Жден1е „иавестковаго волче- 

ца, 61yiofi волчецовой руды“ лучистаго строен1я въ Колыванскихъ 
горахъ, безъ бол'] е̂ подробнаго указан1я MlvcTopo^enia минерала').

Мной шеелитъ встд̂ ’Ьченъ въ матер1ал'Ь М.М.М.У. № 57/ИГ 
пзъ Змгьиногорскаго*) рудника въ асеоц1ац1и: кварцъ, шеелитъ,—- 
борнитъ—золото, анкеритъ. Шеелитъ выделился неправильнылш 
зернами б'Ьлаго и слегка буроватаго цв1>та, обладающими довольно 
•совершенной отд’Ьльностыо въ одномъ направленш. Заметны p îOKia 
явлен1я раздроблен1я и скольжен1я; по трещинамъ раздробле- 
Hia выд’Ьлился мелкими крапинками борнитъ. Уд. в1>съ=6,07 п]иг 
111=2,278 и t,= l5 ,0*  С. Цифры анализа слйдующ1я;

WO, . . . . . . . . ----- . . 80,4.5
СаО .................................. 19,63
С иО ............. eali/ibi m=(),7800
F('0 ............      сл'Ьды
M g O ...................................  _

100,08

Мо.1Гибдена Ht/ni; слЬды м1>ди и же.иФла п]юис!Ходятъ отъ при- 
Mt>cn борнита.

KpoM'Ii того шеелитъ изр'ЬдкО. и въ неболыпихъ кюличсм^твахъ 
BcrpliHaeTCH въ Колыванскомъ руд1шк^ въ ассоц1ацш: кварцъ, 
вольфрамитъ—шеелитъ—^^тунгститъ, кJ^rpoтyнгcтитъ— азуритъ,ма- 
лахитъ (М.М.Т.У. № 5207, 5408), выделяясь б. ч. отд'Ьльными зер- 
на.ми civparo pBt>Ta, вк[>ап.иенными въ кварцъ и вол14>ря,мнп,.

172. Купротунгститъ.
Вольфрамитъ Колыванскаго рудника часто бываетъ покрытъ 

ТОНКИ.ЧИ KopivaMH и  палетами зеленоватожелтад'о по1Х)шковатаго 
минерала, по качественнымъ сухимъ и моюрымъ 1)еакщя»1ъ сходна- 
го съ купротунгститомъ; для бол^е точной д1ашюстики минерала 
количество вещества было слишкомъ незначительно (М.М.Т.У. № 
5202, 5207).

п )  Вернадск1й. Заметки о распространев1в химическихъ элеэтентовъ въ земной Kopi, 
I I I .  1910. Спб. Изв. Ак. Н. 1910, стр. 1136, 1142.

7) Georgi № 48, III, 681, Севергинъ 259, I, 205,
я )  Въ виду р'ЬзЕаго несоответствия обоаначев1я штуфа № 67/Ш по теперешнему sg- 

талогу М.М.М.У. и по печагному каталогу Щуровскаго месторожден1е сомнительно.
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173. Повеллитъ.

Единственный экземпляръ этого р1>дкаго минерала BCTpliHeHb 
мной въ матер1ал'Ь М.М-Т.У. № 2672 изъ Бтлоусовскаго руднш.а. 
Повеллитъ находится въ аюсощащи: кварцъ—малахитъ, азуритъ-- 
ловеллитъ—лимонитъ. Кварцъ—сливной, сЬрый, полупрозрачны!'!, 
малахитъ образу(‘.тъ волокнистые агг|зегаты отъ св'Ьтло-до темно- 
з(>ленаго цв’Ьта на поверхности или по трепцтнамъ въ кварц’Ь. Повел
литъ или T'fecHo сросся съ .малахитомъ, или же образуетъ въ нсмъ 
тоикче прояшлкп: (1 мм.) и крнсталличесмя корки по ст+-нкамъ 
мелкзгхъ жеодъ какъ въ малахит'Ь, такъ и въ кварц'Ь. Цв'Ьтъ повел- 
Л'Ита б'Ьлый и буроватый, если повеллитъ им1^етъ плотное строен!е, 
1!Л1Г же оливково-зеленый у кристалловъ, выд1(>лившихся по ст^я- 
камъ жеодъ; благодаря тЬоному сростан!ю съ малахитомъ, }Лкото- 
])ые кристаллы окрашены въ зеленый u^tiT'b. Плотная разность не
прозрачна. Бл(Ч‘.къ въ излом'Ь алмазный, на граяяхъ—сильный сте
клянный; изломъ раковистый; очень хрупокъ. П. п. т. нс плавился, 
мутн'Ьетъ и с^р^Ьетъ; окраигенные въ зеленый цв'Ьл'ъ осччолки по- 
веллита даютъ маленылй ко]ю.11екъ м'Ьди, зам1зт1ный только п. б. м., 
благодаря механтгческой примеси малахита; оливковозеленая раз
ность реакцш на м^.дь не даетъ. Минералъ лепсо, оС'Обенно при на- 
гр'Ьванзи и въ порошк'Ь, растворяется въ кр'Ьпкой соляной и азотной 
К'ислотЬ. Въ окислительномъ пламени съ 6yjx>K) получает'ся без- 
HoliTHoe сте<кло, въ возстановительномъ— .мутное', черное. Реакции 
на молтгбденъ съ с'Ьрной кислотой и жел'Ьзистосинеродш.'тымъ ка- 
л!емъ характерны. Слайнех'ть не зам'Ьчезга. Твердость=3,5— 4. 
^'д. B-bcb=4.22 при 111=0,3780 и t,= 21 ,7 ‘’ С. Кристаллы повеллита 
дос'тиган'тъ 1 Д!М. и е^остоятъ изъ путостыхъ формъ; е (ООП, у» (111), 
Tf 3 (113): изъ нихъ  ̂ (113) нова (фиг. 79,80). Кристаллы №м11К1ТЪ 
форму пирамиды, стгльно сжатой по оси Z, блашдахш преобладан1к1 
формы 3 (ИЗ) .  Углы между гранями формъ сл’Ьдуюпце;

ВомГр. иычпсл. Л колебав . к п
р {1 1 1 ) ;р „ (1 1 1 )= 4 9 И Г 49'П2' — 1' 49«3' -- 49 И 6 ' 4 4
р (11 3 );[:i" (11 3 )= 7 209 ' 7207' — 2' 720?' — 72024' 4 4
с (001) ; р ''(Г И )= 65 '> .'8 ' 65024' — 4' 65ИЗ' — 6 5 4 5 ' 2 3
р ( l l l ) ; i ! l  (1 1 3 )= 2 9 И 6 ' 2902 П/2'’ — 5 V 2' 29"5' —  29029' 3 . 8

р (1 1 3 ) ; ,3 '(1 1 3 )= 4 9 ‘'29' 49“11' ■+ 18' 49И 4 ' — 5 0 4 ' о 4
р ( 1 1 3 ) :р '( 1 П )= 6 9 Ч б ' 70®20' - - 3 4 ' — 1 1

П. м. кристаллы повеллита нер'Ьдко обнаруживаютъ слоистое 
■('троен!е. Въ сходяпуемся св'ЬгЬ на плоскости базохшнакоида мине-
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})алъ даетъ фигуру однооснаго кристалла съ оптически положитель- 
нымъ характеромъ; хоть же положительный характеръ моя\но кон
статировать и на плоскостяхъ пирамидъ. Какъ простое, такъ и двой-

Фиг. 79.

пое лучепреломлен1е .минерала очень сильное. Химический составъ 
минерала сл'Ьдуюицй;

................. .. 71,67.МоО,
WO,
СиО
СаО

....................... 0,34

.....................  28,11
100Л2

Содержан1е мЪди, мн-Ь кажется, сл'Ьдуетъ отнести насчетъ ме
ханической, трудно устранимой прим'Ьси малахита, такъ кад^ъ со
вершенно одно1Х)дные осколки повеллита реадгщи на мЪдь не дають; 
въ общемъ же, благодаря хрупкости повеллита, можно было ото
брать довольно однородный матер1алъ. Повеллить изъ штата Идаго 
по даннымъ Мельвиля*) имФетъ составъ:

MoO.j ...........  58,58
WO.,.............................  10,28
СаО ............   25,55
SiO, ...........................  3,25
FcoO.,.......................... 1,65
M g O . . . . . . ............... 0,16

99,47

Уд. в'Ьсъ=4,526

i) Am. J. Se. 1891, t. 41, p. 138.



6 0 9

Существеннымъ отлич1емъ этого анализа является значительное 
содбржан1е вольфрамовой кислоты, отсутствующей въ б'Ьлоусов- 
скомъ повеллигЬ. Кром'Ь того да/нныя анализа Мельвиля показыва- 
ютъ, что матер1алъ не былъ достаточно однородень. Неоднородно
стью вещества, льнЬ кажется, сл'Ьдуетъ объяснить разницу въ вели- 
чин-Ь уд'Ьльтаго в'Ьса (4,526 и 4,22). Въ самолгъ д'Ьл^, если принять 
для чистаго повеллита уд. в’Ьсъ, найденный мной для б'Ьлоуоовскаго 
поволлита, а для шеелита уд. в̂ &съ принять равнымъ 6 и эти цифры 
взять въ процеятныхъ отношен1яхъ М0О3 и WO3 анализа Мельвиля, 
то получается цифра уд. Bifeca 4,52, близкая къ полученной Мель- 
вилемъ. Отсюда является в'йроятнымъ, что въ анадиз'Ь Мельвиля 
вольфрамовая кислота находилась въ вид-Ь механической примЬси 
)иео,лита съ уд. в'Ьсомъ, блшклмъ къ 6-ти.

174. Вульфенитъ.

По сообщентк) Севергина-), ,дъ Никотевскомъ рудннк'Ь находи
ма была желта>г свинцовая руда, крупными щетками охрусталован- 
иая въ вид'Ь шестисторонпихъ пирадптдъ, но оная химичестш еще 
по изсл'Ьдована, и потому нензв'Ьстно, оодержигг, ли въ себ’й мо- 
.гибденовую киилоту. От'М'Ьнно р^^дкай кусокъ сей 1>уды сохраняетхж 
въ Минеральномъ Кабтп'гЬ Акаде.м1и Наукъ'Ч П;)види)мо.му, ука
зываемый штуфъ „желтой свинцовой руды" нужно отнести къ це- 
|)ус(“иту, такт, какъ и.м"Ью11цйся въ М.М.Ак.П. 1нту(()ъ церуссита 
пзъ Николаевскат'о рудника (№ 14983 кол. Хвостова) вполн'Ь под- 
ходитъ къ 011исан1ю Севергина по цв^ту и габитусу (ср. ст]>. 484). 
Въ М.М.Г.И. им'Ье.тся штуфт> вульфотшта изъ Николаевскаго руд
ника') на жел'Ьзистой глин'Ь в.м'к;тй съ кмтрцемъ, церусситомъ и 
малахитомъ. Судя по сд^^ланному мною иа1̂ )уж1НО|му осмотру, вуль
фенитъ прина;1лежитъ къ посл'Ь(дш1.чъ членамъ ассоц1ац1и, такъ 
какъ ого кристаллики сидятъ отдЬльно кат^ъ на малвхигЬ, такъ и 
на жел'Ьвистой глин'Ь. Немногочисленные кристаллики вульфенита 
около 1 мм. величины восковожелтаго цв'Ьта им'Ьютъ фор.му квад- 
ратныхъ пластинокъ, слегка пртостренныхъ по оси Z. Обицй габи- 
тусъ штуфа не отлггчается опред'Ьленной физюном1ей, столь харак
терной для большинства шту'фовъ Николаевскаго рудника.

и) Севергинъ № 259, II, 317. 
,|) Купфферъ № 150, с. 229.
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175. Асфальтъ.
Асфальтъ'*) встр-Ьчается по Коргону, притоку Чарыша" ).

176. Минеральный уголь.
Каменный уголь встр’Ьчаетсл „въ Колыванскпхъ горахъ““).

Минералы неопределенной номенклатуры и состава.
1) „Алтайская мгъдная руда“, Cuprum AJtaicum Liu. (Севсргпнъ 

№ 259, II, 100) лаходится въ Алтайсжихъ горахъ; содержитъ 15— 
22Уо фун. м'Ьди въ пуд-Ь; цв^тъ среднШ между тетраэдритомъ и 
фрейеслебенитомъ; блеокъ слабый, изломъ неровный или молкоза- 
позистый.

2) „Бгълая мгъдная руда“, Cuprum miueralisatum album (Спассмй 
№ 275, прим. с. 126. ср. Севергннъ № 259, П, 101) встр’Ьчалась въ 
Зм'Ьиногорсшмъ руд ник'Ь.

3) „Ковалевскитъ'' (алюмосиликатъ Са, Mg и Fe") встр'Ьчается 
въ Алтайскихъ горахъ съ эпидо.томъ въ кристаллахъ черноватаго, 
въ осколкахъ желтаго и красноватаго цв'Ьта, съ стекляннымъ бле- 
скомъ; уд. в'Ьсъ 3,7; хрупокъ; п. п. т. сплавляется въ черный не
прозрачный шарикъ (Эйхвальдъ № 312, I, 262).

4) А рхтны я заашои Богоявлкискало руднгжа содержатъ >чю- 
минан1е о нахоледетйп въ рудахъ мигиьяковониккелевой мп>ди*).

5) Тетраэдриты З.м’Ьиногорскаго, Зыряновскаго п др. руднп- 
1совъ, подвергпаеся выв'Ьтриванш, иногда покрьиваются тонкими на- 
лета^ми порошьч)ватаго аморфнаго вещества зеленоватожелтаго цв'Ь- 
та, которое по составу соотв'Ьтствуетъ, повидимому, сурьмянокислой 
соли окиси желгъза и мтьдгг*). П. п. т. минералъ лепго оплавлжпся, 
давая на угл'Ь королекъ м'Ьди и налетъ окиси с^щьмы; въ соляной 
кислот'Ь растворяется.

6) „Стрномгъдный блескъ“ Ханхаринскаго № 3 npiiicKa (Мамон- 
товъ А» 178, с. 405).

7) „Тазовая мгъдная руда“, Cuprum aurichalcum Lin. (Севергинъ 
№ 259, II, 122) находится на Алта'Ь, состоитъ изъ м'Ьди и цинка, 
имЬетъ желтоватый и зеленоватоОурый цв'Ьтъ.

4) Севергинъ .4  2.59, I, 277.
г,) HMtDmiiicfl въ М.М.Т.У. „гатшеттинъ“ съ .тЬваго берега Иртыша между Устька- 

иеиогорсЕОМъ и ст. Бухтариннекой (.№ 1322), повидимому, представляетъ исЕусствепое 
образовав1е.

в) Севергивъ № 2 5 9 ,  I, 531.
*) Богдаяовъ № 18, с. 72; ср. Renovante .̂ S 242, s. 235.

**) Ср. Папа № 88, р. 204.
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Д 0 П 0 Л Н Е Н 1 Я .

Дополнен1я къ перечню минералевъ и MtcTopoHCACHin главы 
Л'П-ой по.м'Ьщены въ географическомъ и предметаомъ указателяхъ.

П Р И Л 0Ж Е Н 1Я  КЪ ГЛАВЪ V fl.

I. Методы onpeAtoeHifl парагенетическихъ отношен1й минераловъ.

Подъ нарагенеэисомъ мной 1юдра1эум'Ьвала1СЬ nocjrtfliOiBaTeabMOicTb во 
времени и npodipaHCTBi мшермонъ данной ассощацш, пршемъ задалей 
«рл иэученщ парагенвэиса являлось 1) у1с.тая01шть особениости состава, 
сзру-ктуры, ра1Сположш1я и т. п. отд'Ьлъиыхъ мииераловь и изв’Ьстныхъ 
хрулпъ данной acicopiapin, 2) выделить на 01сноваь1 и этнхъ привнаковъ 
юлред'Ьлвн.ные повторяюпреся типы ассощацШ, 3) расяодояшть ихъ бъ 
хроно.тогнЧ'0С!комъ MopflffiKi и 4) съ помощью шлучанныхъ дашыхъ на
метить обшй'ю KaipTHiHiy фшшс0 .\1имп'чес1кяхъ лроцессов'ь, обрсловишшихъ 
обраэован1е данной мишеральной ассощащи; другим!и еловами, шпросъ 
енодился къ том|у, чтобы даиную минеральную аооац1ацш равбить на 
генерадш, рас1т 10яшгь генарац1и въ генетической посд|е1!];овательнрсги 
и затемъ онред1>.||И1ть генезисъ взятой ассощащи. Въ пояонетйе необхо
димо сказать, что подъ ассоц1ац1ей пошмалось в'сякюе М1ннеральное со
общество, безотносительно тгь фивнкохзгмлчеокимъ усло(в1я]мъ его образо- 
ван1я, подъ генеращей— ‘Cflmoiivij’iiiHOiCTb минераловъ, обрааовавшихкя при 
б. или м. mipet̂ t-ieHHbLXb и сходпьгхъ для членозъ генеращн фдаикши- 
мическихъ услов1яхъ. Очевидао, въ однихъ случаяхъ объемъ понятк 
coniauin шире 1юнят1я генеращн, въ другихъ—'наоборотъ; такъ, ассоща- 
ц1я 1'n.ipaTOiia, н карбошатовъ зоны охрнсты1Хъ рудъ съ остатками суль- 
фидовъ cocTOim. по крайней мФр-Ь изъ 2 генеран,1й, съ другой стороны 
ассоц1ащя; 1кварцъ, барить, галенитъ можетъ сосгамять только часть 
генера.ц1п первичпыхъ сульфидовъ.

ЛГетоды, которыми приходилось' полшоваться для определен1я отно- 
сительна1ГО возраста итеповъ ассощащя и которые б. ч. установлены 
еще Врейтга1уптс1мъ ^), были следу юнце.

I. Методъ с т р а т и г р а ф и ч в с к i й, по существу сходный съ 
те1мъ же методомъ, примеиявмым7> въ геологги. Вкратце его можно вы
разить въ слелуюпщхъ прав;И1ахъ.

1) Если имеется цептръ или поверхность роста (или изменен1я) мине
рала, то периферичесгая по отиошен1ю къ пункту роста части моложе 
центральнылТ). Сюда относятся натеки, жеоды, зональный, левточныя 
структуры, коткрещи, секрещи, вонардовыя схруктуры, ■ковкрещонныя

]) Breithaupt. Die Parageoeais der Miiieralien. Freiberg. 1819.
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жилы, обростан1€ однихъ минераловъ деугими, Hapocranie м.инера»тов'ь 
ла поверхности другихъ и т. п.

2) Ж«ыы мшоже пересЬкаемой аюроды, минерала или другой жилы.
3) Тайже бревч1и, воигломераты, вообще механически иззгйненныя ча

сти шроды (минерала) моложе сггруктурно цЬлой породы (минерала).
4) Если минералъ образуетъ прожилки или (нристалличесия) корки вт> 

асеодахъ по.родЫ|, то «.краплепники тоао же минерала въ поррдй моложе или 
одновременны Hopotut. Вкрапленники воднаго 1проие.\оа{̂ ден1я какъ въ оса- 
дочиыхъ, такъ метаморфическяхъ и иавержеиныхъ породах'!, (юычпо мо
ложе породы; въ этомъ отношенга вк,рапле1Ш'ики схоД|Ны сл, конкрециями 
и т. п. ооразовагпямп. Значен1е стратицрафическаго метода мо'жегъ быть- 
р5!сптиреио путемъ cpaiiHeiHiM различиыхъ аесо'щащй одной п гой же ге- 
нераидя; такъ, если мы тиблк1даемъ посл'Ь(дрвате;1Ьность; кварцт.— М'Ьдь—  
куприть-—^малахитл. и кварцъ— купгритт.̂ — aeyj)im.— малахнп., го полная 
ассощащя представится въ вид'Ь: кяарцъ— м̂фдь—■KiyinpiHn.— авурип.—  
мал-ахшт,. Конечно, такое соединен1е двухъ иля !1̂ ‘ск<)л!.1кигхъ аосощандй 
В09МОЯ1ЙО въ ТОМЬ случай, если исключается н’Ькоторая случайность ра- 
опред1!ле1йя членовъ ассоц1ац1и путемъ н'аблюден1я повторяющейся вь 
одяомъ naiipaiK^eiiin посл4до1вателкн1астн на бол1.шо/мъ hhiim'Ij акземпля- 
ровъ. Зтогь пр1емъ BnoaHli сходенъ съ пииро'ко ра1С1нр|0и'Т])а1ноннымъ въ 
палеонтоло1ти пр1емо.чл. сра1вне.н1я неаю.шыхъ серШ oT.iojReiiift раз^иглиагэ 
возраста.

И. Со стратиграфиче€1к,и!мъ сметодомъ т^сно соприкасаетя методъ 
с т р у к т у р н ы й ,  основанный на иа|учв1пи характера шапмталч) отра- 
ничен(я нед'Ьли1Мых'!,. В|стр)!чан>щ|0ся эд’к ь  случаи могутъ быть кон
тролируемы сл'Ьдую111|имп правилами: 1) Пaнидioмoq)фпыя, аллофго- 
морфпыя, 1)ОГОВИКОНЫЯ и Т. II. С'!румтуры С(ВИД'ЙТеЛЬС'ПН)уЮТЬ объ ОТНОСИ- 
те.11.ной одновременности образокая1я jcoMuroiiie.iiTOBi.; сн>да же опносятся 
!)1!тек,ти1:и, гранофировыя структуры и т. и. 2) Ид1омо11>(()но|()азв11ггые 
минералы образовались раньше шгаид1омор(()шыкъ и алло'1р 1|оморфиыхъ-). 
t')io 1||ра.вяло ниолп)! 11рим'1«1.имю и;ъ 'и.’й{е{мке.няымъ ткродамл.; въ мета
морфических!. и осадоч1НЫ1\т. по1Юда.хъ и;.дюмо.рф!Ные минералы б. ч. О’Д- 
новремениаго или поздн^йшаго при1И1СХ0Жден1я (см. выше). Частный 
случай указанной правильности яредста1влявтъ noc.rb.iOBaTeiiJiocTb вы- 
AtaeHia минераловъ въ .эруптивной магм-Ь образован1е порфировид- 
ныхъ структуръ и др. Что касается включен1й во вкра.1иеи1ника.хъ, то 
ад'Ьсь наблюдаются тате случаи; 1) включения правядыю ор1ентироваль£ 
относительно вкрашенянка; очевядао, o&paee®a«ie обоихъ минераловь 
шло или одновременно (при быстрой >нристалл1шац]и), или же В1ключен1я

г) Breithaupt 1. с. 19—21. Rosenbusch 
Stiittg. 1901, s. 40.

;i) Rosenbusch 1. c. 40 ел.

Elemente d«r dAteineiehre. 2-te .\ufl
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<уг.1 0Я£илась nocai К|рйсталливац1и ввутфешихъ частей вирапленшка и 
до образ«ван1я иериферическихъ его частей; 2) въ случай нещшиль- 
ной opieiiTH'pouRH вклгоче«1й, волросъ объ отиеаительномъ Boopaci'fc ком- 
конентовъ остается 6. иля м. отрыткимт.. Иногда можно установить 
■сл'Ьд|ующ[е inQ̂ ertt-ibi возраста компонентовъ; 1) если имеются включеи1я 
въ видt нголъ, кристалловъ, свободно офазованныхъ съ обоихъ шн- 
цовъ и илаваюцрхъ въ массФ другого минерала, то вк.тюч€н1я молозсе 
дентральной части и старше периферической части минерала; 2) если 
В1йлючен1я выходить изъ н^штораго пункта, слуааащато въ'то же время 
опорой и для обростающаго минерала, то включен1я древн'Ье посл'Ьдняго.

111. Сл'Ьдуюиий 3-й не Mente важный меиодъ осшванъ на ивученти 
изм^нен]я ф11авче(;|Кихъ и химическихъ овойствв М'инерала. Зд'Ьсь на 
первом!, Mlicrb но достов'Ьриости и обшепрйМ’Ьнимости результатовъ не- 
обходшю поставить и»учен1е' п с е в j ô м о р ф о з ъ. Въ отношенш своего 
ма.тер1ала ло.Г/Вень зам15тяп,, что нанбо.тЬе часто мной наб-тюдЕШИсь гасев- 
доморфозы по агтрегатамъ раатичныхъ минераловъ, по минераьЕьиой по- 
род'й— .форма из5Гйнен1я, ншвидамому, наибо.т'Ье частая въ рудньихъ Mt 
старо;вдеи1.а\т> Западваго .\.ттая. Виюбп;е х и м и ч е с к i я взаимоотно- 
шен1я членовъ ассоцтащи могутъ служить въ н^которьЕхъ случая.хъ для 
Ofrrpe,i1i.ieHiH парагеиешичеошхъ связей; aaicb итраетъ рель пранято, осо
бенно важшое для разгранячеи1я тенерацШ: члены одной и той же фя- 
8 икохй1Мячес1а)й зоны нь большей иля меньшей степеня адншремешы. 
Такоты минералы зоны сажистыхт, р!удъ. зоны охрнстыхъ рудъ, минера
лы контаигга н др. Накенецъ, для у1ста1Н0в.тен1я парагенетячеснихъ отно- 
шентй нерфдко можно по.пэдваться наатюден1емъ ф а з ъ  физичеакаго 
с*остоя1пя данной ассогцацш, именно, въ процессЬ HSMtHeHin минера- 
ловъ accouiapiiir механичесноя деформац1я вещеи'тва, начшаюпияся пре- 
шгущественио ст. noBiepxMOx'TH м-инертла и выражаюнуяся въ iiotMyTHt- 
нш, нотерй блесаса, переход’Ь нуь илиотое и порошкскватое состоян1е, иред- 
шестеунпъ зам'йтнымъ маюроскопяча-ки хя1М’ича'кимъ изм1!1нен1ямъ. Въ 
далынЬйшеЙ стадт ишгЬнен1я на-чинаетт, госшюдстноват!, жшдкяя фаза въ 

болйе знергичныхъ щкщессовъ раст1юрен1я, вышелачшкштя, со
провождаемая б. ч. переходом'!. новаюрааованШ пъ твердое (;остояи1е; въ 
атомъ переход'Ь во.тловдная фаза предшеслвуегь кристаллической. Такт. 
перв>ичные, .хорошо окристаллизованные сульфида при и8лгЬиеи1и даютъ 
сажш;тыя, иорошкеватыя руды, первоначально безъ замЬша.го изм4не- 
н1я .хяиич№каго и минератогаческаго состава; посл11дная затЬмъ пере- 
ходять въ окристаллизованные сульфаты, самородные алементы и т. п.; 
что касается |Прии'Ьровъ йВаимоотиошенШ вал.лонйнато и кристаллощнаго 
состояи1й минераловъ, то наир, хрязоко.лла предшествуеть акристалля- 
эоваянымъ карбояатайъ M-huH, аморфный порош'коватый шодинъ—^̂на- 
ириту. полуопалъ—кварцу и т. п. Т. о. можно сказать, что въ на.чаз-
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шемея процес(-'Ь HSMliHeHiH минерала гру|бодим1ерсоидная форма пред
шествуешь коллоидной, . см!йняю1цейся эатЬмъ нристаллощроЙ! которая, 
иовидимому, преистамяеть наибол’Ье устойчивый при даиныхъ услов1ях'ь 
средал конечный типъ HBMfaieHiH.

Среди пр1ейювъ шсл'Ь(ДЮ®ая1я, ноторьши я пользовался для опред!;- 
леюя парагенезиса минераловъ, необходимо отм^лть сл'кдуюице; 1) ма- 
кроснопическое изучеше штуфовъ, 2) И0у4)ен1е подъ бшюкулярнымъ 
микр1>скопо1мъ, 3) MBcakloHaiiie равр з̂оонъ штуфовъ, сд’Ьланныхъ на рй- 
зальномъ cxaiHiKt, 4) изучен1е шлифони. и 5) химнчесын аначлпзъ. Haip 
бол4е цкнныя и быстрыя }1ка»ан1я даегь даслОДо»а«1е п. б. м. п вп 
шлифахъ.

Что касается обов1начея1й, уподребляемькхъ въ схемахъ ассоц1ащй, 
то смьБслъ ихъ слкдующ1й: 1) черта между двумя мл)нералами обозна- 
чаегь, что в,торой минералъ образшал1ся # о с л  )з перваго; напр. псев
доморфоза ма-тахита по ааурищу обозиачается: азуритъ -— мадахитъ. 
2) Дв!Й чарты обоаначаютъ о б р а т и м о с т ь  пере1ХОда обоихъ мине
раловъ, наир. Cu=Cii20 соотвЬтствуегь Си— Си,0— Си. 3 ) Занятая 
мезоду двумя минералами указываеть на одновременность выдкленья ком" 
ионентовъ. 4) Запятая и черта (ианр. оштсонитъ,—^ммахитъ) улиавы- 
ваеть, что паратенеРИ1чес|Кая связь н е в ыя с н е д 1 а  то'ию: М!инералы 
или одновременны, иля нторой образовался пос.тЬ nepiBaiiX). 5) Окобаон 
служатъ дая указан!я. что члены аосо|Щаоци, заключенные въ скобки, 
сравнитадьно съ другими комшнетами часто вы1и а д а ю т ъ  изъ со
става ассопдаиди.

I I .  Методы анализа минераловъ.
*

I .  Аурихальцитъ.
Углекислота: прямое а11редкден1е сухимъ путемъ'). Вода: прямое 

oiipei-TkieHie сухимъ иутемт>-). OiKncb мкди: orapevikieHie въ внд4 полу- 
скраш-той мкди '') въ тигл11 Розе. Закись же.тЬза; по окпс.Ден1и раствора 
бромной Boipifi ос'авдеийе въ вщдф пщдрата окиси желкза. Окись ци,Н1ка? 
оса.вден]е въ вщд-Ь ("Ьрнистаго цинка въ амм1ачнамъ pacTB«>pt и oaipewt- 
лсн1е въ BHftt сульфида въ тиглк Розе^. Окись кальцдя: осажден1е ша- 
велешовнслымъ аммон1емъ и онред'Ьлвн1е въ видк окиси ка.1ьц1я^).

П . Бертракдитъ.
Вода: onpeftkieiiie по norept отъ щюкал1иван1я. Вепшство переводи

лось въ растворимое состоян1е спла®лен1емъ съ содой. Кремн'екис.1 0 га:

|) Treadwell. Курсъ аналитической хин1и. Одесса. 1906, П, 'Д46, Doelter. Handbuch 
der Mineralcbetnie. Dresden 1911, I, 103,

2)  Doelter 1. c. I, 108.
3) Treadwell 1. r. 115.
41 Treadwell 1. c. 91. 
й )  Treadwell I. c. 5 2 ,
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осажден1е и oiipeftt-ieHie О'бы'шымъ путачъ"). Окись алюмияья и Kaiisa: 
о̂ дгЬлвн1е отъ окж-к берилл1я обработкой осадка огь амм1ака иабыгкшъ 
углвкислаго а м м ш о я oorpeataeiHie окиси алюмпнья и агагЬза обш- 
пымъ путамъ*). Окись берилл1я: осажденхе амапакомъ п оп.ред’Ьлея1е въ 
Biut окгасп'). Окись кальщя см. аиалнзъ I.

Ш . Б1отитъ.
Общ1й аиашзъ, какъ у ортоклаза”')- Окись мйдн: см. анализъ Y.
•Закись а«ел1иа: onpeyifcenie въ огд'йлыюй npoCii по методу Митчер-i 

лиха--). Окись кал1я и ватр1я: опред'Ьлен1е въ отд-Ьлвной mpo6it яо методу 
Смита-'). Вода: 0'П|ред’Ьлен1е въ отд'Ьльиой npoot прямыз1ъ шутемъ по спо
собу Яннаша=0.

I V .  Витеритъ.
Углекислота: опред'Ь.лечйе по разностному методу мокрымъ путемъ“) въ 

отд'йльной npooi (m=0,8164) раетворен1емъ въ азотной кислотй. Окион 
калыця, бар1я и стронщя разделены по способу Ro.se-Stromeyer-Frese- 
nius'").

V. Вольфрамитъ.
Ана:шзъ ]юль(|)ра1МП!та велся въ порядк’Ь операц1й, у1казыБае>гыхъ 

Треявеллемъ” ). Вольфрамитъ осаждался въ вид'Ь ®олы)[нрамавокисоюй соли 
закиси ртути и опред'Ьлялся въ вид4 трехокиси вольфрама. Окись м4дп оса- 
лгдалась въ вид  ̂полусЬрннстой М'Ьдн и опред’Ь.лялась по Holthof*-). Мар- 
ганепд. отъ железа отдЬ.та;1Ся осаждеи1вмъ уксу1аиюкислымъ натрлемъ* )̂ и 
опред'Ьлялся въ видЬ сульфида’®). Испытан1я на никкель, Hio6itt, танталъ и 
олово сдЬлады были въ отдЬльвыхъ пробахъ.

Y I. Галенитъ.
Анализъ галенпгговъ ве.тся по способамъ, указшаемы'мъ Фрезен1у- 

сомъ’*). СЬ,ра опредЬлялась по методу Фрезеопуса шлавлеийемъ отдЬльной 
порн)и съ содой и селитрой” ). Сурьма: опредфлепле въ видЬ трехоЬрнистюй 
сурьмы” ). МЬдь: см. анализъ V. ЖелЬзо: отдЬлен1е помощью уксуоноки- 
слой щелочи” ). Марганецъ: отд;Ьлвн1е огь цинка ло способу Циммермана, 
осааден1е въ вщЬ ©ульфида, опредЬлен1е въ видЬ MnjOj” )- Цинкъ: оп-

с) Treadwell 1. с. 320.
7) Classen. Ausgewahlte Metboden der Analytischen Chemie. Braunschweig. 1901,1, 716. 
r) Treadwell 1. c. 76.
n) Fresenius. Anleitung zur. quantitativen chemischen Analyse. 6 Aufl. I, 444, Tre

adwell 1. c. 243.
10) Treadwell 1. c. 59 сл.
11) Treadwell 1. c. 188.
12) Treadwell 1. c. 117.
13) Treadwell 1. c. 97, 84, 86,
14) Fresenius 1. c. II, 468.
is) F'resenius 1. c. I, 606, la , Treadwell 1. c. 229. 
le) Treadwell 1. c. 133.
17) Treadwell 1. c. 101, 84, 86.
18) Treadwell 1. c. 230, 177, 176, П, Fresemns 1. c. I, 386, II, 565.
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peflijieHie см. алализъ I. Селенъ: посл'Ь обработки отдельной пробы галени
та 1конце1нтриро®а1шой азотной шсротой и.ш хлоромъ ш  способу Розе се
ленъ по воастансшейш селеновой лшсуТОты въ селенистую осаадачлся 
сйриистымь ангидридомъ'*),,

V n . Галлоизитъ.
Вещество анадпвировалось по методу, |При1гЬ|няем10му къ неразлагае- 

мымъ кислотами c<иликaтaLMъ сшавлепгемъ (;ъ содой и т. Окись м-Ьди: 
см. аяализъ I. Вода: опред’Ьлен1е ш  потере оаъ прС1каливан1я отдельной 
Боздупшосухой пробы.

VIII. Гереритъ.
Углекислота; опред'1>.ВД1пе по разности мокрымъ пу гемъ”) вытЬснен^емъ 

сЬрной шслотой при слабтЕЪ натр^ванш. OiKHCb снппца: oiipe,Tb.ieHie въ 
вид’й сЬрнокнслаго свинца^). Окись мЬди: см. анализъ I. Окись кадм1я: 
отд^ленте оть М'Ьдл по методу Rivot-Rose, 0'пред'Ьлвн1е «ъ вод-Ь <-ii;pHOiiaEC.Ta- 
го кaдмiя=^). Окись кальц1я: см. анализъ I.

IX .  Гидроцерусситъ.
Углекислота л вода: прямое онред'Ьленге еухпмъ путемъ’ ). 0-ки1сь свин

ца; см. аналивъ YIII. Вещество растворялось въ 'слабой азотной Kwc.ioTt.
X . Каолинитъ.
Анализъ, какъ у галлоишгга (см. анализъ M I ) .
X I.  Ксантитанъ.
Обпцй ходъ анализа, какъ при опред'4ле1пи титана ксыориметричес- 

Еимъ пугемъ ’̂') съ тЬмъ раз.тич1емъ, что тнтанъ отделялся ота алю- 
мин!я и железа и опред'Ьлялся шо вЬсоному методу Гуча-“). Вода опреде
лялась по потере оть пракали1ван1я воздушносухой пробы.

Х П . Микроклинпертитъ.
ОбщШ аналшъ, .какъ у ортоклаза'*’) п б1отпта (см. анализт. Ш ). Вода 

см. анализъ XI.
ХШ. медь.
Серебро: |01пределен1е въ вице хлорп1стаго серебра изъ азотнокислаго 

раствора-'). Медь: определен1е изъ сернокислаго раствора въ виде полу- 
сернистой меди*) или окиси згеди**). Железо: определен1е въ отдельной 
пробе или въ фильтрате оть сернистой згеди, после oKiic.ieiiiM. въ виде 
окиси железа.

19) Treadwell 1. с. 322 сл.
20) Treadwell 1. с. ПО.
3i) Treadwell 1. с. 129, 117, 120.
22) Treadwell 1. с. 334 .
23) Treadwell 1. с. 329, 33.
24) Jannasch, Praktischer Leitfaden der Gewichtsanalyse, Leipzig. 1904. 2-te Aufl. s. 

357, Treadw'ell 1. c. 319.
25) Treadwell 1. c. 335.
2o) Treadwell 1. c. 81.
271 Treadwell 1. c. 199.
28) Treadwell I. c. 114.
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XIV. Онкозинъ.
.\лаллзъ, какъ у лепидолита-”).
XV. Повеллитъ.
31ол'ИОД0нъ: отд1;лен1е отъ щелочншемельныхъ метал.товъ сшавлен1€мъ 

ст, содой и вып1,е;11ачиван1е1мъ водой, осажденге въ fim t молибдвновоки&лой 
закиси ртути и ompe^tneHie въ .ввдЬ трехокнси молнбдеиа””). Окись м'Ьди: 
см. анализъ V. Окись кальц1я: см. анализъ I.

Х \1. Полуопалъ.
Общ1й анализт.. кат;ъ у орточ^лаза'”). Вода: см. авализъ XI. Ctpa; см. 

анализъ VI.
XVIJ. Серебро.
Сере&1ю: определенie вь вад!; хларгасяаго серебра изъ азотнокислаго 

раоввора”') ]гь 'iipraciyTcBBiH yiBcyoiioKHcaaro иатртя. М^дь; см. ана.лизъ V. 
ЖегЬео; см. а1нал,изъ \ ’1. Динкъ: см. анлизъ I.

XVIII. Смитсон итъ.
Хо,дъ и методы авализа тк же. что и у герерта ( аичиизъ VIII).
XIX. Сфалеритъ.
Ckipa; см. а1нал1изъ VI. Остальным ооставны.я часш: см. а1нал1иэъ VIII.
XX. Тетраэдр итъ.
Разложенie но способу хлорнровачм Розе. ОбщШ ходъ анализа въ по- 

ря,дкк, указывае.4'0мъ Тре в̂веллемт.”' ) • Селенъ; см. аналнаъ I’l.
XXI. Титанитъ.
Общ1Й ходъ и методы анализа, канъ у KcaHTisrana (ана<тизъ XI).
XXII. Турьитъ.
Общ1й аналпзъ, вакъ у микронаияпертита (анализъ XII). Скра: см. 

анализъ \Т. Вода см. аналггзъ XI. Мкдь: см. анализъ V.
ХХШ. Фосгенитъ.
Упекислота; onpe.ik.ieiiie но ,вытксие1г1и) слабой азотной кислотой”). 

Хлорт.: oiipea'k.ienie in. вилк хлористтмо серебра-у) въ одной части но.тучеи- 
нато азоггиокиглатч) раствора. Онись свинца: опредклмпе въ видк скрио- 
кис.таго свинца, въ другой части раствора нослк нредварительпаго удален1я 
азотной кислоты””).

ХХП’. Халькопиритъ.
Мето.ды аире.тклетия см. Frcsenius””). Скра: см. анализъ VI. Селенъ:

С.М. анализъ VI (обработка минерала концентриутованвой азотной кисло
той). Мкдь: см. анализъ I.

29) Treadwell 1. с. 333.
30) Treadwell 1. о. 18”, 181.
31) Treadwell 1. с. 230.
32) Fresenius 1. с. IJ, 401.
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X X V . Церусситъ.
Ушекислота: ciM, анализъ XXIII. Остальныя состашыя части, как.ъ у 

галенита (анализъ VI). Ct'pHOKHCviail свинецъ: обработка нерастворимаго 
въ слабой азотной кислогЬ остатка уксуснокислымъ ашшбемъ на холоду и 
HOiBoe осажден1е слабой сЬриой кислотой.

XXVI. Шеелитъ.
Треховись вольфрама: oпpeдt.лe:lie но методу Bepu.e.iiyca'’'*). Окись 

калыця: см. анализъ I.
X X V II .  Штромейеритъ.
Ходъ анализа, кажъ у хальвопирита (анаяшъ XXIV).
X X V I I I .  Электрумъ.
Золото: oTA'foieiiie слла1влен1емъ минерала со cBHiiiijOLMT и т. д."‘)* 

Остальныя части: oiiipe^k.ienie, вакъ въ анализахъ VI, XXIV, XXVII.
XXIX. Ярозитъ.
Растворенье въ крепкой сдаяной иислотЬ. ЖатЬзо: аю ошслен1и бром

ной водой отд'Ьлен1е по методу Lunge^"’). Серная кислота: по тому же спо
собу. Щалочи: опред'Ьлен1е но методу Берцел1,уха^“). Вода: орямое опре- 
д1лен1е въ отдельной проб%- )̂. Закись железа: опред15лен1е тигромъ ха
мелеона въ отдельной проб’!’., разложенной концентрироваьшой сфриой ки
слотой въ струЬ углекислаго газа. Селенъ: опред'Ьлеи1е въ отдельной проб!, 
разложенной кр̂ |ПКОй соляной кислотой, какъ въ aiia.inet TI.

33) Treaflwell 1. с. 185.
34) Freeenius 1. о. I, 621.
зб) Treadwell 1. с. 234.
з«) Treadwell I. с. 331.
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KpaTKiR историческ1й очеркъ минеролог1и Зопадного Алтая.
Изучен1е минералогш и reojioriii Западнаго Алтал находилось

р.ъ т’Ьсной связи съ ходомъ горнаго д'йла на Алта'Ь и такъ какъ по- 
сл'Ьднее за почти двухсотл'Ьтаее свое существовате испытало ни
сколько пер1одо1въ pacpBliTa и упадка, то эти пер1оды въ общемъ 
отразились и на ход'Ь накоплон1я минералогическихъ и геологиче- 
С1хихъ св'Ьд’Ьн1й о Западномъ Алтай. Если мы распредйлимъ по 
десятил'Ьт1ямъ довольно богатую литературу по лгинералопи и гео- 
логш Западнаго Алтая, то Л(тко замйтимъ ийкоторую перюдич- 
ность въ количествй выходивишхъ btj с в й т ъ  сочинен1й (см. та
блицу). •

Годы. ■ рдботъ по списку .шгературы.
17180-1727 —
1728— 1737 —
1738— 1747 —
1748— 1757 
1758— 1707 
1708— 1777 
1778— 1787

1788— 1707

1798—1807

1808— 1817
1818— 1827
1828— 1837

1838— 1847

70.
31.
49, 154, 155, 210.
30, 70, 209, 211, 214. 215, 210, 240, 241, 249, 283, 
300.
14, 48, 52, 53, 54, 55, 50, 57, 01, 02, 05, 00, 08, 09, 
130, 131, 102, 208, 217, 218,242, 258, 201, 200,299. 
58, 59, 00, 01, 03, 04, 05, 131, 103, 254, 255, 259, 
260.
37, 67, 70а, 250, 257, 301, 309.
156, 158, 190, 230, 274, 275, 282.
8, 27, 39, 40, 72, 78, 85, 142, 145, 146, 147, 148,
157, 159, 181, 187, 188, 194, 195, 212, 213, 247,
248, 267, 270, 271, 272, 273, 286, 289, 290, 291.
12, 21, 22, 23, 33, 40, 42, 43, 79, 82, 86, 89, 112, 
113, 123, 124, 160, 171, 189, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 232, 247, 250, 270, 281, 284, 298,
30.5, 311, 312, 314.

О Годг открыпя перввхъ рудъ по Алею ва Западвомъ Алта^, см. Мал^евъ № 174,
с. 9 сд.



620

1848— 1857 10, 24, 34, 35, 44, 45, 83, 132, 133, 149, 172, 203,
204, 205, 206, 207, 253, 276, 287.

1858— 1867 7, 11, 71, 87, 132, 233, 233а, 234, 235, 236, 237,
245, 251, 313.

1868— 1877 9, 25, 30, 41, 81, 91, 92, 97, 98, 132, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 152, 173, 182, 183, 186, 224, 
262, 263, 303.

1878— 1887 1, 2, 3, 5, 16, 17, 19, 20, 28, 93, 94, 95, 100, 117,
119, 120, 121, 129, 169, 175, 185, 231, 238, 246, 
288, 296, 302.

1888— 1897 4, 26, 29, 47, 77, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 108,
114, 118, 122, 126, 127, 128, 143, 144, 153, 164, 
166, 167, 179, 180, 184, 221, 222, 225, 268, 277, 
293, 294, 295. 297, 310.

1898— 1913 6, 13, 15, 18, 32, 50, 73, 74, 75, 80, 84, 88, 90, 96,
102, 106, 109. ПО, 111, 116, 141, 150, 151, 
161, 165, 168, 170, 174, 176, 177, 17^ 193, 219, 
220, 223, 226, 227, 228,229, 243, 252, 265, 279, 280, 
285, 292, 304, 308.

На основан!!! этой таб.тнцы въ исторти мине])алог!!! и геолог1н 
Западнаго Алтая можно наметить сл1>дун)щ!е нертоды: I— о̂гь 1718 
до 1767 г., II—отъ 1768 до 1817, III—отъ 1818 до 1867 и IV— отъ 
1868 до 1913.

Первый пер!одъ характер|Иэу(‘тся тгочги по.л1!Ы!Мъ отсутств1смъ 
литературныхъ (•B'fe.;it,Hiii объ A,TTat,: только работа Гмелина даетъ 
первый, 11{>е!Гму1Ц(‘ственно топографичеетля свЬд'Ьн!}! о воэникшемъ 
на A.ii'rat> горном ъ A'kTfe. Второй хгерйдъ совпадаотъ съ эпохой рас- 
цв1>та горной п]>омы1шк>ююсти на Западномъ Алта1>, связаннаго 
съ усилеиной эксп.:!оатац!ей З.м'йиногорскаго !i частью Гйвдерска- 
го и Зыряновскаго 1!5"дн!11Ковъ. Къ это.му пер!оду относятся наибо- 
л'Ье крупныя работы 18-го стол'Ьтчя по .мияералоНи и гоолохчи За
паднаго Алтая, !1р!1надложаиря Далласу, Георпг, Фальку, Рено- 
ваицу и Герма;н^д также работы Шангина и им^Ьюпия мен̂ Ье само
стоятельный характе])ъ работы Севергина. Работы Фалька, Георг!! 
н Далласа предсташхяютъ преимущественно маршрутное описан1е 
рудни'Кбвъ Колы®ано-Вос,крео©нска1х> округа; къ концу 18-го сто- 
jrbTW по М'ЬрЬ накоплетя ма.тер1ала, явилась возможность дать 
систематическое и-зложен1е какъ геологичес.кихъ условШ залега- 
т я ,  такъ и .минералогачеокаго состава рудршхъ м^Ьсторождешй 
Западнаго Алтая, что и было выполнено Ренойащемъ, Германомъ 
и частью Шангины.мъ. Нужно сказать, что спещально минерале-
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гическ1я HscaiiflOBajiiH за этотъ перюдъ, какъ и вообще за все вре
мя разработки горяыхъ богатствъ Западиаго Алтая, отн1осительно 
р'Ьдки. Таковы работы Биндгейма (№ 14), Лаксманна (№ 155), 
Клапрота (№ 130, 131;, Вокелена (№ 216;, Пеллетье (№ 217) и 
Ловица (№ 162, 163). Оотальныя болКе мелкпя работы им4ютъ ха- 
]1акт('ръ или предварителышхъ сообщений, или дополнеиШ къ опу- 
бликованны'мъ уже св'Ьд'Ьн1ял1ъ. Т. о. къ концу 18-го и началу 10-го 
CToatTia въ обнщхъ чертахъ опред11Ляется тектоника и минераль
ный составъ большинства рудныхъ м'Ксторож.ден)й Заладнаго Ал
тая. Детальным минералогическчя изсл'Ьдован1я стоять на заднем'ъ 
планК и захватывають пока отдельные наиболее характерные ми
нералы. ПробКль въ систематическомъ изучен1и минералогш руд
ныхъ м'Кеторожден)!! Западнаго Алтая въ 18 стол'Ьтш представ- 
.:гяется еще болКе ощутительны.чъ, если принять во вииман1е, что 
есновныя сочинен1я по минералогш Западнаго Алтая появились 
только къ концу отол^т1я, въ то время какъ рудники начали очень 
интенсивно разрабатываться уже въ началК этого перюда. Т. о. мы 
лолучаемъ ра;фо;^нсиныя, скудныя cBlitTfeHiH о ворхахъ мКсторож- 
ден1й, чему способствовало и то обстоятельство, что верхн1е гори
зонты почти всЬхъ рзт^шовъ Западнаго Алтая были выработаны 
доисторической Чудью еще задолго до прихода русскихъ.

Хотя выклиннван1е ЗиКиноторскаго мКсторожден1я было обна
ружено еще въ 70-тыхъ годахъ 18-го столКтая' ), но запасовъ рудъ 
въ этомъ м'Ьсто]юждетптг, а также во вновь открытыхъ РЧщдерскомъ 
If Зыряновскомъ могло хватить еще на десятки лКтъ и потому вни- 
ман1е тогдашнихъ горныхъ деятелей на АлтаК было обращено гл. 
обр. на интенсивную выработку рудныхъ залежей и только въ нача- 
.т'К 3-го иер1ода (1817— 1867 ), когда все рКзче стало обнаруживать- 
(*я ircTomenio алтайскихъ ]>уд1шко(въ, начинаются усилонныя раз
ведки новыхъ м'6сторожден1й, тщательный осмотръ старыхъ и т. и. 
Къ средшгК этого пер1ода Г 30— 40 гг.) относятся на.ибол'Ье разно- 
сто})онн1я и полныя изслКдова11Пя по геолог1и и частью миноралоНи 
Западнаго Алтая въ 19 стол+ти. Таковы работы Кулибина, Гель- 
лшрс*ена, Розо, Чихачева, Щуро'вскаго, Бояршинова, Макоровскаго 
и др. Работы этого пер1о'да давали въ геологическомъ отношенш 
довольно подробную и ясную картину рудныхъ м'Ьсторожден1й, 
частью ставили своей задачей уяснить геолопю всего Алтая ГЩу- 
ровск1й, Чихачевъ, Гелъмерсенъ) или дать подробную геологиче
скую съе.чку отдЬльныхъ рудныхъ райояовъ (Бояршиновъ, Маке- 
ровск1й, Влангали). Что касается минералогическихъ св^д^шй, то

1) Hahn № 3G.
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зд^сь наблюдается скорее регреосъ по сравнен1ю съ предыдущимъ 
пор1одомъ: минералогичесшя сводки мш’Ье подробны, мнопя yica- 
зан1я авторовъ 18-го стол'Ь'пя забыты. Бол'Ье подроб1Ныя и новыя 
даяныя по минералог1и Западнаго Алтая приводятся у Розе: опре- 
д ’Ьляется составъ гессита и алтаита Заводигаскаго рудника, дается 
анализъ электрума Зыряновскаго рудника, устанавливаются кри- 
сталлографическ1я константы HfeoTopHiKK алтайскихъ азуритовъ 
ы др. Въ это же время появляется описан1е новаго минеральнаго 
1!ида—аурихальцита изъ Локтевск1апо рудника.

Къ концу 3-го перюда истощен1е рудныхъ м'6сторожден1й при
няло угрожающ1й характеръ; эксплоатац1я большинства руднико]гь 
прекратилась, на другихъ ведется только урывками; въ связи съ из- 
м13|НИВШИМИСЯ экономическими усл0в1ями ВСЛ’ЬдСТв1е OTMliHH Kpli- 
постного труда мы видимъпочти полное прекращен1е горной промы
шленности па Западномъ Алта’Ь. Этотъ упадокъ горпаго д'Ьла на Ал- 
та'Ь не могъне отразиться на м1гаоралогическпхъизсл'Ьдован1яхъ Ал
тая. Съ одной стороны исчезаютъ самостоятсльныя крупный работы 
но геологш и мшералопи Алтая: оочинен1я Котты и Гривнака, при
водя н'Ькоторыя новыя данныя по дМстБовавшимъ въ то время руд- 
н;шсамъ(Чудакъ, Сугатовсшй, Зыряновсий), въ общемъ зюсятъ ком
пилятивный характеръ, представляя собой б. или м. полную свод
ку наблюдешй и выводовъ, сдЬланиыхъ часта ч;но изсл’Ьдователями 
предыдущихъ перюдовъ. Съ другой стороны начинаетъ преобла
дать обработка минералогаческаго матер1ала т. ск. коллеицопна- 
го, музейнаго характера. Естественно, что, такъ какъ изсл'Ьдован1е 
матор1ала ограничено было случайнымъ притокомъ изъ работав- 
шихся рудшпшвъ или же изъ коллекц1й, обработаа страдала от- 
сутств1омъ связности и сис'№матичност1г. Въ ряду мширалогичсс- 
кихъ работъ нача.ла этого перюда на пер|Вомъ м'ЬстЬ сл1>ду('тъ по
ставить мяо'гочислонныя aaMliTKH EpeMlieBa и описан1я Кокшаро
ва. Съ 9 0  Г.Г. прошлаго стол'Ьт1я и до настоящаго вр('.мени зам'Ь- 
чается бол’Ье усиленный темпъ въ геологическомъ изучеши За
падного Алтая гл. обр. всл'Ьдств1е возрождешя промышлеинаго 
интереса къ Западному Алтаю. Среди отяосяи1)их)ся сюда геоло- 
гическихъ работъ сл1^дуетъ выд'ЗЬлить труды Геологической Части 
Каб. Е. В., дающ1е наибол^Ье обстоятельную и подробную геологи
ческую съемку м'Ьстяостей Западнаго Алтая. Минералогичесчсое 
изученле Западнаго А.лтая (работы Ерем'^ева, Заварицкаго, Штн- 
бинга, Пилипенко и др.) носило тоть же отрывочный характеръ, 
какъ и въ предыдухщя десятил'Ьия.

Что касается эволющи минералогическнхъ идей и ов'Ьд'Кн1й, 
гл. обр., конечно, въ области рудныхъ м'Ьсторождещй, то въ этомъ
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отношенш изучен1е лшнералопи Заладнаго Алтая шло въ 2 на- 
лравлей1яхъ. 0дн4 райоты им^^ютъ ц'Ьлью д1агностику я  oniicaiiie 
минеральныхъ видовъ, причвмъ это 01шсан1е по б. ч. производится 
лишь постольку, поскольку это необходимо для характсд'истики 
состава даннаго руднаго мЬсторождешя; детальному шсл'Ьдован1ю 
подвергаются лишь наибол’Ье р'Ьдкье или характерные для Ал'тоя 
минералы (баритъ, керарпиритъ, гесситъ, алтаитъ, штромейеригъ 
н др.) Работы 2-й группы н'Ьсколько отличаются отъ первыхъ 
тЬмъ, что помимо описан1я отд'Ьльныхъ минераловъ стремятся 
установить отношенхя минераловъ какъ другъ къ другу, такъ и къ 
боковой поро.д’Ь. Такъ, къ 30 г.г. прошлаго стол^Ьпя вырабатыва
ется представлен1е о зональномъ распрод^леши минераловъ въ руд- 
ныхъ м'Ьсторождетяхъ, выражающееся въ ра;щ'Ьлен1и всЬхъ рудъ 
на охристыя, сажистыя и колчеданистыя (Кулибинъ № 148, Кратк. 
опис. № 142, Бояршиновъ № 22 и др.). Та же идея зональнаго 
распред'Ьлетя бол^Ье детально проводится по отношен1ю къ Зм4>- 
шюгорскому л1'Ьсторожде«1ю въ вид’Ь расчленен1я руднаго гЬла 
на 5 зонъ (Кратк. оошс. № 142); дал'Ье ставится на очередь, къ 
сожал'Ьн1ю, не пол1учивш1й дальн'Ъйшей ра;}работки вопросъ о ite- 
таморфизм'Ь боковыхъ породъ на шнтакт'й съ руднымъ т'Ьломъ 
(Сокачовск1й № 273);Щжонецъ, нам'Ьчается идея о рудныхъ фср- 
мац1яхъ, при.м'Ьненная Бояршиновымъ и Узатисомъ къ м’Ьоторож- 
дешя^гъ Зм'Ьиногорсзсаго paiioiia (Боя{)цшаювъ № 22, Узатисъ 

№ 281). Эти выводы и обобщения, сд1>лаш1ыс къ срсдииЬ 19 стол'Ь- 
тчя. нс получили далъ1гЬ11шаго развит1я, такъ какъ иетощеше ])уд- 
}1ыхъ м'Ьсто]Х)ждсн1й «начала, повидимому, направило изсл’Ьдова1н1е 
въ сторону практичсскихъ ц-Ьлей разв'Ьдокъ огарыхъ и открыт1я 
новыхъ м'Ьсторожден1Й, а зат'Ьмъ, когда разв^Ьдки погерп'Ьли не
удачу, прекратился пргтокъ горныхт, д+,ятелей, которые могли 
бы yдt>ли•ть время научному пзcл1зvДOвaнiю м'1>с/го]южденш. Съ гЬхъ 
поръ работъ ука;заннаго общаго характера почти не было. Н'Ько
торое дополнен1е къ выводамъ предыдуищхъ нзсл'Ьдователей со- 
ставляютъ заключен1я Котты объ однообразш минералогическаго 
состава алтайскихъ рудныхъ м'Ьсторожден1й, объ отсут(зтв1н въ ка- 
чсств'Ь жильныхъ гЬлъ кар'б01иатовъ и плави коваго шпата, о р'Ъд- 
комъ нахожден1и или же полномъ отсутств1и въ минералвно.мъ со- 
став'Ь алтайскихъм'Ьсто}ЮЖДОн1й соединен!?! кобальта, никкеля, вис
мута, мышьяка, ртути, олова, вольфрама и др. Кром-Ь того уже 
въ 20 стол'Ьт!и въ работахъ Богдановича, Майера, 'Шпринга, Пи
липенко и Де-Лоне возобно^вляются попытки дать клаоеификащю 
рудныхъ м'йсторожденШ Западдаго Алтая по формац1!|мъ или 
инымъ мин(‘ралы1ымъ ассоц!ац!ямъ.
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Къ особенностямъ изучен1я минералог1и Западнаго Алтая мож
но отнести преоблада.н1е описательныхъ пр1емовъ изсл'Ьдован1я 
надъ изм-Ьрительными. Это объясняется гл. обр. 'гЬмъ, что изуче- 
Hie минераловъ въ болыштнств'Ь случаевъ велось лишь въ пред'Ь- 
лахъ, необходийичхъ для характеристики состаиа м'Ьсторожд^ий. 
Что касается аналитическихъ работь, то, нс считая анализовъ рудъ, 
большинство анализовъ отд'Ьльныхъ видовъ касается преимущест
венно минераловъ зоны охристнхъ и сажистыхъ, р'Ьдко колчеда- 
нистыхъ рудъ, что, конечно, обусловливается ходомъ эксплоатацш 
рудниковъ. Изъ другихъ отд'Ьловъ миш'ралопи Западнаго Алтая 
наиболее полно представленъ кристаллографическчй, тоже охваты- 
вающ1й почти только минералы зоны охристыхъ рудъ; въ обще.мъ 
и зтотъ отд'Ьлъ развитъ слабо, гл. обр. вслЬдств1е недостаточной 
кристаллической индивидуализац1и алтайсютхъ минераловъ, въ 
особенности изъ зоны сажистыхъ и колчеданистыхъ рудъ, что отме
чено было еще Бояршиновымъ (№ 22) и что отразилось также на 
подборе поступавшаго для изследован1я материала. Вопросъ о ге
незисе и парагенезисе какъ отделвныхъ миш'рашвъ, такъ и руд- 
ныхъ местороясдетй остался почти незатронутымъ, если не счи
тать вышеупомянутыхъ выводовъ Бояршинова, Узатиса, Котты и 
др. о формац1яхъ, зонахъ и особонностяхъ состава месторождетпй.

Итакъ геологич(м:.кое и въ особенноста минералогичестюе изуче- 
nie Западнаго Алтая отличаспся неполнотой, 1)аз1Х)зненностью. О^ща 
изъ главныхъ причинъ этого обстоятельства заключается вт. отда
ленности Западнаго Алтая отъ научныхъ и вообще культураыхт, 
центровъ Poccin; благодаря этому, изследован1я Алтая по необхо
димости всегда носили случайный характеръ, н(‘ дававш1й воз.моя;- 
ности постояннаго коппчюля вычсабсугки мес1Х)]К)жчде;1йй и связаннаго 
съ последней изменен1я жсктьн1аго тела. Сущ('ствова1Вш1я въ то вре
мя и сохранивш1яся до нашихъ дней минералогическая ко.т.'к'ктри 
не могутъ восполнить этотъ недостатокъ, такъ к-акъ систематиче
ской характеристиш рудныхъ мест01южденш коллекчцями пли не 
существовало на большинстве рудниковъ, или же талс1я коллекц1и 
впоследств1и были растеряны. Удаленность Затгаднаго Алтая отъ 
научныхъ центровъ имела еще и то следств1е, что практич('С1ае 
интересы эксплоатацш рудъ всеща преобладали надъ теоретиче
скими интересами изучен)я минераловъ, слагаюшдхъ эти руды. Къ 
этиэгь небл1а1Гопр1ятнымъ для развитая мииералогш Западнаго Ал
тая услов1ямъ присоединялись еще значительные перерывы въ раз
работке многихъ рудниковъ, нередко исключавште возможность 
планомернаго изучен1я месторожденш.*



Гл а в а  I X .

PocnpeAtfleHie рудныхъ иЪсторожденМ Западного Алтая.
Число рудныхъ м'Ьсторожд('Н1й Алтайскаго Горнаго Округа по 

данпымъ Котты и Г'ршнака’ ) п{1ос™ралось до 3000. Эту цифру 
нужно считать проувеличсчшой, такъ какъ св'Ьд'йнтя, основанныя 
на ивученги архивныхъ данныхъ Алтайскаго Горнаго Округа, по- 
казываютъ число рудныхъ м'Ьсторождешй равнымъ 835-ти для все
го Алтайскаго Округа-’). Въ это число включены всЬ руд!1ыя м Гсто- 
рождсн1я, о которьгхъ и.\гЬются как1я-либо указания въ аохив’Ь нс- 
зависи.\1о отъ того, разв'Ьддгвалнсь и разра^атЫ|Вались ли м1>сто̂ юж,- 
;ичия И.ТИ Ж(' Ht>Tb. Главная масса этихъ м1н‘ТО])ожден1й (713) па- 
дас'тъ на долю Эападнаго А.ттая. Пользуясь cвf>д1>нiямн относнте.ль- 
но })удныхъ .м'к-горож:дсн1й За1паднаго Алтая, шхм tape иным и у Ма
монтова, MHfj хо|Ч>лссь 6o.Tfj('. под{)01бно выяснить вопросы о харак- 
тччгЬ распрод'йлрн1я рудныхъ мСторожд(чий на площади Запад- 
паго Алтая, о связи .м'кл'орончДсн1й съ текчоник'ой страны, пстро- 
т])а(|)ическимъ составомъ бококыхъ по]ю;(ъ и др.Късожал'Ьшн), болъ- 
Н1ИШ‘Тво во;$никан>1цихъ воп])осовъ приходит('Я только ставить, не 
давая на нлхъ ог1редГ,тг(чшаго отв'йта. Причины этого заключаются 
во-первыхъ въ то1.мъ, что архивныя данный во многихъ сл^^!1яхъ 
скудны, сбивчивы И.ЯИ И1Ют.ши)]уК̂чивы, во-вторыхъ, геологическое 
C T poenie. Западнаго Алтая и по настоящее время въ гро.мадной его 
части остае тся пеизвЪстнымъ, а между гЬмъ для р'Ьшен1я мнопгхъ 
вопросовъ, снязанныхъ съ рудными м^'сторожден1ями, необходимо 
знаше даже деталей строен1я м'Ьс'вностей. ТЬмъ не менЬе и при 
наличномъ матер1ал'Ь нам'Ьчаются нЬ.ко.торыя правильности, состав- 
ляюиця щтедметъ настоящей главы.

Для р'Ьшея1я вопроса о характер1> распредЬлен1я рудныхъ мФ- 
еторожден1й Западнаго Алтая мной были нанесены на карту, перво
начально въ уве.личенномъ масштабФ (10 вер. въ дюймФ) мФеторож-

1) Cotta № 13i. s. 180, Грввнакъ Г. Ж. 1873, II, 172.
'-■) Маионтовъ № 178, с. III, ср. также Сгруковъ 277, с. 51 и Правгь J6 237, с. 317.
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ден1я Западнаго Алтая, пом'Ьщенныя въ спнск'Ь Мамонтова. Изъ 
числа 713 м'Ьсторожден!!! Западнаго Алтая точно не были нанесены 
на карту 49, т. е. 7%, по той npHnnat, что для ннхъ всл'Ьдств1е не- 
опред'Ьленности указатий можно было установить только принад
лежность къ изв^^стному рудному району; что касаетсн остальныхъ 
м’Ьсторожден1й, то для нихъ явилась возможность бол'Ье точнаго 
нанесен1я на карту съ ошибкой положетйя до н'Ьсколькихъ верстъ. 
Нужно отметить, что топографичсскчя данный списка наибол'Ье 
подробны, полны и в^рны. Въ результат^ такого нанесешя на карту 
обнаруживается, что рудныя м'Ьсторожден1я Западнаго Алтая рас
падаются на рудныя гмля, среди кото]>ыхъ можно различить cnli- 
дующ1я (см. карту, фиг. 81).

I. Зыряновское (около 50 м'к^то|южденШ).
II. Иртышское (около 70 ■ы'Ьсторождешй).

III. Риддерское (около 25 м'Ьстохюждешй).
IV. Убииское (около 120 м'1Ьсто]Х)'Жден1й1.
V. Золотушинское (10 м’йстохюягдешй).

VI. Зм'Ьиногорское (около 250 м'Ьсторожден1й).
VII. Локтевское (около 90 м'Ьсторожден1й).

VIII. Чарьппское (око.яо 60 м'Ьсто}>ождсн1й ).
IX. Ануйское (10 м'Ьсторожденш).
X. Песчанское (5 м'йсторождетпй).

Остальныя м'йстох)ожден1я (около 10' / )  разс'йяны по перифе- 
рш соприкасающихся 1>удныхъ полей, такъ что отнесен1е ихъ къ 
тому или ино.му полю является затрудш1тельны1мъ.

Зыряновское ])удное поле вытянуто съ юго-востока на сйвероза- 
падъ (ВЪ направлештг, совпадающсмъ съ нанравлешемъ рч. Бере
зовки, и шм150тъ (1юрму эллипса (бОхЮ вер.) съ плоихЭуДью около 
600 кв. в('р. Бо,льшая часть этого эллипса лежитъ 'на правой сто]»- 
н̂ Ь рч. Березовки, ct>в('pQзaпaдJHЫй конецъ переходить на правую 
сторону Бухтармы, гд!» находгггся рядъ пр1исковъ меящу нижни
ми течеи1ями Хаиръ-Кумина и Тургусуна. Ecjra мы условимся под- 
paByicbBaTb подъ тклотностью рудной сЬти число кв. верстъ, при
ходящихся на одно м’Ьсто'рожден1е даннаго руднаго поля, то сред
няя плотность Зыряновекаго руднаго поля будетъ равна 12 кв. вер. 
Плотность рудной с1зти, насколько можно судить по раз>гЬщешю 
точекъ поля, не одинакова. Такъ, въ Зыряновскомъ пол'Ь можно 
отличить по крайней мФрЬ 2 центра скучиватя рудныхъ м ^то- 
рожден1й: Зыряновекчй и Мурзинцевешй. ЗиряновскШ  центръ ску- 
чиван1я ргм'Ьетъ форму короткаго эллипса, почти круга съ д1амет-
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iMaiмитабъ .'lO нер. иъ д*,1ЙмФ.
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][>омъ около 10 вер. Главное м’Ьсторожден1е этого центра ленштъ 
ла л Ь̂бомъ берегу Березовш, большинство же-на правомъ. Сред
няя плотность этого центра—^пpибJШЗитeльнo 3—4 кв. вер. Пре- 
обладающаго лростираная HiiTb. Главное м^сторосиден^е цещ'ра, 
оыряновскШ рудникъ, и.ч'Ьетъ просхиран1е WNW. МурзинцевскШ 
ц е т ’1)ъ скучивашя въ фор̂ г̂ Ь эллипса (10X3 вер.), длииникъ ко- 
тораго параллеленъ правой Березовк'Ь, съ главнымъ ]Угйсторожде- 
н1емъ, Мурзинцевскимъ рудникомъ, им^етъ ореднюю плотность 
4 кв. вер.; преобладающаго простирашя н-Ьть. Мурзинцевское ivrb- 
сторожден1е простирается NW.

Иргпььшское рудное поле тянется въ с'Ьверозападаомъ направ- 
лен1и приблизительно на разстоянш 240 вер. въ вид'Ь ^ъкой (10— 20 
вер.шир.)ленты вдоль праваго берега Иртыша о^тъустья Нарыма до 
устья Шульбннки, захватывая площадъ около 3000 кв. вер. Несмот
ря на громадную поверхность, это поле въ общемъ очень б'Ьдно руд
ными м'Ьсторожде.'н1ями, такъ какъ средняя плотность рудной сЬти 
превышаетъ 40 кв. вер. Эта плотность понизилась бы до 60 кв. вер., 
сели бы мы вычли Шульбинскзй центръ скучиван1я, расположеп- 
пый на с'Ьверозападномъ конц'Ь Иртышокаго руднаго поля. Соот
ветственно съ малой плотностью сети, Иргыпюкое поле почти не 
имеетъ б. 1ШП м. резко выраясенныхъ цеигровъ скучиван1я. Изъ 
слабо вы]1аж('нныхъ центровъ скучиваш1я mohiho отметить Черем- 
viamniu  (прзблизительно на средине разс'гоян1я между устьями 
Бухтармы и Нары1ма) съ средней плотн^остыо около 20 кв. вер. и 
Бухтарлшнскт  съ приб.л1гзительно такой же плотностью. Резче 
определенъ ШульбгшскШ центръ скучивазйя, заключенный между 
нижними точон1ями Убы и Ш>Т1ьбинки по рч. Осихамъ; с^зедняя 
плотность сети доотигаотъ здКзсь 10— 15 ш . вер. 0 форме этого 
центра скучиватя нельзя составить яснаго представлен1я вслед- 
CTBic того, что топографическчя данныя страдаютъ некоторой яе- 
определенностыо; повидшгому, этотъ ценръ скучивап1я вытянуть 
по Б. Осихе въ северовосточ1Юзгъ направлснж. П]>еобладающее 
простирание М'естороягден1й всего иртышскаго руднаго поля NW; 
что касается отдельныхъ центровъ скучиван1я, то въ Бухтармин- 
скомъ и «Шульбинскомъ гооподствуеть северозападное простира- 
Hie, въ Черемшанскомъ—северовосточное.

Риддерское рудное поле съ площадью около 300 кв. вер. вытя
нуто въ широтномъ направлоти согласно преобладающему на- 
правлетпю здешней оро- и гидрографической сети. При ширине 
поля до 10 вер., средняя плотность поля равняется 12 кв. вер. 
Въ рудномъ поле различимы 2 центра скучпвашя; Риддерскш и 
Бутачгштстй. Более важенъ Риддероюй, такъ какъ онъ заклю-
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чаетъ всЬ значительн’Ьйш1я м'Ьсторождбн1я поля; средняя его 
плотность 6— 7 кв. вер. Форма—удлинеиный эллипсъ, залегаю- 
шдй между рч. Филипповной и Быструхой. 5 мелкихъ мЬсторож- 
ден1й Бутачихинскаго центра скучивашя лежатъ одно за другимъ. 
приблизительно на прямой лин1и, расположенной почти перпен
дикулярно длиннику Риддерскаго центра скучива,н1я. Для Риддер- 
скаго руднаго поля харалгтсрно р'Ьпштельное преобладан1с востоко- 
западнаго и сЬверозападнаго простиран1й, ясно выраженныхъ. 
какъ у Bccii'o руднаго поля, такъ и у отд'Ьльныхъ его центровъ и 
бол'йе, крупныхъ м'Ь1Сто])ожден1й.

Убинское рудное пол(% начинаж'ь о'гь сл1я1пя Убы съ Убинкой 
(окрестности д. В. Убинской и Лосихи), тянется въ фор.м'Ь по- 
ет(‘1пмшо ])асширя!01цейся полосы, западную границу KOTopoii со- 
став,яяетъ л^вый берегт! ве])ХНяго и средняго тсчешя Вавилонки. 
]1аправлен1е поля—с'Ьв('розападное, въ общемъ совпадающее съ- 
с1)е;шей лин)ей течеи1я Убы до ея крутого поворота къ Иртышу. 
Длина поля около 60 вер., ширина до 20 вер.; средняя плотность 
равна 10 кв. вер. Въ распред'ЬлеиЩ рудныхъ м'Ьсторо.жден1й этото 
поля нам1=,чаются 2 центра скучиван1я: ВерхубгшскШ и Шемонаи- 
хинскш. Первый центръ по форм^ приближается къ кругу съ Д1а- 
мет|)Омъ около 10 вер., онъ содержитъ около 40 м4>сто^щждетй,. 
средняя его плотност1> равна 2 кв. ;вер. Несмотря на густоту руд
ной сФтп, крупныхъ м4>сто]К)жде1ПЙ въ это'мъ центр'Ь не обнару
жено. Лип1я n p o c T u p a n iH  м'Ьсторожден1п зтого центра им’Ьетъ пре- 
об.ладан;П1,ее направлетпе NS и.ли OW. Шемонаихинск1й центръ ску- 
HHBaiiiH и.м'Ьетъ <|)орму треугольника, верп1ина котораго .лежить- 
па ycTiHi ]>. Шемонаихи, а основан1е соединяетъ истоки х>ч. Шемо- 
наихп II Иоак'речной. Пло1ца;у> (>го около 00 кв. ш'р., средняя плот
ное ii> равна 2— 3 кв. bi'J).: преобладаюпуч» п]юстиран1е м̂ Ь-
(‘торо/кден1й—NW. Указанные центры скучиван1я. ])аспо.ложенные 
на противопо.ложныхъ 1чОнцахъ Убинскаго руднаго поля соединены 
т. ск. тяжами рудныхъ м1’х;то]южден1й, изъ к'ото]>ыхъ одинъ идегь 
по правому берегу Убы (системы Бо.лыпер'^чепскаго, Опенышев- 
скаго и Бере;зовс.каго пр1исковъ), другой—сначала по n’bBOLMy бе
регу Убы до Ни,ко.лаевскаго рудника, зат'Ьмъ пе1>еходитъ на пра
вый берегъ Убы къ среднему течен1ю Вашлонки. Наибольшее раз- 
cTOHiiie между этими рудными линиями около 10 вер. Простирание 
м'Ьсторожден1й въ указанныхъ рудныхъ лигаяхъ ближе къ Верх- 
убинскому центру скучивашя б. ч. OW или NS, въ западной части 
поля нер'Ьдко также и NW.

На сЬверозападномъ про-должен1и лин1и Убинскаго руднаге 
поля лежитъ система руднишвъ р. Золотушки и Каменки. Сред-
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няя плотность около 35 кв. вер. Преобладающее простцран1е— ÔW 
II NS. Ясяыхъ центровъ скучивашя н^Ьтъ.

Змиьиногорское рудное поле, выдающееся по многочисленности 
и  эначительности м'Ьсторождешй, им'Ьетъ форму эллипса, cbsepo- 
ааяадный конецъ котораго упирается въ вершину рч. Березовки, 
праваго притока Алея, юшвосточный—^лежитъ на среднемъ тече- 
нш Черепанихи и Глубокой, тоже правыхъ притоковъ Верхняго 
Алея. Длина поля около 50— 60 вер. при ширин'Ь до 20 вер. Сред
няя плотность рудной сЬти, принимая число рудныхъ .м'Ьсторож- 
ден1й поля равными 240, достигаетъ 4 кв. вер. Въ рудномъ пол'Ь 
выделяются 2 центх>а сщчтгМя.— Кор6алихинскШ и ГольцовскШ. 
Корбалихинск1й цонтръ окучиван1я, захватываюпцй главныя м'Ь- 
сторожден1я Змеиного1>скаго руднаго поля, содержить около 100 
месторожден!!!, располагающихся преимущественно въ бассейне 
верхняго и средняго течен1я Корбалихи и зашгмающаго площадь 
въ 140— 150 кв. вер. въ форме эллипса, вытянутаго въ WNW на- 
правлен1и. СГредняя плотн'Ость рудной сети достигаетъ 1— кв. 
вер. Главная скученность вблизи Змеииогорскаго рудника. Гоопод- 
ствующаго простиран1я для всехъ рудныхъ месторождентй этого 
центра скуш1ван1я нетъ; главнейш1я месторожденая этого центра 
нмеютъ прос.тиран1е NW въ осадочныхъ породахъ и NS-OW— в̂ъ 
изверженныхъ. Второй, Гольцовскчй цонтръ скучиван1я по форме, 
направлея1ю, площади, многочисленности местО'рожден1й напоми- 
наетъ Корбал1ШТ[1скШ центръ, но онъ шире, короче и не содер- 
лситъ крупныхъ месторождений. Па площади около 200 кв. вер. 
находится до 100 месторожде.шй, такъ что средняя плотность сети 
<2 кв. вер.) немногимъ уст^иаотъ средней плотноста предыдущаго 
центра. Скученност!, постепенно 1>а;фежается къ западу. Господ- 
ствующаго преютираепя месторождеапй нетъ и у этого центра; по- 
видимому, въ восточной половине цент[>а чаще встречается се- 
веровосточное простн])ан1е. въ ;1ападной—севе^юзападное.

Локтевское рудное поле сбс'тоитъ изъ 00 слишкомъ месторож- 
ден)й, расположенныхъ въ верхнемъ течен1и Лоетевки до впадея1я 
въ нее рч. Колыванки, причемъ характерно, что почти все место- 
рождешя лежатъ на праюй стороне Локтевки. Рудное поле, вы
тянутое согласно течен1ю Локтевш! въ NNW направлен!!!, имеетъ 
въ длину около 20 вер., въ ширину 5— 7 вер. Средняя плотность 
рудной сети равна 1— IV2 кв. вер. Эта плотность доходить до 
^/2—Уз кв. вер. въ Локтевскомъ центре скучиван1я, расположе'Н- 
номъ между Локтевкой и правыми ея притокомъ Белой (среднее 
II ниленее течете') и имеющемъ (|юрму квадрата съ ребромъ въ
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7— 8 вер. С1>еди рудныхъ м’Ьсторожден!!! првобладастъ простира- 
Hie NS до NW, р^же наблюдается простиран1е N0.

Чаришское рудное шле во многихъ отношен1яхъ напоминаетъ 
выше раасмотр’Ьнное Иртышское поле: въ немъ также значитель
но преобладаетъ длина (180 вер.) надъ шириной (до 10 вер.), при
дающая полю форму узкой ленты, положенной по направлен1ю те- 
nenin Чарыша; та же разбросанность м'Ьсторождешй, обусловлива
ющая среднюю плотность около 30 кв. вер., то же отсутств1е рйзка 
обск-облеяяыхъ центровъ скучиьашя. Для распред'Ьлен1я рудныхъ 
м'йсторожден1й чарышскаго руднаго поля характерно залеган1е 
громаднато большинства м'йсторожден)й по л'Ьвой сторон'Ь Чары
ша; правая сторо.на въ рудномъ отношен1и почти пуста. Изъ цен
тровъ скучиван1я въ чарышскомъ пол'й можно, повидимому, вы- 
д'Ьлить два'— Чагирскгй и Муршнскш. Чагирскчй центръ екучива- 
н1я обнимаетъ около 20 м'Ьсторожден1й, расположенныхъ въ поло- 
сЬ шириной въ 5— 7 вер. и длиной вер. въ 30 отъ д. Пустышш до 
устья Б. Б-йлой вдоль Чарыша, текущаго здйсь въ сйверозапад- 
номъ направлеиш. Средняя плотность центра скуч1шап1я около 
8 кв. вер.; преобладающее простира.н1е не выражено; крупныхъ 
мйоторожден1Й нйтъ. Му]>зинск1й центръ ск^шиван(я включаетъ 
ОКЮ.ЛО 15 М'̂ Ьстх)рожден1й, лежаншхъ въ бассейнй верхияго течешя 
Адсимовки, лйваго притока Чарыпт. Форма центра—'Нсправильно- 
овальная, уддшненная въ NNO направлон1и. Средняя плотность 
сйти около 15 кв. вер. Преобладающее простирание— >гежду NN0 
и NNW. На продолжелпи длипника Чарышскаго поля лежитъ лщуп- 
па мелкихъ мйсторожден1й у д. Повофи}>совой, составляющихъ, по- 
вищт.мому, iqiaftme члены чарышскато руднаго поля.

Ануйские рудное поле заключаетъ нйско.лы;о незначительныхъ 
м'Ьсто]10жде]пй, располоячениыхъ у выхода Ануя изъ а.лтапскнхъ 
горъ тамъ, гдй онъ мйняетъ свое прямолинейное т('ч<‘н1е на при
хотливоизвилистое. Преобладакяцее про<'тиран1е мйсторождппй— 
NW. Интересно, что на продо.лжен1и прямой лин1и. идущей отъ 
этой группы 1мйетороящен1й въ направлен!!! долины Ануя, встрй- 
чаемъ новую rpjnrnj^ мелкихъ пр!исковъ у д- Огневой съ тймъ же 
сйверозападнымъ простиран!емъ.

Песчапское рудное поле оостоитъ изъ 5 незначительныхъ мй- 
сторождетй, лежащихъ также на прямой сйверозападной л!ш!я, 
проведенной по долинй р. Песчаной. Господствующаго простира- 
н!я мйсторожден!й нйтъ.

Разсмотрйнныя свойства алтайскихъ рудныхъ полей сопостав
лены въ слйдующей таблицй:
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HaljBaDie
ноля.

Форма
поля.

Плопшдь
ПОЛЯ,

Простп- 
panie 
поля. 1

Чигло
иентровъ

скучиванЫ.

Средняя
плотность

ноля.

Мавенмаль- 
вал плот

ность поля.
КВ. вер. кв. вер. кв. вер.

Зыряновское линейная 600 NNW 2 12 3 - 4
Иртышское W 3000 NW 3 40 10— 15
Риддерское я 300 OW 2 12 6 - 7
Убинское р 1200 W NW 2 10 2
Золотушинское я 350 NNW — 35 —
Зм’йиногорское я 1000 NW 2 4 1
Локтевское „ 140 NNW 1 1V-2 2 3
Чарышское я 1S00 NW 2 30 8
Ануйское я — NNW — — —
Песчанское я — NNW — — —

Иаъ этой таблицы моЖ|ЫО вывести сл'Ьдующ1я заключсн1я. 
1) Форма вс^хъ рудныхъ полей линейная. 2) Простиран1е рудныхъ 
полей—сЪверозападное. 3) Наибольшая средняя плотность рудной 
с'Ьти на Запад1ммъ Алта'Ь достигаетъ 1 кв. вер., максимальная 
плотность Ун—-Уз кв. вер. 4) Опред'Ьленной зависимости между 
плотностью рудно11 с'Ьтп и благонадежностью м'Ьсторождетпй iA tb: 
Локтевское рудное поле еъ наибольшей средней плотностью не 
Ш1'Ьстъ крупныхъ м'Ьсторождшпй, уст^ттая въ этомъ отношенш 
Meirhe плотымь Ридцерскому и Зыряновокому полямъ. 5) Прости- 
paHie алтайскихъ рудныхъ полей совпадаетъ съ направлен1емъ 
главной гидрографической aprepiii, в.м'Ьщаюш.ей иоле. Исключен!© 
составляетъ Зм4>иногорское рудное поле, косо перес'Ькае.мос Кор- 
балихой и Гольцовкой. Необходимо еш,е упомянуть, что до-вольно 
часто рудное поле лежитъ не на об'Ьихъ, а только на одной сторонЬ 
водной артерш (Зыряновское, Иртышское, Доктевокое, Чарышсков 
поля).

Гипсометричесыя данныя, 1сасаюицяся рудныхъ полей, отлича
ются крайней скудостью. Приводимыя ниже высоты заимствованы 
изъ Гикиша') и дополнены данными Главной Физической Обсерва- 
T opin, Петца^) и моими.

i) Гиквшъ ^6 73, Петцъ № 219.
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Назвав1е
па1я. MtCTBOCTk. Высота 

въ м. Пределы.
Высота

сосйдняго
гранита.

Раястояше поля 
отъ сосйдвяго 

массива.нассива.
Знрановское 1. Д. Алексавдровка

(юго-в. уголъ поля). 665 — — ' —
2. Зырввивскш рудв. 

(цевтръ поля) . .
3. Окрестности Пу-

485 398—565 — 5 — 10 вер.

тивцевскато рудв. 398 — — —
4. Мал4евск1§ рудв. 516 — — —

Иртышское — - — — —
Риддерское 1. Гора С. Соколъ. .

2. Гора Крюковскаго
972 —

рудняка . . . .  
3. Гора Ряддерскаго

838

рудника . . . .
4. Подошва Крюков

838 539—972 2176 7— 10 вер.

скаго рудника . . 
5. Селен1е Риддерска-

762 —

го рудника . . . 753 — — —
6. Бутачиха . . . 639 — — —
7. Ивавовск1и б^локь — — 2176 • —

УбинсЕое 1. Д. Убинка (восточн. 
цевтръ СЕучивав1я)

2. Дер. Шеиопаиха
393 — — —

(западный цевтръ 
скучввав1я) . . . 330 _ _1 1—5 вер.

ЗолотушинсЕое
3. Спасская гора . . — — 544 —

— — — — —
Зм^иногорсвое 1. Лазурсий рудникъ 536 — — —

2. Гольцовск;й рудв.
3. Зийивогорск1й

667 —

рудпикъ . . . .  
4. HepenauoBCKifi

■106 ' ' —

рудникъ . . . .  
5. Мохватня сопки къ

455 406—667 2 - 3  вер.

с4в. отъ Зм^иногорска — — 576 —
6. Гора Синюха . . — — 1187 —

ЛоЕтевсЕое 1. Колываиск1й заводъ 485 294—485 — 1 вер. и Meete
2. Ручьева . . . . 294 — — —
3. Гора Синюха . . — — 1187 —

Чврншское 1. Чечулиха. . . . 750 — — —
2. Коргонъ д. . . . 699 — — —
3. Сентелекъ д. . . 660 — — —
4. Кокуйск1я солки . 355—407 — — 10 вер. и невГе
б. Мурзинская сопка — — ' 492 —

Большинство цифръ 3-го столбца относится къ иунвтамъ, ле-
жащимъ въ долинахъ р'Ькъ и потому б. или ы. в^рно олред'Ьляетъ
т. ск. Ш1жн1й денудацюнннй уровень рудяаго поля. Характери-
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стику верхншх) денудацюкнаго уровня, связывающаго всЬ возвы
шенные пункты поля, дать нельзя всл'Ьдств1е недостатка изм’Ьре- 
н1й. Изъ этой таблшщ видно, что рудвыя поля Западнаго Алтая 
принадлежатъ въ общемъ невысокому гипсометрическому уровню, 
въ среднемъ отъ 400 до 500 м. Зависимости между гипсометриче- 
скимъ горизонтомъ поля и мопщостью м'Ьсторожден1й заметить не 
удалось. Что касается соотношен1я между шсотностью рудной сЬти 
и высотой поля, то обращаетъ внимание, что наИ'бол'Ье густые цен
тры скучиван1я (Шемонаихинсюй, Убинск1й, Зм’Ьивогорсьтй, Лок- 
тевск1й) принадлежатъ бол'Ье низкимъ горизО'Нтамъ; есть лп  въ 
этомъ распредЬлен1и какая-либо правильность, на основанш им'Ью- 
лцагося скуднаго описка высотъ и при отсутствш детальнаго изуче- 
н1я въ этомъ на;11равл('к1и м'Ьсторождон1й Западнаго Алтая сказать 
трудно.

Вторая задача, которую мнЬ хотЬлось ])азр11шить помощью ар- 
хивныхъ данныхъ списка Мамонтова, состо^киа въ уяснен1и Bonpwa, 
существуетъ ли определенная зависимость между численностью 
рудныхъ .м'Ьсторожд('и1й и пмдюграфспески'мъ составО|Мъ боковой 
породы, другими словами, какзя породы Западнаго Алтая являклся 
наибол'Ь(‘ РУДОНОСНЫ1МИ. Plimf^Hie этого вопроса возмоя^но было толг>- 
ко въ са.мыхъ общихъ ч('])тахъ вcлt5дcтвie того, что архивныя дап- 
ныя наибол-Ье погр1>шаютъ именно въ с.мысл'Ь подробной и верной 
Д1агшк‘тп'ки бок01выхт> породъ. Поэтому я остановился на нанбоЛ'Ье, 
круипыхъ пoдpaз;I,t-Л(мriяxъ боковыхъ породъ, ирннявъ группы Mli- 
сторождппй а ) въ гранитахъ, Ь) въ „зсл('нокамонныхъ" порфиракъ, 
с) ква])цевыхъ порфи]>ахъ и d) осадочныхъ по])Одахъ. П('рво(' и по- 
сл1здиее пoдpaздt^л('lIIiя всл'Ьдств1е типичности боковыхъ породъ 
в])ядъ .ли .могутъ возбудит|> c(!Mii'tini(' въ правильности ;иагностики 
по архивнымъ даннымл>. Больше иеопред’Ьлепностл! сод('ржатъ 
группы Ь 1[ е. Вл> груии'Ь Ь могли быть лом'Кничш м’Ьсторождппя, 
залсгаюиця какъ вл> д1абазахъ и ио{)фиритахл>, такъ и въ д1ори- 
тахъ или авгитовых1> порфи]»ахъ типа Локтевскаго заж)да'); къ 
rpynn t с могли быть причислены также и м1>сто]>0'Жден1я вл> ])ого- 
викахъ. иногда маъ'.рсх'копически трудую отличимыхъ отъ фолыш- 
товъ: по я ду.маю, что въ об'Ьихъ группахъ Ь и с ошибка не .можстъ 
быть настолько велика, чтобы значителужо вл1ять на конечный вы- 
водъ потому, что группа Ь въ общемъ очень мала, какъ увидимъ 
ниже, что же касается группы с, то оиигбка причисленля къ ней 
м'Ьсторожден1й, залеганущихъ въ роговикахъ, должна компенсиро
ваться т. ск. ошибкой противополо-жнаго знака, т. е. причислен1емъ

i) иетц'ь Л» 219, с. 224,
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къ роговикамъ группы <1 части м'Ьсторож.дечпй, за.чегающихъ въ 
фельзитахъ. Изъ 713 м-ЬсторожденШ Заладнаго Алтая св'Ьд-Ь1Пя 
с боковой порода даны только для 582 м-Ьсторожд^пй; изъ шьхъ 
залегаютъ

въ гранитахъ ................................  27 4,6%
золенокам. порфирахъ.................  15 2,6
кварц, порфирахъ.........................  107 18,4
осадочн. породахъ.........................  433 74,4

582 100,0

На оонованш этого подсчета мы дЬлаемъ выводъ, что главная 
масса рудныхъ м'Ьсгорожден1й заключена въ осадочныхъ породахъ, 
только около У -й  — въ эффузивпыхъ породахъ кислаго типа, еще 
меньше въ ихъ интруз1тныхъ аналогахъ и очень мало въ эффузив- 
ныхъ породахъ бол'Ье основного характера. Ол'Ьдовательно граниты, 
л^абазы и порфириты Западнаго Алтая въ рудонооно.мъ отношен in  
почта пусты, далеко уступая кварцевымъ порфшрамъ и еще бол^е 
осадочнымъ порода.мъ. Этотъ выводъ, основанный на сгатистиче- 
еко.мъ изученЙ! архивныхъ данныхъ Алтайскаго Округа, стоитъ въ 
полномъ оогласч1И съ гЬмъ фактомъ, что почти Bcli бол'4>е крупныя 
м'Ьсторожден1я Западнаго Алтая залегааоть въ слоистыхъ осадоч
ныхъ породахъ. Етце лучше та >ке мысль о pacп![№дtзЛ0нiи рудо- 
посности по породамъ иллюстрируется срав1Н01пемъ расположшйя 
рудныхъ полей и горпыхъ породъ на им^^ющихся геологическихъ 
1.’,артахъ Западнаго А.т1тая. Возьмемъ для npuMt^m лучше изучен
ную въ гоологичс(жомъ огношо.нш область Локтевокаго и Змйино- 
горскаго рудныхъ палей'). Мы видимъ на прилагаемой карточк'й 
(фиг. 81), что оба 1>удныя поля ложатся между грашп’ны.мп масси
вами: рудныя м'Ьсторожден1я какъ бы изб'Ьгаютъ интрузивную 
магму, скучиваясь въ осадочныхъ отложен1яхъ девонскаго возраста. 
То же предпочтенге рудными л1'Ьсторожден1ями осадочныхъ. во
обще слоистыхъ породъ обнаруживается решительно на всЬхъ руд
ныхъ поляхъ. OTHOuienie рудныхъ м'Ьсто.рож.ден1й къ эффузившчмъ 
породамъ кислаго типа уже н'Ьсколько тшое, ч-^мъ въ выше раз- 
обранномъ случа’Ь: мы им11е.мъ рядъ довольно 1фупныхъ м-йсто- 
рождбн1й, залегающихъ исключительно въ кварцевыхъ порфирахъ 
(Николаевский, Сугатовок1й, Чудакекчй, Черепановсктй, Заводин- 
сюй р-и и др.). Наконецъ, что касается осадочныхъ породъ, то для 
Западнаго Алтая необходимо отметить почти полное отсутств1е co

il Петцъ № 219.
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иахождсн1я известняковъ и рудныхъ >г1м1торожден1й. Т. о. интру
зивная кислая и эффузивная основная магмы Западнаго Алтая въ 
рудоносномъ отношетйи практически пусты, главная рудоносность 
сосредоточена въ осадочяыхъ породахъ девонскаго (и каменно- 
угольнаго?) пер1ода и въ значительно меньшей степени въ поро
дахъ кислой эффузивной магмы.

При сравненАи распред'Ьлен1я рудныхъ полей и горныхъ по- 
родъ на им'Ьющихся геологическихъ картахъ бросается въ глаза 
еще и другое ваншое обстоятельство: рудныя поля всегда сопро
вождаются гранитными массивами, причемъ очертангя рудного 
поля на сторонгъ, обращенной къ гранитному массибу, слгьдуютъ 
очертатямъ посл-тдняго; рудныя поля т. ск. ор1ентируются по со- 
ciiUHeMy щтнитному массиву.

Для подт(вержден1я сказаннаго разсмотриимъ н'Ьсколько примй- 
ровъ. Въ Зм’Ьиногорскомъ рудно-\!ъ пол-Ьщережиму Алейсколоктев- 
скаго массива въ м'Ьст'Ь пересЬчмая его Корбалихой соотв^т- 
ствуетъ вздут1е въ сторону пережшга Корбалихпнскаго центра ску- 
чиван1я; пустая въ рудо'ноономъ отиопгетйп югрзападная бухта 
между Корбалихинокпмъ и Гольцовокимъ центрами скучиван1я за
нята cooTBt^cTBeHHOii BejniHiiHbi отросткомъ Алейсколоктевскаго 
грапитнаго хребта. Выше шсазанное вполн1Ь приложимо и къ сос'Ьд- 
нему Локтевскому полю, очертан1я которого вполнФ> соотв'Ьтствуютъ 
очертан{ямъ пазухи осадочныхъ породъ, заясатыхъ меящу Аки- 
мовс.кимъ п Колыванскимъ отростками Колывано-Тигерецкаго гра.- 
нитттаго хребта. C-TtayioTpifi xopoiiiiii прим'^ръ opieHTiq-iORKH руд- 
наго поля по r]3aHnpf> сос'Ьдняго грашгтнаго массива представляетъ 
Шемонаихипскзй центръ скуч1изан1я, восточная граница котораго 
вполн'Ь совпаудаетъ съ западной границеii Убо-Алейскаго гра1нит- 
паго хребта въ данной области'). Въ Риддорско1Мъ рудномъ полй 
Бутачихи?1ск1й центръ скучиван)я нБсколычО сдвинутъ къ югу отно
сительно Рнддерскаго центра скучиван1я: этому сдвигу вполн’Ь 
соотвЬтствуетъ аналогичное уклонетпе к'ь югу Ивановско-Кедрин- 
скаго гранитнаго хребта. Въ Зыряновскомъ рудномъ полЬ Мурзин- 
цевскчй центръ скучтгеантя нЬсколько выгнутъ къ югу по лин1и 
течешя правой Березовки. Эта выпуклость повторяетъ изгибъ Тол- 
стушенско-Мякотинскаго гранитнаго хребта, лежап1,аго вер. въ 
•5— 10 къ югуП. Очевидно, отмЬченная ор1ентировка рудныхъ полей 
по сосЬднему гранитному хребту не создается вышеуказаняымъ 
фактомъ безруднос'ги гранитной магмы, такъ какъ независимо отъ 
границъ сосЬдняго массива, рудное поле могло бы имЬть свои соб-

0  Си. карту у Погданова №  17. 
1') См. карту у Басова Л 7.
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ственныя очертан1я. Отм’Ьчеяяое соотношен1е можно объяснить, по- 
шдимому, только предположен1емъ, что между гранитнымъ мас- 
с-ивомъ и сосЬднимъ руднымъ шлемъ существуетъ т'Ьсная генети
ческая связь, выражающаяся словами: гд'Ь есть рудное поле, тамъ 
долженъ быть вблизи и гранитный массивъ, но не наоборотъ; тиге- 
рецшй гранитный хребетъ, наир., не только безруденъ самъ, но 
и лежащая къ с'Ьверу отъ него зона осадочныхъ породъ тоже пуста 
Бъ рудоносномъ отношенш. Указанная генетическая связь между 
рудными полями и магмой наблюдается только по отношохйю къ 
гранитной MarMli; такъ, н^тъ ор1ентировки рудныхъ полей по от- 
иошен1ю къ кварцевымъ порфирамъ, что подтверждается прим'Ь- 
ромъ Локтевскаго центра скучиван1я, который совс'Ьмъ лишенъ 
выходовъ кварцеваго порфира, или же Мурэинскаго центра, гдЬ 
выходы порфира им'йются въ ограниченно'мъ колнчеств'Ь, безъ тек
тонической связи съ рудными м'Ьсторожден1я'Ми; второстепенное 
значен1е эффузивной магмы выступаетъ довольно ясноивъЗырянов- 
скомъпол'Ь. Довольно часто всетаки наблюдаемое совм'Ьстное. яахож- 
ден1е рудныхъ полей и кислой эффузивной мах'лгы объясняется нс 
ганетической, причинной связью между ними, а т'Ьмъ обстоятель- 
ствомъ, что выходы эффузивной магмы весьма часто на Западномъ 
Алта'Ь ор1ентируются по сос'Ьднему гранитному массиву"), прим-Ь- 
рами чего могутъ служить Тигерецктй хребетъ, западная око|Неч- 
ность Алейсколоктевскаго хребта, Зм'Ьиногорсктй районъ и др. (см. 
зсарту фиг. 81). Естественно, что какъ рудньш поля, такъ и вы
ходы кислой эффузивной маг.мы, орй'нтнруясь по одному и тому же 
гранитному 1мас(‘нву. могутъ находиться совместно, что мы видимъ 
на iipuMlipaxH 3 Mf>nHoropcKaro, Убинскаго, Риддерскаго и частью 
Зыряно'1К‘каго полей; пожгичуй, наибол'Ье рЬзкосовм^зстная (>р)енти- 
ровка кварцевыхъ порфщхзвъ и рудныхъ м'1>сторожден1й по сос'Ьд
нему гранитно1.му массиву бросается въ глаза въ Убинскомъ нол'Ь; 
1>удныя .м'Ь.стороукдмпя, затслк'ченныя въ кварцевыхъ по]1фирахъ, 
располагаются дугообразно, составляя наружную обойму Убоалей- 
скаго граП'Итнаго хребта (рудники Выд^шхинскй', Таловсьде, Ннко- 
лаевскдй, Сугатавск1п, Сургутановок1й).

Что касается вопроса о томъ,связано ли опред'Ьленное иапражде- 
nie простирашя съ изв’Ьстнымъ типомъ боковой породы, то яснаго 
отв'Ьта на этотъ вопросъ изъ архивныхъ данныхъ получить было не
возможно гл. обр. потому, что число м'ЬсторО'Ждетй, для которыхъ 
не дается никакихъ указанш простирашя, составляетъ почти Уз 
всего Числа мЬсторожден1й. При обзор'Ь рудныхъ полей я указы-

з) Петцъ № 219 с. 232, Нилипеико ,Ns 228, с. 4 гл.
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валъ по возможнюсти преобладающее простираюе м'Ьсторожден1й 
въ каждомъ центр^^ скучиван1я, при этомъ изъ обзора простиран1й 
по отд'Ьльнымъ центрамъ является возможности вывести так1я 
сл'Ьдст1в1я. 1) Въ отд'Ьльныхъ центрахъ нер'Ьдко наблюдается гос
подство одного направле|1Йя простиран1я, такъ, въ Черемшанскомъ 
î e.HTp̂ fi простиран1е—NO, въ Риддерскомъ, Бутачихинскомъ, 
Шульбияскомъ и Шемонапхинскомъ—NW, въ Верхубинскомъ— 
OW и NS. 2) Въ бол'Ье мелкихъ группахъ сосЬднихъ м^сторожде- 
iiiii часто повторяется то же явлен1е: рудныя м'Ьсторожден1я обра- 
зуютъ системы параляельныхъ жилъ; это замечается, напр., въ си
стеме Чагирскихъ рудниковъ по рч. Пустынке и далее по правому 
берегу Чарыша, въ системе Бугрышихинскихъ пр1исковъ по рч. Б. 
Белой, Большереченешхъ Убинскагс поля и др. 8) Более круп- 
}!ыя отдельный м'4сторожден1я, залегаюпця въ осадочныхъ поро- 
дахъ, имеютъ господствующее npocTupanie NW (Змеиногорсюй, 
Карамышевежзе, Петровсюй, Белоусовск1й, Березовекзй, Риддер- 
екчй, Зыряновекчй и др. рудники); значительный месторожден1я, 
зал(таюийя въ изверженныхъ породахъ, и.чеютъ простир#1н1е отъ 
NS до N0 (Николаевекчй, Черепаповскш, Чудакъ, Заводинекп! и 
др. рудники).

Въ Списке Мамонтова дается также указан!;' и на металлическое 
содержан!е руды, причемъ, насколько я могъ убедиться изъ озна- 
комлен!я съ краткимъ описан!емъ рудоносной породы и изъ сличе- 
и1я архивныхъ данныхъ съ сведезиями другихъ лш’сратурныхъ 
источниковъ, въ указан!яхъ списка принимается въ расчеть только 
главная, экономически ценная составная часть руды, т.. ск. опреде
ляющая технически нажную фпз!оно.\пн> руды. Поэтому и.меющеест1 
нап]). указан!е на соде])'жатйе въ руде Си и не исключаетъ воз- 
можностп лриеутств!я второст'спешшхъ количествъ РЬ, или въ ру
де PbAg—присутств!я С'и и т. и. Съ такой именно поправкой необ
ходимо припи.мать ниже приводимыя сведен!я о металлическомъ 
составе рудныхъ месторожден!й Западиаго Алтая. Приблизитель
но V:, 1)удныхъ месторожлеи1й въ Г})анитахъ принадлеясатъ къ 
медны,мъ (до 2 фун. меди въ пуде руды), довольно часто съ оодер- 
жатпемъ серебра ()4— 4 зол. въ пуде), значительно меньшая часть 
месторожден!й обнаруживаетъ оодержан!е золота и только въ 2— 3 
месторонодвн!яхъ обнаружено помимо меди и серебра оодержаше 
свинца (до 6 фун. въ пуде). Т. о. составъ месторожденш въ грани- 
тахъ выражается формулой 2 Сп (Ag)-j-l Au (РЪ)Ч- „Зеленока-

ч) Нъ прим'З.няемой формул-Ь коэффишептъ показввяетъ отношен!е чиоелъ мФеторож- 
ден!й опредФленнаго типа, буквенвыя обозвачеп!я соотвФтствуютъ вазвав{я11ъ металловъ 
рудъ, причемъ второстепепеые металлы заключаются въ круглая скобки.
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мснные порфиры“ содержать Va мЬдныхъ м'Ьсторожден1й (Си до 
фу'Н. часто съ лрим'Ьсью Ag до зол.); остальная треть м'Ьсто- 

рожден1й относится къ м’Ьдносвинцовымъ съ содержалпемъ Си до 
10 фун., РЬ до 4 фун. и Ag до 1 зол. Составь рудныхь м'Ьсторожде- 
н1й т. о. выражается: 2 Си (Ag)-)-l РЬ Си. Что касается рудныхь 
м'Ьето])ождон1й въ кварцевыхъ порфирахъ, то около половины м̂ Ь- 
■сторожден1Й относится къ м’Ьдны.мъ съ незначительнымъ содержа- 
н1емъ серебра, одна четверть къ см^^шаннымь м'Ьдносвинцовымъ 
съ содсржан1емъ серебра и остальная четверть къ серебросвинцо- 
вымъ съ незначительнымъ содержантемъ м’йди. Составь рудныхь 
>гЬсторожден1й въ кварцевыхъ порфирахъ т. о. сл^^дующ1й; 2 Си 
(Ag)-(-l РЬ Си A g + l  РЬ Ag. ПpиблизитeJU>нo т'Ь яое количествен- 
пыя отн1ошен1я показываютъ и мЬсторожден1я въ осадочныхъ ш - 
родахъ; по сделанному подсчету около 200 местороясдешй отно
сятся къ меднымъ съ примесью серебра, 100 слишкомъ месторож- 
ден1й—къ свинцовосеребряннымъ и около 100 къ медносвинцо- 
вымъ съ оодержан1емъ серебра,

Следевательно составь рудны'хъ месторожден1й Западнаго Ал
тая по архивнымъ даннымъ выражается следуюищмъ образомъ:

Жильное тТ.ло.
2 Си (Ag) -f-1 Au ( P b ) .......................... SiO.2въ гранитахъ . 

възеленокамен.
порфирахъ . . 

въ кварцевыхъ 
порфирахъ . . 

въ осацочныхъ 
породахъ. . .

2C u(A g)+ lP bC u(A g).......................SiO.

2 Си (Ag)-h 1 Pb Си (Ag) -f- i Pb (Ag). . SiO., (BaSO.,)

BaSOt. 2Cu(Ag)-j-lPbCu(Ag) +  l Pb(Ag). . SiOa-
Для м(‘та1ишчеекаго состава 1)удныхъ месторожден1й Западна

го Алтая необходимо считать довольно характерны1мъ значительное 
развит1е медносеребрянпаго типа рудъ, особенно сильно выражен- 
наго въ первыхъ 2 группахъ. Вто1юй особештостыо состава можно 
считать присутств1е большой группы поли.металлнчсскихъ м'Ьсто- 
]:)Ожден1й РЬ Си (Ag), содержашдхъ также и цинкъ, который въ ар- 
хивныхъ записяхъ обычно не указывается, повидимому, только 
вследств1с отсутств1я въ то время технической ценности этого ме
талла. Кроме ТОГО, изъ срайнен1я состава рудныхь м4>сторожден1й 
въ различпыхъ петрографичешшхъ группахъ MOHirfo сделать заклю- 
чен1е, что медносеребрянный Т1шъ рудъ въ хгварцевыхъ порфирахъ 
и осадочныхъ породахъ частью вытесняется полиметаллическимъ 
типомъ; наконецъ, что касается руднаго тела, то таковымъ въ пер
выхъ 3 группахъ почти исключительно является кварцъ и только
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въ по€Л'Ьдней групп’Ь виднал роль наряду съ кварцемъ принадле- 
житъ и бариту; характерно, что кальцитъ, за малыми исключен1я- 
ми, отсутствуетъ въ качеств'Ь руднаго liyia.

Персйдемъ теперь къ разсмотр^н1ю металлическаго состава от- 
дЬльныхъ центровъ скучиван1я. Мурзинцевсшй цонтръ скучиван1я, 
подобно главному своему м^торожденш, Мурзинцевскому рудни
ку, содержитъ больнш'нство серебросвинцовыхъ м4сторожден1й; 
пм'Ьющ1еся 2 м'Ьдныхъ пршска незначительны и потому не разв^Ь- 
дьизались. Въ Зыряновско1МЪ центр'Ь скучиван1я больше половтшы 
м’Ьсторожден1й съ опредЬленнымъ полиметаллическимъ характе- 
ромъ (CuPb Ag), серебросвинцовыхъ только 2; въ такомъ распре- 
.д’Ьленти состава какъ бы сказывается габитусъ глаянаго жЬсторож- 
ден1я этого центра, Зыряновскаго рудшша. Въ Черемшанскомъ 
центр'Ь всЬ м’Ьс.торожден1я, за исключен1емъ одного, относятся къ 
мЬдносеребряннымъ. Преобладаяае м'Ьдносеребрянныхъ м'Ьсторож- 
.ден1й р'Ьзко выражено также въ Шульбияскомъ, Верхубинскомъ и 
Шемонаихютско'мъ центрахъ. Обратный характеръ распред1шен1я 
главныхъ металлическихъ частех! наблюдается въ мЬсто1рожден1яхъ 
Риддерскаго руднаго поля: зд'Ьсь какъ въ Риддерскомъ, такъ и 
Бугачихинскомъ центрахъ рЬшительный перев'Ьсъ по числу и по 
мощности м'Ьсторожден1й на сторонЬ серебросвинцовыхъ м’Ьсторо- 
жден1й типа Ag РЬ.

Составъ рудныхъ м'Ьсторожден1й ЗмЬпногорскаах) поля отж - 
чается довольно знашггелржымъ разнообразхемъ главныхъ металли- 
^[еских'ь частей, н^.колъно напоминая Зыряновское рудное поле: 
на ряду съ >шогочисленнымп м"Ьсторояще1йямп типа Ag РЬ (при- 
11''Ьръ—^Череланов<члй рудникъ) мотцпаго рапшт1я дос'ПП'аютъ 
м'Ьсторожден1я типа (Ag) (’и, какъ Зм’Ьиногорсзюе, Петдювекое и 
др. Что касается Локтевскаго руднаго поля, то въ ,немъ очень явст
венно выступаетъ типъ Си и Си (Ag) (48 м'Ьсторождпйй изъ 67, въ 
то в-ремя какъ на долю л1’Ьсторожден(й типа Р1) Си (Ag) приходится 
всего И и  — т̂ипа РЬ (Ag) только 8 м'Ьсторожден1й). Т. о. ЗжЬи- 
ногорское и Локтсвское рудныя поля, несмотря на близкое оос’Ьд- 
ство, довольно Р'Ьзко отличаются своимъметалличеокимъ составомъ; 
эта же разница обнаруживается и въ ооставЬ тЬла м'Ьсторождешл 
въ томъ и другомъ noHifi: баритъ, столь характерный для многихъ 
м'Ьсторожден)?! Зм'Ьиногорскаго поля, въ вачеств'Ь ясильнаго т’Ьла 
совсЬмъ не отмЬченъ для Локтевскаго поля.

На основан1и слгЬланнато обзора металлическаго состава цен
тровъ скучиван1я отд'Ьлшыхъ рудныхъ полей, можно, мн'Ь кажется, 
придти къ сл)^дующимъ выводамъ бол'Ье общаго характера. 1) Въ 
то время какъ рудное поле, взятое въ ц'Ь.ломъ, всегда носитъ поли-
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металлический характеръ, отд'Ьльные центры скучиван1я часто 
приближаются къ монометаллическому типу. 2) За исключен1емъ 
ридцерскаго, бутачихинскаго и мурэинцевскаго центра, гд11 преоб- 
HaAaHie принадлежитъ типу РЬ (Ag), въ остальныхъ центрахъ ску- 
чиван1я или одинаковая, или чаще первенствующая роль падаетъ 
ка долю Си, предающей т. с. особыйчггпечатокъ физюном1и лоль- 
шинства рудныхъ месторождений Западнаго Алтая. 3) Подметить, 
нетъ ли общаго простиран1я у месторождщпй одного и того же мс- 
таллическаго типа въ пределахъ даннаго руднаго поля или центра 
скучмван1я, не удалось. 4) Нередко наблюдается, что главное ме- 
сторожден1е центра своимъ металлшескимъ составомъ отражаетъ 
главный черты состава всего центра: таковы Зыряновсхпй, MyiMiiir 
цевоктй, Риддерск1Й, Змеиногорсшй рудники для своихъ центровъ 
скучиван1я.

Въ виду той тесной связи, которая установлена между обла
стями распростра1нен1я оовременныхъ термъ и сейсмотектоничес
кими линдями*), мне казалось не безъинтере(*1нымъ подвергнуть 
обсужден1ю также и вопросъ о сейсмичности рудныхъ полей За
паднаго Алтая, но здесь мы наталкиваемся на прежнее затруднетпе 
— отрывочностд., скудость наблюден1й. Ниже п])иводимыя данныя 
заимствованы изъ работъ А. П. Орлова-) и А. Орлова и И. Мушкс- 
товаО и охватывай>тъ для Западнаго А.лтая пердодъ отъ 1761 г. до 
1887 г. включ.

1

2а

Область ;)емлетрясен1я. Время улара. Направ.1ен!е удара.
Повиковскйй форпостъ
1)1ЙСК0Й .лнн1и.............. 1761 2 2 /х 0 ч. д. 0 - -W
Ямышсвскйй, Г.лухов-
с K'iй, Пьяноярс'к 1й нос.,
Се.мипалатинскТ) . . . . 1761 28/Х1 4 ч. у. 0 - -W
Колыванскйй заводъ.
Убинская крепость. . 1761 2 8 /x i 8 ч. в.
Шемонаихннское . .  . 1761 28/Х1 7 ч. в. 0 - ЛУ
Красноярск, форпостъ 1761 2 8 /x i •5% ч. в.

За У.-Каменогорскъ, Ува- 
ровскпй, Красноярский,

О Supss Е. Denkschrift der Wiener Akad. Bd. 33, 1873 и 1874 X. Hobbs. Earth
quakes. London. 1908.

Орловъ A. П. О землетрясев1лхъ вообще и о землетрясетяхъ Южной Сибири и 
Туркестанской области въ особеиности. Казань. 1873. Трудв Общ. Ест. при Имп. Каз. 
у. и. т. Ш, J6 I, вин. 1.

з) Орловъ А. и Мушкетовт. И. Каталогъ землетрясетй PoccificKoft Импер!и. Спб. 
189^ Зап. Имп. Рус. Геогр. Общ. т. XXVI.
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jvidVs Область землетрясен1м. Время удара. На ipaiijeuie удара.

Хл'Ьбопахатный форп. 
и дер. Новая, Глубо
кая и Убинская......... 1761 2D/xi 3 ч. у. и— W

ЗЬ Чагирошй руд., Ин-
екая зал щ та ...............  1761 29/xi 6 ч. в. W—О

■4 'Гй же .vrbcTH. (№ 3bj 1761 1/xii —
о Ньяяоярское ..............  1764 17/xi 3 ч. у. —
6 На Иртыш'Ь ............... 1765 У/и —
7 З.Ч'Ьняогорскъ ............ 1771 18/и 8 ч. у. S—N

€еменовск1й РУДН. . . . 1771 18/п —
8 Се.\1нпалатинскъ . . . .  1783 • 6/i 3 ч. —

Иртышъ .....................  „
У иемипалатинскъ . . . .  1785 24/viii 5 ч. у. SO—NW

1У Се.ч1шалатинскъ . . . .  1786 2 7 /х и П ч . д. SO—NW
Я.чышевокъ..................  „ „

11 Знряновскъ ................. 1824 28/н полдень —
Риддерскъ .................  „

12 3.м'Гин.огорскъ . . . . • •  1824 20/ш  —•
Зыряновскъ..................  „ „

13 „Зырян0’вск1е рудни
ки" ............ . . ! ____ 1825 28/1 О—W

14 Рпддерокъ ...................  182У У/iv —
Зыряновскъ..................  „ „

15 К’олыванскчй заводъ,
CayuiKin, Курья, Фир- 
сово, Ново-Фнреова,
Ручьева, Бугрышиха,
Чинета, Краснощеко-
во. Мысовая, Трусова 1831 ИЛч 3 ч. 30 м. у. NW—SO

16 Оемипала.тияокъ-Кок-
пекты .......................... 1844 — —

17 Семипал атинскъ-Кок-
пекты .........................  1847 — —

18 Селгапалатинскъ . . . .  1848 17/ш 1 ч. Н. S—N
19 1. Кокпекты ........... 1857 12/хи 1 ч. дн.

2. Бухтарминская ст. „ „ „
3. Усть-Кяменогорскъ „ „ 1ч. 40м.дн.
4. Семипалатшюкъ . ,, „ 1 ч. 45 м. дн.
5. Селетя ниже по

Иртышу .................. „ „ 2 ч. дн. SO—NW
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06jacTb землетрясев!л. Время удара. Ilaiipanjeuie удар*.

6. Зм'Ьиногорскш руд. » 12/хи
7. Риддерск1й РУДН. . У >

20 1. ЗыряновскШ РУДН. 1867 17/х 6 Ч. у. О— W
2. Усть-Ка(меногорскъ •>> 1 ч. дн.

21 Семипалатинскъ . . . . 1887 2/1 1 ч. 30 м. н. О— W
Пьшоярское 
Шульбинское . . .  
Устькамен1огорс.къ 
Зыряновокъ . . . .  
Котонъ-Карагай . 
Коробейниково .. 
Члгстинокое ........

Т. о. за 126 л'Ьгъ всЬхъ землетрясен1й на Зададномъ Алта'Ь 
вонстатировано было 21, если не считать за отдЬльныя землетря- 
оен1я 28 и 29 ноября 1761 г- По величшгЬ области сотрясен1я не
обходимо выд-йлить землетрясснзя подъ №№ 2, 3, 19 и 21, захва- 
тивш1я, повидимому, весь Зададный Алтай; большйястю <юталь- 
ныхъ землетрясешй было ограшлено довольно узкимъ райономъ; 
таюя ограничительныя указатя области распростраяен1я земле- 
трясен1й въ однихъ случаяхъ прямо приводятся въ архивныхъ 
далшыхъ каталоговъ (ср. № 7, 9, 10, 15, 20), въ другихъ случаяхъ 
Taitoe ограничительное .толкован1е можно принять по смыслу со- 
общаемыхъ св'Ьд'Ьнш (ср. № 11, 12). Иаправлеше, по которому 
Х1аспространяется земле1рясен1е, довольно однообраз;но для всего 
Западнаго Алтая; это SO—NAV и О—W для большинства зем.петря- 
сенш, иногда данутся направлен1я S— N : въ одномъ случа'Ь (№ ЗЬ) 
дается направлеше толчка W—О, въ то время какъ дли остальныхъ 
пукктовъ этого землетрясетя направлеше толчка О—^W; б. м. 
упругая волна землетрясен1я, распространявшаяся несомнтЬнно съ 
юга отъ Устькаменогорска, должна была пере>гЬшгть яаправлен1е, 
огибая 10Т1ЮГИ Алейско-Ло1Л'евска1го гранитяаго хребта? Что liaca- 
ется относительной повторяемости землетрясенгя въ отд'Ь.лышхъ 
м)[устностяхъ Западнаго Алтая, то 01пред^'ИТь ее въ вид^ сейсмич
ности (отношен1е площади къ числу землетрясешй за изв^устный 
промежутокъ времени) невозможно всл)М|СТв1е недостатка наблю- 
ден1й надъ областями распросгранен1я землетрясен1й; поэтому въ 
видЬ характерной величины для сейсмичности даннаго пункта я 
взялъ цифру землетрясешй въ этомъ пунктЬ за все время наблю- 
денш. Соотв'Ьтственно съ этимъ сейсмичность н'б.которыхъ пунк- 
товъ Западнаго Алтая выражается такъ;
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Семипалатинокъ , .  .................  9
Зыряиовск1й рудш1къ ...............  О
Устькаменоророкъ........................ 4
Риддерсшй рудн икъ ...................  3
Зм'Ьинопорскъ .............................. 3
Колывансклй заводъ ...................  2
Убинская ст.................................... 2
Шемонаиха ..................................  1
Ручьева . •. ..................................  1
ЧагчгрС'МЙ рудникъ .....................  1

По усиленной сейсмичнос'ш среди этихъ дуиктовъ необходимо 
выделить Иртышскую сейсмическую область, загЬмъ Зыряновсшй, 
Риддерсий и Зм'Ьиногорсшй районы. Иртышская сейсмическая 
область оовпадаетъ отчасти по вел1Ичии’Ь и по направленш съ Ир- 
тышскимъ руднымъ полемъ, захватывая отр^окь Иртыша при
близительно отъ устья Нарыма до Семипалатинска. Изъ осталь- 
ныхъ пунктовъ по своей сейсмичности выделяется Зыряновсюй 
районъ, частью входяш;1й въ пределы Иртышсшй сейсмической 
области; по мере удален1я къ северу отъ Иртышской сейсмиче
ской области сейсмичность уменьшается. Изъ сопоставлен1я при- 
веденныхъ данныхъ о сейсмичности и о степени рудоноснюсти от- 
дельныхъ районовъ Западнаго Алтая можно придти къ заключе- 
н1ю, что хотя области рудныхъ полей въ общемъ подвергаются 
землетрясен1ямъ чаш;е нерудносныхъ, все же прямой зависимости 
меледу рудноносностью и сейсмичностью области въ настояш,ее вре
мя, повидимому, не сущоствустъ. Что касается соврсменныхъ 
термъ на Западно.мъ Алтае, то число ихъ крайне ограничено и 
все оне лежать вне рудныхъ районовъ'*).

Итакъ, наиболее характерными особенностями распределешя 
рудныхъ месторождений Западнаго Алтая являются: 1) скучнва- 
Hie рудныхъ месторожден1й въ рудныя поля и последнихъ въ от
дельные центры, 2) линейная форма рудныхъ полей, 3) преобла- 
даше северозападнаго простиран1я рудныхъ полей, 4) пр1урочен- 
ность рудныхъ полей къ гранитнымъ массивамъ'*) и ор1ентировка 
границъ рудныхъ полей по очертан1ямъ соседняго граншнаго мас
сива и 5) частое совместное нажожден1е рудныхъ полей н выхо-

i )  Макушив-ь II. Изв. Томскаго Ун. т .  IV, Труды Том.'О^щ. Ест. с. 46 с ъ  I пла- 
вомъ; пршведена литература.

в) Этотт. взгляда внсказанъ былъ еще Бояршввовынъ (Г. Ж. 184G, I I ,  414) отво- 
свтельво Зн^явогорскаго рудваго поля и ?.1анероиь (Г. Ж. 1894, IV, 365) вообще по 
«твошен1ю къ Алтаю.
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довъ кварцовыхъ порфировъ. Къ указаиныыъ особенностямъ необ
ходимо еще добавить сходство металлическаго состава, выражаю
щееся съ одной стороны въ пол.1гмсталличности, съ другой— в̂ъ пре
обладающей роли м1>ди надъ остальными К10мпонентами. ВсЬ яти 
особенности расщ>е.д'Ьлен1я и состава довольно легко объясняются 
HCTopieii тектоники Западнаго Алтая"), распадающейся на сл’Ьду- 
loipie пер1оды: 1) пер1одъ пл1жативной дислокаори посл'Ьдевонскаго 
и каменноуголшнаго вовраста, совдавшей рядъ складокъ преобла- 
дающаго ейвероваладнаго простирантя, 2) .пер1одъ Н1нтрув1н гра
нитной магмы, расчленившейся на рядъ удлиненныхъ въ с'Ьверо- 
вападномъ направлонви лакколитовъ соотв^ственно господствую- 
jpeMy простиран1н; осадочныхъ породъ, 3) б. или м. <>дновре,менное 
Рыд’Ьлен1е апофивъ интруаишой магмы въ вону контакта въ ({>0]>.vrt7 
жилъ и куполовъ кислой эффувивной магмы, гл. обр. кварцевыхъ 
порфировъ и 4) имлренац1я зоны контакта пр|Одуктами выдЪлен1я 
глубинныхъ фумаролъ, давшими начало руднымъ м'Ьсторожден!- 
ямъ Западнаго Алтая. Въ виду того, что зона контакта представля- 
етъ собой тверхность раздробленгя, пронизанную на контакт Ь съ 
.магмой рудными жилами, ея горизонтальное сАчен1е, произв<'ден- 
Н'Ое д'Ьйств1емъ денудац1онныхъ процессовъ, въ план'Ь щ)сдставит- 
ся въ форм'Ъ руднаго поля, им'йющаго общую 1дтницу съ сос'Ьд- 
нимъ гранйтнымъ массивомъ и въ своемъ п]юстир)ан1и подчиненна- 
го прос.тиран1ю гранитнаго лакколита. Проводимая точка зр41н1я 
на генезисъ рудныхъ м'Ьсторожден1й Западнаго Алтая им'Ьетъ то 
существенно(' отлич1е, что она равсматриваетъ рудныя м1юторож- 
детя, какъ выполнен1е трещинъ, образовавшихся въ поясЬ нмпре- 
нацш во время и благодаря процессу пликативной дислокац1и, не 
ставя генезисъ рудныхъ м'Ь(’торожден1й въ зависимость отъ возник- 
HO'BeHifl посл'Ьдуюищхъ треищнъ дисъюнктивнаго хараклера, ли
нейно сЬкущихъ по1К>ды KOHTaivi'â ), другими словами, тшблюда- 
емая .линейная форма рудныхъ полей обусловливается не фор.мой 
и направлен1емъ дисъюктивныхъ трещинъ, а очертан1ями cocfe.T- 
няго гранитнаго лакколита; для Западнаго А.лтая эти очертшпя 
линейноудлинены въ с1̂ ве1розападномъ направлен in, при другой 
форм^ лакко.лита и степени денудащи м^Ь.нялась бы и с{юр>га руд- 
наох) поля.

в) Пилнаеяко >  228.
7) ДислоЕацюнвне пояса Майера (Г. Ж. 1894, IV, 36П); также Spring 304,8. 141.
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Классифйкощя жильныхъ иЪсторождешй Заподнпго Алтая.
Первыя попытки нам'Ьтить н^Ькоторыя черты геогнос.тическаго 

и минералогичеокаго характера, обпця всЬ.мъ рудпымъ М’Ьсторож- 
дешямъ Западнат'о Алтая или отд'Ьльнымъ его районамъ, были 
■сд'Ь,иа1ш  еще въ первой половин’Ь прошлаго стол’Ьт1я Бегеромъ, 
Узатисомъ и Бояршиновымъ. Главными особенностями рудныхъ 
м'Ьсторожденш Западнаго Алтая Бегеръ') счита.лъ 1) залеган1е 
лЛсторожден!?! въ форм'Ь пластовъ согласно съ окружающими оса
дочными породами, 2 ) господство сЬверозаладнаго простиратя м'Ь- 
сторожден1й съ паде1пемъ („склонен1емъ“ ) на с^еровостокъ подъ 
утломъ до 80", 3) скучиван1(‘ рудныхъ м'йсторожден1й на южномъ 
II югозападном1> „отклонахъ“ Западнаго Алтая и 4) б^Ьдность За
паднаго Алтая розсыпнымъ золотомъ. До составу онъ различалъ 
свинцовыя, м'Ьдныя II серебрянныя м'Ьсторожден1я, не давая болЪе 
подробной характеристики нхъ. Узатисъд) относитъ почти всГз m4i- 
сторожд('н1я Западнаго Алтая къ жиламъ, отличая согласно cii- 
стем"!! Фу|)не сл4>дуюния формы залегатпя мГ.сторожден1й: 1) жи
лы, прсютиранie которыхъ не зависитъ отъ простнран1я боковой 
породы (Черенановсчлй, Ридл,ерск1й, Дикола(‘всктй рулники). 2) 
пластовыя Яч’илы (Зырянож'ий, Б’Ьлоусовск1й, Лосипшнсклй руд
ники), 3) жилы соприко<т1овен1я по спан> слоистыхъ и массивныхъ 
породъ (Зм11иш}гороктй, Петровсклй, 1 и 2-й Карамышевскле, Се- 
MCHOBC'K'in и Крюковский рудники) II 4) стояч1е пРтоки (Таловск)й 
})удникъ). Большая часть м'Ьсторожден)!! Западнаго Алтая по мий- 
1пю Узатиса им'Ьетъ простиран1е на с^Гверовостокъ. До составу 
^’'затисъ д'Ьлитъ руды на м)Ьдныя и се^ребрянныя, cbjiHiiCTHa и ох- 
])истыя, разсматривая посл'Ьдн1я, какъ щюдуктъ окислппя пер- 
выхъ. Жильная порода̂ —кварцъ и тяжелый шпатъ. Рудныя мГ>сто- 
рожден)я Зм4>иногорскаго района ('ЗмЪииогорсчай, Летровсклй, 1 
II 2-й Карамышевский. Зубаревсктй, Маношкинсклй и др. рудники)

) ) Бёгеръ Л? 8, с. 38Л.
■S) Уаатисъ X» 281, с. 1338 c.i
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Бояршиновъ’’) причисляеа’ъ къ тяжелошпатовой серебрянной фор- 
мащи, генетически связывая ихъ съ Верхалейскимъ (Алёйско- 
Локтевскимъ по Петцу) гранитнымъ массивомъ, параллельно вы- 
ходамъ котораго располагаются вс'Ь эти жильныя м'Ьсторожден1я; 
рудныя м'Ьсторождешя, раеполагающ1яся вдоль выходовъ Колы- 
ванскаго гранитнаго х!ре,бта (Черепановское и 2 Бсревовокихъ) от
носятся Бояршиновымъ къ кварцевой ссребросвинцовой формацш, 
не содержащей барита; кро1гЬ того рядъ бол'Ье мелкихъ пр1иоковъ 
въ долин'Ь Корбалихи Бояршиновъ включаетъ въ группу м'йсто- 
рожден1й кварцевом'Ьдной формащи. Выводы относительно текто
ники и состава рудныхъ м'Ьсторожде'н1й Западнаго Алтая, къ ко- 
торымъ пришелъ 1{отта*), частью совпадають со взглядами Уза- 
тиса и Боярпшнова. Подобно предыдущимъ изсл1>дователямъ, Кот- 
та считаетъ рудныя месторождения за сложяыя или простыя жи
лы, переходяиця иногда въ штоки и  пластовыя жилы; находясь 
въ известной тектонической или генетической связи съ извержен
ными породами, мест0'рожден1я  залегаютъ преимущественно въ 
палеозойскихъ отложен1яхъ, делясь по составу на медныя и сере- 
брянныя съ рядомъ постепенныхъ переходовъ между ними. Более 
новыми являются заключешя Котты о яекоторыхъ особенностяхъ 
минеральнаго состава меоторождвн1й; къ такимъ особенностямъ 
Котта причисляетъ однообраз1е минеральнаго состава, полное от- 
cjT'CTBie карбонатовъ и флюорита въ качестве жильныхъ телъ и 
ггоч'га полное отсутств1е рудъ, оодержалщхъ Ni, Со, Bi, As, Sb, Hg,. 
Sn и W.

Что каса(',тся последуюнщхъ клаооификац1й, откосяшцхся къ 
гонцу 1 У-го и началу 20-го века, то изъ нихъ необходимо остано
виться на классифика1ци сереб1)янныхъ месторожден1й Западнаго 
i\.HTaH Майера"), РУДныхъ местороясдсн1й Змеи1ногорска и его 
окрестност('й Шнринга") и всехъ рудныхъ месторождон1й Запад
наго А.дтая Богдановича'). Майеръ делить серебрянныя алтай- 
скчя м'есторождей1я на 4 Т1ша: 1) бедныя золотомъ жилы рогови
ка и стеклоеатаго кварца въ слоистыхъ(?) порфирахъ (Череиа- 
повск1й II Заводинскш рудники), 2) богатыя золотомъ ква.рцевыя 
п баритовыя жилы на спае разнородныхъ осадочннхъ породъ 
(Змеиногорошй, Риддерск1й, Зыряновск1й рудники съ окружаю
щими), .3) богатые золотомъ баритовые штоки въ кварцевотальш-

з) бояршиновъ .Mi 22, с. 414. 
t )  Cotta 136, S. 181, 2о9. 
з) Майеръ .V 167, с. 1. 
с) Spring № 304, 8. 135.
7) Богдановичъ >  15, 11, 233.
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выхъ или хлоритовыхъ сланцахъ (Путивцевиай рудники) и 4> 
б’Ьдныя золотомъ жилы б'Ьлаго кварца въ хлоритовыхъ сланцахъ. 
(МурзинцевскШ рудники). Эта класс<ификац1я, преследуя спещ- 
альную задачу раотредЬлить серебрянныя м'Ьсторождешя по ихи 
золотоноснооти, построена въ сущности на б. или ж. случайномъ 
признак'Ь и потому, не им’Ья въ своей оонов̂ Ь генетическаго прин- 
щпта, не охватываетъ всЬхъ м'Ьсторождетй Западнапх) Алтая. Бог
дановичи различаетъ слЪдуюЩ^я формацш: 1) тяжелопшатовая 
благородная серебряяная (Зм'Ьиногорс1кай рудники) ’̂®), 2) кварце
вая благородная серебром'Ьдная (Зыряновок1й рудники, также 
Р 1щдерск1й, представляющй переходи къ тяжелопшатовой фор- 
мац1и Зм-Ьиногорскаго руднитса), 3) кварцевая благородная (Че- 
репановсшй рудники), 4) переходная между колчеданистосвинцо- 
Бой и кварцевом'Ьдяой си прбобладан1емъ м’Ьдныхъ рудъ (Б'Ьлоу- 
совсшй, Оугато'всшй рудники) и 5) кварцевом'Ьдная (Чудаки)”). 
По OTHOUieHiio къ Зм’Ьиногорскому руднику и окрестными м^к:то- 
рожден1ямъ Шпрингъ даетъ такую схему формащй въ порядкЬ 
пхъ парагенетической поол’Ьд<жатедьности: 1) баритовосвинцовая 
шшвматогидатогеннаго проиохожденЬг, 2) колчеданистосвишцовая 
тормальнаго происхождевчя (Червпановсктй рудн^икъ), 3) кварце
вом'Ьдная термальнаго происхожден1я и 4) кварцевоошритовая зо
лотосодержащая термалвнаго .цроисхожден1н. Эти 4 формацш ви 
>Чхазанной посл'Ьдовательности вы^^ен1я составляютъ т ^ о  глав- 
ныхъ М’Ьсторождетй района—ЗмЬиногорскаго и Петровсжаго, въ 
то время какъ болЬе мелюя мЬстороадешя слагаются обычно од
ной изъ этихъ (|к>рмащй. Наибо.лЬе существенное различ1е между 
2 послЬдними классифшсац1'ялш основывается, повидимому, на 
различной оцЬнкЬ роли серебрянныхъ рудъ, соотвЬтственно си 
чЬмъ Богдановичи относить Черепановское наир. мЬсторожден1е 
ки кварцевой благородной фор.мацш, Шпрингъ къ колчеданисто- 
евинцовой. Если критер1емъ принадлежности мЬсторождетпя къ 
благородной формацш признать содержанхе серебра въ галенитЬ 
и сфалеритЬ*"), то на основании имЬюпщхся анализовъ сЬрнистыхъ 
1>удъ Черепановскаго рудника его необходимо отнести къ колче- 
даниото-овинцовой формацш; помошъю того же признака главнЬй- 
ппя мЬсторожден1я Западнаях) Алтая слЬдовало бы причислить 
къ кварцевыми или баритовыми колчеданистосвинцовымъ, частью 
:мЬ:|;нымъ г|к>рмащями” ), причеми нЬкоторыя мЬсторожден1я (Та-

Ср. 11. Веек Lehre von den Erzlagerstiitten. 2-te Aufl. Berl. 1903. s. 287.
.0 Cp. R. Beck. 1 c. 235.
lo) Muller. Die Erzgange d. Freiberger Revier. Leipz. 1901, s. 121 (цат. no Самой- 

.ювъ. Минералог!)! асвлвныхь MtexoposAeBiS Нагольнаго кряжа. Спб. 1906, с. 241)
1|) Пилипенко М 228.
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ловекос. Б1^лоусовское, Сугатовокое и др.) представляютъ собою 
см’Ьшанные тршн м'^^дныхъ и свинцовыхъ формац1й, друпя (Зм-Ь- 
иногорское, Зыряновское) б. м. даютъ переходы къ благороднымъ 
серебро.м’Ьднымъ формац1ямъ съ баритомъ или кварцемъ. Такъ 
какъ содержан1е серебра въ галенигЬ и сфалеритЬ двухъ посл'Ьд- 
нихъ м'ЬстоцюжденЙ по моимъ анализамъ не превышаетъ нормы 
колчеданистосвинцовой формацш, то причислен1е этихъ м'Ьсторож- 
детй  къ благороднымъ формащямъ могло бы быть основано чюлько 
на богатств'^ ихъ благородньими рудами въ вид'Ь аргентита, тетра- 
здрита и т. и.; но эти минералы въ общей массЬ главныхъ компо- 
нентовъ наоборота не играютъ важной роли, что подтверждается 
какъ литературными укааан1ями, такъ и 'наблюден1емъ аосоц1ац1й 
въ музейномъ матер1ал'Ь, а также анализами с'Ьрн.нстыхъ и сажи- 
стыхъ рудъ, въ которыхъ % cepe6j>a. не превышаетъ нормы, ха
рактерной для обыкновенной колчеданистчтй формацш. Т. о. боль
шинство признаковъ говоритъ скорее противъ причисл(‘н1я алтай- 
скихъ м'Ьсторож.детй къ благороднымъ формац1ямъ. Что я е̂ ка
сается бсиатства Зм'Ьиногоцюкат'о и Зыряновскаго рудниковъ зо- 
лотомъ и ссребромъ, то оно объясняется не столько высокимъ со- 
держан1емъ этихъ металловъ въ первичныхъ рудахъ, сколько осо
быми услов1ями вторичнаго изм'йнен1я алтайскихъ м'Ьсторожденп!, 
вызвавшими концентращю благо^юдныхъ металловъ; поэтому бо- 
гатство алтайскихъ м'Ьсторожден1й тт'ребромъ и золотомъ можотъ 
служить характернымъ признакомъ дня парап'иезиса, но не для 
генезиса этихъ м'Ьсто1№жден1й.

Вообпщ необходимо п])изнать, что отнесен1е алтайскихъ 
М'Ьсторожден1й къ той или иной формац1н во многихъ слу- 
чаяхъ будетъ условнымъ, такъ какъ и самый ириндипъ дкле- 
н1я (большее или меньшее содержан1е палезнаго для челов'к]^а 
металла) является чисто случайнымъ, техническимъ признако.мъ, 
въ большинств'Ь случаевъ не им'Ьюшдкмъ никакого значен1я для 
вопрооовъ генезиса минеральныхъ мкстороя;де}пй. Очевидно, 
хедъ хшмическихъ процесоовъ, создавшихъ то или иное 
сторожден1е, не можетъ характеризоваться наличностью эле
мента, по какимъ-либо основан1ямъ необходимаго для удовлетво- 
рен1я потребностей челов'кчеетва. Д'Ьлен1е на фо]>мац1и въ той ча
сти, гдf> проводится утилитарный принципъ, ш' можетъ удовле
творять требован1ямъ строго научной классификац1и, являясь 
впрочемъ очень удобными во многихъ другихъ отношен1яхъ. Ис
ходя изъ генетическаго принципа, заключающагося нъ томъ. что 
жильныя минералышя м'йсторожденхя являются производными
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магмы въ различныхъ степеняхъ родства съ ней’-), я принялъ сле
дующую классификащю минеральныхъ «немагматическихъ ме- 
сторожденш Западнаго Алтая:

I. Магматическ1я и пне 
вматолитическ1я выде- 
лен1я гранит ной магмы.

II. Пневматолитически- 
гидротермальныя 
выделен1я гранитной 
магмы.

III. Контактметаморфныя 
и гидротермалькыя 
выделен1й гранитной 
магмы.

a. регматиты.
b . аплиты.
c. гранитпорфкры.
d. шлиры
a. шлиры.
b . мальхиты.

1. Кислаго харак
тера.

2. Основного 
характера

Колыванск1й руд- 
никъ

Мурзинск1й № 2 
рудникъ.

[ Богоявленсктй,
А) въ гранитахъ: j Бобровниковск1й 

1 рудники. 
Заводинск1й, 
Николаевск1й.

Ь) въ кварцевых ь i Сугатовсю'й,

IV. Гидротермальный 
выделен1я гранитной 
магмы.

порфирахъ:

С) въ 
и

осадочныхъ
метаморфи

ческихъ
лахъ:

поро-

Сургута!1овск1й, 
Черепановск1Й, 
Чулакъ рудники. 
Березовск1й, 
Бйлоусоьск1й, 
Змеиногорстйй, 
ЗырЯНОЕСШЙ, 
Карамышевск1е 

1-й и 2-й, 
Петровск1й, 
Риддерск1й, 
Семеновск1й, 
Сокольный, 
Таловск1й, 
Чагирск1й р— ки.

и) W еес1, Spurr, Kickard. А proposed genetic Classification of Ore-Deposits. New- 
Jork. 190‘i (Ц 1П . no Богданович!. 1. c. I. 121, 13C)
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Что касается д^лешл рудныхъ м'Ьсторожден1й по дшиералоги- 
ческаму составу, то для классификапДи я руководствовался сл'Ьду- 
ющимя подо(Ж©н1ям'и; 1) геиезпсъ руднаго м’Ьсторожден1я опред'Ь- 
ляется коМ'ПлексО'МЪ первичныхъ сульфидовъ, связаиныхъ съ пе- 
р1одомъ термальнаго выд'Ьлен1я, 2) такихъ кошхлексовъ можетъ 
быть одинъ или иЬсколько, 3) въ этомъ комплекс^ наибол'Ье важ
ными для характеристики генезиса м'Ьсто1рождешя являются рас
творитель („жильное т'Ьло“ ) и количественно прсойладаюпрс ком
поненты первичной генерации; этими минералами оогред'Ьляетхм! т. 
ек. родовая характеристика м'йсторожден1я и 4) для видовой ха- 
рактеристишт мо‘Гутъ служить оообенн1ости минеральнааю состава.

Согласно со сказаннымъ способъ обознаяетя минеральнаго со
става м'Ьсторождешй принять сл'Ьдуюпцй: 1) на первомъ м̂ Ьст'Ь 
ставится преобладаюпцй растворитель, за нимъ пом'Ьщается въ 
скобкахъ второстепенный растворитель, 2) за растворителемъ от
деленные чертой следуютъ характерные минералы раствора въ по- 
рядк^ убывающаго значешя; въ конц’Ь формулы въ прямыхъ окоб- 
кахъ заключены видовыя особенности минеральнаго состава м^сто- 
рождеи1я. Обозначетя минераловъ въ нижеприводимой классифи- 
кац1и сл-Ьдутоиця;

Q—кварцъ 
В—баритъ 

—кальц]1тъ 
Gr—^гранатъ 
Е—эпидотъ 
Ти—турмалияъ 
Р’- 1-флюоритъ 
М—мусковитъ

1'—ипричъ
Cli—халькопирнтъ
(4— г̂аленш'т>
S—е;фалершъ 
Т—тетраэдр итъ 
W—вольфрамитъ 
'Ге—гессигъ.

По минералогическому габитусу ])удньш м'Ьсторожден1я ])аспа- 
даются на следуюиця группы:

Частная формула. HaaBanie M-bciopoaiAeiiiii.

I. Q— Т ...................... Бо1 оявленск1й, Бобров
никовск1й рудники .

II. Q —WCb[FMTu] . Колыванск1й...............
Q(GrEC)— Ch . . Мурзинск1й...............
Q — ChP...................Чудакъ .........................
Q 'B)— PCh. . . . Сугатовск1й, Сургута-

НОВСК1'Й...................................

Общая |1юрмула.

Q -T .

Q (B )-C h (P ).
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Частная формула. Haaeauie м'Ьсторожден1й.

Q — SG P[TeCh]. . Заводипск1й......................
Q — S G P ............... Чагирск]й?, Черепанов-

ск1й, Березовсшй, Се-
м ен ов сю й .......................

Николаевсюй...................
Р и д д ер ск ш .......................I
С окольны й....................... Q(B)
Крюковск1й . . . . . . .  I
Зы рян овсш й...................  Q(B)
Петровск1й, Карамы- i

ш ев ск 1 е ......................
Зм'йиногорск1й............... I
Таловск1й..........................  B(Q)

Общая формула:.

III.

Q (B ) -S G P . . . 
IV. Q (B j-S G P (C h ). 

Q (B )-S G P (C h ). 
Q (B )-S G P (C h ).

V. Q (B)— SGPCh .
VI. B (Q )-S C h P (G ).

Q (B )-S G P

'SGP(Cb).

■SGPCh.

VII. B (Q )-C h S P G

B (Q )-S C h P (G ).

-ChSPG.

T. 0. РУДНЫЯ лгЬсторождб1г1я Заладна1Ч) Алтая даютъ 7 группъ,. 
связаяньЕсъ другь съ другюмъ переходами. Наибол'Ье просты по 
миноралогаческому составу первыя 2 группы Q—Т и —Ch, пра-
б.дижающ1яся къ ттшу монометаллическихъ рудныхъ м'Ьсгорожде- 
1ПЙ; но уже посл'Ьдше ч-тены 2-й группы (Сугатовскчй и Сургута- 
новск1й рудники) обладаютъ HiiKOTopb'L\in черта/ми см'Ьшаннаго 
характера, такъ кажъ въ 1шхъ помимо главнаго растворителя Q lA- 
joTopyK) ]юль, правда, неаначтельную, играетъ и В; въ составй 
])аствора лсрев'йсъ лереходитъ на сторону Р, одного пзъ характер- 
ныхъ мпиораловъ сл’Ьд5̂ н)1Щ1хъ группъ. З-я rpjnina им'Ьетъ ясно 
полиметал.тич(^скШ характе.ръ съ пр^'обладающимъ расттворителемъ 
Q и главными компонентами S G 1̂ . Четвертая группа можетъ быть 
раас.матривае.ма, 1сакъ дальнейшее раввит1е 3-й группы, причемъ 
для растворителя характсренъ не только Q, но и въ различной, 
стсленр! замеияншцй Q; промежуточнымъ члсномъ для 3-й и 4-й
г])уппъ служитъ Николаевокчй рудпикъ. 5, 6; 7-я группы при оди- 
паковомъ съ 4-й группой мииералогическомъ составе отличаются 
отъ нея инымъ колич(>.ственнымъ распределен1емъ компонентовъ, 
прпчемъ Зы,ряновск1й рудникъ слуяштъ звеномъ между 4-й и 6-й 
группами, будучи ближе къ 4-й, чемъ къ 6-й группе.

Указанным 7 группъ можно отчасти уподобить жильнымъ фор- 
.мац1я.мъ другихъ авторовъ. Такъ Q—Т соответетвуетъ кварцевой 
формацж медныхъ блеклыхъ рудъ, Q—WCh—формацш турмалино- 
вомедныхъ жилъ, Q( Gr. Е. С)—Ch формацш кварцево.медныхъ кон- 
тактныхъ .месторожден1й, сближающихся съ золотоносными .меди
стыми жилами, Q—СИР отвечаютъ тгшичной кварцевомедиой фор-
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мащи, Q(B)—PCli(G) представляетъ переходъ отъ предыдущей 
()‘ормац1и къ колчеданистосвинцовой. 3-я группа им'Ьетъ въ ссб'Ь 
аналога въ лиг '̂Ь кварцевой колчедапистосвпнцовой формащи. Го
раздо неолредЪлешгЬе положеше осгальныхъ груплъ; члены 4-ii 
группы им’Ьютъ см’Ьшаяпыя черты какъ кварцевой, такъ и барито
вой колчеданистосвинцовой фориацш, приближаясь въ то же время 
II къ благородной кварцевой формащи; 7-я группа (Таловекчй руд- 
никъ) представляетъ, повпдпмаму, баритовую фаг^ю кварцево- 
м'Ьдной формащи. въ то время какъ 6-я rjiynna, i im I ih  н'Ькоторыя 
черты сходства съ 7-й группой, можетъ быть сближена и съ благо
родной серебряном'Ьдной формапдей,

Сравнеше минералопическап) состава различныхъ группъ руд- 
пыхъ м'Ъсторождешй Западнаго Алтая повволяетъ придти къ hIiko- 
торымъ выБодамъ общаго характера: 1) первичный минералогиче- 
ск1й составъ м’Ьсторождешй опред'Ьляется очень незначительнымъ 
числомъ главныхъ компонентовъ (1—4); 2) во всЬхъ почти руд- 
пыхъ м'Ьсторондеп1яхъ эти компоненты одаш и т'Ь же: изъ раствори
телей Q и В, изъ растворенныхъ S, G, Р, СЪ; для алтайокихъ мЪсто- 
рожденш важдо oTMiTHTb мощное развит1е барита, особенно въ 
грулпахъ 4, 6 и 7; 3) по хими^хескому характеру сЪрнистыя соеди- 
нешя группы S G Р C!li принадлежатъ къ щюстЪйшимъ сульфи- 
дамъ; болЪе сложные сульфиды относительно рЪдки; 4) что каса
ется комбинирования отд’Ьльныхь к01МП01ненФ0въ, то Ch почти всегда 
■сопровождается Р, также S имЪетъ частымъ спутникомъ G или Р; 
S съ глубиною, повидимому, выт'Ьсняетъ nponie •компоненты, каял 
можно заключить по литературнымъ указашямъ (Зм’Ьиногорск!!! 
рудникъ)''3 и по матер1алу М.М-Т.У. (БЪлоусовеччЧЙ, Заводинекчй, 
Зыряновекчй, Риддерекчй, Сокольный и др- 1>-и); 5) что касается 
растворителей, то баритъ всегда прииадлежитъ верхними горпзон- 
тамъ мЪсторожде1ця, съ глубиной замещаясь кварцемъ.

1з) Kenovantzz 242, s I'lO.



Г л а в а  XI.

Химическ1й составъ иинеральныхъ мЪсторождеиШ Зоппдиаго^
Алтая.

Бъ ми1Н(лральныхъ м'Ьсторожден1яхъ Западнаго Алтая конста
тированы сл1дуюнцо элементы:

Алюмнп1й А1, 6apiii На, бериллтй боръ Н, виемутъ Hi*),  во- 
дородъ Н, вольфрамъ W, жел'Ьзо Fe, эолот'о Ап, инд1й In, иттр1й Y, 
кадм1й 0(1 кал1й К, калырй Са, кисдородъ О, кобальтъ Со, крвм- 
нш Si, лант'анъ La, магшй Mg, маргапецъ Мп, молибденъ Мо, мы-* 
шьякъ А .̂ м'йдь Си, натр1й Na, иеодимдй Nd, никкс'ль Ni, олово? Sn, 
платина Ht*), праэоодим1й Рг, свпнецъ РЬ, селенъ Se, серебро Ag, 
стронщй Sr, сурьма Sh, cl^pa S, танталъ? Та, ач'ллуръ Те. титанъ Ti, 
тор1й Til. углеродъ С. уранъ С, фос^^ръ Р, фторъ Р, хлоръ. С1, 
цер1й Се. цинкъ Zu, ци1Ж0н1й Zr.

Т. о. всего найдено 47 э.ле.\1е.нтовъ. т. (>. п])иблиэит('льно половина 
числа иэвйстныхъ э.;1ементовъ. По характеру м-Ьстороясдетай, въ 
которыхъ встр'йчаются эги э.1геменгы, noc.rrfe;iiHi(‘ ])аспадаются на 
2 группы: 1 ) Не, Н, Y. 1л, Ti. Tli. Р, С.'е, Zr —  элементы. (Жязан- 
ные непоср('Д!Ств(Чи:о еъ магмой или ш'Гматитовы.ми и ааклитовыми 
жилами и 2) Bct> о<‘та,льные эл('.\кчгты, пр1у]К)'Ченные къ руднымъ 
м']1м“торожден1ямъ. П])ичемъ э.Л('менты (чктикатовъ (Si, О, Л1. Fe. 
Са, Mg. К, Na, II), а также S, Р, С1 входятъ въ об’Ь группы, по въ со- 
верикжио различныхъ пропорщяхъ. Правильности въ ]шс.пред'Ьле- 
1ии .э,лементо<въ первой группы зам'Ьтить не удалось, за исключе- 
Н1емъ наблюден1й, касающихси элементовъ р'Ьдкихъ зе.мель, ко
торые cocJ>eдoтlOчивa.ютcя преимущественно въ пегматитовыхъ, а не 
въ аплитовыхъ жилахъ. Н'Ькоторыя особенности состава первой 
1Д)уппы указаны выше (см. стр. 229) .

Что касается распред)Ьлетя элементовъ 2-й 1Д1уппы, то необхо
димо П1)ежде всего выдвигать W, F и Н, связанные съ особымъ ти- 
по'мъ вольфра.мово-турмалиновом’Ь'Дныхъ жилъ. близкихъ къ оло- 
.вяннымъ жиламъ (Ко.лыванскчй рудникъ). Типъ этотъ р'Ьдокъ и по>

'■’ )  Еврее нов ь Г. Ж, 1847, 1, ,304.
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^'с.шв1ямъ генезиса и составу отчасти приближается къ пегмати- 
товымъ жиламъ 1-й группы. Особое положеню въ ряду друтпхъ 
элсментовъ рудныхъ м’Ьсторождешй занимаютъ висмутъ, инд1й, 
кадм1й, кобальтъ, можбденъ, никкель, селенъ, стро«ц1й и теллуръ. 
Они принадлежатъ къ числу очень р’Ьдкихъ элементо1въ алтайскихъ 
м’Ьсторожден1й, форма нахождешя которыхъ не всегда ясна. Соеди- 
нешя молибдена въ вид'Ь повеллита и вульфенита связаны съ верх
ними горизонтами рудныхъ м’Ьсторождентй; источникъ молибдена 
не ясенъ. Аналогичныя отноше«1я П0|казываютъ теллуръ и висмутъ 
Заводинскаго рудника, принадлежалце верхнимъ горизонтамъ кол- 
чеданистой зоны, Селенъ входить въ составъ галенитовъ. тетра
эдрита и ярозитовъ, повидимому, въ качеств’Ь изоморфной npHnlicn 
къ cbp i. Первичная форма его нахожден1я, вероятно, изоморфная 
прим'Ьсь къ с'Ьрнистымъ соедашешямъ*), откуда онъ вы.дЬляется и 
во вторичныя м'Ьсторождетя при окисленш сЬрнистыхъ соедине- 
й й . Подобный же соотношения существуютъ между кадм1емъ и цин- 
комъ. серебромъ и свинцомъ, бартемъ и строшремъ. Кадм1й обычно 
вход1П'ъ въ видЬ незначительной изоморфной къ цинку прим'Ьси въ 
цинковыя обманки, при окисле1Пи которыхъ переходитъ и въ смит- 
сониты, отчасти даже концентрируясь зд'Ьсь. Такая же генетиче
ская связь сутцествуетъ между свинцомъ и серебромъ съ гЬмъ 
1)азлич1емъ, что въ дальн’Ьйшемъ процесс^ окистен1я содеря;а- 
щихъ свинецъ сульфидовъ серебро отделяется отъ овинцовых з со- 
€динен1й, переходя въ наибол’Ье устойчивую форму— кераргиритъ; 
въ результат’Ь церуссоть и англеяитъ содержаль серебра значи
тельно меньше, че.мъ соотвТ>тствующ1й галенитъ. Отрошцй конста- 
тированъ только въ вид'Ь изоморфной прим'Ьои къ барш въ баритЬ 
и витерит'Ь; в-Ьроятно, таковы же формы нахождетя инд1я, кобаль
та и никкеля.

Что касается остальныхъ бол'Ье распространненныхъ элемен- 
товъ рудныхъ м'Ьсторожденш, то точно выяснить ихъ количествен
ный отношетя, хотя бы въ главнЬйшихъ мЬсторождешяхъ Запад- 
наго Алтая, является нево;шожнымъ всл’Ьдств1е того, что намъ 
неизв'Ьстны объемъ и в’Ьсъ каждаго м’Ьсторожден1я; кром'Ь того 
нужно принять во вннман1е, что вс^ опублико'ванные анализы про- 
нзведены не ранЬе 50 г.г. прошлаго стол^1я, когда нЬкоторые 
рудники уже были выработаны; благодаря этому анализы рудъ 
распред'Ьляются крайне неравномерно: Змеояногорсюй, Петров- 
сюй, Черепановекчй р-и да1ю.тъ всего иЬсколько анализовъ, при-

*) М1;стоиахождев1я селева въ RBxi везначительной врвм^1св къ другвнъ мвнералаиъ 
-см. Gnielin-Krauts Handb. der anorg. Chein. Heidelb. 1907. L'ef. s. 706.
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томъ преимущественно охристыхъ рудъ, въ то время 1Щкъ Зыря- 
ноБскай, РиддерскШ и Сокольный р-и насчитываютъ ихъ десятки. 
Чтобы составить себ'й хотя бы приблизительное понят1е о сред- 
немъ химичесжомъ состав'Ь рудныхъ м’Ьсторожден1й Западнаго Ал
тая, я р’Ьшилъ использовать полные анализы рудъ, опубликованные 
въ Горномъ Журнал’Ь и друтихъ издш^iяxъ^), всего 51 для И руд- 
никовъ; н'Ькоторые анализы выпущены потому, что они были непол
ны или же содержали значительныя 01иш:бьи метода и опечатки. 
Цифры процеятовъ окисловъ были перечислены на отд-йльные эле
менты для удобства сравнешя. Средн1я получались сл^^дующимъ 
образомъ: по канщому руднику находилась средняя охристыхъ 
рудъ, зат’Ьмъ средняя сажистыхъ рудъ и средняя колчеданистыхъ 
рудъ; изъ полученныхъ ореднихъ 1ШВДОЙ группы рудъ отд'Ьльныхъ 
м'Ьсторождентй составлялась средняя состава отд'Ьльныхъ 30(нъ 
вс'йхъ м'ЬстО'рожден1й и наконецъ средняя состава рудъ вс'Ьхъ м'Ь- 
сторождетй.

Несмотря,на случайность и малочисленность анализовъ и на 
недостатки метода подсчета, все же можно вывести н’Ькоторыя пра
вильности, ОбусЛОВЛИВаСхМЫЯ, BipCHTHO, Об1ДИМЪ ходомъ 14'пезиса 
и парагенезиса алтайскихъ М’3к5торожден1й. Именно, оодержан1е 
кремн1я постепенно понижается по Mbpi перехода отъ охристыхъ 
къ колчеданпстымъ рудамъ. Это обстоятельство стоитъ въ связи 
съ одной стороны съ обогащентемъ .зоны охристыхъ рудъ кол
лоидной кремнекислотой, съ другой — съ выщелачиван1емъ изъ 
этой зоны другахъ .\ieHif>o стойкпхъ въ своихъ соединеьйяхъ .злс- 
ментовъ; повидимому, вл1яетъ также и фаьпъ выклиннван1я квар- 
цеватх) гЬла съ тлубиною, причемъ кварцъ какъ бы распыляется 
въ мелколгъ аггрегатЬ первичныхъ су.лг>фидовъ (ср. Зы])яновск1й, 
Риддерск1й, Семеновскзй, Сокольный ])-и ). Аналоголгь кремн1я 
является бар1й, который въ томъ же направлеши и по гЬмъ же 
причинамъ обнаруживаетъ ивм'Ьнен1е своеге содержания въ раз- 
личныхъ зонахъ. Въ томъ же направ,яен1и м'Ьняется содержан1е 
кислорода, воды и углекислоты, сйра же показы1ваетъ обратный 
количественныя отношен1я: ея оодержанзе съ глубиною ^ч^еличи- 
вается.

Что касается остальныхъ элементовъ, то ихъ можно раз
бить иа 3 группы: 1) элементы, оодержате которыхъ въ общемъ 
одинаково во всЬхъ 3-хъ зонахъ: А1, Мп, Са, Mg, 2) элементы, оо- 
двржате которыхъ обнаруживаетъ значительныя ко,пебатя, все же 
съ лреобладатемъ въ soH-fe сажистыхъ и колчеданистыхърудь;

и  Литературу авалазовъ и пробъ см. ири описав1и отд'Ьльвнхъ и'Ьсторожден!й.



G56

Fe, Си, Pb, Zn и 3) элементы, шличественныя осютношен1я кот-о- 
рыхъ не определены въ анализахъ, благодаря ихъ малой распро
страненности или технической малоц^енности; As, Sb, К, Na. Элемен
ты первой группы не играютъ большой роли въ составе месторож- 
ден1й; изъ нихъ А1, Са, Mg принадлежатъ щ^еимущественно ми- 
нераламъ зальбанда и бокч)вой породы: серициту, онкозину, хло
риту, каол11ну и побочнымъ продуктамъ ихъ изменен1я въ виде 
анкерита, кальцита, алунита и др. Марганецъ вотречается преи
мущественно въ виде ивоморфной примеси къ закиси железа бо
ковой по|Х)ды или къ сернистымъ мсталламъ руднаго rk ia , от
членяясь отъ последнихъ и частью концентд)ируясь въ зоне сажи- 
(‘тыхъ рудъ въ виде мангаштта и, главное- пиролюзита. Эле.менты 
второй группы РЬ, (,'и, Zn, Ре являются главными металлами тела 
рудныхъ место].южде;шй Западнаго Алтая. Содержан1е этихъ эле- 
ментовъ преобладаетъ въ зоне колчсданистыхъ рудъ, уменьшаясь 
въ всрхнихъ горизонтахъ Какихъ-иибо п}1авилшост('й распрсде- 
лсн1я по зонамъ для элеменговъ 3-й группы указать нельзя вслед- 
cTBic отсутств1я сиетсматическихъ анализовъ въ этомъ иаправлс- 
н1и; судя по тому, что К и Na входятъ въ (хл-гавъ си.шло распро- 
страненныхъ въ место1)Ожд<'Н1яхъ Западнаго Алтая я 1юзнтовъ, 
нужно думать, что учасззо этихъ элем('птовъ въ ]И‘акц1яхъ заме- 
щен1я сернистыхъ соединен1й колчеданистой зоны окиснььмп сос- 
линен1ями довольно значительно. As и Sb, ве^юятно, концентриру
ются гл. обр. въ зоне кюлчеданистыхъ рудъ, такъ какъ окисныя 
ихъ формы на Западномъ Алтае почти неизвестны.

Ч'го касается распространеннгкд'и элементовъ рудныхъ место- 
]>ожден1й Западнаго Антал, то самымъ распространенны мъ элемен- 
томъ изъ м('таллондовъ является кислородъ, затемъ сера, крсм- 
н1й, изъ мсталловъ—бар1й, железо, цинкъ, затемъ свинецъ и 
медь; на долю остальныхъ элементовъ пр‘Иходгпг,я не больше 1 0 %  
всего состава.

При 1>а;зсмотрен1и состава рудныхъ месторожден1й Западнаго 
Алтая было бы интересно и важно определить объемъ и весъ 
каждаго изъ главныхъ местороокден1й, а также и отдельныхъ его 
зонъ и полученыя цифры сопоставить съ количоство.мъ добытыхъ 
?геталловъ. Такая цифры могли бы служить для сравнен1я съ дру
гими место1Х>ждетями, а также б. м. дали бы более точный осно- 
ван1я для определен1я состава месторожденш. Но въ моемъ распо- 
])яжeнiи соответствующихъ данныхъ за непрерывный рядъ летъ 
не было и потому отъ такой обработки вопроса пришлось отказаться, 
Пекоторыя относящ1яся сюда сведен1я находятся въ архивныхъ 
данныхъ каталога коллекгци П. П. Иванова, оне сопоставлены въ 
следующей таблице:
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Эта таблица даетъ въ обшемъ представлен1е о металлическодгъ 
содержати алтайскихъ м'Ьсторождешй въ ох1ристой и сажистой зо- 
нахъ, такъ кажъ къ 1843 г. большинство м’Ьсторожденш выработа
но было только до колчеданистыхъ рудъ. Процентное содержатйе 
серебра въ рудахъ подвержело значительнымъ колебангямъ, при- 
чемъ оно во 1-хъ не зависитъ отъ мощности зоны охристыхъ рудъ 
(ср. Риддерскхй и Семеновскш р-и), во-вторыхъ, не является 
характернымъ для одинажовыхъ по формации м'Ьсторожден1й одно
го и того же руднаго района (ср. Зм’Ьшюгорсшй и Пет1Ювок1й, 
2-й Карамышевсмй или Крюковоктй и Риддерск1й, Оокольный 
р-и). Такое прихотливое распред'Ьлен1е благородныхъ металловъ 
въ м'Ъсторожден1яхъ, совершенно сходныхъ по минералогическому 
составу, создаетъ новый доводъ въ пользу условности дЬлен1я мЬ- 
cтopoждeнiй по содержан1ю полезнаго челов'Ьку металла.



Г л а в а  XII.

Иинералогическ1й составь жильныхъ мЪсторожден!й Западнаго
Алтоя.

Иерейдемъ теперь къ обзору минералогаческаго состава жиль- 
шлхъ м'Ьсторожден1й; Западнаго Алтая, расчленивъ относящ1еся 
сюда минералы на 2 группы: минералы жильныхъ т ^ ъ  и мине
ралы боковыхъ породъ.

Наиболее обЩ1я и круппыя подразд'Ьлшйя минераловъ жиль- 
ныхъ т'Ьлъ алтайош1хъ рудныхъ м'Ьсторожден1й были выработаны 
еще первыми изсл^Мователями и горными д'Ьятелями Западнаго 
Алтая, которые различали поверхностную зону охристыхъ рудъ и 
нинснюю зону неизлгЬненныхъ с'йрнистыхъ рудъ'). Вол’Ье полное 
подразд1>лен1е впервые даетъ Узатисъ^), отмйчающхй помимо пер- 
выхъ двухъ эонъ еще промежуточный слой „несовершенно разло- 
живишхея колчедановъ‘‘, получивш1й впосл'Ьдствш назваше зоны 
„сажпстыхъ рудъ‘'"). Что касается очертан1й и мощности этихъ 
зонъ, то он'й подвержены значитольнымъ шлебашямъ, зависящимъ 
отъ первоначальныхъ paoMlipoBK и формы м'йсторожден1я, его ми- 
нералогачеокаго состава, характера рельефа рудной горы, состава 
и структуры боковыхъ породъ и т. п.

Верхняя г])ашща охристыхъ рудъ въ продольномъ с^чсчпи 
обычно соотв1(>тству(‘тъ дневной поверхности руднаго м1>сторожде- 
н1я; въ TliXTj случаяхъ, когда охрнстыя руды уходятъ подъ наносъ 
или друНя осадочнообломочныя отложен1я, эта граница б. или м. 
точно совпадаетъ съ поверхностью соприкосновения охристыхъ рудъ 
съ наносомъ^). На нйкоторыхъ разр'Ьзахъ OM-fenHoropoKiS'), Ни- 
колаевск1й“) р-и) верхняя граница показана н'Ьсколько вогнутой 
виизъ, что можетъ HMiTb свое объяснен1е съ одной стороны въ си- 
етем'Ь поверхностной разработки м'Ьсторождеяш ямами—„разно-

0  Кратк. опиг. № 142 Г. Ж. 1835, II, 549 сл., Кулвбвнъ Г. Ж. 1836, Ш, 181.
2) Узатисъ № 281, с .  346.
3) Гривнакъ Г. Ж. 1873, II, 197.
4) Гривнакъ 1. с. листъ 9, рис. 1 и 4Ъ. Басовъ № 7, черт. 21.
.0 Cotta № 135. 8. 196.
е )  Hermann № 59, см. фиг. 37 текста.
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салш", практиковавшейся какъ Чудью, такъ и русскюш, съ другой 
—  и въ процессахъ поверхноотнаго BHetipHiBaiHia, связанныхъ съ 
уменьшетемъ рудной массы всугЬдств1е выи^елачиван1я ея состав- 
ныхъ частей въ ниже лежащхе горизонты. Нижняя граница охри- 
стыхъ рудъ въ продольиыхъ разр^Ьзахъ въ общемъ сл^дуетъ релье
фу рудничной горы, имЬя впрочемъ уголъ паден1я менъш1й, ч^мъ 
уголъ паден1я оклоновъ горы, также меньш1й, ч'Ьмъ уголъ паден1я 
верхней границы охристыхъ рудъ, всл’Ьдств1е чего верхняя и ниж
няя границы охристыхъ рудъ на некоторой глубин'Ь пересйкаются
ПОДЪ б . и л и  М. ОСТрЫМЪ уГЛО'МЪ'*).

Въ поперечныхъ сЬчетяхъ (вкрестъ простиран1я жилы) верх
няя и нижняя г^эаницы охристыхъ рудъ приблизительно гори
зонтальны и соединяются поверхностями стЬнокъ боковой по
роды (Сугатовсгай, Таловстай, Чудакъ и др. р-и). Повторяя въ 
общемъ очертаюя поверхностаго рельефа, нижняя граница нер-Ьд- 
ко образуетъ рядъ м'^.шкообразныхъ полостей, пазухъ и рукавовъ, 
вдаюпщхся въ ниже лежащ1я зоныЧ- Огвлскаяясь отъ этихъ не
правильностей рельефа нижней поверхности зоны охристыхъ рудъ, 
въ 'Общемъ незначительныхъ по сравнетю съ господствующими 
очерташям'И зоны, форму посл'Ьдней для большинства м'Ьсторожде- 
н1й можно принять въ вид'Ь б. или м. мощнаго въ средин'Ь и выкли- 
тшвающагося къ краямъ слоя, который, какъ „шапка‘‘, покрываетъ 
ниже лежадщя зо'ны и своими изгибами б. или м. точно подчинеяъ 
поверхностному рельефу рудничной горы.

Въ связи съ зоной охристыхъ рудъ стоить понят1е о т. н. екло- 
неши. Наибол’Ье точное onpe^iwieHie этого поняття, по моему мнЬ- 
И1Ю, дается Прангомъ*): „горизонтъ, на которомъ окисленныя руды 
заменяются колчеданистыми, въ разныхъ частяхъ месторождешя 
бываетъ неодинаиовъ; это измененхе горизонта, б. ч. соответству
ющее понижешю склона горы, заключающей рудное месторожде- 
Hie, названо склонетемъ“. Т. о. поверхность склонения со'впадаетъ 
съ нашей нижней поверхностью охристыхъ рудъ, следующей въ 
общемъ, какъ сказано выше, уклону рельефа рудничной горы. Въ 
вертикальныхъ сечстяхъ  лин1и склонен1я, очевидно, будутъ пред
ставлять б. или м. неправильныя кривыя соответственно имеющим
ся полостямъ нижней границы охристыхъ рудъ, прпч(‘мъ уголъ 
паден1я такой кривой будетъ делаться все положе въ более глубб- 
кихъ горизовтахъ месторол{ден1я’’) ; въ горизонтальныхъ сечен1яхъ 
это- будетъ замкнутая кривая, охватываюпщя въ данномъ сечен1и

71 Гривпакъ 1. с. jBCTb 12, Cotta 1. с. 236.
r) Прангь М 237, г .  320 прим1;ч.
в) Басовъ № 7, с. 459.
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поле охристыхъ руд^ь. Такъ какъ богатыми рудами, оправдывав
шими разработку алтайокихъ м’Ьсторожденш, являлись только 
охристыя и частью сажистыя, то съ выработкой охристыхъ рудъ 
М’Ьсюрожден1е считалось выклинившимся^); вл1ян1емъ такихъ 
вэглядовъ объясняются, мн'Ь кажется, другая опредЬлешя скло- 
неягя; такъ, по Басо^ву*) склояеи1е опредЬляетъ постель м'Ьсто- 
рожден1я при его выклнниван1и, Гривнакъ подъ склонешемъ под- 
разум'Ьваетъ ту наклонную линш, которая очерчиваетъ выклини- 
вашя рудшгхъ массъ на различныхъ горизонтахъ“ ), Богдановичъ^-) 
склонен1емъ называетъ наклсиныя линш въ плоскостяхъ жильныхъ 
трещинъ, по которымъ располагаются богатыя части жилъ. По
следнее опред'Ьлсн1е значительно изм'Ьняетъ содержан1е понятая 
склонен1я, заменяя охристыя руды богатыми частями жилъ вообще 
независимо отъ ихъ состава и располагая эти обогащенныя полосы 
въ плоскостяхъ жильныхъ трешинъ,въ то время какъ у м;Н0гихъ 
алтайскнхъ лЛст орожден1й поверхности склонетя и паден1я не
редко не оовпадаютъ"). Очевидно, все эти определен1я страда- 
ютъ темъ недостаткомъ, что или отождес1Шшю.тъ нижнюю границу 
охристыхъ рудъ съ границей озеего месторождеапя (Басовъ, Грив
накъ), или же совсемъ сглаживаютъ эту границу, вводя новое по- 
нят1е ,,богатыхъ рудъ", къ которымъ можно причислить какъ охри
стыя, такъ и колчеданистыя (Богдановичъ, Майеръ).

Что касается зоны сажистыхъ рудъ, то она прсдставляетъ слой, 
промежуточный между охристыми и нешмененными колчедани- 
стыми рудами, въ своихъ очертан1яхъ пощшненный рельефу ниж
ней границы охристыхъ рудъ. Такъ какъ зона сажистыхъ рудъ по
степенно переходитъ въ зону колчеданистыхъ рудъ и кроме того 
мощность ея не достигаетъ значительныхъ размеровъ, то верхняя 
граница колчеданистыхъ рудъ б. или м. параллельна или, точнее 
говоря, слтаотся съ нижней поверхностью зоны сажистыхъ рудъ. 
Т. о. форма,тьнымъ факторомъ, опроделяющимъ рельефъ раземот- 
ренныхъ поверхностей сопр1шосновон1я зонъ, следуетъ считать 
нижнюю границу охристыхъ рудъ, по которой ор1ентируются по
верхности соприкосновен1я другахъ зопъ.

Нижняя граница колчеданистыхъ рудъ для большинства алтай- 
скихъ месторождетй имеетъ форму клина, сходящаго почти на 
1гетъ на известной глубине. Вопросъ о пределахъ нижней грани
цы колчеданистыхъ рудъ, теоретически интересный, имеетъ также

10> Басовъ I. с; 460. 
и) ГривваЕъ 1. с. 190.
12) Богдааовичъ № 16, II, 241, Майеръ Mi 1С4, с. 365.
13) Правгъ 1. с. 318, 317, Гриввакъ 1. с. 189-, 192.



Н6-2

важиое практическое значенхе, такъ какъ съ шшъ связана возмож
ность эксплоатацш въ глуб^ину, ио въ лиггератур'Ь по Западному 
Алтаю о«ъ почти не подвергался обсужденш гл. обр., каисетса, 
потому, что BHHMaflie горныхъ д'Ьятелей было направлено на откры- 
Tie продолжешя м’Ьсторожден1й по простирашю, а не по паде- 
шю и притемь преимущественно въ верхнихъ и среднихъ гори- 
зонтахъ, какъ болйе выгодныхъ въ экономическ01мъ cMHCHi. Въ. 
частности по отношешю къ одному изъ самыхъ глубокяхъ mIicto- 
рожден1й Западнаа'о Алтая—Зм'Ьиногорскому, Котта и Майеръ'*) 
склоняются въ пользу мысли о продолжен!!! м’Ьсторожден!я съ 
глубиною, по мн^н!ю Майера, въ форм’Ь четокъ изъ чечевицеобраз- 
ныхъ гн'Ьздъ.

Исходя изъ представлея!я о генетической связи рудныхъ зугЬ- 
cTopoH^eHift Западнаго Алтая съ гранитной магмой, можно, мн̂ Ь. 
кажется, сд’Ьлать н-Ькоторыл предположен!я объ относительной 
возможной мощности колчеданистыхъ зонъ. Наибольшей длиной 
возможная зона колчеданистыхъ рудъ должна обладать въ м'Ьсто- 
рождетяхъ, залегающихъ въ осадочныхъ породахъ вн'Ь контакт
ной зоны (Зм'Ьиногорокай, Петровсюй, Риддерскчй, Крюковсюй, 
Сокольный, Зырянавошй и др. р-и). Для этихъ М'йсторожден1й 
возможная длина колчодапистой зоны достигаетъ, в’Ьроятно, нЬ- 
сколькихъ кшюметровъ, потому что pauicTOffHie этихъ м’Ьсторожде- 
н!й отъ ближаЙ1!1аго гранитнаго массива по горизонтальному на- 
правлетю доходитъ до 5— 7 км. Къ сожалКн!ю, мы не знаемъ ни 
угла паден!я контактной плоскости между гра!!итнымъ лакколи- 
томъ и оболочкой осадочныхъ породъ, ни угла, подъ которымъ от- 
ходятъ отъ лакколита трещины, подававппя на поверхность рудные 
растворы. Насколько я могу судить по своимъ наблюдетпямъ, уголъ 
паден!я контактной поверхности на Алта’Ь достигаетъ нер-йдко 45— 
80° (наблюдешя на Барышниковомъ ключ1> блнзъ ст. Бухтармин- 
ской, въ всрховьяхъ Тюргеня, праваго притока Кату mi, на Б. Ти- 
герек’Ь). Что касается отходяпщхъ отъ гранитнаго массива апо- 
физъ, то строгой 1Г{>авильности въ ихъ простирай!!! и падети не 
наблюдается; какъ бол’Ье обпцй случай, нужно указать тотъ, когда 
апофизы отходятъ отъ т'Ьла массива перпендикулярно поверхности 
контакта, но эти наблюдешя относятся только къ апофизамъ, на
ходящимся въ непосредственномъ сос’Ьдств'Ь въ массивомъ. Т. о. 
пока ЕгЬтъ наблюдешй, на ооноваши которыхъ можно было бы б_ 
или м. точно выяснить длину и уголъ наклона къ гранитной ма!лгй. 
отходящихъ отъ нея рудоносныхъ тренщнъ, но принимая во вни-

и) Cotta 1. с. 196, Майеръ М 167, с. 3.
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мал1е, что указанный выше м'Ьсторождешя залегаютъ внЪ зоны 
контакта, им'Ьющей на Алта’Ь мощность до 3 км. (Тигерецкав 
б'Ьлки) и что горизонтальное разстоян1е м’Ьсторожденай отъ сосЬд- 
няго гранитнаго массива достигаетъ 5— 7 им., необходимо допу
стить, что для этихъ м'Ьсторожден1й длина рудоносныхъ трепщнъ, 
а сл’Ьдовательно и возможная длина колледанистой зоны доходитъ 
до н’Ьсколъкихъ км. Меньшей уже длиной должны обладать руд- 
ныя трещины въ контактномъ поясЬ, еще меньш1я рудныя трещи
ны должны находиться въ самой интрузивной Mairorb. Если мы ста- 
нел1ъ сравнивать мощность м’Ьсторождешй, принадлежащихъ ука- 
заншымъ тремъ группамъ, то дМствительно обнаружимъ, что наи- 
бол'Ье значжтельныя м'Ьсторождетя находятся среди осадочныхъ 
породъ BH-fe зоны контакта, мен'Ье мощныя залегаютъ въ контактЬ 
или же въ кислыхъ апофизахъ интрузивной магмы и самыя незна- 
чительныя м^сторожден1я непосредственно въ гранитной магагЬ. 
Такое соотношеше д'Ьлается понятнымъ, если ракчатривать алтай- 
ск1я м'Ьсторожден1я, какъ продукты пневмато- и гидатотермаль- 
наго выдЬлен1я гранитной магмы; съ одной стороны число и раз- 
м^^ры несомкнувишхся трехщшъ будетъ несомненно больию въ 
верхнихъ частяхъ осадочно1“1 оболочки лакколита, съ другой сто
роны газо- и парообразные продукты гранитной магмы будутъ 
стрелшться и будутъ иметь больше шансовъ выделиться въ техъ 
же частяхъ осадочной оболочки, благодаря более резкому разли- 
ч1ю физикохнмическихъ услов1Й среды и притекаюнщхъ раство- 
ровъ.

Что касается мощности отде.льныхъ зонъ охртгстыхъ, сажи- 
стыхъ и колчеданистыхъ рудъ, насколько она была выяснена гор- 
иызкш работами, то эти ;1анныя вместе съ не7\’оторыми щ>угими от- 
носяпцшися сюда сведетпями сопоставлены въ следующей таб
лице.

Еазвав1е рудынка.

Березовск!й 1) . . . 
Б'Ьдоусовск1й . . . 
Заводввсх!й ' * ) . . .

Зона
охрвствхъ 

рудъ.

21—22 саж. 
20—60 саж. 
23—30 саж.

Зова Зова колче- 
сажвстыдъ давистахъ 

рудъ. рудъ.

съ 22-й саж. 
съ 20-й саж. 
съ 23 сажени

Наибольшая
глубина.

40 саж.
60 саж. *) 

36 саж.

Уровен ь 
почаенныхъ 

водъ,

ок. 25 сах. 
ок, 20 саж. 
внше 30 сах.

1) Гриввакъ Г.
Cl 359.

2) Гриввакъ 1. с. лнстъ 9, черт. 41).
3) ТулъчнвсвЦ J4 280, с. 49. -
* )  МиклашевсЕ)й № 182, с. 201 сл.

1873, 11, 230 сл., Отчетъ М 204, с. 72, № 205, с. 307, № 207,



Назван18 рудника.
Зова

охрвстыхъ
РУДг-

Зона Зрв^ колче- 
сажистыхъ давистнхъ 

рудъ. рудъ.
Наибольшая

глубрн^.
Уровень

почвевныхь
водъ.

ЗмЪиногорск1й . . . 18—21 саж. ‘) съ 22-й саж. 101— 108саж.') он. 21 саж. *)
35 саж. )̂

Золотушинсый ®) . . . 17 саж. сь 18 с!икеви 17 саж. —
Зырлновск1й . . . . . 42V<—44 саж. ") 1 саж. съ 45 саж. 111,1 саж. “ ) 23 саж. 1*)
1-й Карамншевск1й ” ) . до 12 саж. съ 12 сажени 15 саж. выше 12 саж.
2-й Караиышевск1й 1з) . 23—26 саж. съ 26 саж. 52 саж. —
Крюковск1й "J ■ ■ ■ 38 саж. съ 38 саж. (съ 25 саж, ®) 40 саж. 

(55 саж. '*)
—

Локтевск1й '^). . . . . до 20 саж.? съ 20 саж.? 55 саж. —
11икоааевск1й . . . . 12—14 саж. *') съ 15 сажени **) 40 саж. **) —

37 саж. 1') съ 37 сажена ” )
Петровсюй . . . . . 15 саж.'") съ 16 сажени 55 саж. “̂) —
Риддерсый ' ! ) . . . . 30—32 саж. съ 32 сажени 32 саж. выше 10 саж.
Сеиеновск1й . . . . 10 саж.’’*) съ 11 сажени 53 саж. около 10 саж.
Сокольвый . . . . 36 саж. **) съ 36 саж. 42 саж. *‘) —
Сугатовсьмй ’®) . . . . 21—22V2 саж. 5—10 фут. съ 23 саж. 49 саж. —
Таловсшй * ' ) . . . . . 10 саж. съ 11 саж. 66 саж. —
Чагирск1й *’) . . . . 40 саж. съ 40 саж. 4^ саж. —
Черепановск1й ’"). . . 20 саж. съ 20 саж. 30 саж. —
Ч у д ак ъ ..................... . 15—20 саж. ’“) съ 15 саж. 62'/з саж. •’’') —

г.) Бояршиновъ Л? 22, с. 391. 
0) Мвклашевскш I. с. 205.
1)  Гривнакъ Г. Ж. 1875, II, 278 (108 саж.), Кулнбинъ Г. Ж. 1836, II, 326 (101 с . ) ,  

Майеръ Г. Ж. 1894, II, 367 (103 сая.).
8) Правгъ № 237, о. 325, Кулибинъ 1. с. 328.
9) Кратк. опис. Г. Ж. 1835,’ IV, 317.
1«) МиклашевсЕ1й 1. с 206, Грввнакъ Г. Ж. 1873, П, 197.
и) Басовъ № 7, с. 465.
12) Коцовск1б Л  141, с. 310.
13) Бояршваовъ JS 22, с. 407, 410, 412.
к) Кратк. опис. Г. Ж. 1835, П, 555, 667.
1.1) Кратк. опис. Г. Ж. 1835, IV, 319.
ю) Гриппакъ Г. Ж, 1873, II, 257, Helmersen № 44, з. 255.
17) Hermann М 61, III, 239.
1в) Кулибинъ Г. Ж. 1836, II, 554.
1») Бояршввовъ 1. с. 400.
•jo) Кулибинъ 1. с. 337.
21) Миклашевсый 1. с. 205, Правгъ 1. с. 319, Гривнакъ 1. с. 244.
22) Kenovantz 242, в. 206 сл.
23) Кратк. опис. Г. Ж. 1835, II, 554.
24) Миклашевсюй 1. с. 206.
35) Гривнакъ Г. Ж. 1873, II, 248.
26) ТульчивскШ 1. с. 50.
27) Тульчивск1й 1. с. 48.
28) Кратк. опис. Г. Ж. 1835, IV, 321.
29) Архивный CBiAtHia каталога коллекц1и П, П. Иванова.
30) Гриввакъ 1. с. 238.
31) Тульчивсшй 1. с. 49.
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Литературныхъ ов'Ьд'Ь.нш о горизонт'Ь почвениыхъ водъ (ги- 
дрюстатическомъ уровн-Ь собствевно) въ пред'Ьлахъ рудниковъ За- 
наднаго Алтая н'Ьтъ, но довольно верное представлен1е объ этомъ 
ypoBHi можно составить по укаяан1я1мъ горизонта этажа, до кото- 
раго былъ затопленъ рудникъ посл^ прекращения въ немъ работъ 
или же горизонта вассерхптольни, служившей для спуска руднич- 
ныхъ водъ.

На основан1и данныхъ приведенной таблицы получаются сл'Ь- 
дующ1е выводы. 1) Наибольшая глубина, до которой изсл'Ьдовались 
алтайскхя м’Ьсторожден1я, крайне незначительна по сравнен1ю съ 
глубинами работавшихся м’Ьсторожден1й друшхъ странъ; если 
^гсключить Зыряиовскчй и Зм'Ьиногорскчй рудники, то наибольшая 
1'лубина остальныхъ м'Ьсторожден1й понизится почти вдвое, едва 
достигая 50 саж.; т. о. на Алта'Ь разработка и изсл'Ьдован1ю под
верглись только верха м'Ьсторожден1й, составляюпце по всей в̂ Ь- 
])оятности лишь незначительную часть жильиыхъ выполнен1й. 2) 
Цифры .мощности зоны охристыхъ рудъ для многихъ м'Ьсторож- 
д етй  или совпадаютъ, или довольно близки къ цифрами наиболь- 
шихъ глубинъ; это указываетъ, что разработка рудныхъ м'Ьсторож- 
ден1й Западнаго Алтая велась перимущественно въ .soiTt охри
стыхъ рудъ; нер-Ьдко съ прекращешемъ охристыхъ и сауииг.тглхь 
рудъ м-Ьсторождетие считалось выклинившттмся, хотя о д)йтс'''ви- 
тельномъ выклиниванш нс могло быть и р^чи''-). 3) Гищ)остаста- 
iTFU'CKiii уровень'Ц для мтюгихъ алтайскихъ мДморождетй ле- 
житъ значительно выше нижней г])аницы зоны охристыхъ и сажи- 
стыхъ рудъ (Б'Ьлоусовсьчй. Зм'Ьиногорскчй, Зы[)яновск1н, Риддер- 
сый и др. ])-и). Зависимости между глубиной тдростатическаго 
уровня и мотцноетью охристой .зоны нс наблюдается. Повидимому, 
<‘сть H'ljivOT(j])aH зависимость лющности охристой зоны отъ петро- 
графич(Ч‘каго состава боковой породы: у м'Ьсторождензй, залега- 
ющихъ въ изворженныхъ породахъ, мощность эта въ общемъ ниже, 
и ifiM'b ВТ, мif\cтopoждeнiяxъ съ боковьпги породами слоистаго и обло- 
мочнаго строен1я. Б. м., существуетъ связь между географическимъ 
положмйемъ даннаго рудника и мощностью ого зоны охристыхъ 
рудъ: ]>удники съ наиболЬе мощными зонами охристыхъ рудъ 
(Заводинекий, Зыряновешй, Крюковск1й, Риддерск1й, Сокольный, 
Б'Ьлоусовок1й) лежатъ въ южныхъ частяхъ Западнаго Алтая, отли
чающихся бол'Ье сухи.мъ климатомъ. Нельзя сказать съ положи
тельностью, что наибол’Ье мощныя рудныя жилы обладаютъ въ то же

35) Басовь Ji? 7, с .  460. 
зз) Бегдавовичъ 1.5, 1, 66.
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время и бол^Ье глубокой зоной охристыхъ рудъ. 4) Точныя св'Ьд1з- 
1ця о мощн'ости зоны сажистыхъ рудъ, за исключетемъ Зырянов- 
скаго рудника, отсутствуютъ; невидимому, эта зона не достигала 
мощности свыше 1—2 саж., если судить по Зыряновскому мЪсто- 
рожден1ю, которое можетъ служить тшюмъ хорошо расчленеянаго 
но зонамъ рудника. Т. о. зона сажистыхъ рудъ можетъ быть раз- 
сматриваема скорее, какъ поверхность контакта между колчеда- 
нистой и охристой зонами.

Цв'Ьтъ и струстура минеральныхъ асоощащй изъ отд'Ьльныхъ 
зонъ настолько характерны, что во М1Ногкхъ случаяхъ помимо мине- 
ралогическаго состава могутъ служить руьоводяпщмъ признакомъ 
для отнесен1я къ той или иной зон !̂. Цв’Ьтъ штуфовъ изъ зоны кол- 
чеданистыхъ рудъ отъ темно- до золотистосЬраго въ зависимости 
стъ преобладан1я сфалерита и галенита въ первомъ случаЬ, пирита 
и халькопирита во второмъ. Структура сплошная, яснокристалли- 
ческая, п. м. преимущественно аллотр1оморфная, блескъ металли
ческий. Минеральный асоощащй изъ зоны сажистыхъ рудъ имЬютъ 
видъ темныхъ, черныхъ, иногда синеваточ('рныхъ массъ землистаго 
порошковатаго cTjwoHia безъ металлическаго блеска- состоящихъ 
1гзъ тонкой смЬси продуктовъ механичеокаго и химнчеокаго ра;5- 
рушен1я мннераловъ колчеданистой зоны, а также и тонкокристал- 
.лическихъ новообразован 1й, разсЬянныхъ въ этой аморфной массЬ. 
Структура порошковатая, тонкопористая, переходящая иногда въ 
1)Ьдкоячеистую. П. м. смЬсь состоитъ изъ разной величины облом- 
ковъ минера.ловъ колчеданистой зотпл, чаще всего спаявныхъ це- 
ментомъ новообра;зовавшихся мннераловъ. Преобладающ1й тонъ 
штуфовъ зоны охристыхъ рудъ—свЬтло- или темноже.лтый и кор- 
ричневый. Коричневый цвЬтъ связанъ преимущественно съ охрами, 
богатыми желЬзисты.мъ см-итсонитомъ, свЬтло- иногда зеленовато- 
желтый цвЬтъ характеренъ для свишщвыхъ и желЬзныхъ охръ; 
присутств1е мЬдныхъ и марганцовыхъ соединетй вносагтъ еще 
'^лтшее разнообраз1е въ эти тона; такъ, мЬдныя руды нижнихъ 
горизонтовъ охристой зоны придаютъ цпуфадгъ киртшнокрасный 
цвЬтъ, переходяицй въ зеленый и сишй въ верхнихъ горизонтахъ 
зоны, маргащовыя соединетя прибавляютъ черныя пятна и кра
пины, преимущественно по стЬнкамъ жеодъ въ охрахъ и т. п. Наи
большая пестрота окраски наблюдается въ верхнихъ горизонтахъ 
охристой зоны полимета,ллическихъ м'Ьсторожден1й. Эта красоч
ность алтайскихъ охръ издавна служила поводомъ къ сближенхю 
нхъ съ pacos Чили и colorados МексикиЦ. Строен1е охръ грубопори-

i) Кратк. опип. Г. Ж. TB35, II, б5б, Cotta № 135, 8. 206.
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стое, шрошковатое и ячеистое, яер’Ьдко также и натечнослоистое 
гл. обр. по стЬнжахъ ячей и жеодъ. Блеска или 1гЬтъ, или же онъ 
стеклянный (гл. обр. кристалличесшя корки), р'йже шелковистый 
и алмазный. П. м. строете аморфное или кристаллическое. На 
ковтактЬ зоны сажистыхъ рудъ съ колчеданистой по M'bpdb прибли- 
жея1я къ посл'Ьдней въ землистой порошковатой масеЬ сажистыхъ 
рудъ все чаще появляются сначала обломки отд’Ьльныхъ мристал- 
лшъ, принадлежапрхъ минераламъ колчеданистой зоны, зат-Ьмь 
бол'Ье крупные уч)астки колчеданистьиъ рудъ, въ форм-Ь непра- 
вильныхъ желваковъ, -включенныхъ въ массу сажистыхъ рудъ, на- 
конецъ, сажистыя руды почти нац'Ьло выгЬсняются неиэ.м'йненны- 
ми колчеданистыми рудами, въ плотной массЬ которыхъ только 
ближе къ контакту съ сажистой зоной наблюдаются мелк1я пятна 
If выцв'Ьты сажистаго вещества. Въ сущности такой же характеръ 
постепеннаго зам'Ьщешя наблюдается и въ контакт’Ь сажистыхъ 
рудъ съ охристыми: сплошныя въ начала сажистыя руды ближе 
къ охристымъ рудамъ теряютъ связность, разбиваясь на все болЬе 
мелюя включенш, ирини.мающ1я наконецъ видъ едва зам'Ьтныхъ 
пятенъ, только по цв^ту которыхъ и по сохранившимся иногда въ 
центр* тавихъ пятенъ остаткамъ колчедановъ можно установить 
ихъ принадлежность къ сажистой зон*. Изъ сраннен1я физическпхъ 
состоян1й вещества въ различныхъ зонахъ .можно вывести заклю
чения о постепенно.мъ размельчен1и вещества, т. ск. увеличенщ 
степени дисперсности по направленш отъ нижней колчеданистой 
зоны (яснокристаллической.) къ верхнимъ. Въ связи съ такимъ 
характерО'МЪ распред*лен1я диопероности стоитъ и тотъ факть, что 
минераллынколлоиды наблюдаются только въ верхней зон*; съ 
другой стороны сл*дуетъ подчеркнуть, что наилучше окристалли- 
зованные минералы встр*чаются почти исключительно въ той же 
зон* охристыхъ рудъ. Т. о. зона колчеданистыхъ рудъ характери
зуется лг.нокристалличеокой фазой, зона сажистыхъ ру'.ь микро- 
кристаллчмоской и грубодиспереной фазой, въ зон* охристыхъ 
рудъ помимо предыдущихъ фазъ начинаетъ играть важную роль, 
иногда господствующую, также и коллоидная фаза вещества- 

Согласно моимъ наблюдешямъ, минералы рудныхъ м*сторож- 
ден1й западнаго Алтая въ указанныхъ зонахъ расшред*ляются сл*- 
дуюпщмъ образомъ.
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По поводу этой таблицы необходимо зам’Ьтить, что въ основу 
раопред’Ьлен1я минераловъ въ ней были положены им4вш1яся въ 
моемъ раетюряженш каталожныя указашя м'Ьстонахожден1я ми
нераловъ въ рудник’Ь, зат'Ьмъ твердо установленный въ литера- 
тур’Ь Вападнаго Алтая фактъ зональнаго, всегда въ неизм'Ьнной по
следовательности распредЬлен1я минераловъ и наконецъ изучевйе 
па)рагенетическихъ отношетй минераловъ въ штуфахъ и шлифахъ. 
Эта таблица показываетъ прежде всего вертикальное распределе- 
Hie минераловъ въ рудныхъ месторожден1яхъ Западнаго Алтая, 
причемъ въ нижнихъ горизонтальныхъ строкахъ расположены 
глубже лежаш,1е въ месторождетяхъ минералы. Указанное рас- 
пределете въ вертикальномъ направленш по горизонтальнымъ 
строкамъ не следуетъ понимать въ томъ смысле, что вместе съ 
минералами данной строки не могутъ встречаться минералы сосед- 
нихъ ш ж е и выше лежапщхъ строкъ; наоборотъ, изъ сделаннаго 
выше обзора рельефа и формы зонъ можно заключить, что каждая 
зона содержитъ съ одной стороны включешя участвовъ ниже ле
жащей зоны, съ другой стороны въ нее вклиниваются апофизы вы
ше лежащей зоны. Съ целью получить схему мйнеральнаго со
става, типичнаго для каждой строки, изъ последней были выде
лены nocTOpoHHie, т. ск., чуждые ей комплексы минераловъ оосед- 
пихъ зонъ; такъ, баритъ, кварцъ, роговикъ отнесены къ наиболее 
г.лубокой зоне колчедашгстыхъ рудъ, хотя блаяюдаря своей малой 
изменяемости они сохраняются и въ ворхнихъ зонахъ, въ то время 
какъ ихъ спутник-и могутъ быть соверпюнно замещены минера- 
,тами верхнихъ горизонтовъ. Впрочемъ число талшхъ стойкихъ ми
нераловъ ограничено и потому на обхцее вертшшп>ное распреде- 
лен1е минераловъ вл1ять не монсетъ. Какъ видно изъ таблицы, ми
нералы въ количественномъ отношен1и распределяются довольно 
неравномерно какъ въ горизонтальныхъ строкахъ, такъ и въ верти- 
кальныхъ столбцахъ. Наиболее богата минералами зона охристыхъ 
рудъ, содержащая около 50 минераловъ, почти вдвое меньше ми
нераловъ падаеть на долю зоны колчеданистыхъ рудъ и слабо 
представлена (10 прибл. видами) зона сажистыхъ рудъ. Что ка
сается распределетя по вертикальнымъ столбцамъ, то оно имеетъ 
целью показать численныя отношен1я между минералами ио ча
стоте ихъ нахождешя въ пределахъ зоны. Отношегае между глав
ными мтгаералами колчеданнстой зоны, присоединяя сюда и жиль- 
ныя тела, и всеми остальными равняется приблизительно 2 ; 5, 
для сажистой зоны 1 : 1 и для охристой 1 :2 . Главная масса зоны 
слагается немногими характерными минералами, второстепенные 
минералы, несмотря на свою численность, заметной роли въ со-
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став'Ь мЬсторожден!!! не 1гграю.гь. Физическое состоян1е мине- 
раловъ рааличныхъ зонъ въ вертикальномъ налранленш ме
няется следующимъ образомъ'. B e t минералы колчеданистой 
зоны имеютъ ясное кристаллическое строенге; минералы аморф- 
наго сгроешя не встречаются; съ другой стороны, несмотря на 
исключительное господство кристаллической фазы, минералы кол
чеданистой зоны месторождетй Западнаго Алтая въ отдельныхъ 
хорошо ограниченныхъ кристаллахъ представляютъ -большую 
Х1едкость, что отмечено было еще Бояршиновымъ. Въ контакте 
съ сажистыми рудами минералы колчеданистой зоны теряютъ свя
зность, подъ действ1емъ растворовъ и давлен1я деформируются, 
распадаясь въ смесь обломковъ того же состава и тонкочешуйча- 
эыхъ ноюобразован1й. Въ зоне сажистыхъ рудъ мгаералы имеютъ 
скрытокристаллическое строен1е, различимое б. ч. только при уве- 
личешяхъ, почему эти минералы невооруженному глазу представ
ляются въ виде землистыхъ, тош«о поропгковатьихъ массъ. По 
м ере перехода къ верхнимъ горизонтами, кристаллическая фаза 
принимаетъ все более опредЬлешшя формы, такъ что въ охристой 
зоне встречается рядъ довольно хо;рошо выраженныхъ кристал- 
личогасггхъ неделимыхъ азурита, церуссита и др. Съ другой сто
роны въ той же зоне и въ томъ же направлен1и снизу вверхъ все 
усиливающуюся роль начинаетъ играть аморфная фа;за минераловъ 
(опалъ, хризоколла, турьитъ, лимонить и др.). Т. о. для минера
ловъ рудныхъ месторожден1й Западнаго Алтая намечаются 2 кри- 
оталличеекзя фазы, одна, связанная съ зоной колчеданистыхъ рудъ, 
друа’ая—съ зоной сажистоохристыхъ рудъ. Двумъ кристалличе
скими фазами соответствуютъ и две фазы аморфныя, первая, раз
деляющая кристаллпчесшя фазы, вторая, заканчивающая или ео- 
провождающая последнюю кристаллическую фазу. Роль твердыхъ 
аморфныхъ фазъ по сравнс'нш (?ъ кристаллическими значительно 
отступаетъ на заднш планъ какъ въ отношенш ея мощтюста, такъ 
и распространенности и количества охватываемыхъ ею минера
ловъ: число минераловъ несомненно аморфнаго строен1я относится 
къ числу кристаллическихъ приблизительно какъ 1:30. Въ коли- 
чественномъ отношен1и более заметное значсн)е пр1обретаютъ 
только гидраты окиси железа; моищое развит1е опала въ некото- 
рыхъ месторождешяхъ (Николаевск1й, Сугатовсюй, Сургутанов- 
ск1й р-и) нужно считать скорее явлен1емъ исключительными, чемъ 
типичными. Не поддается учету роль жидкой фазы минераловъ 
рудныхъ месторожде>н1Й Западнаго Алтая вследств1е почти пол- 
наго отсутств1я данныхъ о характере, составе, распространенности 
и т. п. минеральныхъ растворовъ; между теми вся та работа, въ
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результаг’Ь которой получается то или иное рао^пред’Ьлен1е твер- 
дыхъ ми'нераловъ, принадлежитъ именно жидкой фад-Ь.

Уд'Ьльный в’Ьсъ минераловъ зонъ, повидимому, находится въ 
п'Ькоторой зависимости отъ вертикальнаго' положентя зоны. Мине
ралы-растворители (жильныя тЬла) колчеданистой зоны им'Ьютъ 
уд%,11ьный в-Ьсв отъ 2,5 до 4,4, минералы-растворители охристой 
зоны им'Ьютъ наибольш1й уд'Ьльный в'Ьсъ отъ 2,2 (опалъ) до 2,6 
( кварцъ). Уд. В'Ьсъ прочихъ минераловъ колчеданистой зо'ны ко
леблется въ пред'Ьлахъ отъ 3,9 до 8,5. Минералы сажистой зоны 
по уд'Ьльному в'Ьсу распадается на 2 группы, съ уд'Ьльнымъ в'Ь- 
сомъ отъ 4,5 до 7,4 для сульфидовъ и съ уд. в'Ьсомъ отъ 2 до 19 
для металлоидовъ и металловъ. То же приблизительно распред'Ь- 
ленте уд. в'Ьса им'Ьется и въ зон'Ь охристыхъ рудъ: всЬ минералы 
им'Ьютъ уд. В'Ьсъ отъ 1 до 6,5, за исключен1емъ самородныхъ ме
талловъ съ уд. вЬоомъ до 19. Такъ какъ уд. в'Ьсъ самородныхъ 
металловъ по в'Ьсу составлястъ только доли процента въ масс'Ь 
остальныхъ рудъ (стр. 657), "о ихъ вл1ян1е на общ1й уд'Ьльный 
В'Ьсъ зоны скажется слабо и потому можно принять съ значитель
ной долей в'Ьроятности, что уд'Ьльный в'Ьсъ минераловъ, слага- 
юпцгхъ зоны алтайскихъ м'Ьсторождешй, уменьшается снизу 
вверхъ отъ колчеданистой зоны къ охристой: сулъфоэона тяжел'Ье 
оксизопы. Въ виду того, что у большинства лгинераловъ оксизопы 
молекулярный в'Ьсъ обычно больше, ч'Ь.мъ у соотв'Ьтствующихъ 
сЬрнистыхъ соединен!!!, а плотность ихъ наоборотъ меньше, моляр
ный объемъ охристыхъ и сажистыхъ зонъ въ среднемъ выше мо- 
лярнаго объема минераловъ изъ зоны колчеданистыхъ рудъ, хотя 
дая отд'Ьльныхъ групп'ь минераловъ возможны исключен!я (ср. 
рядъ: халькоштрптъ—халькозин'ь—ковеллинъ).

Особенности вертикальнаго распред'Ьлен!я минераловъ въ кол
чеданистой ЗОН'Ь выражаются въ слЬд^чощемъ. 1) Изъ раствори
телей баритъ въ главной своей массЬ залегаетъ преимутцественно 
въ верхнихъ горизонтахъ зоны и постепенно выклинивается кни
зу, смЬняясь кварцемъ. Эти соотношен!я сохраняются какъ въ мЬ- 
с'юрожден!хъ съ мопщымъ развит!е1мъ барита (ЗмЬиногорск!й, 
Петровсгай, Карамышевск1е, Риддерсюй, Сокольный, l̂ uuoBCurifi: 
ji-и), такъ и тамъ, гдЬ баритъ играет-ъ второстепенную роль или 
же встрЬчается спорадически (Ниволаевскш, Крк>ковск!й, Суга- 
товсктй, Черепановсюй, Зыряновскш и др. р-и). Сказанное о ба- 
ритЬ вполнЬ приложимо и къ ро'говику, который на АлтаЬ явля
ется частымъ спутникомъ барита. 2) ВслЬдств!е выклинивашя ба
рита и роговика растворителе.мъ для болшшинства рудныхъ мЬсто- 
рожден!й въ среднихъ горизонтахъ колчеданистой зоны является
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кварцъ, который тоже утоняется съ глубиною. Т. о. типичная фор
ма жильныхъ .гЬлъ рудныхъ м'Ьсто]южден1й Западнаго Алтая— 
клинъ или конусъ, вершиной обращенный въ глубь. 3 J Насколько 
можно судить по штуфамъ и шлифамъ изъ наибол’Ье глубокихъ 
горизонтовъ Зыряновскаго рудника кварцъ адЗ̂ сь постепенно вы- 
т'Ьсняется анкеритомъ и серицитомъ. Т. о. для жильныхъ т'Ьлъ 
рудныхъ м'Ьстороя{ден1й Западнаго Алтая мы им'йемъ считая свер
ху внизъ такое распредЬ.тен1(': А) барптъ, 1>огО(Викъ (кварцъ(), 
В) кварцъ, (баритъ), С) анкеритъ, (кварцъ). Является .ли после
довательность АВС случайной или же, н^тъ, съ положительностью 
сказать трудно; мнй думается, что больше данныхъ, по крайней 
м'Ьре, по отношетю къ группе АВ, за закономе2)нпсть этихъ со- 
четан1й, въ особенности въ виду' повторяемости этой последова
тельности и въ месторожден1яхъ другихъ рудныхъ oблacтeй^), за- 
леган1е же анкерита ниже другихъ растворителей но всякомъ слу
чае остается интереснымъ' фактомъ, имеюпщмъ себе известную 
аналоглю въ некоторыхъ месторожден1яхъ Рейнской области-). 
4) Кальцитъ и флкюритъ не принпмаютъ въ качестве раствори
телей никакого участ1я въ жильныхъ месторождешяхъ Запад- 
наго Алтая’).

Вертикальное распределон)е прочихъ минсраловъ зоны ко.1:чо- 
данистыхъ рудъ также о.тличается некоторыми характерными осо
бенностями, позволяющими разбить сульфиды этой зоны на 2 груп
пы—залегающихъ преимущесгвенио въ п(>рхн:ихъ гпризонтахъ 
колчеданистой зоны и залегающихъ пр<м1.мущественпо въ нижнихъ 
горизонтахъ той же зоны. Изъ глав.ныхъ и довольно распро<'транен- 
ныхъ минералювъ этой зоны гал<'нитъ (т.халькопири'гь C’h ц блеклыя 
руды Т относятся къ 1-й группе, ипритъ Р II сфалеритъ S наобо- 
ротъ ко 2-й (ср. р-и 3.мешогорскчй. Петровский. Карамышевсше, 
Семеновский, Риддерск1й, Сокольный, Зыряновскчй, Велоусовсгай 
и др.), при этомъ у медныхъ месторожден1Й на глубине преобла- 
даетъ медистый пиритъ съ примеюью халькопирита, у свинцо- 
яыхъ— сфалеритъ. Ясной границы въ месторожд('п!яхъ менгду ука
занными двумя группами не существуотъ, но преобладаюпцй ха- 
рактеръ рудъ различныхъ горизо'нтовъ м'есторожден1й бросается 
въ глаза резко. Въ соотношенш минераловъ G, СЪ, Т съ одной 
стороны и S, Р съ другой наблюдается известная аналогтя съ со- 
отношетями барита, кварца и анкерита: G, СЪ, Т какъ бы посте-

i) Богдановичъ .NJ 16, И, 39.
з) BeyschlaK, Krusch u. Vogt. Die LagerstilUen der nutzbaren Mineralien u. Ges- 

teine. Stuttg. 1910, I, 203.
3) Cotta Л8 135, 8. 269.
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пенно выклиниваются въ глуб1аду, причемъ зам'Ьщаю1Ц1е ихъ Р, S 
также тб1)яютъ въ мощности, судя по имеющимся разр'Ьзамъ руд- 
ныхъ м'Ьоторожден1й (Оуга.товск1й, Николаевский, Таловошй, Рид- 
дерск1й, Зм’Ьиногорсшй и др. р-и). Указанныя взаимоот'ношеи1я 
главныхъ минераловъ и минераловъ-растворителей колчеданистой 
зоны алтайскихъ м’Ьсторожденай сходны съ т'Ьми особенностями 
изм'Ьнен1я состава съ глубиною, котюрыя отм'Ьчены Делона, Кру- 
шемъД и др. Что касается р'Ьдкихъ минераловъ колчеданистой
е.оны, то изъ ихъ срсды необходимо выд-блить алтаятъ, гесситт,, 
борнитъ, штромейеритъ и витеритъ, связанные съ верхними гори
зонтами каччедаяистой зоны. Точныхъ св'̂ д̂Ь.нтй о м^Ылхжахожде- 
liin Д1)угихъ р'Ьдкихъ минераловъ этой зоны получить не удалось.

Данныхъ по вопросу о раопредЬлеши минераловъ колчедани- 
етой зоны въ горизонтальномъ cbncHiH им^Ьется мало; наибол’Ье 
обицй вшодъ, который я могь получить на основан1и изучентя шту- 
фовъ различныхъ 'м'Ьсторожден1й, состоитъ въ томъ, что и въ го
ризонтальномъ с'Ьчеши, повидимому, повторяется та же правиль
ность раопредЬлен1я глаиныхъ и довольно распространенныхъ ми- 
нералО'ВЪ, какая указана для вертикальныхъ сЬненШ; центръ го- 
ризонтальнаго сФченхя верхнихъ горизонтовъ колчеданистой зоны 
завимаетъ группа Н, Ch, Т, перифер1ю— S и Р, при чемъ Р является 
по преимуществу минераломъ зоны импренащи, S же располага
ется ближе къ центру сЬчешяЧ; въ горизонтальныхъ сЬчешяхъ 
тгижнихъ горизонтовъ всл'Ьдств1е выклиниван1я группы G, СИ, Т 
и BaMiineHin ея Р и S, разница между тФлоадъ жилы и ея зоной 
импренащи постепенно сглаживается. Принимая въ соображен1е 
посл'Ьдовательность вертикальнаго раоположе.шя минераловъ рас
творителей—барита, роговика, кварца и анкерита, можно было бы 
онгьдать. что для этой г{)уппы растворителей въ горизонтальномъ 
cfeHeHiH наблюдаются т'Ь же соотношен1я, что и въ сЬчен1яхъ вер
тикальныхъ. Им'Ьюшдеся горизонтальные ралр^ы (Зм’ЬиноЛхкжай 
руд. фиг. 34, 35 ), повидимому, отчасти говорятъ въ пользу такого 
прцдгголожетя.

Одной изъ характерныхъ особенностей зоны сажистыхъ рудъ 
является oTcyroTBie жильнаго гЬла, минерала-растворителя, цемен- 
тирующаго новообразован1я этой зоны. Всл'Ьдсгв1е малой мощности 
сажистой зоны и отсутств1я литературныхъ и иньехъ  укаван1й на- 
счетъ вертикальнаго въ зонФ распредФлетя минераловъ, вопрось 
остается открытымъ. Относительно горизоятальнаго раопредЬлешя

4) Krusch. Zeitscbr. f. prakt Geol. 1911, g. 129; Bejscblag, Krusch u. Vogt. Die 
Lajerstatten der nutzbaren Mlneralien iind Gesteine. Stiittg. 1912, II, 1, s. 146, 270. 

i) Cp. фиг. 36.
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можно зам'Ьтить, что самородные элемсми ы помимо трещинъ въ руд- 
помъ т'Ьл'Ь нер'Ьдкч) скопляются и по перифер1и руднаго тЬла въ 
боковой породф*). Зона охристыхъ рудъ въ отношети жильнаго 
тЬла им^еть то сходство съ зоной сажистыхъ рудъ, что и въ ней 
жильное тЬло б. ч. ие дифференцировано и отсутствуеть въ каче- 
CTBib цемента другихъ минех>аловъ. Кварцъ и барить, .тшшчныя 
жильныя гЬла колчеданистой зоны, зд’Ьсь встр’Ьчаются только въ 
вид'Ь новообразоватй въ незвачительномъ количеств^ (особенно 
барить) и притомъ они принадлежать б. ч. къ посл’Ьдиимъ члеиамъ 
асеощащй, такъ что не могутъ служить для характеристики ра- 
створовъ, изъ воторыхъ выпадали минералы охристыхъ зонъ.

Минералы охристой зоны подразд’Ьляются на иЬсколько группъ 
въ зависимости отъ характера преобладающихъ соедине®1й, 1нала- 
гающихъ т. с. особый отпечатовъ на физ1ономш аосощащй 
каждой группы. Непосредственно надъ сажистыми рудами и  во- 
кругъ вкрапленниковъ сажистыхъ рудь въ охристой зон^ 
располагается зона, въ состав'Ь которой наиболгйе важную роль 
итраютъ сульфаты, самородные элементы и ихъ закиси; ярозитъ, 
купритъ, Ag, Au, Си и др. Выше указанной зоны располагаются 
преимущественно карбонапы металловъ, верхъ м^Ьсторожде- 
н1я слагается гл. обр. гидратами окиси ж е л ^ а  (лимонить гл. 
обр.) и октгслами марганца съ прям'Ьсью карбонатовъ металловъ- 
Д ля большинотна случаевъ нельзя провести р^кую  х^авицу ме
жду этими подзонами, но иногда разграничение выражается стол)> 
опред’Ьленно, что даетъ возможность расчленить м’Ьсторождегце 
въ вертикальномъ направлеши на бол'Ье или мен^е многочислен
ные пояса (ср. р-и Б'Ьлоусовск1й, Березовскш, Сугатовиай, Зм^- 
иногорсгай). Для довольно распространенныхъ и р']^дкихъ мине- 
раловъ охристой зоны мною дастся подраздЬлеше только на 2 груп
пы, причемъ минералы отнесены къ тому или иному подъотд'Ьлу 
зоны на освовати ихъ ассощацш съ характерными минералами 
подзонъ.

Что касается рас.предфлен1я минераловъ охристой зоны 
въ горизонтальныхъ сЬчетяхъ, то насколько я могь составить себ'Ь 
предстаалеше по им^^ющимся штуфамъ, ярозитъ и родотвешше 
ему сульфаты часто сосредоточиваются въ коитакг'Ь руднаго т-бла 
(8ыряновск1й, Николаевсшй, Сугатовскай, Сургутановск(й р-и); 
то же распредЬлете характерно и для галмеяО. Эти соотношешя 
указанныхъ минераловъ объясняются ихъ парагенеаисомъ изъ пи
рита и сфалерита, занимаютщгхъ, какъ указан» выше, периферш

я) Ср. г. ж. 185ft, П, 371.
7) С*, фиг 3“̂, также ср. Вояршинови М 24, с. 32.
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руднаго т-^^а. На пережимадъ и вьиишнивашяхъ жилъ Зырянов- 
скаго рудника часто встречаются окислы марганца"), получив- 
ш1еся, вероятно, какъ одинъ изъ конечныхъ предуктовъ окислешя 
ирочихъ минераловъ.

На основанш првведеннаго распределсшя минераловъ руд- 
ныхъ м’Ьсторождетй Западнаго Алтая необходимо заключить, 
что въ течете жизйи месторождешй Х1нмическ1й ооставъ ра- 
стюровъ, изъ которыхъ выпадали минералы, подвергался до
вольно заметнымъ колебатямъ. Растворы верхнихъ горизонтовъ 
колчеданистой зоны рудныхъ месторожденШ Западнаго Алтая ха- 
Х>автеризун>тся богатствомъ ашона;ми серной и кремневой кислоты, 
обусловившими мощное отложенте соединен1й этихъ кислотъ въ 
виде барита, 1шарца и роговика. Въ более глубокихъ горизонтахъ 
характеръ растворовъ менялся въ сторону убыватя обоихъ раство
рителей, причемъ на некоторой глубине серная кислота совер- 
niejfflo исчезала изъ растворовъ, оодержавшихъ только кремнеи!- 
слоту, къ которой еще глубже вое въ большемъ количестве при
соединялась углекислота. Помимо указанныхъ ашоновъ очень важ
ное значен1е имеетъ алюнъ H.S, преобладатемъ котораго и О'пре- 
деляется характеръ соединетй колчеданистой зоны. По главному 
антону S" зону коляеданжстыхъ рудъ мы будемъ называть сульфо- 
зоной. Следуегь иодчеркнуть обедиЬнае j)acT!BOjK)Bb атонамл съ 
глубиной и порядокъ ихъ амены сверху внизъ. Изъ другихъ осо
бенностей хтгмическаго состава рудныхъ месторожден1й Западнаго 
Алтая обращаетъ вкимаше, что более тяжелые элементы верхнихъ 
горнзо1гтовъ колчеданистой зоны постепенно исчезаютъ, не появ
ляясь вновь въ более глубокихъ горизонтахъ; таковы Те, Bi, РЬ, 
Ва, As. Sb, частью Au, Ag; повидимому, съ глубиной упрощается и 
CTpjTCTypa минераловъ; сложный сульфосоли меди и цднка глуб
же заменяются сфалеритомъ и халькопиритомъ, палисул1л{)иды 
вытесняются моносульфидами и т. п. Существеянымъ отлич1емъ 
зоны сажистыхъ рудъ отъ cyльфo^^o.ны по сос-таву растворовъ сле- 
дуетъ признать присутствие свободнаго кислорода и количественно 
иныя отношетя ашоновъ: H„SO«, О, Н^О начинаютъ преобладать 
надъ HoS; роль СО, въ этой зоне незна-чительна. По химическому 
составу минералы сажистой зоны—или элементы, или моносу.ль- 
фИ'Ды (меди и серебра); характерно отсутств1е моносульфид<Л5ъ 
Fb. Zr. и Ре, также полис'Ьрнистыхъ соединешй и су.льфосолей въ 
качестве новообразоватй. Новые по сравнен1ю съ сульфозоной эле
менты въ зоне сажистыхъ рудъ не констатированы. Принимая во

!|| Ilaconw Лг 7, с. 461, Грввнакъ Г. Ж. 1873, II, 196.
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рнимаше важное значение въ реакщяхъ этой зоны кислорода о сни*- 
зам^Ьтнун! роль И,8, зону сажистыхъ рудъ можно назвать еульфо- 
кстоной. Въ aoirfe охристыхъ рудъ изъ ряда ан1оновъ ннжнихъ зонъ 
выпадаетъ анюнъ II изъ другихъ ан1оновъ присоединяются еще 
ашоны ИС1 и СО,, причемъ о<5ласть реакцш H„SO< — преимуще
ственно нижн1е горизонты зоны, НС1 — преимуществешо нижн1е 
II средн1е и СО,—средше, частью верхше горизонты зоны. Участие 
SiOj въ реакщяхъ охристой зоны въ общемъ незначительно. Фос
форная кислота очень р1здка. Такъ какъ почти Bcfe мхгаералы ;зоны 
охристыхъ рудъ представляютъ соединешя съ кислородомъ, то зону 
эту мы будеимъ называть оксизоной, а подразд'Ьлвшя ея—по nj>e- 
обладающему аншну: самое нижнее—сульфатозоной, среднее—  
карботтозоной и верхнее—гидратозоной.

Что касается металловъ (кат1оновъ), то въ ихъ распред'Ьлен1и 
мы наблюдаемъ изъ данныхъ для тАкоторыхъ м'Ьсторождешй сл'Ь- 
дукицую зaмIiчaтeльнyю правильность. Самые верхт'е горизонты 
заиимаютъ ооединен1я Fe, ниже сл1>дуетъ поясъ, богатый кром^ Fe, 
также и Сч, причемъ по м'Ьр̂ Ь утлублен1я содержаще Fe умень
шается, а сх>держан1е Си наобрротъ увеличивается; щ ж  да1льн11й- 
шемъ углублети въ пояс^, богатомъ Си, появляются все въ боль- 
шемъ колтгчеств’Ь соединетя РЬ; этотъ поясъ налегаетъ непосред
ственно на сульфоксизону. Т. о. сверху вгаивъ наблюдается поетЬ- 
довательность кат1оновъ въ такомъ порядк'Ь: Fe,Mn— jFe,Cu— Си, Fe, 
Pb— Cu,Pb— Pb—сульфоксизона. Въ наябол'Ье детальномъ расчле- 
ненш татсая посл^Ьдовате.яьность констатирована для Б'Ьлоусовскаго 
рудника*); аналогичная схема Fe-Cu-Pb имЬла м^сто, повидимому, 
также въ Березовскомъ’*) и Сугатовскомъ” ) рудникахь. Соотв'Ьт- 
ственно ^жазанной посл11дователшостя и друпе .элементы jiacniie- 
дЬ.ляются въ охристой зоиЬ по своимъ парагенетичеокимъ отноше- 
Н1ямъ къ главньшъ элементамъ РЬ. Си, Ре, Zn: такъ какъ Ag гене
тически связано съ РЬ, то содержанд'е его повышается съ глубиною 
до зоны сажистыхъ рудъ, самородная м1>дь часта въ среднихъ го- 
ризонтахъ оксизоны. Въ ряду другихъ элементовъ окоизоны одиноко- 
стоять Мо, W и  Se.

Сопоставляя распред^^ете ан1оновъ и icaxioHOBb въ раз- 
личныхъ зояахъ рудныхъ м4юторожден1й Западраго Алтая, 
мы замЬчаемъ интересный фактъ симметричности раш-редЬлеия 
главиЬйшнхъ авйоновъ и катюновъ. Въ самомъ дЬл^Ь, если взяты 
группу растворителей, то идя въ м^^торожденти снизу вверхъ.

9) Гриввакъ Г. Ж. 1873, II, 224.
Ill) Иравгъ №  237, о. 318, Гривпакъ 1. с. 231. 
и) Грввнакъ 1. г. 263.
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им.'Ьемъ такую последовательность преобладающихъ ашоновъ: 
CO.-SiOoiSO^-H^S-SO^-SiOj-CO^KIIoO?). Члены, располагающ1еся по 
обе стороны H,S, химически одинако>вы, количественное же ихъ 
ynacTie въ реакц1яхъ, повидимому, различно; въ оульфозоне на пер- 
вомъ месте стоитъ SiO., въ оксизоне СО.; количественное участ1е 
SO<, вероятно, одинаково въ сульфо-и оксизоне съ темъ различ1езлъ, 
что въ су^шфозоне SOi б. ч. выходитъ изъ круга реакцШ, благодаря 
образовашю малоподвижнаго барита, а въ оксизоне SOi постепенно 
вытесняется СО,; накоиецъ, некоторая симметричность постхх>ен1я 
обнаруживается еще и въ томъ, что главному ан1ону сульфозоны S" 
соответствуютъ химичесшй аналоги О" въ оксизоне. Повидилюму, 
существуетъ некоторая симметричность раополо1жен1я и главней- 
штгхъ кат10новъ месторожден1й въ направленш снизу вверхъ; Fe, 
Zn-Cu-Pb-Cu(2ki)-Fe. Изъ соп'оставлешя атомныхъ весовъ элемен- 
товъ двухъ вышеприведелныхъ рядовъ следуетъ, что атомные веса 
авд,оновъ и кат1оновъ постепенно увеличиваются до средины ряда, 
затемъ падаютъ къ концу ряда.

Относительно общаго характера реакц1й, идунщхъ въ каждой 
зоне, необходимо заметшть следующее: въ сульфозоне минералы 
выделяются благодаря реакщямъ соединея1я, проа’екающил1ъ въ 
среде, лишенной свободнаго ютслорода; обращаетъ вниман1е отсут- 
cTBie несомненныхъ реакц1й возстановлетя до самородныхъ эле- 
ментовъ; въ сульфоксизо«е главшчмъ химическимъ процессомъ яв
ляются реакщи разложен1я подъ вл1ян1емъ кислорода воздуха и 
продуктовъ сложнаго выветр1гван1я, нередки также хн'акцтн воз- 
становле1пя и частичнаго шшслен1я; въ оксизоне госгюдств>тощ1й 
типъ пр(‘дставлснъ реакщями перомещен1я, обусловленными б. ч. 
присоединегйемъ кислорода, уалекистюты и воды, менее заметную 
роль ш'рак)тъ въ зтой зоне реакщи возетановлпия (гл. обр. орга- 
шгческимъ веществомъ) и почти совсемъ отеутствуютъ реакцпг 
простого распада.



Г л а в а  XIII.

Порогенеэисъ иннераловъ рудныхъ мЪсторожденШ Западного
Алтая.

Въ предыдущей raaBi бы.тш разсмотрЬны минералогическ1й оо- 
ставъ и простравствевное распред’Ьлете минераловъ въ рудныхъ 
лгЬсторождел1яхъ Западнаго Алтая; теперь мы перейдемъ къ выяс- 
iieniro т'Ьхъ ооотношенш между минералами, главнымъ факторомъ 
которыхъ является время, другими словами, къ уяснеиш послгЬ- 
довательности выд'Ьлензя минераловъ и особенностей этого выд'Ь- 
лен1я въ алтайсЕихъ »гЪсторождетяхъ. Въ парагенетическомъ от- 
ношен1и всЬ минералы рудныхъ м'Ьсторождешй Западнаго Алтая 
разделяются на 2 большая группы, во времени следуюшдя одна за 
другой: 1) генерац1я первичныхъ рудъ, къ которой принадлежатъ 
вышеперечисленные минералы еульфоэоны, и генерац1я вторич- 
ныхъ рудъ, заключающая минералы сульфокои- и оксизонъ. Эти 
главный 1щушш въ свою очередь раюпадаютсл «а более мелк1я„ 
среди которыхъ более ясно выражены сдедуюпця: въ сульфозоне 
А—кварцевобаритовая и В—кварцевоанкеритовая, въ сульфокси- 
зоне с—^генерапдя вторичныхъ сульфидоеъ, въ оксизоне D—гене- 
]1ац1я сульфатовъ, В—геперац1я карбонатовъ и Р—генерац1я ги- 
дратовъ. Последовательность выделе«1я этихъ генеращй во всехъ 
месторожден1яхъ Западнаго Алтая одна и та я«е: I (Л-В)—II С—■ 
III (D-E, F) (таб. стр. 668). Въ комплексе А-В парагенетнчешая 
отношешя груплъ А и В не вполне ясны, такъ какъ характерные 
минералы груплъ часто даютъ аллотр1оморфнозернистое строен1е, 
въ группе В—Е, РчленыЕ, Р всегда выделяются послев, но начало 
выделен1я Е и Р почти одноврелюдао, обыкновенно Р выделяется 
нешхолько позже Е и его отложен1е идетъ и после окончател ,каго 
выделен1я Е. Сравнение парагенетическихъ груплъ минераловъ За
паднаго Алтая съ ихъ вертикальнымъ распределентемъ показы^ 
вастъ, что минералы верхнихъ зонъ выделились позже минераловъ 
сульфозоны и что въ нижней зоне вышележащая генерац1я А обра
зовалась раньше нижележащей В. Съ другой стороны важснь 
фактъ, что распред'елен1е минераловъ алтайскихъ месторожден1й
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ТО времени вполн'Ь соотвЬтствуетъ ихъ радшоложетю въ простран- 
ств'Ь по вертикальному направлению рудныхъ м’Ьсторожд&тй, такъ 
какъ даетъ сюнован1е заключить, что факторы, вызывавш1е диффе- 
рвнщировку минераловъ во времеаш и проотранств’Ь, одни и т% же; 
поэтому посл'Ьдовательность выдфленхя, которую мы нaJблюдaeмъ на 
данномъ рядЬ штуфовъ, можетт) служить также и для характери» 
стики вертикальнаго раопредЬленая минераловъ по зонамъ, дру
гими словами зоны и генерацт совпадаютъ.

Такъ какъ парагенетичесгая отношения отд'Ьльныхъ минера- 
ЛО'ВЪ каждой геяеращя, а также, частью и отдЬльныхъ геяерацШ 
другъ къ другу были разобраны мной раньше въ систематик'Ь ми
нераловъ Западнаго Алтая, то я теперь на этихъ отношен1яхъ 
останавливаться не буду и перейду къ обсуждетю BOinpoca о связи 
зональнаго раопредЬлен1я минераловъ съ процессомъ псевдомор- 
физапдя. На оонован1и изучетя матерхала алтайскихъ рудныхъ 
м'Ьсторожденхй является возможность указать посл'Ьдовательность 
бо,зьшихъ группъ минераловъ въ порядкЬ I А-В-—II С— III D-E, F. 
Въ виду того, что смЬна однЬхъ группъ другими всегда связана съ 
физикохимическимъ взашгодЬйств1емъ минеральныхъ группъ, от- 
мЬченная правильность послЬдовательности должна 01Д)ажаться и 
тга продуктахъ такото в;}аимодЬйств1я, въ частности на псевдомор- 
фозахъ. Съ цЬлью выяснить отношен1е м.инераловъ псевдоморфозъ 
къ главны'мъ зонамъ, мной былъ сопоставленъ матер1алъ, собран
ный у Блюма и относящ1йСлЯ къ руднымъ мЬсторо1Жден1ямъО- Ре
зультаты распредЬлешя по зонамъ сведены въ слЬдующую таб- 
,тицу:

II. Сульфоксизова.

1. Англезитъ ( I — 15)
I. Сульфозова.

1. Айкинитъ

2. Алабандинъ

3. Анкеритъ
4. Антимонитъ
5. Арагонитъ([- ! 1 )

6. Арсенопиритъ ( I— 
-2 9 ,  37)

7. Баритъ ( I — 12)

2. Аргентитъ ( I  -  32, 
I I — 19)

3. Гипсъ ( I — 21)
4. Золото (1— 21)
5. Каламинъ ( I — 15, 

20, 21, 38, 42)
6. Кальцитъ

7. Каменный 
( 1 - 4 2 )

мозгъ

III. Оксизова.

1. Азуритъ (1 — 20, 
40, I I - 1 2 )

2. Аллофанъ ( I I I — 1>

3. Апатитъ (И — 16)
4. Арагонитъ ( I I — 3)
5. Атакамитъ

f'. Бераунитъ ( I I I  —  
- 11)

7. Браунитъ(П1—30 )

i) Blum. Die Pseudomorphosen des Mineralieidis. Heidelberg. 1843—1879,
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I. Су1ьфозова.

8 . Баритокальцитъ
9. Борнитъ(П — 21)

10. Бурнонитъ (I — 
— 40)

11. Висмутинитъ

12. Витеритъ (1 — 7)

13. Виттихенитъ

14. Всльфрамитъ(1— 
- 4 5 )

15. Галенитъ (J— G, 
1 0 ,2 1 ,3 8 ,1 1 1 -3 3 )

16. Ганитъ

17. Гематитъ (I— 7,
20, 21, 25, 2 6 ,2 8 , 
36, 42, III— 30, 
33, 45)

18. Джамсонитъ (1 — 
- 3 0 )

19. Дпскразитъ (I— 
- 3 2 ,  П - 1 9 )

20. Доломитъ (1 — 7,
21, 42, 1 1 1 -4 9 )

21. Кальцитъ (1 —5, 
7, 42)

22. Кварцъ (1— 7, 8, 
14, 15, 1 7 ,2 0 ,2 1 ,  
28, 36, 42)

23. Киноварь (1— 20, 
28, 40)

24. Клапротолитъ

25. Магнетитъ (I— 
- 1 7 ,  20, 36)

П. Су.5ьфоксизова.

8. Каолинъ
9. Кварцъ ( I I — 3, 5)

10. Кермезитъ (1— 4, 
30)

11. Ковеллинъ ( I —  
- 4 3 )

12. Купритъ (И — 17)

13. Лидгиллитъ

14. Линаритъ

15. Марказитъ ( I I —
- 2 ;

16. Мелантеритъ 
( I - 2 S )

17. М4дь (1— 5, 21,
I I - 12)

111. Оксвзояа.

8. Бромиритъ
9. Валентинитъ ( I — 

4, П -1 0 ,  I I I - 4 2 )
10. Ванадинитъ 

( Ш - З З )
11. Вив1анитъ

12. Вис.читъ ( I — 1,
1 1 )

13. Висмутитъ ( I — 
- 2 4 ,  45)

14. Вокеленитъ 
( Ш - З З )

15. Вульфенитъ ( I—
. - 1 5 )

16. Гаусманнитъ 
Ш — 21, 30)

17. Гетитъ ( I — 7, 
28, I I I — 21)

18. Накритъ ( I — 14) 18. Голышъ желези
стый (1 — 7, 21)

19. Серебро ( I — 32, 19. Какоксенъ ( I  —
37) — 36)

20. сера 20. Каламинъ (111 —
— 33)

21. Халькозинъ ( I —  21. Кальцитъ ( I I — 3,
— 15, 43) I I I - 49)

22. Хризоколла ( I — 22. Каолинъ
— 40, 43)

— 23. Карнеолъ ( I I I —
- 21)

—  24. Кахолонгъ ( I I I —
— 25 )

— 25. Кварцъ ( I I I — 15,
39, 49)
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I. Сульфозона.

26. Марказитъ (1 — 7, 
14, 15, 20, 21 ,29 , 
32, 37, 42)

27. Напагитъ
28. Пиритъ (1— 5, 6, 

7, 20, 22, 26, 29, 
31, 32, 3 7 ,4 2 ,4 3 ,
I I — 2)

29. Нирротинъ (1—6)

30. Плаг1онитъ

31. Полибазитъ
32. Пруститъ (1~37,

I I — 2)

33. Роговикъ ( I— 7, 
21, 36, 42)

34. Родохрозитъ ( I  — 
- 2 ,  7, 15, 21)

35. Саффлоритъ ( I — 
- 21)

36. Сидеритъ ( I — 5, 
7, 15, 20, 21, 42)

37. Стефанитъ ( I —  
- 3 1 )

38. Сфалеритъ (1— 3, 
15, 16, 20, 21)

39. Талькъ ( I — 7,20, 
22)

40. Тетраэдритъ

II. Сульфокси.зона. Ш. Оксизоиа.

26 Кераргиритъ 
(1 1 1 -3 8 )

27. Либетенитг
28. Лимонитъ ( I — 3, 

7 ,  15, 17, 20, 22, 
26, 28, 3 6 ,4 2 ,4 3 , 
1 1 -3 ,1 2 ,1 1 1 -1 1 ,  
2 1 ,2 2 , 3 9 ,4 5 ,4 9 )

29. Малахптъ (1— 5, 
7, 20, 21, 40, 43,
I I -  5, 12, 17 ,21 ,
I I I -  21, 49, 50)

30. Манганитъ ( I I I— 
- 21 )

31. Опалъ
32. Пиролюзитъ ( I —  

— 34, Ш -г-21, 30, 
39)

33. Пироморфигь 
( 1 - 1 5 ,  1 1 1 -4 9 )

34. Пол1анитъ ( I I I — 
21)

35. Полуопалъ ( I I I— 
21)

36. Праземъ (111—21)

37. Псиломеланъ 
( 1 - 7 ,  21, 34, 42,
I I I - 2 1 ,  45)

38. Серебро (111— 8)

39. Смитсонитъ ( I  — 
- 2 0 ,  38, 42, I I -  
- 5 ,  Ш - 2 1 )

40. Стибиконитъ
(1- 4)



682

I. Сульфояова.

^ l .  Уранинитъ

42. Флюоритъ ( I — 7, 
21)

43. Халькопиритъ
1 - 2 5 ,  27, 40,
П - 4 0 )

44. Хлоритъ (1— 17, 
2 1 ,2 2 ,2 5 ,3 6 , 42)

45. Шеелитъ ( I — 14)

II. Сульфоксвзопа. Ш. Оксияона.

41. Сурикъ ( I — 15, 
Ш - 4 9 )

42. Сурьма ( I I I — 9)

43. Теноритъ ( I — 21, 
43, I I - 2 1 )

41. Уранопилить 
( 1 - 4 1 )

45. Фармакосидеритъ
46. Фосгенитъ
47. Халцедонъ ( I — 4, 

20, 21, 42, 43,
I I I - 3 3 )

48. Хризоколла ( I I I— 
- 1 ,  27, 49)

49. Церусситъ ( I — 7, 
15, 21, 42, П - 1 ,  
13, 14, I I I — 21, 
46)

50. Эвхронтъ
51. Эритритъ (1 — 35)

(вmощ
0 а.
1 “№ ж

Р.ОS
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&Оа
О в е® В V S “ о О =а

Зова. рвшо
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I 11 ш I П III
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112 Ij 102 5 5 17 I 29 23 1 6 42 j 116 52 16 48

Въ таблиц^ минералы распределены нъ 3 столбца схютве.т- 
ственно сульфо-, сульфокои- и оксиэонамъ. Къ сожалЬн1ю, въ труд-Ь 
Блюма не всегда отмФчаются парагенетичесшя отношедая мине- 
раловъ штуфа и потому въ сомнительныхъ случаяхъ минералы рас- 
пред-елялись мной по зшамъ согласно схем^ таблицы стр- 668. 
Въ скобкахъ при минералахъ стоитъ римская цифра, указывающая 
зону, и арабская цифра, указывающая минералъ этой эоош, по ко
торому констатирована псевдоморфоза. Въ таблицу не включены 
псевдоморфозы, пом’Ьщенныя Блюмомъ въ рубрику недостаточно
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изучешшхъ. Какъ издно изъ иижнихъ строкъ таблицы, по способ
ности давать псевдо1морфозы главный зоны обнаруживаютъ довольно 
заитЬтнын различ1я: въ сульфозон'Ь на 1 пссвдоморфизующШ мине- 
ралъ приходится приблизительно 4 пссвдоморфизуемыхъ, въ суль- 
(Цюксиэон'Ь это отношете равняется почти 1 : 2 и въ оксизон'Ь около 
1 :3 . Еще рЬзче различ1я въ этой способности у отд'Ьльныхъ ми- 
нераловъ. Въ этомъ отнощети минералы можно разбить на группы 
пеактивныхъ (не даютъ ни одной псевдоморфозы), малоактт- 
ныхъ (даютъ! — 2 псевдоморфозы) и активныхъ (даютъ больше 2 
псевдоморфозъ). Изъ общаго числа 45 минералшъ сульфозоны 
им^Ьется неактивныхъ 14, малоактивныхъ 15 и активныхъ 16, въ 
сульфокоизопЬ изъ 22 минераловъ—иеаютивныхъ 5, малоактивныхъ 
15, и активныхъ 2 и въ оксизон'Ь изъ 51 минерала неактивныхъ 9,. 
малоактивныхъ 29 и активныхъ 13. Обращаясь къ химическому 
составу неактивныхъ минераловъ сульфозоны, видимъ, что сюда 
принадлежатъ гл. обр. сйрнистыя соединен1я Bi, Sb, A.s, м'Ьдно- 
свинцовыя еульфосоли тЬхъ же элементовъ и соединешя теллура 
и урана (Л̂“ 1 , 4, 1 1 , 13, 24, 27, 30, 31, 40, 41). Т'Ьже еульфосоли 
II близк1я имъ соединешя серебра составляютъ довольно значи
тельную группу среди малоактивныхъ минераловъ сульфозоны 
(№ 9, 10, 18, 19, 32, 37), къ которы.мъ принадлежатъ также ооеди- 
нешя W, Р, Со и Ва (№ 7  ̂ 8, 12, 14, 42, 45 и др.); что касается 
осталыплхъ с'Ьрнистыхъ ооединешй, пpинaдлeжaп^иxъ по составу 
преимущественно къ простЬйшимъ сулг>фидамъ и сулЬфосолямъ. 
Си, Zn, РЬ, <Ре и Hg, то ихъ активность повышается въ порядк'Ь: 
киноварь—^галенит'Ь—халькопирить — сфалеритъ—пиритъ, мар- 
казитъ, будучи въ 10(бщемъ значительно повышена сравнительно съ . 
активностью предыдущей х'руппы. Изъ прочихъ несЬрнистыхъ .ми
нераловъ, принадлежащихъ къ активной групп'Ь сульфозоны, одни 
находятся прои-мущественно въ контактЬ тЬла руднаго .м-Ьсторож- 
дешя (№ 39, 44), друг1е служатъ тЬломъ м'Ьсторождешя (№ 3, 17, 
20, 21, 22, 33, 34, 36). При сравнеши роли жильныхъ тЬлъ въ 
процесс'Ь псевдоморфизац1и бросается въ глаза рЬзкая разница 
между учасИемъ барита и флюорита съ одной ctojmxhh и осталь- 
ныхъ съ другой. Въ порядк'Ь увеличеп1я активности эти минералы 
располагаю'гся такъ; баритъ— флюоритъ—кремнекислота—угле- 
кислыя соединешя, причемъ посл'Ьдн1я 2 группы почти равносиль
ны.

Сопоставляя приведенныя данныя о степени активности раз- 
личныхъ минераловъ сульфозоны, заключаемъ, что къ неактив- 
нымъ и малоактивнымъ минераламъ по б. ч. принадлежатъ 1 ) 
Р'Ьдк1е по составу, 2) сложные по химическому строен1ю, 3) труд-
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норастБоримые и 4) малоустойчивые, промсясуточные минералы  
(арагокитъ, витеритъ, баритокальцитъ); по активности выд'Ь.ляк1Т- 
си элементы Zn, СЧк РЬ, Fe, Мп, S i, С и S, малоактивны As, Sb, P i, 
W, Со, Ва, F.

Въ сульфоксизонЬ способность минераловъ образовывать псев
доморфозы развита слабо: почти всЬ минералы этой зоны относятся 
къ малоактшнымъ.

Въ оксизон'Ь по,активности выдфляютсн соединен1я i"fexT ж е  
элементовъ, как1е указаны для сульфозоны; эга  соединетя въ по- 
рядк'Ь увеличивающейся активности располагатотся такъ: Zu— -РЬ 
— Си— .Si— .Мп— Fe. (смитсонитъ— церусситъ— малахить— кварцъ  
съ разновидностями—^пиролюэитъ, псиломеланъ— .гетитъ, лимо- 
нитъ. Точно также и груаша малоактивныхъ и неактивныхъ мине
раловъ оксизоны носитъ HfeoTopHH черты сходства съ сульфозо- 
пой, такъ какъ къ ней о-гносятся 1 ) соединешя B i, Сг, As, U, Мо, 
Va, Р, 2) соединешя промежуточнаго характера (№ 4, 5, 7, 16, 
30, 34, 46) и 3 ) трудно растворимыя соединешя (Л'» 8, 22, 26 п  
др .). Т. о. въ порядкЪ увеличивающейся активности минералы  
вс^хъ зонъ можно расположить въ такой последовательности: 
1 )  сложным сернистыя или окисныя соеДинен1я As, Sb, Р, Va, B i,  
Mo, W, Те, Ва, галотзды, A u, A g, H g  и 2.) простыл с ’Ьрнистыя и.тш 
углекислым и .окисзгыя соединентя (соединен1я РЬ, Си. Zn, Fe, Ын, 
СО„, S iO ,) . Если мы обратттмся ,къ таблиц'Ь стр. 668, показываю
щей вертикальное распред'Ьлете минераловъ въ рудныхъ М'Ъсто- 
рожден1яхъ Западнаго Алтая, то зам’Ьтимъ, что въ сульфозон'Ь 
активность въ амысжЬ способности къ 11ссвдоморфизад1и повыша
ется сверху внизъ, а въ сульфокси— и  овсизонахъ она иаоборотъ 
повышается снизу вверхъ, другими словами наибол'Ье активные 
минералы находятся пречгм^чцественно вверху и 1В1шзу ]>удн1и’о м Ь- 
сторождешя.

Перейдемъ теперь къ paacMOTpibHiK) вопроса о наиравленш 
процесса псевдоморфизац1и по отношен1ю къ отдЬльны'Мъ зонамъ. 
Въ суль(|юоонЬ изъ 112 случаевъ псевдомо})фозъ им1>ется 5 слу- 
чаеяъ псевдоморфозъ по штнераламъ оксизоны и 5 случаевъ по 
минераламъ сульфоксизоны, вс'Ь остальные слушай падаютъ на 
минералы той же зоны. Изъ 5 сл^наевъ псевдоморфозъ ио мине
раламъ оксизоны 3 случая приходится на гематитъ (I—-17) и 
1 на доломить (I—20). Оба эти минерала по услов1ямъ своего 
генезиса могутъ находиться и въ оксизотгЬ, и есщ1 пом’Ьщены мной 
въ сульфозон’Ь, то исключительно всл'Ьдств1е отсутств1я у Блю
ма указашй насчетъ ихъ нахождешя въ окоивонЬ. Т. о. въ сущно
сти остается, повидимому, только 1 несомнЬштый сл>"чай псевдо-
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морфозы галенита по пироморфиту, т. е. случай псевдоморфозы 
.минерала сульфозоны по минералу оксизоны. Среди 5 случаевъ 
псевдомор<}юзъ по минераламъ сульфоксизоны 2 ладаютъ на ар- 
гентитъ, 2 на халькозинъ и 1 на серебро, которые пом’йщены мной 
въ сул1>фоксизону на осНованш положвшя ихъ въ рудкыхъ мФ- 
сторож,ден1яхъ Заладнаго Алтая, хотя не исключается возмож
ность генезиса зтахъ минераловъ и въ сульфозонФ. Какъ бы то ни- 
было, -МЫ имФемъ всего 6 случаевъ изъ 112, которые ов!ИД'Ьтель- 
ствуютъ о физикохимическомъ воздФйствш минераловъ сульфозо
ны на .минералы прочихъ зо>нъ, во всФхъ остальныхъ случаяхт. 
происходитъ взаимодФйств1е только между минералами той же 
зоны. Минералы сульфоксизоны даютъ всего числа псевдомор- 
фозъ по минераламъ сульфозоны, остальные по минераламъ суль
фоксизоны и ни одного песомнФннаго случая по минераламъ окси- 
зоны. Въ оксизонФ почти половина псевдо-морфозъ падаетъ на ми- 
неразгы сульфозоны, около 40% на псевдоморфозы по минераламъ 
своей зоны и около 15% на .минералы сульфоксизоны. Т. о. изъ 
сдФланнаго обзора распредФлен1я псевдоморфозъ по зонамъ за- 
ключаемъ, что каждая зона въ процессФ физикохимическаго воз- 
дФйств1я является активной къ парагенетически ей предшеству
ющей и пассивной къ парагенеытчески ей послФдующей. Поэтому 
сульфозона пассивна по отаошен1ю къ другн.мъ; сульфоксизона 
активна по отношешю къ сульфозонф и пассивна по оа'ношетю къ 
окоизонФ и послФдняя активна по отношенгю къ дв^'мъ предыду- 
щимъ.,

Сл^фдовательно. п1Х)цессъ псевдо.\юрфизац1и есть по суще- 
(;тву процех;съ, идущ1Й только въ одномъ нащ>авлеши, процессъ 
необ1>атимый для большинства случаевъ. Необратимость процес
са псевдоморфизащи, вытекающая изъ распредФлетя минераловъ 
по зонамъ, хорошо видна также, и въ приложенш къ отдФльнымъ 
парагенетическимъ рядамъ, напр. ])яды: галенитъ—сульфаты 
свинца—•церусситъ; сфалеритъ—^каламшгь—смитсонитъ; халько- 
пиритъ—хризоколла^—малахитъ; пиритъ—ярозить—лимонитъ и
т. п. Эти процессы превращентя всегда идутъ въ одну сторону. 
Случаи обратимости псевдоморфозъ являются скорФе исключешемъ 
и наблюдаются по б. ч. между минералами одной и той же зоны; 
сюда относится группа параморфозъ (арагонитъ—^кальцитъ, пи
ритъ—^марказитъ), также въ сульфозонф №№ 6— 29, 7— 12, 14— 
45, 17—25, 21— 4в, въ сулы)^ксизонФ № 12— 17, въ окоизонФ 
№№ 9—42, 21— 30, 21— 49, изъ разныхъ ?онъ I— 43 и II— 21, 
I—32 и II—2. Для правильной оцФнки процессовъ обратимости 
важны были бы указашя, насколько обычны псевдоморфозы дан-
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Hai’O Л1инерала; напр. хотя процеосъ 6apHi”b—вигеритъ и обра- 
тимъ, но наибол’Ье устойчивымъ, постояннымъ членомъ этой пары 
несомтгЬнно является баритъ и потому въ природныхъ услов1яхъ 
процесоъ всегда направляется въ сторону перехода витерита въ 
баритъ. Во всякомъ случа.'Ь приведешше случаи обратимости псе- 
вдоморфо'зъ незначительны въ сравненш съ общи.мъ числомъ псе- 
вдоморфозъ и не м'Ьняютъ общаго характера процесса псевдомор- 
физащи. А priori можно было бы ожидать, что правило о порядкй 
взаимод’Ьйств1я зонъ приложимо и къ отд'Ьльны1.мъ генеращямъ 
любой зоны. Насколько MHi изв’Ьстио, параллельнаго изучешя ге- 
неращй и псевдомор(}х)зъ не им'Ьется. Матер1алъ, сопоставленный 
въ таб.лицахъ стр. 068 и 679, позволяетъ высказать вероятное пред- 
положен1е о 1)аспространимости укаваннаях) правила и на генера- 
щи. Въ са.момъ д’ЬлЪ на основанш таблицы стр. 679 мы им'Ьемъ 
рядъ: барш'ъ—флюоритъ— кварцъ—карбонаты, расположенный 
въ порядк'Ь усиливающейся активности; соотв'Ьтственно это.чу ряду 
въ таблиц1> стр. 668 баритъ является представителемъ болФе ран
ней генеращди. Точно также въ оксизопЬ мы имФемъ парагенети- 
чеекчй рядъ: смитсонитъ—церуоситъ—малахитъ—^лимонитъ, ко
торому въ таблиц'Ь псевдоморфозъ (стр. 679) соотв'Ьтствуетъ та 
же посл'Ьдовательность. Другими словами, направлеще процессовъ 
парагенезиса и процессовъ псевдоморфизащи одно и то же; псевдо- 
мо1>фозы суть частный (лучай параятнезиса, причемъ процессъ 
псевдоморфизащи реа'улирустся не только химическими взаимоот- 
иошсн1ями, но также и природны1ми услов1ями генезиса мине- 
раловъ.

Такъ какъ порядокъ выд1у10н1я мииераловъ, а сл'Ьдоватолыю 
н распредЬлен1е ихъ въ рудныхъ м’Ьсторождетяхъ обусловлива
ются прежде вс.его -растворимостью мииераловъ и температурой 
минеральныхъ растворовъ и боковой породы, по которой проте- 
каютъ растворы, то являлось важнымъ дня уяснетя генезиса и 
парагенезиса минераловъ Западнаго Алтая оогред'Ьлить по отно- 
шен1ю КЪ нимъ указаниияе факторы. Къ сюжалЪшю, касаюпцяся 
этого вопроса данныя не только по отношешю къ Западному Ал
таю, но и вообяце по отношешю къ руднымъ м’Ьсторождетямъ 
чгтрадаютъ крайней неполнотой. Собранный мной дашшя о раство
римости нЬкоторыхъ соединешй, 1оиы которыхъ встречаются какъ 
въ рудныхъ месторождетяхъ, такъ и нФкоторыхъ термахъ, по
мещены мной въ следуюпця таблицы.
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Таблица растворимости сульфидовъ тяжелыхъ металловъ въ 
I  L  чистой воды при 18® С *).

К р и с т а л л  II He c Ki e А м о р ф н ы
- - ■ -  ■ - 

e

прнрод-
вве

всвусствен-
нве

ВЪ g— 
мол. ВЪ mg ВЪ g—мол. въ mg.

MnS 54,6 .10~« 4,745 MnS 71,6 .10“ ®—110.10“ *{ 6,233—9,575

пврротнвъ 63,6 . „ 4,715 FeS 70.1 . „ 6,166

ввритъ 48,89. „ 5,87 ZnS 70,6 . „ 6,881

ииритъ 40,84. „ 4,90 CoS 41,62. „ 3,374

вурцнтъ 28,82. „ 2,81 NiS 39,87. „ 3,619

ииллервтъ 16.29. „ 1,48 CdS 6,6 . „ -  9. „ 0.953-1,30

гривокитъ 8,99. ., 1,30 Sb2Sj 5,2 . „ 1,75

сфалерита 6,65. „ 0,648 PbS 3,6 . „ — 5,5. ,, 0,86 —1,316

сфалервтъ 6,63. „ 0,646 CuS 3,б1. J, "  4,1. j, 0,336—0,392

Си,S орав. сис. 3,1 . „ 0,394 AsjS, 2,1 . „ 0,517

галеантъ 1,21. „ 0,289 AggS 0,552. „ -  0,8. „ 0,137—0,198

галеыятъ 1,21. „ 0,289 BiaS, 0,35. „ 0,180

галенитъ 
(нзъ аморфв. 

PbS).

1,18. „ 0,282 HgS 0,0.54. „ 0,0125

SnSj 1,13. „ 0,207 — — —

0,562. „ 0,137 — — -

SnS 0,14. „ 0,021
-

— —

Св'Ьд’Ьшй о рахя'воримости въ вод̂ Ь борнита и халькопирита не 
имЬется; борнитъ разлагается соляной кислотой легче, ч'Ьмъ халь- 
коспиритъ^), и посл^дтй кислотами разлагается труднее, ч̂ Ьмъ 
PbS^).

j) Составлена по таблицаиъ Weigel и. Biltz (Zeitschr. f. Physik. Chemie. 1907, В. 
48, 8. 291, 294); см, также соотв'Ьтствующ!я ссылки у Gmelin-Kraut. Handb. d. Anore. 
Cbemie 7-e Aufl.).

i )  Gmelin-Kraut 1. c. Lief. 111—112, s. 1336. 
э) Gmelin-Kraut 1. c. Lief. 111—112, 8. 1339.
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Таблица растворимости несульфидовъ вт. 1 L чистой воды.

IIpapoiuHe. Искуссгвевнве. Въ g—мол. Въ mg. to С.

1. Баритъ. 11,57.10^® 2,7 ') 18
2. BaS04 9,86. „ 2,3 ') 18
3. Цедестввъ. 620,7 . „ 114 *) 18
4. SrSO, 620,7 . ,, 114 ') 18
о. Гипсъ. 11,83.10^’ 2036'); 204СИ); 20; 18
6. PbSO« 136,3 .10“ ‘ 41 ') 18

139,10“ ' —146,2.10“ » 42,1-44,3 ') 20
7. Флюорвтъ. 192,1 .10“ » 1 5 ‘) 18
8. CaFIg 204,9 . „ 16 *) 18
9. SrFL^ 931,5 . „ 117 ‘) 18

10. BaFlg 9293 . „ 1630 *) 18
11. AgCl (10,6—16,1).10“ » 1,53 ') 20 '1

1,6 ') 18
12. AgBr (0 ,4 5 -  1,4). „ 0,084 ') 20

0,107 ') 21
13. AgJ 0,01.5.10“ ' 0,0035 ') 21
14. BaCO, П06,4-121,6).10“ ‘ 2110); 24 ’) 18 ’)
15. SrCOj 67,75.10“ ' 11 *); 10 10) 18
16. Кальцит'ь. 129,6 . „ 1 3 ') 18

199,3 . „ 16—20 10) 20
1 17. Арагонвтъ. 149,5 . „ 15 ') 18

18. ZnCO, 79,74. „ 10 1>) 15
19. PbCO, (8,3—13,1).10“ ' 1,11—1,75 ') 20

2,1 .10“ ’ “ )
20. AgaO 0,1 .10“ ' 0,0232 (med.)') 20
21. SiOg—гель 3477. „ 130—210 >') —
22. шеедвтъ

(анорфн,).
6942. ,. 2000 (?!1 ” ) 15

* )  Kohlrausch. Zt. f. Phys. Chem. В. 50, a .  356. 
■n) Bdttger. Zt. f. Phys. Chem. B. 46. e. 602. 
e) Biltz. Zt. f. Phys. Chem. B. 48. s. 291.
^  Gmelin-Kraut h c. Lief. 79—82, s. 106.
<) Gmelin-Kraut 1. c. Lief. 79 — 82, s. 179.
9 )  Gmelin-Eraut 1. c. Lief. 83—84, s. 334.
Ki) Gmelin-Kraut 1. c. L ie t 132—137, s. 681.
11) Gmelin-Kraut 1. c. Lief. 12(0, s. 6 SO.
1 2 ) Gmelin-Kraut 1. c. Lief. 67, s. 146.
13) Doelter. Handb. d. Mineralch. I, 514.
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Таблица растБорим<х5ти карбонатовъ въ вод^, насыщеяной COj 
при 10« С.

ВаСОз’̂ ) ............... .. 1 часть въ 588 част, воды
8гСОз” ) .......................  1 „ „ 833 „
Ag3C03») .......... ............  1 „ „ 1 1 3 6  „
СаСОз“ ) .......................  1 „ „ 1 1 3 6  „
2пСОз‘̂ ) .......................  1 „ „ 1428 „
МпСО,^‘) .......................  1 „ „ 2500 „
CaMgC03'-) ...................  1 „ „ 3226 „
Малахитъ?” ! ............... 1 „ „ 3833 „ „
РЬСОз^ )̂ ........................ 1 „ „ 7144 „
MgCO/^) .......................  1 „ „ 8696 „

Конечно, приводимый св'ЬдКн1я слишкомъ недостаточны для ха
рактеристики растворимости рудныхъ мивераловъ, во-первыхъ 
потому, что число из1м'Ьрен1й растворимости, относящихся къ ми- 
нераламъ собственно, очень ограничено, во-вторыхъ, цифры раст
воримости опрсд^ены гл. обр. по отношен1ю къ чистой вод'Ь или 
вод’Ь, насыщенной СО,  ̂ между тКмъ какъ растворимость минера- 
ловъ значительно м^тяется также въ присутств1и другихъ 10повъ; 
кро.м'Ь того раствор(и.мость опред'Ьляла)сь преи.мупщствеащо при 
комнатной те.мператур'Ь, въ то время какъ въ природныхъ усло- 
в1яхъ минеральныхъ источниковъ наблюдается значительное раз
нообразие те1мие;ратуръ. Т'ЗЬмъ не мен1Ье изучен1е приводи.мыхъ та- 
блицъ позволяетъ высказать н’Ьсколько соображешй бол’Ье общаго 
характера, который врядъ ли иэм’Ьнятся и при бол4^е деталыюмъ 
изслКдован1и растворимости минсраловъ. На основании изучен1я 
таблицы стр.687 можно придти къ сл'Ьдуюпщмъ заключен1ямъ:

1) Аморфный ])ачности обладаютъ растворимостью значите.льно 
большей, ч1>мъ кристалличестля разности того же состава, только 
немногтя соединен1я обладаютъ растворимостью одинаковой и въ 
кристаллическо'мъ, и въ аморфномъ состоян1яхъ (№ 7 и 22, 15 и 
27).

2) Криста.ллическ1я разности важн'Ьйшихъ сульфидовъ, встр'Ь- 
чающихся въ рудныхъ м'Ьсторожден1яхъ Западнаго Алтая, распо
лагаются въ порядкК уменьшающейся растворимости сл'Ьдуюпщмъ 
образомъ: пиритъ—сфалеритъ— Cu.S—^галенитъ—Ag,S; для амор-

14) Gmelin-Kraut I. с. Lief. 132-137, я. 681.
15) Gmelin-Kraut 1. с. Lief. 100, s. 511.
lo) Gmelin-Kraut 1. с. Lief. 100, s. 469.
17) Gmelin-Kraut 1. c. Lief. 121, s. 846.
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фныхъ разностей порядокъ тотъ же, если принять, что раство
римость аморфнаго F e S  мало отличается отъ растворимости амор- 
4»наго F e S ,, но интервалы растворимости между н'йкоторыми чле
нами ряда сильно изменились, именно (шльно сближены F e S  и 
Z u S .

3) Наименьшей растворимостью въ аморфномъ ряду обладаютъ 
сульфиды Си, Ag, Bi и Hg; въ томъ же аморфномъ ряду суль
фиды As и Sb по растворимости стоятъ ближе къ сульфида1\1Ъ ВЬ 
и Си, ч1>мъ Fe и Zn, та.къ что по растворимости важн1>йш1е метал- 
лпческ1е сульфиды распадаются на 2 группы: (1Ип, Fe, Zu; S, 
частью (Со, Ni) S и 2 ) (As, Sb, Pb, Си, Bi, llg) S. Эти группы въ 
обш;ихъ чертахъ соотв'Ьтствуютъ 3-й съ одн(л“1 стороны, 4 и 5-й 
гр}Ч1памъ аналитической хим1и съ другой.

Сопоставляя растворимость сульфидовъ съ 1гхъ вертнкальнымъ 
рас-пред'Ьлен1емъ въ рудныхъ м’Ьстороясден1яхъ Западнах'о Алтая, 
можно, поскольку позволяютъ это сд'Ьлать немногочисленныя изслЬ- 
дован1я растворимости, заключить, что трудн'Ье растворимыя соеди- 
нен1я (Ag, РЬ; Bi, Си) S располагаются въ верхнихъ горизонтахъ 
сульфозоны, причемъ по Mt-pi углублен1я растворимость сульфи
довъ въ среднемъ повышается; точно такясе и въ горизонтальномъ 
с'Ьчс'ши м'Ьсторожден1я легче растворимые сул1фиды (пиритъ, сфа- 
леритъ) занимаютъ периферическое лоло1жен1е по отношенiio къ 
тЬлу м'Ьсторожденхя. Въ сульфокси—и оксизонахъ мы наблюдаомъ 
р-йзкую днфференцировку минераловъ по стспешт пхъ растпс'ри.мо- 
стп: на ряду съ такими труднорастворимыми соединен1ями, какъ 
AgjS, CuS, PbSO,, PI)COs и др., образуются легкорастворимые суль
фаты Z n , Си, Fe, jMn, Са, причемъ въ парагенетическомъ распре- 
дЬтенш выпадаюищхъ изъ раство|Х)въ соединен!!! не зам'Ьчается 
строгой зависимости отъ растворимости; такъ, въ ряду: Pi>S—PbSO  ̂
—PbCO,, церусситъ въ водф, содеря;аш,ей СО,, легче растворимъ, 
ч1!мъ а1нглезитъ, въ то время какъ въ рядахъ: халькопиритъ— 
халькантитъ—азуритъ,—малахитъ или сфалеритъ—госларитъ— 
смитсонитъ отношен1я обратный; точно также въ обычномъ ряду 
карбонатовъ: смитсонитъ—церусситъ^—азу^зптъ, малахитъ— л̂и-
монитъ члены ряда не расположены въ порядк'Ь ихъ растворихмо- 
сти въ чистой или насып|,енной СО, вод'Ь/ Очевидно, въ сульфокси—
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и оксизонахъ минералы выд'Ьляют&я не столько по своей раство
римости въ данномъ водномъ раствор^, сколько по другимъ при- 
чинамъ, среди которыхъ немаловажное значен1е принаддежитъ, 
вероятно, перво'начальному составу сульфозоны, изъ котораго по
лучились потомъ минералы верхнихъ зонъ. Но принимая во вни- 
ман1е, что въ верхнихъ 2 зонахъ соединен1я свинца и м'Ьди зани- 
маютъ бол^е глубок1е горизонты и съ другой стороны, что эти же 
соединен1я обладаютъ меньшей растворимостью по сравнешю съ 
соединен1ями Fe, Мв, Zn (см. стр. 687), для сульфокси- и 
оксизоны BMiOcrb д'Ьлается в'Ьроятнымъ предположение, что раство
римость минераловъ этихъ зонъ въ среднемъ повышается кверху. 
Сл'Ьдовательно для всего руднаго м)Ьсторо1Жден1я Западнаго Алтая 
въ случа’Ь правильнаго и полнаго развит1я растворимость минера
ловъ въ среднемъ, начиная отъ верхнихъ горязонтовъ сульфозоны, 
повышается по обоимъ направлен1ямъ— и̂ вверхъ и внизъ.

Характеристика минерашо-въ, слагаюпщхъ зоны рудныхъ м1Ь- 
сторождентй Западнаго Алтая, была бы неполной, если бы не было 
сд"Ьлано попытки выяснить термохимическую сторону образую
щихся соединенш. Къ сожал'Ьн1ю, при р'Ьшен1и этой важной за
дачи мы наталкиваемся на рядъ препятств1й, главн'Ьйшими изъ 
которыхъ нужно считать недостаточность термохимическихъ дан- 
ныхъ, касающихся рудныхъ минераловъ собственно. По.этому при 
еостааиппи ниже приводимой таблицы пришлось ограничиться 
на,тшчнымъ матер1аломъ, не претенд^^ющимъ на полноту и частью 
за1«лючающимъ искусственные продукты, близкте, но не тожде
ственные съ пр)иродны.ми. Въ большинств'Ь случаевъ цифры отно
сятся къ кристаллическимъ продуктамъ, р'йяге аморфнымъ гидра- 
тамъ и воднымъ растворами (обозначен1е Aq), согласно т^^мъ 
данными, котчзрыя приводятся у Бертло и Оствальда. Теплота 
образовашя выражена въ килоджауляхъ (10*  ̂ эрг.) по Остваль
ду') II большихъ 1Ш1ор(яхъ по Бертло и Оствальду-).

1) Оствальдъ. Основы физической хим1и Опб. 1911, с. 334 сл.
2) Berthelot. Thermochtmie Paris. 1897. t. II; Ostwald. Lehrbuch d. allgem. Chemie. 

Bd. 11, 1.
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Минералы сгруппированы по зонамъ и
данный сведены въ сл'Ьдующую таблицу:

-----------------------------------— _ с  у .1 . ill fl l 0 0 H a. Карбонато- и гвдратозоиа.

с  у л ь ф о з в н а . с у л ь ф 0 к с  и 3 0 н а.
'Ijai.ioTii образовав1я

Составь.
Теплота образован1я

Теплота образован1я Теплота об эазован1я Состапъ,
Rf. K.bT. въ бол. калор. ВЪ кдж. въ бол. калор.

Составь. въ кдж. )ъ бол. калор. въ кдя;. !Ъ бол. ка.юр.

=------ ---------- 1 1
1 8 , 3

F e S O i-A q 9s6 2 3 4 , 9 ZnCO g 8 1 2 * ) 1 9 4 , 2

B a S O i 1 4 1 4 3 3 8 , 1  3) CU 2S 7 6 M nSOt 10 4 6 2 4 9 , 4 РЬСО з 6 9 8 1 6 6 , 7

CaFl.2 9 1 4 ^ ) 2 1 8 , 4 Ag.,S 1 4 3 , 0
Z tiS O j 9C2 2 2 9 , 6 Си СО з 5 9 7  *) 1 4 2 , 8

SiO.2 7 5 1  *) 1 7 9 , 6 C u S 4 2 1 0 , 1

(аморфн.)
6 9 , 3

C d S O  1. 0 3 5 2 1 9 , 9 СаСО з 1 1 9 2 2 7 0 , 5

1 М пСО з 8 8 2 2 1 2 , 7 SO ...A q 2 9 7 (кадьцвтъ)

(родохроз.). I ’bSO t ;)M4 2 1 5 , 7 — — 2 7 0 , 8

1 FeCO g 7 7 2 1 8 4 , 5 H ,.S 2 0 , 1 4 , 8 (aparoHHib)
1
1

6 9
Ou.SOi 764 1 8 1 , 7 Ке(О Н )з 8 0 8  *) 1 9 3 , 1

CaCO g 1 1 9 2 2 7 0 , 5
(Еальцитъ).

H 2 O 2 8 6

..A-oSOi 700 1 6 7 , 1 1 9 1 0 4 5 6 , 6 * )

M g C O g 1 1 1 5 2 6 6 , 6 — —
C a S O i 13 8 9 3 1 7 , 4 М п 0 2 5 2 6 1 2 5 , 3

1 В а С О з 1 2 0 0 2 8 0 , 5  3) — K .,S O t * 144-2 3 4 4 , 3 S i O g A q 7 4 4  3 ) 1 8 4 , 5

1 M n S . A q 1 8 6 4 5 , 6 —
N aoSO i 1 3 7 5 3 2 8 , 1 С О 2 4 0 6 9 4 , 3

F e S . A q 1 0 0 2 4 , 0
__ — C u,.0 1 7 1 4 3 , 8 Н 2 О 2 8 6 6 9

Z n S . A q 16 6 4 3 , 0 — — '
атакам птъ 96,2 2 3 , 0 N H g . A q 8 5 2 1

C d S . A q 1 4 5 ^ ) ? 3 4 , 4 — —
Ге.2(804)дА([ 26 60 6 5 0 , 5 N H 4 O H 3 7 1  *) 8 8 , 8

P b S 8 5 2 0 , 3 1  ---- —
Fe(O H );, SOS 1 9 3 , 1 C u O 1 5 6 3 9 , 7

C u . , S 76 1 8 , 3  -) — —
" H .S O ^ .A q SS 2 1 9 2 , 2 C 0 3 N a 2 1 1 4 0 2 7 0 , 8

A g . , S 14 3 , 0 — —
A-CI 1 2 3 2 9 , 0 C O 3 K 2 1 1 6 5 2 7 8 , 8

P b T e 2 5 , 9  *) 6 , 2 —
—

B ijO ;;. Aq 7 1 S 1 3 9 , 2 М П 3 О 4 1 3 7 2  *) 3 2 8

SbaSg 1 4 5 3 4 , 4 — — — __ PbOa 2 6 0 6 3 , 4

F e a O g 8 1 8 1 9 7 , 7 — ---  . — — __ P bO 2 1 0 5 6 , 8

F e g O i 1 1 0 7 2 7 0 , 8 — — —
— — __ — — —

H aS 2 0 , 1 ^ ) 4 . 8 — — ■----- — — — 1 __ — __

н . .о 2 8 6 6 9 f

з) O stwald 1. c. Bd. II, 1. s. 261, 262 . „„.„t, —ллЯбОООО Г'- 
S  Перечис.1 ево въ кжд. изъ бо-чьшихъ калортй Бертло, считая 1 мал. к а л о р 1 м -4 1 » й е ^ о  i

^Оства.и.дъ. Ociioio I i|iii:;, xiiMiit 1 с. 334.).

1  з) Ostwald 1. с. 322.
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Какъ видно изъ таблицы, теплоты образован1я сульфидовъ 
(‘ульфозоны постепенно падаютъ въ поряддгЬ Мп—Zn—-Sb—Fe—Pb 
—Си—IJg—Ag. Этотъ рядъ н'Ьсколько Н1апО'Мииавтъ рядъ раствори
мости аморфныхъ сульфидовъ сульфозоны (стр. G89j въ томъ 
смысл'Ь, что касъ растворимость, такъ и величина теплового вы- 
д'Ьлен1я въ общемъ уменьшаются съ увеличешемъ молекулярнаго 
Btrca соеди'нен1й. ВсЬ соединен1я сульфозоны экзотермичны. Въ 
сульфокоизои'Ь мы им'Ьемъ съ одной стороны рядъ простййшихъ. 
сульфидовъ съ малыми цифрами теплотъ образован1я, съ другой 
стороны самородные элементы, выдЬлен1е которыхъ пыо по всей 
вероятности съ поглощешемъ знергш при переходе изъ кат1она 
въ металлъ. Другой опособъ получен1я самородныхъ металловъ въ 
виде побочныхъ продуктовъ неполнаго окислен1я сульфидовъ ука- 
зываетъ Bertbelot"). Т. о. соединен1я сульфоксизоны частью отно
сятся къ экзотермичнымъ, частью къ эндотсрмичнымъ; абсолютная 
величина теплового выделе,н1я въ обоихъ случаяхъ незначительна. 
Большинство соединен!!! сулъфатоэоны обладаетъ большими тепло- 
тами обра.зован!я, пожалуй, Н1аибольшими среди наблюдаемыхъ у 
минераловъ всехъ зонъ; меньшинство состоитъ изъ самородныхъ 
элементовъ, закисныхъ, окисныхъ и галоидныхъ соединетй съ не
большой величиной теплового выделен!я положительнаго ил1! от- 
рицательнаго характера. Теплоты выделения соединен!!! карбона- 
то-и гидратозоны относительно меньше таковыхъ сульфатозоны; 
■типъ же реакц!й въ обп;емъ остается преяиш.мъ. Сопоставляя со- 
единен!я всехъ зонъ, мы можемъ сделать следую!ц!е выводы: 
1) Почти все соединен!я образуются съ выделен!емъ теплоты, 
другими словами, минералы рудныхъ месторожден!!! Западнаго 
Алтая экзотер.мичны; образован!е съ поглоп!,ен!емъ тепла возмож
но допустить только для сравш!тельно небол1япой Г])у!шы самород
ныхъ эле.ментовъ. 2) Минералы съ наимоньш!!ми теп.тотами обра- 
зован!я сосредоточиваются преимущественно въ сульфозоне,—съ 
наибольшими теплотами обравовашя преи1му!цествепно въ верх- 
нихъ зонахъ. 3) Реакщи перехода, однихъ минераловъ въ друпе 
въ г|юмадномъ большинстве случаевъ идутъ въ сторону большаго 
выделетя тепла, т. е. въ направлен!!! отъ сульфозоны къ оксизоне. 
Это можно проверить на главныхъ парагенетическихъ рядахъ: 
PbS—(PbSO —РЬСОЭ ; ZnS-<ZnSO,—ZnCOA; FeS—(FcSO.Aq—Fe 
(OH).,) и др. Т. о. въ пределахъ имеющегося матер!ала можно сде
лать вероятное предположен!е, что новообразован!е минераловъ вь 
парагенетическихъ рядахъ по б. ч. идетъ въ направлен!!! наиболь-

е )  Benlielot 1. с. t, I, р. 314.
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шаго выд'Ь,лен1я тепла; Процессъ обратнаго характера им^етъ 
MifeeTO, по-видимому, въ довольно р’Ьдкихъ случаяхъ; въ качеетв-Ь 
прпм'Ьра можно указать ряды; барить—витеритъ, AgCl—Ag, 
Cu.,0—Си, РЬСО,—Pb.,0„ SiO. кристаллич.—опалъ. Этотъ выв-одъ 
о прео-бладанш въ природныхъ услов1яхъ рудныхъ м’Ьстррожден!!! 
односторо-ннихъ термохимическихъ реакщй стоить въ согласчи съ 
выше cдif̂ лaнньLMЪ заключен1е(мъ о необратимости химическихъ ре- 
aivuift для большинства случаевъ изученныхъ псевдоморфозъ и па
ра генетическихъ рядовъ. Своеобразной особенностью процессовъ- 
превраш,ен1я мпнераловъ въ верхнихъ горшонтахъ оксизоны явля
ется то о-бстоятельство, что конечные члены парагенетггческихъ ря
довъ не даютъ дальн'Ьпшихъ нерастворимыхъ членовъ и т. о. про
цессъ теплового выд'Ьлен1я обусловливается преимуп^ественно пе- 
реходомъ атомовъ соедпнен1й въ юны..

Возд’ййств1е мпнерапьныхъ растворовъ на боковыя породы руд
ныхъ м"Ьсторожден1й Западнаго Алтая выражалось различно въ 
зав-нсимости съ одной стороны отъ температуры п состава мине- 
1)альныхъ растворовъ, отъ строен1я и состава боковыхъ породъ— 
съ др^ч'ой. Распред'^лен1е про-цессовъ руднаго мета.морфиз1ма по 
рудникамъ и отдельными зонами, насколько я лгогъ установить по 
литературнымъ данными и обработанному матер1алу, представ
ляется въ сл'Ьдующемъ видЪ (см. стр. 696).

Процессы aaMliineHiM п связанные съ ними продукты взаимо- 
д-1 iiCTBin растворовъ п боковой породы находятся въ самой тйс юй 
завпси.мости п]>ежде вс('го отъ услов1й генезиса и парагенезиса Mt>- 
сто})ожден1я. Согласно съ этими можно заклинить, что процессы 
aaMtjHp'HiH боковыхъ породъ, связанные съ д'ййств1емъ высокпхъ 
пемпературъ ('пн('вматоген}1ая и контактметаморфныя стад1п .мине- 
ралообразован1я) не 1шра.ли значительной роли въ жизни рудныхъ 
м’йсторожд('Н1Й Западнаго Алтая. Значительно численн'Ье гр^шпа 
заместителей среди месторожденай гидротермальнаго происхож- 
деш'я, прнче.мъ число за.местителей постепенно увеличхгвается отъ 
сто.лбца III къ V. Это обстоятельство обусловливается съ одной 
сх'ороны длительностью процессовъ зам'Ьщен1я (къ первыми 2 груп
пами относятся MCHlie мощныя м11сторождетя), съ другюй сто
роны—структурой боковыхъ породъ: плотныя массивныя породы 
м'Ьсторожден1й столбцовъ III и IV-ro съ трудомъ подвергались 
раздробленш и слабо пропитывались минеральными растворами, 
въ то время какъ слоистыя породы V группы, по характеру своего 
генезиса уже обладаюпця обломочными строен1емъ, легче подвер
гались раздробленхю и давали относительно легк(й доступъ раство
рами. Соотв’Ьтственно съ этими мощность зоны зам)Ьщен1я въ м'Ь-



696

Сульфозона Сульфокси- и 
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сторожден1яхъ последней группы во много ралъ превосходить 
мощность той же зоны въ м'Ьсторожден1яхъ III и IV группъ, не- 
р'Ьдко достигая н'Ьсколькихъ саженъ и бол'Ье; только въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ значительнаго раздробления боковъ мЪсторож- 
ден1я мощность зоны зам'Ьщен1я достигаетъ крупныхъ разм-ЬроБЪ и 
въ м'Ьсторождешяхъ, залегающихъ въ массивныхъ породахъ (ср. 
Николаевск1й рудникъ).

Особенности химическаго состава боковыхъ породъ также не 
оставались безъ вл1ян1я на природу зам'Ьстителей. Въ качеств’Ь 
примера можно указать гранатизац1ю боковой породы Мурзинска- 
го № 2 рудника, доломитизац1ю висячаго бока Березовскаго рудни- 
1са, тремолитизащю изверженной породы Таловскаго м-Ьсторожде- 
н1я и др. Такъ какъ химпческ1й составъ боковыхъ породъ почти 
всЬхт, м'Ьсторожден1й Западнаго Алтая, независимо отъ происхо- 
жден1я этихъ породъ, отличается общей чертой — богатствомъ 
кварцемъ и полевымъ шпатомъ, то естественно, что пре- 
обладающ1е зам'Ьстители у вс'Ьхъ м’Ьсторожден1й одни и т^же: въ 
сульфозожЬ—кварцъ, онкозинъ и серицитъ, въ окси—и сульфокси- 
зонахъ—каолинъ, кром^ того во вс'Ьхъ зонахъ наблюдается за- 
м'Ьщеше рудами; т. о. главжЬйш1е типы зам'Ьщснтя для алтайскихъ 
м’Ьсторожден1й—^каолинизащя, окремн'Ьше, онкозиш1зац1я и ору- 
ден'Ьн1е. Среди указанныхъ зам^Ьстителей довольно часто повто
ряется пара; кварцъ, (роговикъ)—онкозинъ, (серицитъ), причемъ 
онкозинъ часто бываетъ въ висячемъ боку, а роговикъ въ лежачемъ. 
Случайно ли такое сочетан1е или же н'Ьтъ, съ положительностью 
сказать трудно; больше в'Ьрояпя, что въ данномъ случай мы имй- 
рмъ дйло съ постоянными членами одного парагонетическаго ряда. 
По зонамъ зам'Ьстители распредЬляются неодинаково: сульфозона 
значительно богаче замЬстителями; кромЬ того нЬкоторые замЬ- 
стители пр1урочены къ опредЬ.ленной зонЬ. Такъ, опалъ и каолинъ 
наблюдались мной только въ сульфокси—и оксизонахъ, грей- 
зенъ, гранатъ, тремолитъ—-только въ сульфозонЬ, точно также ору- 
денЬш'о вызывается въ каждой зонЬ минералами своей зоны; изъ 
рудныхъ замЬстителей въ сульфозонЬ наиболЬе распространены 
пиритъ и сфалеритъ, въ оксизонЬ—ярозитъ и ли.могаитъ.

Въ процессахъ замЬщешя можно различить нЬсколько послЬ- 
довательныхъ стад1й: замЬстители сулъфозоны предшествуютъ за- 
мЬстителямъ верхнихъ зонъ, кромЬ того, и въ предЬлахъ одной зо
ны, для нЬкоторыхъ по крайней мЬрЬ мЬсторожден1й, также намЬ- 
чается послЬдовательность выдЬлен1я замЬстителей какъ во време
ни, такъ и въ пространствЬ. Такъ, въ Мурзгшскомъ № 2 рудникЬ 
за стад1рй гранатизац1и слЬдовала стаддя эпидотизац1и, закончив-
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шаяся окремнешемъ и оруден'Ьн1е.мъ, въ Николаевскомъ рудникЬ. 
стад1я као.линизац1и предшествуетъ процессу опалрхзащи, въ Бе- 
резовскомъ и Зыряновс.комъ рудникахъ хлор11тизац1я, повидимому, 
предшествуетъ серицитизац1и и окреме'Ьн1ю ит.п-Такая посл'Ьдова- 
тельность управляется, «’Ьроятно, характеромъ метаморфпзующихъ 
растворовъ. Въ другихъ случаяхъ зам'Ьчается известная правиль
ность ра.спред'Ьлен1я заместителей въ пространстве, заключающая- 
ся въ томъ, что заместитель, по химическому составу более близк1й 
])удному телу, занимаетъ более центральное положение въ гори- 
зонтальномъ сеченш месторожден1я; къ такимъ центральнымъ за- 
местителямъ принадлежатъ роговикъ, кварцъ, баритъ и руды, къ 
периферическимъ—серицитъ, гранатъ, эпидотъ (Велоусовсктй, 
Змеиногорскчй, Зыряновск1й, Мурзинск1й, Семеновскчй и др. руд
ники). Подобное распределен1е заместителей можетъ объясняться 
не только последовательностью воздейств1я минеральныхъ раст
воровъ, но и продолжительностью и интенсивностью воздейств1я; 
способность рудныхъ минераловъ ассимилировать боковую породу 
резче проявляется вблизи рудныхъ трещинъ.

Какъ известно, въ некоторыхъ месторождеп1яхъ метаморфи- 
зацри подверх'ается преимущественно висяч1й бикъ месторонсде- 
ш'й*). Такого преимущественнаго воздейств1я на висяч1й бокъ въ 
месторожден1яхъ Западнаго Алтая не наблюдается: въ Змеиногор- 
скомъ, Риддерскомъ, Крю-ковскомъ и Соколыюмъ местороиц'1,ен1яхъ 
превращены въ роговикъ лежач1е бока месторождсн1й, аъ Иетров- 
скомъ ( въ роговикъ) и Николаевскомъ (въ опалъ) наоборотъ вися- 
ч1е бока месторожден1й, въ Зыряновскомъ онкоаинъ („назитъ'‘ ) 
является ностояннымъ спутникомъ жилъ, составляя ихъ оболочку 
или лежач1е бока"). Нужно указать,*что самое понят1е „висяч1й и 
лежач)й бокъ“ въ месторождщпяхъ, подвергшихся, подобно за- 
падноалтайскимъ, интенсивной метаморфизац1и, много теряотъ вт. 
ясности и определенности; такъ, напр., если жильнымъ теломъ для 
Змеиногорскаго рудника считать только баритъ, то лежачимъ бо- 
комъ будетъ роговикъ, если же къ жильному телу причислить еще 
и кварцъ, то въ такомъ случае роговикъ трудно отчленить отъ руд- 
наго тела; сильное оруденен1е роговика, позволяющее вести въ немъ 
работы на золото, еще теснее связываетъ роговикъ съ руднымъ 
теломъ. Если преимущественное действ1е минеральныхъ раство
ровъ на висяч1й б-окъ месторождетпй не подтверждается примеромъ 
алтайскаго руднаго района, то односторонняя, несимметричная ме-

1) Beck. Lehre v. d, Erzlagerst. 2-te Aufl. Berl. 1903. s. 414.
2) Гриввакъ Г. Ж. 1873, II, 184.
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'гаморфизащя боковъ >1’Ьсторожден1й, повидимому, приложима ко 
многимъ алтайскимъ м'Ьсторожден1ямъ, въ особенности уголъ 
паден1я которыхъ б. или м. значительно отклоняется отъ 90" (ср. 
Мурзшюк1й, Зм'Ё.иногороюй, Петровск1й, Николаевск1Й, Риддер- 
скчй, К.рюковсшй, Сокольный, Зыряновскчй и др. рудникиj.

Мощность зонъ зам'Ьщен1я, свойственная отд'Ьльнымъ залгЬсти- 
толямъ, колеблется въ довольно широкихъ пред'Ьлахъ; наибольшей 
мощностью обладаетъ, повидимому, зона OKpcMHiHiH (роговики Mt- 
сторожден1й Зм'Ьиногорскаго и Риддерскаго районовъ, опалъ Ни- 
колаевскаго рудника). Обндимъ для всЬхъ заместителей сульфозо- 
ны явлен1бмъ нужно считать понижен1е мощности зоны замещ етя 
съ глубиною (ср. Змеиногорскчй, Петровск1й, Риддерскчй, Крю
ковский и др. рудники). Что касается химическаго состава замести
телей, то если оставить въ стороне составъ рудъ, выше уже раз- 
смотренный, то въ немъ пришгмаютъ преимущественное участ1е 
Si, О, А1, К, Н: изъ нихъ К встречается преимущественно въ суль- 
фозоне, II—въ оксизоне; въ связи съ этимъ заместители верхнихъ 
зонъ относительно богаче водой; обращаетъ вниманхе, что въ про- 
цессахъ замещен1я слабое 5шаст1с принимаютъ Na и Mg, более де
ятельное— Са и Fe. Заместители сульфозоны въ обще.мъ обладаютъ 
более сложнымъ составомъ, чемъ заместители верхнихъ зонъ.



Г л а в а  XIV.

Г ш зн с ъ  иинерпловъ жильныхъ иЪсторожденМ Западного Алтая.
Прежде ч’Ьмъ перейти къ вопросу о генезисЬ рудныхъ и’Ьсто- 

р01жден1й Западнаго Алтая, я вкратцй повторю Tli осповш;е выводы, 
къ которыиъ мы пришли -въ предыдуш,емъ и которые должны слу
жить опорными пунктами для уяснешя происхождешя и изм^не- 
Н1Я м’Ьсторожден1Й Западнаго Алтая. Выводы эти сл’Ьдующ1с.
1) Рудныя м'Ьсторождешя Западнаго Алтая пространственно npiy- 
рочены къ выходамъ гранитной магмы и распадаются на рудныя 
поля, границы которыхъ часто ор1ентируются по оосйднему гранит
ному массиву, повторяя его очертаи1я; простиран1е полей б. ч. NW.
2) Строгой зависимости простиран1я отдЬльныхъ м'Ьсторожден1й 
отъ сосйдняго граяитнаго массива н^Ьтъ; явственн’Ье ор1ентнровка 
простиран1я, по крайней м'Ьр'Ь, бол^е крупныхъ м^сто^рождешй, 
по боковымъ породамъ; м'Ьсторожден1я, залегаюш,1я въ ыюнстыхъ 
породахъ, им’Ьютъ преобладаюгцее прос гаранте NW, залегающ1я въ 
массивныхъ породахъ—простираше NS или OW. 3) Нельзя связать 
рудныя м'Ьс1юрожден1я даннаго поля съ определенными дислока- 
цюнными лишями или поясами; сжорее можно говорить о диело- 
кащонныхъ поверхностяхъ контакта гранитнаго лакколита и его 
имяренированчой рудами оболочки. 4) По форме рудныя место- 
рождетя представляютъ б. или м. правильный коротк1я (по про- 
стирашю) жилы въ массивныхъ породахъ и конусообразные штоки 
въ 'Осадочныхъ породахъ, постепенно утоняюшДеся книзу. 5) По хи
мическому составу месторожден1я относятся къ полиметаллнче- 
скимъ, причсмъ въ составе металловъ видная роль принадлежитъ 
М'еди. 6) Минералы въ рудныхъ месторожден1яхъ располагаются 
зонально, причемъ сутцествуетъ изв’естная функцтональная зависи
мость между зональнымъ раепределен1емъ минераловъ и ихъ свой
ствами'—составомъ, уд. в’есомъ, растворимостью, теплотой обра- 
зован1я и др.

Та тесная связь, которая обнаруживается между гранитной 
магмой и рудными полями, всего проще и естественнее можетъ 
быть объяснена допущешемъ, что рудныя месторожден1я Запад-
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наго Алтая генетически связаны съ гранитной магмой, представ- 
л ш  производное этой магмы. При такомъ допущенш являются 
вполн’Ь понятными то сходство и однообраз1е минералогическаго 
и химическаго состава, которыя столь характерны для алтайскихъ 
м'Ьеторожден1й: петрографической провинщи ооотв’Ьтствуетъ
одинъ господствуюпцй типъ рудныхъ м'Ьсторожден1й. Это предпо- 
ложен1е подверждается фактомъ оО(ратнаго значен1я, именно что 
боковыя породы и вообще другая, кром'Ь гранита, породы окрестно
стей рудныхъ м’Ьсторожден1й не опред’Ьляютъ состава рудныхъ 
т'1Ьлъ: он^ относятся пассивно къ руднымъ растворамъ, изм'Ь.няясь, 
но не HaMfeHH состава этихъ растворовъ. Мысль о генетической за
висимости м'Ьсторождешй Зашднаго Алтая отъ гранитной магмы 
можетъ быть выражена точпЬе, если мы скажемъ, что рудныя м'Ь- 
сторожден1я Западнаго Алтая представляютъ собой не что иное, 
какъ остатокъ гранитной магмы, выд'Ьливш^йся въ газообразномъ 
или жидкомъ состоян1и въ оболочку гранитныхъ лакко.литовъ, ча
стью въ самое т'Ьло лакколитовъ, другими словами, что рудныя 
м'Ьсторождешя Западнаго Алтая по генезису должны быть отне
сены къ образован1ямъ пневмато-или гидротермальнаго происхож- 
дешя, обусловленнымъ д'Ьятельностью глубинныхъ фумаролъ гра
нитныхъ лакколитовъ.

Если такая точка зр'Ьн1я на генезисъ западноадтайскихъ руд- 
никовъ в'Ьрна и если опред'Ьляющимъ имоментомъ въ минерало- 
образован1и рудныхъ м'Ьсторожден1й является д’Ьятельность глу
бинныхъ фумаролъ, то въ такомъ случагЬ, очевидно, должеиъ су
ществовать изв'Ьстный параллелизмъ между дЬятельностью фума
ролъ съ одной стороны и фазами обравован1я рудныхъ м’Ьсторож- 
ден1й съ другой, такъ что изм'6нен1я1мъ д'Ьятельности фумаролъ 
должны соответствовать б. или м. опредЬленныя стад1и образова- 
1ПЯ рудныхъ месторождений, отличающ1яся интенсивностью мине- 
ралообразова1Н1я, ооставомъ, распределентемъ минераловъ и т. п.

Предполагаемое соответств1е ;^тельности глубинныхъ фума
ролъ и процессовъ минералообразован1я, пошдимому, въ рудныхъ 
месторож.ден1яхъ Западнаго Алтая существуетъ на самомъ деле. 
Какъ известно, Вунзенъ, Сильвестри^) и въ особенности Сентъ- 
Клеръ ДевилльО и ФукэД своими изследован1ями надъ Везувхемъ, 
Этной, Вулкане, Санториномъ и др. вулканами установили важный

1) Filvestri. Fenomeni vulcan. present dell’Etna 1863—1866. Catan. 1867 (цат. no 
Kayser. Lehrb. d. Allgera. Geol. 1909, I, 598).

2) S. Cl. Deville. Bull. soc. geol. France, 1855—1856, ХШ, 606; 1856-57, XIV 
254, также Compt. rend. XLI, XLll, ХЕШ и Saiitorin et ses eruption. Paris. 1879.
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4а.ктъ, что существуетъ тесная связь между температурой и хп- 
мическимъ составомъ газо-и пароо'бразныхъ продуктовъ выд'Ьлен1я 
магмъ. Согласно Девиллю, при температур'Ь выше 500" С выдг1'>- 
ляются cyxie газы, почти не содержапде водяныхъ парсвъ, но бо
гатые хлористымъ натртемъ, частью кал1емъ, и въ меньшей сте
пени хлоридами Fe, Mm, Си и фторомъ; при температурахъ выше 
360" происходитъ выд'Ьленте гл. обр. SO, и НС1 и въ меньшей сте
пени H,SO^, H„S и СОд съ понижетемъ температуры содержаше 
SOo и НС1 убываеть, наоборотъ возрастаетъ количество H,S, СО, 
и Н,0; при температур'Ь около 100̂ ' наблюдается богатое выд’Ьлен1е 
паровъ воды съ прим'Ьсью углекислоты, хлористаго аммон1Я и 
с'Ьроводорода; наконецъ, посл'Ьдней стадаей выдЬлен1я являются 
моффеты, дающ1я одну углеютслоту при температур’Ь, мало отли
чающейся отъ обыкновенной, По даняымъ Фукэ, собраннымъ во 
время извержешя Санторина въ 1866 г., продукты выд'Ьлентя изъ 
Л1ЯГМЫ, относящ1еся къ низшимъ температурамъ находятся и сре
ди выд'Ьлен1й бол'Ье высокихъ температуръ, но ихъ присутств1е 
маскируется болйе энергичпымъ выдЬлен1емъ послЬднихъ, кото- 
Jlыя и являются характерными для данной стад1и фумаролъ. Т. о. 
по M'bpî  понижения температуры магмы и фумаролъ составъ про
дуктовъ выдЬлен1я постепенно м'Ьняется, проходя чрезъ слЬдую- 
щ1я главнЬйш1я фазы: 1) галоидную, 2) с'Ьрнистокислую, 3) сЬр- 
нистоводородпую, 4) углекислощелочную и 5) углекисловодную. 
Эти фазы связаны постепеннымъ переходомъ другъ съ другомъ, 
образуя въ совокупности одинъ полный циклъ фазъ. Указанная 
зависи.мость состава эманащй магмы отъ температуры повторяется 
у выдЬлен1й изъ кратеровъ въ посл1^довательныя фазы извержен1я 
вулкана, въ фумаролахт,, выдЬляющихся изъ трещинъ на скло- 
нахъ вулкановъ. также въ лавовыхъ фумаролахъ; та же послйдо- 
ватол1>ность выдЬлен1й съ паденземъ температуры характерна для 
1)тдЬльныхъ вулкановъ и вулканическихъ областей, находящихся 
въ различныхъ стащяхъ затухашя.

Если мы обратимся первоначально къ составу жильиыхъ т'Ьлъ 
(„растворителей") рудныхъ м'Ьсторожден1й Заладнаго Алтая въ 
сульфозонЬ, то за.м'Ьтимъ, что существуетъ н'Ькоторая аналог1я со
става жильныхъ Т'Ьлъ и состава фазъ глубинныхъ фумаролъ; въ 
самомъ дЬлй преобладающ1й растворителъ верхяихъ горизонтовъ 
сульфозоны алтайскшхъ мЬсторожден1й соотв'Ьтствуетъ сЬрнисто- 
кислой фаз’Ь (содержащей частью и сЬрную кислотуД); ниже ба-

Л И рная квслпта въ нрбольшихъ количествахъ гсзгда получалась и пъ опытахъ 
Готье разложен1емъ HjS при участ1и окисловъ (Annales dea Mines 1906, IX, 343 прлм’бч.).
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ритъ сменяется кремнекислотой, которая можетъ получаться воз- 
дМств1емъ углекислоты на силикаты въ водномъ раствор^ при 
пониженш температуры фурмаролъ-j; наконецъ по м'Ьр'Ь пони- 
5кбшя температуры выд-йлен^й п уменьшешя ихъ количествъ, рас
творяющее plincTBie углекислоты будетъ постепенно ослаб’Ьвать, 
соотв'Ьтственно съ ч^Ьмь будетъ уменьшаться содержан1е кремне- 
кислоты въ жильномъ тйл'Ь, но относительно увеличиваться со- 
держан1е карбонатовъ (а'нкеритъ, сидеритъ, кальцитъ). Интересно, 
что относительно SMlinHoropcKaro и Пе-тро®скаго рудника им'Ьются 
указан1я“), что баритъ въ верхнихъ своихъ частяхъ былъ пустъ и 
только внизу сталъ обогащаться сульфидами металловъ; мы 
им'Ьемъ въ данномъ случа'Ь какъ бы переходъ отъ сйрнистокислой 
фазы глубинныхъ фумаролъ къ с'Ьрнистовородной. Стад1я обра- 
зован1я, ооотв'Ьтствующая галоидной фаз'й глубинныхъ фумаролъ, 
въ алтайскихъ рудныхъ .ч'Ьсторождетяхъ представлена очень 
слабо; въ болйе или MeHibe зам'Ьтномъ колич1еств'Ь флюоритъ встре
чается только въ Колыванскомъ руднике. Объяонеше этото явлен1я 
лежитъ съ одной строны въ бедности фторомъ гранитной магмы 
Западнаго Алтая, съ другой—вероятно, въ относительной отдален
ности большинства месторожде)ШЙ отъ гранитнаго массива. Т. о. 
выше указаннымъ фазамъ глубинныхъ фумаролъ ооответствуютъ 
раополагающ1яся въ той же последовательности по вертикальному 
направлен!ю сверху внизъ стад!и минералообразован1я: 1) флюо- 
]1итовая (очень слабо развитая), 2) баритовая (.мощно развитая;,
3) сернистоводородная роговиковая (мощпоразвитая) или квар
цевая (слабее развитая) и 4) сернистовородная карбонатовая 
(слабо развитая). Резкой границы между эти.ми'стад!я.ми, какъ и 
между фаза.ми фу.маролъ, нетъ: каждая стад!я убываетъ, посте
пенно сменяясь ниже следующей. Такъ какъ ооставъ фумаролъ 
является функщей температуры, то то же предположен!е лш долж. 
ны сделать и относительно стадхй образован!я рудныхъ месторож- 
дн1Й; т- о. флюоритовая и баритовая стад!и относятся къ перходу 
более интенсивной деятельности глубинныхъ фумаролъ, карбо
натовая стадая знаменуетъ конецъ минералообразован!я, но такъ 
какъ эти стад!и располагаются въ алтайскихъ рудныхъ место- 
рожден!яхъ сверху внизъ въ указанномъ порядке, то отсюда за- 
ключаемъ, что ростъ рудныхъ месторожден!й Западнаго Алтая въ 
пределахъ сульфозоны шелъ сверху внизъ, причемъ верхше го
ризонты сульфозоны отложились при температурахъ более высо- 
кихъ, чемъ нижн!е.

2) Ср. Gautier. Ann. d Min. I. г. 358.
3) Кратк. опвс. Г. Ж. 1835, IV, 307, Hermann М 61, Ш, 180.
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Согласно принимаемому допущешю о связи деятельности гл^- 
бинныхъ фумаролъ съ процессами отложензя минераловъ въ руд- 
ныхъ месторожден1яхъ Западнал) Алтая, генезисъ этихъ место- 
рождешй представляется лше въ следующей обстановке. Пары и 
газы, освобождавш1еся изъ гранитной магмы, выделялись, во-пер- 
выхъ, по поверхностямъ соприкосновен1я лакколита и его оболочки 
л во-вторыхъ, по трепщнамъ въ этой оболочке, возникшимъ частью 
подъ давл'ен1емъ самой магмы, частью вследств1е предшествовав- 
шихъ интруз1и гранитной магмы дислокащй пликативнаго хара
ктера. Благодаря охлаждающему действ1ю оболочки и ея плохой 
теплопроводности, эманахци конденсировались въ жидкомъ состо- 
fliiin уя:е въ незначительномъ разстоян1и отъ лакколита и въ ха- 
комъ виде продукты конденсащи напоромъ выделяющихся ххзъ 
маг.мы газовъ проталкивались по жиламъ въ периферическчя части 
оболочки лакколита, выходя при благопр1ятныхъ услов1яхъ на 
дневную поверхность въ виде термъ. Составъ продуктовъ конден- 
сацш менялся по мере того, какъ менялся составъ газовыхъ 
эманацш фумаролъ, не будучи вполне тождественнымъ послед
нему, такъ какъ при процессе конденсащи происходило взаимо-. 
действие продуктовъ конденсащи и .между собой, и съ породамц 
оболочки. Независимость состава рудныхъ месторожден1й Запад- 
наго Алтая отъ боковыхъ породъ все же говоритъ въ пользу пред- 
положен1я, ччх) вл1ян1е боковыхъ породъ на элементарный составъ 
протекавшихъ растворовъ въ общемъ было незначительно, и можно 
съ большой долей вероятиости принять, что составъ термъ обусло
вливался гл. обр. составомъ эманащй изъ гранитной .магмы. Т- о. 
съ этой .точки зрен1я термы представляютъ т. ск. жидкую, а руд- 
ныя месторождетпя—твердую фа;зу эманащй магмы. Галоидная 
фаза газовыхъ эманащй не оставила своего аналога, за исключе- 
н1емъ Колыванскаго рудника, среди месторожден1й Западнаго 
Алтая. Это обстоятельство .можно объяснить, во-псрвыхъ, темъ, 
что выделявш1еся хлориды почти не даютъ нерастворимыхъ сое- 
динен1й, за исключен1емъ флюорита, и поэтому они не могли со
храниться въ водномъ растворе при последующихъ процессахъ 
минералообразован1я; подобно тому, каке и въ современныхъ тср- 
махъ, они частью уносились протекавшими растворами, частью 
переходили въ нерастворимыя соединетя следующихъ фазъ. 
Здесь мы встречае.мся съ явлен1е.мъ общаго характера, что наи
более легко растворимые минералы, несмотря на свою распростра
ненность, въ то же время наиболее трудно концентрируются въ 
рудныхъ месторождешяхъ (ср. NaCl, NH4CI, MgSO„ CnS04nH„0 
и др.)
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Что касается флюорита, то онъ не встречается въ р^'дныхъ м'Ь- 
сторожден1яхъ, повидимому, вследств1е бедности гранитной маг
мы фторо'Мъ. По м ере понижен1я температуры глубинныхъ фу- 
маролъ изменялся и составь посылаемыхъ ими въ оболочку про- 
дуктовъ конденсацш: постепенно уменьшалось количество галои- 
довъ, увеличивалось содержанге сернистой и серной кислоты, ко
торое въ свою очере.дь съ переходомъ сернистокислыхъ фумаролъ 
въ углекислыя вытеснялось сернистоводородной и угольной ки
слотами; соответственно съ этимъ менялся составь рудныхъ телъ: 
сначала пустой баритъ постепенно обогащался сульфидами, за- 
темъ перюдъ мощнаго развит1я барита сменялся пер1одомъ пре- 
обладан1я кварца, причемъ по м ере утасашя фумаролъ интенсив
ность отложен1я кварца также уменьшалась. Такъ какъ количе
ство матер1ала, подаваемаго фумаролами въ известную фазу ихъ 
деятельности, постепенно убьгвало вследств1е понижен1я темпе- 
ратуры фумаролъ и связаннаго. съ этимъ ослаблешя интенсивно
сти выделен1Й, то естественно, что мощность отложенш барита, 
кварца, роговика и др. постепенно убывала, притомъ сверху вшхзъ, 
такъ какъ матерталъ подавался снизу. Понятно, что нс только про
цессы отложен1я, но и процессы метасо!.матическаго замещен1я 
были подчинены той же правильности. А1ожпо сказать, что форма 
рудныхъ месторожден1й Западнаго А.лтая есть графика интенсив
ности процесса минералообразован1я въ этихъ месторожден1яхъ и 
ръ то же время графика понижен1я деятельности глубинныхъ фу
маролъ.

Что касается прочнхъ мине^шловъ, слагающихъ сулн|юзону, 
то ихъ составь, свойства, распределешс также являются футкпд- 
ямп п1>оцесса понияхен1я деятельности глубинныхъ фумаролъ. 
Остановимся сначала на главнейшихъ минералахъ сульфозоны— 
галените—халькопггрите—сфалерите—пирите, распространен
ность которыхъ въ полиметаллическихъ месторож.ден1яхъ умень
шается съ глубиною въ указаиной последовательности. Пока тем
пература фумаролъ^была достаточно высока, фумаролы люгли вы- 
тцелачивать изъ магмы большое количество труднее растворимаш 
51атер1ала и въ относительно большемъ количестве доставлять его 
въ жильныя трещины. Достигая той геотермической поверхности, 
г де температура какъ разъ соответствовала температуре выделе- 
п1я наименее растворимаго соединен1я, минеральный растворъ осво
бождался отъ этого соединешя, въ данномъ случае отъ PhS и близ- 
каго ему по растворимости CuPeS,; что же касается остальных^ 
составныхъ частей, то такъ какъ температура отложенгя галенита 
для нихъ высока, они отлагались въ пунктахъ съ более низкой
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температурой; такими пунктами являются, во-первыхъ, боковая по
рода жилы, проводящей минеральный растворъ, во-вторыхъ, бол’Ье 
BHCOKie горизонты трещины. Такъ какъ температура въ данномъ 
горизонтальномъ cbneHin будетъ понижаться отъ стЬнокъ трещины 
вглубь боковой породы, то естественно, что боковая порода импре- 
нртруется по преимуществу легче растворимыми сульфидами— 
сфалеритомъ и въ особенности ширитомъ, который iioimiimo того и 
1.“оличествен;НО преобладаетъ надъ другими сульфидами. Согласно 
сказанному, какъ горизонтальный, такъ и вертикальныя сЬчешя 
м'Ьсторожден1й въ отношен1и распределен] я главн'Ьйшихъ мине- 
раловъ должны обнаруживать изв'Ьстную симметричность строе- 
н1я такого рода, что для изв'Ьстнаго момента минералообразован1я 
въ центральныхъ частяхъ cineHia будутъ отлагаться трудн'Ье 
растворимые минералы, въ периферическихъ—легче растворимые. 
Съ понижешемъ температуры фумаролъ количество бол’Ье. трудно 
растворимыхъ соединен!!! будетъ nocTeneiHiHO уменыпатрюя, други
ми словами, мы будемъ наблюдать съ глубиной родъ выклинива- 
н!я минераловъ въ порядке ихъ растворимости. Но такъ какъ фазы 
отложен!я гЬхъ и другихъ минераловъ отчасти совпадаютъ, т. ск. 
наиагак)тся другъ на друга, то въ дМствительности мы не имеемъ 
строгаго разграничетпя отд'Ьльныхъ минераловъ. мы наблюдаемъ 
только 1греобладан!е одного или изв'Ьстной группы минераловъ 
надъ другими; впрочемъ, какъ указано выше, нельзя строго раз
граничить по составу и отдельный фазы глубинныхъ фумаролъ, 
дающихъ начало термамъ. Т. о. согласно проводимому взгляду 
ростъ сульфозоны алтайскихъ м'ЬсторОуКден!й шелъ въ направле- 
iiiii сверху вишъ и отъ стЬнокъ боковой породы вглубь ея (конкре- 
pioHHoe CTpocHie въ сулы|юзон'Ь алтайскихъ -М'Ьсторожден!й, какъ 
стм^Ьчено выше, наблюдается очень р'Ьдко: м'Ьеторояч“ден1я !^аиад- 
наго Алтая въ значительной степентг метасоматичестля).

Полызуясь понят!емъ о распределен!и минераловъ ey.ni>(ji030iibi 
по пхъ раствори.тгости всл'Ьдств!о постепепнаго понпжеи1я темпе
ратуры термъ по направлен!ю сверху внизъ, можно, мн'й кажется, 
сд'Ьлать попытку объяснить странный на первый взглядъ фактъ, 
что HifeKOTopHe минералы, отличающ!еся своеобразнымъ составомъ, 
встр^,чались только въ верхнихъ горизонтахъ сульфозоны; таковы 
те.ллуристыя и висмутистыя соедргнентя Заводинскаго рудника, 
шт1!0.мейеритъ Зм'Ьиногорскаго и др. рудш!ковъ, повеллитъ Б'йло- 
усовскаго, вулы|)енитъ Николаенскаго р-овъ и др., блеклыя руды 
различныхъ м'Ьстороящен!!!, б. м. вольфрамитъ и флюоритъ 1^лы- 
ванскаго рудника. Своеобразный составъ этихъ соединен!!! (Мо, Bi, 
*W), напозгинающ1!хъ продукты пневматолиза пегмат1!товыхъ ишлъ
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И »онъ контакта, съ одной стороны и трудная растворимость этихъ 
соединен1й съ другой заставляютъ отнести ихъ происхожден1е къ 
11ер1оду первыхъ, наибол'Ье интенсивныхъ фазъ д'Ьятельности фу- 
>гаролъ. Незначительное содержаше этихъ соединетй въ рудномъ 
т'йл'Ь объясняется р’Ьдкостью слагаюшдхъ элементовъ въ гранит
ной магм^ (ср. пегматитовыя жилы) и кратковременностью фазъ 
ихъ образован1я. Съ указанной точки связи растворимости, выд’Ь' 
лен1я и понижен1я температуры фумаролъ становится также по- 
нятнымъ пр1уроченность сурьмявистыхъ и мышьяковистыхъ сое- 
динен1й преимущественно къ верхнимъ горизонтамъ сульфозоны*), 
об'Ьдн'Ь.н1е сйрнистыхъ рудъ серебромъ"*) и золотомъ съ глуби
ной и т. и.

Въ алтайскихъ м’йсторожден1яхъ, въ больпгинств'Ь случаевъ, 
верхн1я части первичной сульфозоны не сохранились, благодаря 
денудац1и и поверхностному выв'Ьтриван1ю, изм’Ьнившему со- 
ставъ первоначальныхъ минераловъ сульфозоны; но все же есть 
н'Ькоторыя особенности состава этой изм'Ьненной зоны, которыя мо- 
гутъ быть объяснены гл. обр. вл1ян]емъ первоначалънаго состава 
верхнихъ частей сульфозоны. Въ сулгзфокс-и—и оксизонахъ hIiko- 
торыхъ м1;.сторожден1й ('Березовсюй, Б'Ьлоусовслай, Сугатовсгай 
])-и) располаган»тся сверху внизъ сначала я?ел'йзныя руды, б'Ьд- 
ныя серебромъ. зат'Ьмъ р.уды м'Ьдныя, eni,e глубже свинцовыя руды, 
наибол'Ье 6oraTfJH серебромъ. Врядъ ли возможно объяснить такое 
распред'Ьлен1е дифферепцировкой при помощи поверхностнаго вы- 
ьЬ,триван1я. Въ са.момъ д'Ьл'Ь. допустимъ, что мы n.vrfee.MB полиме- 
талпческую руду, состоящую гл. обр. изъ галенита, халькопирита, 
сфалерита и пирита. Дифференцировка подъ вл1ян1емъ атмос^фс])- 
ных'ь H'bHT(Mioii будетъ итти въ то.мъ наиравлетпи, что трудн'Ье ра
створим ыя соединппя будутъ котщентрироваться въ руд'Ь; легче 
растворнмыя наоборотъ вымываться въ бол'Ье глубокие горизонты 
мt.cтopoждeнiя. Въ рсзультат'Ь мы моглы бы ожидать, что галонптъ 
всего дольпю будетъ сохраняться въ вогрхнихъ го1риэонтахъ м'Ь- 
сторожден1я, а такъ какъ помимо того получаюпреся при окисле- 
нш галенита соедргнен1я свинца трудн'Ье растворимы, ч'Ьмъ соот- 
BliTCTByioiniH соединен1я цинка, жел'Ьза и м'Ьди, то соединен)я свин
ца, а вм’ЬстЬ съ ними и соединен1я серебра должны были бы кон- 
пентрироват;ься именно въ верхнихъ горизонтахъ рудныхъ м’Ьсто- 
рождетй, ниже ихъ соединенря м'Ьди. зат’Ьмъ цинка и жел'Ьза; 
а между тЬмъ въ дЬйствительности мы наблрбдаемъ въ оксизонЬ

*) Гарагенетически мышьяковистыя соедЕве1Йя предшествуютъ с^рвистымъ (Breit- 
haupt. Die Paragenesis, в. 218).

**) ( p. Beck. liphre v. d. Erziagerstatt. 2-te Aufl. Berl. 1903, s. 368.
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какъ разъ обратное расположен1е этихъ металловъ, вытекающее, 
jiHi думается, изъ первоначальныхъ условзй отложен1я минера- 
ловъ въ сульфозон'Ь.

Въ предыдущемъ подвергался обсуждению процессъ отложен1я 
минераловъ въ т'ЬлЪ м’Ьсторожден1й метасоматическаго характера 
БЪ различныхъ пунктахъ вертикальныхъ и горизонтальныхъ сйче- 
1йй тйла. Остался нетронутымъ вопросъ, какъ ндетъ процессъ от- 
лож етя минераловъ въ одной и той же трещияй, остававшенсч 
открытой для растворовъ за все время д-Ьятельности глубинныхъ 
фумаролъ отъ пер1ода наибольптаго напряжен1я до полнаго упад
ка. Этотъ случай въ сушрости им'Ьетъ ограниченное приложеп1е 
къ руднымъ м^сторояхден1ямъ Западнаго Алтая BCHTbacTBie того, 
что въ громадномъ большпяств'Ь случаенъ штуфы алтайскихъ рудъ 
не им"Ьютъ яснаго послойнаго строетя; т'Ьмъ не мен'Ье онъ пвге- 
ресенъ, такъ какъ даетъ возможность пров'Ьритъ обпця сообра|Жен1я 
о генезис'Ь рудныхъ м'Ьсторожден1й, высказанныя выше.

А priori можно оягидать, что порядокъ отложен1я упнераловъ въ 
данной TpenpiHfj, считая отъ станки боковой породы къ центру 
жилы, и порядокъ распред’Ьлен1я минераловъ сульфозоны во всеми 
м'Зкзтороясденти, считая сверху внизъ, долженъ быт[> одинъ и тотъ 
же, такъ какъ онъ обусловливается одной и той же причиной—по- 
степеннымъ понижен1емъ температуры минеральныхъ растворовъ, 
еоставъ которыхъ м'Ьняется въ одной и той же посл'Ьдоватсльности; 
поэтому трудн’йе растворимые сульфиды должны отлагаться непо
средственно на сгЬнк'Ь жилы, легче растворимые—б.лиже къ цен
тру жилы. Такой парагенетичсс1пй рядъ будетъ еоотвйтствовать, 
очевидно, одному циклу отложешй (см. стр. 70.3 ); при повторе- 
нЙ1 цикловъ должно наблюдаться чередовате парагенетическихъ 
рядовъ согласно числу цикловъ. Богатый матер1алъ парагенети
ческихъ рядовъ, собранный Брейтгауптод1ъ’), сопоставленъ мной 
въ следующей таблиц'Ь;

I (139—^148)0: кварцъ,—слюда,—(оловянный камень—Be, As 
соед.—W соед.—топазъ—Мо соед.—^апатитъ—Bi соед-—сфале- 
ритъ—^халькопиритъ, пирить—флюоритъ—^кварцъ, баритъ—спде- 
ритъ—жильбертитъ, шеелитъ.

II (244—•249): кварцъ—-флюоритъ— баритъ—галенитъ—халь- 
кошфитъ, сфалеритъ-—пиритъ—анкеритъ, кальцитъ.

III (202— 206): доломитъ—флюор'Итъ— баритъ—кварцъ, алке- 
ритъ, кальцитъ.

1) Breithaupt. Die Paragenesis der Mineralien. Freiberg. 1849.
2) Цифры D'b скобкахъ cooietTCTByiOTb стравицаиъ die Paragenesis d. Mineralitn.
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IV (151—-IS?): кварцъ—флнюритъ—^баритъ—As, Sb, Те соед. 
—^гаяенить, сфалеритъ, пиритъ—сидеритъ, родохрозить—каль- 
цитъ.

V (161— 167); кварцъ—^молибдешстъ— гал енитъ—хал ькош1- 
ритъ, сфалеритъ—пирротинъ—^пиритъ—-доломитъ, сидеритъ— 
кальцитъ.

VI (170—^178): кварцъ—сидеритъ, родохрозитъ—галенитъ— 
сфалеритъ, сульфосоли, хальюопиритъ—^пирротинъ—^пиритъ—ан- 
керить—^кальцитъ.

VII (184— 190): кварцъ, сидеритъ, кальцитъ—арсенопиритъ— 
галенитъ—блеклый руды—^халькопиритъ, борнитъ, халькозинъ— 
пиритъ—анкеритъ—кальцитъ.

V n i (250): баритъ—борнитъ—халькогогритъ, пиритъ.
IX (252— 256): баритъ, кварцъ, родохрозитъ—^пиритъ—суль- 

фоооли—бурый шиатъ, кальцитъ—'прост1 йш1е^ вторичные суль
фиды.

Въ таблицу включены наиболее характерные парагенетическте 
ряды, аналогами которыхъ частью являются м'Ьсторождетя За- 
паднапо Алтая. На основанш анализа ириведешшхъ парагенети- 
ческихъ рядовъ 1гожно притти къ с.л11дующимъ выводамъ.

1) Парагенетическте ряды обыкновенно кончаются карбонатам- 
ми, независимо отъ состава первоначалънаго растворителя (пер
вые члены ряда). Отсутств1е карбонатовъ въ н’Ьтсоторыхъ рядахъ 
( \ 'Ш ), mhIt кажется, можно объяснить недоразвит1емЪ рядовъ. 
Изъ карбонатовъ, заканчггвающихъ ряды, наибол^Ье часты анкеритъ 
и кальцитъ, въ особенности послКтдшй. 2) Въ сонахождеши раство
рителей (пе])вые члены рядовъ) нерфдко наблюдается посл'Ьдова- 
тельность: флюоритъ—баритъ—^карбонаты, причемъ флюоритъ 
отчасти одновремененъ, отчасти предшествуетъ бариту. Кварцъ 
можеть находиться впереди каждаго изъ приведенныхъ раствори
телей. 3) Соединешя Sn, Be, W, I\Io, iF, P, Bi, Те обычно предшест- 
вуютъ главны.мъ сульфидами S, Р, G, СЬ (ряды I и IV). 4) Въ ряду 
главныхъ сульфидовъ S, Р, G, Ch первы.мъ членомъ почти всегда 
стоитъ G (галенитъ), посл'Ьднимъ Р (пиритъ); S (сфалеритъ) и 
СЬ (халко'шгритъ), включенные между G и Р, меняются MfeTaMir, 
причемъ S, повидимому, тЬсн)Ье связанъ съ G, а СЬ съ Р. 5) Пир
ротинъ всегда предшествуетъ пириту (V и VI). 6) ВсЬ параге- 
нетичесше ряды распадаются на 3 группы, изъ которыхъ 1-я кон
чается флюоритомъ (рядъ I), 2-я, начинаясь флюоритомъ или ба- 
ритомъ, кончается карбонатами (ряды II—V) и 3-я, начало и ко- 
пецъ которой составляютъ карбонаты (ряды VI, VII, IX частью) и 
такъ какъ флюоритъ и баритъ парагенетически старше карбона-
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товъ, то 0'бщ1й парагенетическтй рядъ прюб'Р’Ьтаетъ такой видъ* 
А) кварцъ, соединен1я Sn, Be, W, Mo, F, P, Bi—сульфиды (мало) 
— флюорить. В) флюоритъ—баритъ, кварцъ—сульфиды—карбо
наты (много). С) карбонаты, кварцъ—сульфиды—^кальцитъ, анке- 
ритъ. Такая иосл’Ьдовательность стоить въ ооглас1и съ выше рао- 
витымъ во:«р'Ьн1емъ на роль глубивныхъ фумаролъ въ генезис^ 
рудныхъ. м'Ьсторожден1й. Съ этой точки apiiHiH понятно, почему 
соединения Sn, W, Л1о соотавляють „оловянную шапку“ м'Ьсторож- 
ден1й, почему соединен1я Bi и Те, частью Мо встр'Ьчаются въ верх- 
нихъ горизонтахъ мЪсторождешй, флюоритъ часто со!провождаг 
ется баритомъО, но всетаки старше его, почему сульфиды коли
чественно увеличиваются къ средин’Ь ряда АБС, рядъ замыкается 
безрудными карбонатами, почему въ ряду SPChG—первымъ выд-Ь- 
ляется 0,шсл^Ь.днимъ Р и т. д. Отступлешя отъ указанной пара- 
генетической посл’Ьдовательностя наблюдаются, во-первыхъ, когда 
им-Ьется нисколько перюдовъ интруз1и магмы, во-вторыхъ, когда 
одна фаза деятельности глубивныхъ фумаролъ сменяется другой,, 
такъ что стадш минералообразовашя налагаются другъ на друга; 
въ такихъ случаяхъ члены парагенетическаго ряда, обычно стоя- 
пце впереди, могутъ оказаться позади другихъ членовъ ряда и 
наоборотъ; но эти случаи врядъ ли могутъ препятствовать при- 
MtHCHiio общей схемы посл'Ьдовательности руднаго минералообра
зовашя при разбор'й генеращй пыуфовъ; cKopte эта схема облег- 
читъ возможность ор1снтироваться и въ бол'Ье сложныхъ процес- 
сахъ мннералообразоватпя. Па основан1и предыдущихъ разсужде- 
н1й мы можемъ ввести понят1е о полныхъ и неполныхъ циклахъ 
развит1я рудныхъ м’Ьсторожден1й, понимая подъ полнымъ цикломъ 
развиПя совокупность физикохимическихъ щюцсссовъ, даюпшхъ 
въ результатЬ полный парагенетическлй рядъ АБС, приведенный 
выше, неполные циклы оостоятъ только изъ частей ряда АВС. Сре
ди алтайскихъ м'Ьсторожден!!! н'Ьтъ ни одного съ полнымъ щгк- 
ломъ развит1я; большинство м'-Ьсторождешй (Зыряновское, Зм'Ьи- 
иогорское, Риддёрское и др.) состоятъ изъ частей неполнаго цикла 
БС, Колывансьчй рудникъ—изъ части А и С и т. п. Причина этото 
кроется, мнА кажется, во-первыхъ, въ м’Ьстныхъ услов1яхъ гене
зиса алтайскихъ м1>сторожден1й, на довольно значительное разсто- 
ян1е удаленныхъ отъ .магмы, во-вторыхъ, въ процессахъ денудац1и, 
уничтожившихъ верхн1я части м'Ьсторожден1й; наконецъ, нужно 
принять во вниман1е, что и самыя фазы деятельности фумаро.лъ 
могутъ обладать различной напряженностью и длительностыо ьъ-

2) Breithaupt. D;e Paragenesis der Mineralien. Freiberg. 1849, s. 209.
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зависимости оть чисто м'Ьстныхъ услов1й интрузш и состава маг
мы. Проводимый взгладъ на генезисъ рудныхъ м^ЬсторожденШ За- 
паднаго Алтая находится въ ооглас1и съ гЬми воззр'Ьн1ями на связь 
магмы, рудныхъ MliCTOpo^eHift я  термъ, которыя были впервые 
вы,сказаны Эли де-БомоиомъО, затЬмъ поддержаны Рейеромъ и 
Чермакшъ-) и въ посл'Ьднее время снова выдвинуты ЗюссомъЧ, 
Готье*) и амер1икански>1.и геологами, въ особенности УидомъГ' и 
Кампомъ. Теор1я выщелачиван1я 'матер1ала термъ и рудныхъ м-й- 
сторожден1й изъ горныхъ породь на большихъ глубинахъ проника
ющими туда метеорными водами, начало которой • положено еще 
Зандбергеромъ'’) и зазщзтниками шторой въ настоящее время яв- 
ляю '^я Van-Hise') и Le Conte' )̂ не можетъ быть npHnineHa ни къ 
одному м'Ьсторожден1ю Западнаго Алтая, такъ вакъ она не объ- 
ясняетъ прежде всего основного факта, что Bct алтайсшя м^сто- 
рожден1я пространственно пр1урочбяы именно къ гранитной маг- 
м1>, оставляетъ также безъ объяснен1я 1особенности распред'Ьлен1я 
и состава минераловъ сульфозоны, ихъ парагеве.тическчя взаимо- 
отнршен1я и т. п.

Въ предыдущихъ строк'ахъ были изложены способы образова- 
н1я и 1отложен1я минераловъ сульфозоны рудныхъ м'Ьсторожденш 
Западнаго Алтая. Для ор1ентировк1И въ вопросЬ о гепезиеЗэ выше 
лежаищхъ сульфокси- и оксизонъ, важно прежде всего установить, 
что минералы этихъ зонъ образовались уже посл'Ь того, какъ отло- 
ясились минералы сульфозоны. Последнее положен1е вытекаетъ изъ 
выше от'.м'Ьчевныхъ (стр. 6-59сл.) па2)агенетичесьихъ отноии'нтП ми
нераловъ ве{)хш1хъ зонъ къ минераламъ сульфозоны; важн'Ьйшими 
среди OTHouiCHiii я считаю ор1ентировку верхпихъ зонъ по 2)ельефу 
земной поверхности, нахоящен1с изолггрованныхъ в1-1лючен!й мине
раловъ сульфозоны С2>еди верхнихъ зонъ и структуру такихъ 
Еключен1й въ peHTpli изъ минераловъ сульфозоны, на перифер1и 
всегда изъ минераловъ верхнихъ зонъ. Теоретически мыслимъ и 
обратный порядокъ отложен1я минераловъ, когда на бол'йе ста- 
1)ыхъ минералахъ верхнихъ зонъ отлагаются бол'Ьс молодые мине-

0 Е. de Beaumont. Note sur les emanations volcaniquos et nTetallileres. Bull, de la 
Soc. Geolog. de France. 2 scr. 1847, ]V, 1249.

li) Пит. no Ann. d. Min. 1906, IV, 317
3) Siiess E. Eeber heisse Quellen. Naturwiss. Rundschau 1902, s. .585.
4) Annales dea Mines. 1906, IX, 316.
5) Kemp. The Bole of the Jgneous Rocks in th3 Formations of Veins. Trans. Am. 

Jnst. Min. Eng. 1902, XXXT, 169.
e) Sandberger. Theorie d. Bild. d. Erzgange. Berg—u. Htittenmann. Zeit. 1877, s. 377.
7) Van Rise. A treatise on metamorphism. Monogr. U. S. Geol. Surv. Washingt. 1904, 

XLVll.
8) Le Conte. Discassion of Posepny’s Theory. Transact. Am. Jnst. Min. Eng. 1894, 

XXIV, 996.
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ралы сульфозоны. Так1е случаи могутъ наблюдаться, во-первыхъ, 
при см’ЬхгЬ цикловъ минералообраэовашя, во^вторыхъ, когда мине
ралы верхнихъ зонъ, благодаря тектоиичеокимъ процессамъ, опу
скаются въ болЬе глубок1е горизонты, характеризующ1еся физи
кохимическими условаями сульфозоны и, въ-|третихъ, когда въ 
пред'Ьлахъ вер'Хнихъ зонъ, (всл'Ьдств1е чисто м^стныхъ б. или м. 
случайныхъ обстоятельствъ, возникаютъ услов1я, благопр1ятныя 
образо'вашю минераловъ сульфозоны (возстановлете ораническими 
веществаш! и т. п.). Повиднмому, случаи подобнаго рода конста- 
тггрованы для нЬкоторыхъ метаооматическихъ м’Ёсторожден!!! Сп- 
лезш и Польпш^). Но нужно признать, что такге случаи им'Ьютъ 
крайне ограниченное распространен1е (ср. псевдоморфозы стр. 
679); среди штуфовъ алтайскихъ м'Ьсторожден1й мн'Ь не удалось 
наблюдать ни одного случая отложешя минераловъ сульфозоны по- 
сл’Ь или одновременно съ минералами верхнихъ зонъ. Такое явле- 
Hie вполнЬ понятно, если принять, что минералы верхнихъ зонъ 
образовались nocnii минераловъ сульфозоны. Какъ указано было 
выше, минералы верхнихъ 2 зонъ представляютъ собой параг.ене- 
тичесый рядъ, состоящ1й гл. обр. изъ прост'Ьйшихъ сульфидовъ 
Си, Ag, Fe, самородныхъ элементовъ, закисей, окисей, сульфатовъ, 
галоидовъ, карбонатовъ и гидратовъ. Сопоставляя составь этпхъ 
соединен1й съ главными химичешлгми агентами атмосферы, гидро
сферы и б1осферы и принимая во вниман1е характс^ръ залеган1я 
верхнихъ зонъ, приходимъ къ выводу, что генезисъ этихъ соедино- 
1пй обусловливается возд^^йствтемъ верхнихъ ободочекъ земной ко
ры на сульфозону. Въ этомъ генезис'Ь можно нам'Ьтить н’Ьсколько 
посл'Ьдовательныхъ стадп!.

1-я стадгя. При д'ййств1и водиыхъ растворовъ, просачивавшихся 
сверху и содержавшихъ гл. обр. СО. и О, минералы су.ль(|юзоны. 
отложивш1еся первоначальнао выше пгдростатичес'каго уровня, под
вергаются прежде всего механическому раздроблен1ю, превращаясь 
въ землистыя, порошковатыя массы, зат-Ьмь, переходя въ раствора, 
вступаютъ въ реакцдю съ притекающими растворашт. Благодаря 
пре.дварительному измельчен1ю сульфидовъ, поверхность контакта 
съ растворами увеличивается во много разъ, въ растворъ пер(!Х<- 
дятъ относительно больш1я количества сульфидовъ; поэтому, со
гласно закону дЬйств1я массъ, мы не наблюдаемъ въ большпнствй 
случаевъ непосредственнаго обра130ван1я карбонатовъ и окпсловъ: 
^^родуктами реакц1и являются нерастворимые прост’Ьйш1е суль
фиды Си и Ag и самородные элементы; вмЬст'й съ т^мъ въ растворК

С Богдавоввчъ № 16, I, 438.



713

ПОЯВЛЯЮТСЯ серная кислота и ея соли, H,S и SO,. Химически яро- 
цессъ распада сульфндосъ сульфояоны можно охарактеризовать, 
какъ начальную стад1ю окислсн1я.

2- я стадгя. Благодаря поотоянному притоку св'Ьж1Ихъ водныхъ 
]тстворовъ съ О и СО,, начавш1йся процеосъ окислешя подвигает
ся дальше, д’Ьлаясь слюжн'Ье, такъ какъ въ реакщи 'вступаютъ не 
только первоначальння ооставныя части раствора, но также и про
дукты взаимод'Ьйств1я растворовъ 1-й стадаи; простое выв'Ьтрива- 
Kie 1-й стадди переходить въ сложное вывЬтриван1е сл’Ьдуюш.ихъ 
стадай. Налравлен1е реакц1й и зд'Ьсь регулируется дЬйств1емъ за
кона массъ: въ частяхъ штуфовъ, ближайшихъ къ неизм’Ьненнымъ 
сульфидамъ и потому омываемыхъ растворами, богатыми H^S, идетъ 
выд'Ьлеше втортгчныхъ сульфидовъ и самородныхъ элементовъ, въ 
поверхностныхъ частяхъ эти сульфиды окисляясь переходятъ въ 
сульфаты, сначала закионые, зат'Ьмъ окисные. Важн'Ьйшимъ воз- 
становителемъ этой стад1и является сЪ.рнокислая закись жел'Ьза, 
наибол'Ье обычнымъ ооедттетемъ далвиЬйшаго окислен1я—яро- 
зитъ. Наряду съ сварной кислотой начинаетъ играть роль и соляная, 
осаждаюш,аяся въ видЬ атакамита и кераргирита. Участ1е угле
кислоты еще незначительно, такъ какъ она вытесняется 'более энер
гичными и более обычными въ этой стадш HoSO  ̂ и НС1. Полшмо 
оснО'ВН'Ого процесса—^окислен1я и подчиненнаго ему—возстановле- 
н1я, усиливается значен1в процесса гидратизащи: мног1я соедаше- 
ьчя этой стад1и содержать или кoнcтитJщioннyю. или кристалли- 
зацганную воду.

3- я стадш. Въ этой стадти процессъ сложпаго выветри,ван1я 
неск10Л1>ко упх>ощается, такъ какъ п('х>вичные и вторичные суль- 
4»иды б. ч. уже уничтожены и взаи.чодейств1е идетъ между суль
фатами и карбонатами при преобладай!!! СО, и О: сульфаты посте
пенно замещаются карбонатами, окислами и гидратами. Въ этой 
стадди преобладающее вл!ян!е на составъ образующихся соединен!й 
оказываетъ углекислота, благодаря своей массе вытесняющая 
более энергичныя H,S04 и НС1 и более тгаертную SiO,. Т. о. въ 
этой стад!и къ предыдущимъ Х1нмическимъ процессамъ присоеди
няется еще и карбонатизац!я.

4- я стадгя характеризуется темъ, что въ ней хн.т!ическ1е п]>о- 
цессы взаи.модейств!я минераловъ отступаютъ на задн!й планъ 
предъ физическимъ процессомъ растворен!я минераловъ; минералы 
предыдущей стадш при новомъ притоке Н^О, СО, и О пе дають 
уже следующихъ нераство'римыхъ поколен!й минераловъ, они пе
реходятъ въ растворъ; твердая фаза минералообразоватя заме
няется жидкой.
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Продолжительность каждой стад1и, следующей одна за другой 
въ ошюанномъ порядк'Ь, можетъ быть различна, сходя иногда даже 
на н'Ьтъ; особенно часто посл'Ьднее наблюдается по отношенш ко
2- й стадаи сульфатовъ, нер'Ьдко выпадающей; причина этого явле- 
1ЙЯ кроется, повидимому, въ д'Ьйств1и закона массъ: с'Ьрнокислыя 
соединен1я не усп1Ь.ваютъ развиться, выт'Ьоняясь карбонатами, бо- 
л’Ье стойкими въ сре.д'Ь: богатой СО, и О. Этимъ же обстоятельствомъ 
можно объяснить и большую мощность оксизоны по сравненш съ 
мощностью сульфоксизоны. Принимая во вниман1е указанную по- 
сл'Ьдовательность минбралообразован1я въ верхнихъ зонахъ и на- 
правлен1е процесса выв'Ьтриван1я въ м’Ьсторожден1яхъ сверху 
внизъ и въ штуфахъ отъ перифер1и къ центру, приходимъ къ за- 
ключен1ю, что и зд'Ьсь, подобно тому, какъ и въ сульфозон'Ь, верхн1е 
горизонты м-Ьсторожденш, прошедшее полный циклъ стад1й из- 
MtacHiH, пережили бол'Ье долгой першдъ минералообразован1я, 
чймъ ннжн1е, сл'Ьдовательно, парагенетически они старше ниж- 
нихъ; точно также и периферическчя части штуфовъ бол'Ье древни, 
чЬмъ части центральный, за исключешемъ, конечно, минераловъ 
сульфоэоны. Такое заключен1е приложимо, понятно, только къ ми- 
иераламъ, отлагаюшимся in situ безъ переноса въ новый пунктъ. 
Случай этотъ очень обычепъ въ рудныхъ м’Ьсторождеьпяхъ Запад- 
наго Алтая; если же продукты обм’Ьна переходятъ въ растворъ и 
переносятся на новое мЬсто, гд'Ь и отлагаются, то тогда послЬдова- 
телгность отложен1я минераловъ будетъ соотв'Ьтствовать порядку
4-хъ стад1й превращен1я минераловъ сульфозонъ въ минералы верх
нихъ зонъ. Сравнивая порядокъ отложен1я минераловъ въ верхнихъ 
зонахъ и въ сульфозон'Ь, видимъ что въ основЬ послЬдовательности 
отложен1й лежать въ обоихъ случаяхъ однЬ и тЬ же причины; за
висимость отъ стащи развит1я и растворимость соедипен1й данной 
стадш.

На основаши сказаннаго процессъ поверхностнаго выв'Ьтрива- 
Н1я рудныхъ мЬсторожден1й Западнаго Алтая можно представить 
ссбЬ слЬдуюшимъ обраэо1мъ. Вадозовыя воды, содержапця СО, и О, 
подъ дЬйств1емъ силы тяжести, проникаютъ въ сульфозону и за- 
мЬщаютъ часть первичныхъ сульфидовъ минералами сульфокси
зоны (1-я отад1я изм'Ьне,н1я). Новыя порц1и прежняго по составу 
раствора переводятъ, во первыхъ, минералы 1-й стад1и во 2-ю, обо- 
х ащаясь при этомъ продуктами обмЬна, и, во-вторыхъ, проникая 
глубже, пере1ВОдятъ овЬж1я порц1и неизмЬненныхъ сульфидовъ въ 
соединешя 1-й стадаи. Вновь шступаютщя порпди одинаковаго съ 
предыдущимъ раствора вадозовыхъ водъ замЬщаютъ 2-ю стад1ю
3- ей, обогащаются при этомъ продукта>и1 обмЬна, переводятъ да-
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л'Ье 1-ю стад1ю во 2-ю, обогащалась новыми продуктами обм'Ьна, no-f 
■томъ переводятъ часть неизмЬненнькъ сульфидовъ въ 1-ю стаддю и 
т. д. Такъ, повидкмому, идетъ процессъ кажъ при общей метамор- 
физащи м'Ьсторожден1я во время просачивашя вадоэовыхъ водъ, 
такъ и при пропиты ванш отд'Ьльныхъ штуфовъ сульфозоны 'Ами 
же растворами. По существу описанный процессъ метаморфизащи 
сходенъ съ процесоомъ руднаго метасо1матическаго зам'Ьщен1я, от
личаясь отъ него только гЬмъ, что въ данномъ случа'й идетъ зам’Ь- 
щен1е руднаго вещества руднымъ же и что этотъ процессъ зна
чительно сложн'Ье, такъ какъ онъ протекаетъ въ н'Ьсколько стад1й 
при участ1и постоянно, хотя и въ опред'Ьленномъ направлен1и ме
няющихся растворовъ.



Глава  X V .

З п к л ю ч е н 1 е .
Въ предыдущемъ была сд'Ьлана попытка лкратц'Ь охарактери

зовать процессы 1обраэоватя и изм^Ьнетя минераловъ рудныхъ 
м’ЗЬстороовден!!! Западнаго Алтая. Какъ мы уже знаемъ, процессы 
эти протекаютъ въ сульфозонА съ одной сюроны и прочихъ зонахъ 
съ другой въ совершенно разлтныхъ, часто прямо .противо1полож- 
ныхъ физикохимическихъ услов1яхъ: минералы сульфозоны обра
зуются при высокой температур'Ь и давлеши изъ восходяпщхъ 
растворовъ, богатыхъ сйрово'дородомъ и бйдныхъ кислородомъ, подъ 
дМств1емъ силъ, заложенныхъ внутри земли, минералы верхнихъ 
зонъ, наоборотъ, воэникаютъ при обыкновенной температур'Ь и да- 
влети изъ нисходяп;ихъ растворовъ, содержашдхъ СОо, О и б'Ьд- 
ныхъ HoS и несупр'хъ съ собой внЬземную энерпю. Благодаря 
различ1ю физикохимическихъ услов1й растворовъ и окружающей 
среды, минералы ©оэникають, какъ этапы по пути выравниван1я 
физикохимическихъ услов1й растворовъ и среды; по мЬр'Ь того, 
какъ система приближается къ состоянш равнов’Ьсш, старые лите
ралы исчезаютъ, появляются новые и т. д. Въ результагЬ этого ме- 
таморфическаго процесса мы имЬемъ постоянную см'Ьну однихъ 
поколЬнш минераловъ другими, въ свою очере;ц> BHTbcHHeMbLMii 
сл’Ьдуюпщми и т. д. Минералы рождаются, яашутъ, борются п 
умираютъ, поб'Ьждепные, ихъ ряды занимаютъ поб’Ьдители съ 

т’Ьмъ, чтобы подвергнуться той же участи; идетъ непрерывгшй об- 
м'Ьнъ вещества. По какимъ же законамъ совершается это превра- 
щ ете  вещества въ земной корЬ и каковы конечные итоги этого 
кругооборота? Есть ли силы, которыя заставляютъ пртцессы лш- 
нералообразоватя идти въ опредЬленномъ направлен1и?

Въ послЬднее время было сд’Ьлано н'Ьсколько попытокъ дать 
объяснете и указать направлен1е минералообразовательныхъ про- 
цессовъ. V. М. Goldschmidt воспользовался правиломъ фазъ Джибб- 
са, Н'Ьсколько видоизмЬненнымъ имъ, чтобы объяснить наблюдае
мую правильность ассоцшрован1я минераловъ въ зонахъ контакта’).

i) Goldschmidt. Zt. f. Anal. Chem. 1911, LXXI, 313.
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Эту попытку, повидамо'му, нужно считать удачной, такъ какъ она 
даетъ возможность разобраться въ услов1яхъ одноврвменнаго вы- 
паден]'я ряда контактныхъ минераловъ изъ растворовъ нем'Ьняю- 
щагося состава и при данныхъ величинахъ тештературы и давлешя. 
Возражетя протнвъ прим1>не1пя правила фазъ Джиббса къ мине- 
ралообразовательнымъ процессамъ осншываются гл. обр. на слож
ности этихъ процессовъ, трудности, почти невозможности учесть 
вступающ1с въ реакц1ю компоненты, на длительномъ характерФ> 
самихъ процессовъ, не позволяющихъ во многихъ случаяхъ разбить 
минералообразовательный щзоцессъ на рядъ отд'Ьльныхъ интерва- 
ловъ равнов'Ьс1я, въ течете которыхъ равнов'Ьс1е системы опред'Ь- 
лялось бы правиломъ фазъ ДжиббсаД, наконецъ, на свойствахъ са
михъ растворовъ, задерживающихъ наступлен1е paBHOBtciH, соот- 
вЬтствующаго даннымъ температур'Ь и давлению'). Н^которня воз- 
ражен1я, касающ1яся сложности химическихъ процессовъ и труд
ности ихъ интерп]>етап1и. не носятъ принцип!альнаго характера; 
по Mlipi уоовершенетвован!я св'Ьд'Ьн!й о минералообразователь- 
ныхъ процессахъ, расчлене|1пе процессовъ на отд’Ьльныя стадш рас- 
ширитъ область приложен!я П1)авила фазъ Джиббса. Работа Гольд
шмита показываетъ, насколько усп'Ьшно можно пользоваться этнмъ 
правиломъ въ отд'Ьльныхъ с.лучаяхъ; все же выше приведенныя 
во<цэаже1пя въ настоящее время не теряютъ своей силы и потому 
приложимость правила фазъ Джиббса къ природнымъ процессамъ 
пока довольно ограничена.

А. Е. Ферсманъ разви.лъ мысль, что природные процессы управ
ляются закономъ промежуточнхъ ступеней Оствальда, киася- 
iipiM'b, что HJ3II переход'Ь системы изъ мен'Ье устойчиваго въ болЬе 
устойчгшое состоягйе, въ ряду возмоягныхъ изм'Ьнен!й системы, 
всегда наблюдается нс наибол'Ье устойшгвоо, а ближайик'е n<j 
устойчивости къ начальному состоян!ю системы*)- Подтвержден1е 
этого закона Ферсманъ видитъ между прочимъ въ характер’Ь по- 
степеннаго превраще.н!я одното вещества въ другое (процессъ ба- 
уеритизац!и, напр.), во взаимоотношенш аморфнаго и кристалли- 
ческаго состоян!й, порядк’Ь перехода по^шморфныхъ разностей и 
т. и. MH"b думается, что законъ Оствальда не охватываетъ всего 
разнообразия минералообразовательныхъ процессовъ. Противъ его 
широкой распространенности въ области рудныхъ м’Ьсторождешй

2) Konigsberger. Ctbl. f. Min. 1906, s. 371, Ферсмапъ. Труды Ими. Спб. Общ. Ест. 1912, 
ХЕШ, в 1., с. 256.

3) Dolter С. TJeber Gleichgewichte in d. Silicatscbmelzen. Sitzungsberichte d. Wien, 
Akad. 1911, CXX, I, 848.

4 ) Ostwald. Zt. f, phys. Chemie 1897 XXII, 306; Оствальдъ. Освовн физич. хин1и 
Сдб. 1911, с. 414.
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МОЖНО привести сл'Ьдующ1я соображешя. 1) Принимая во внима1йе 
медленность геохимическ'ихъ процсосоеъ, мы должны были бы на
блюдать въ силу закона Оствальда, что промежуточныя образован1я, 
всегда по закону Оствальда возн|Икающ1я раньше конечныхъ, бу- 
дутъ встр^Ьчаться чаще, или по крайней Mlipi такъ же часто, каагъ 
и конечный. Между TliMb изучен] е ассоц1ац1й въ штуфахъ этого не 
подтверждаетъ. Возьмемъ парагснетичесшй рядъ; галенитъ—ан- 
глезитъ—церуоситъ. Насколько можно судить по обсл'Ьдованному 
мной ма(твр1алу, англезитъ всегда является промежуточнымъ чле- 
номъ при полномъ развитш ряда, и между т'Ьмъ въ doKbunmcTBife 
случаевъ онъ совершенно отсутствуетъ. npaMlipbr подобнаго же ро
да представляк>тъ парагенетическче ряды; халькопиритъ—халько- 
зинъ (частъ)—ковеллинъ (р'йдокъ)—-азуритъ (часто выпадаетъ) 
— малахитъ или; сфалеритъ—каламкнъ (рЪдокъ)—смятоонитъ 
(частъ)— аурихальцитъ (очень р’Ьдокъ). Съ точки зр'Ьн1я закона 
Оствальда, талля образован1я, какъ лидгиллитъ, линаритъ. б[>ошан- 
титъ, фосгенитъ, атакамитъ, аурихальцитъ и др., должны быки бы 
консталироьазься въ рудныхъ м’Ьсторожден1яхъ гораздо чаще, ч1’,мъ 
это въ д1>йствительности наблюдается; они должны были бы быть 
такими же полно1правны(ми членами ассощащй, какъ конечные про
дукты. Эти промежуточныя образовашя на самомъ д1ш'Ь встр'Ьча- 
ются чаще, ч1>мъ принято было думать, но это обстоятельство объ
ясняется, мн'Ь кажется, улучшон1емъ методовъ даагностики, бол'Ье 
детальиымъ изучен1емъ ассощащй^ и всетаки въ громадномъ боль- 
шинств'й (.'лучаевъ, несмотря на спец1альные поиски, мы этихъ сое- 
динен1й не находимъ. 2 ) Согласно закону Оствальда коэф(|]ищенты 
при минера,лахъ парагенетическаго ряда, обра;]ун1Щихъ неоднород
ную систему, доляьны быть постоянными''), такъ какъ они выража- 
кп'Ъ скорость взаимнаго превра]Ц(чйя членовъ 1*ис'п>.ми, .МОИДУ t Iv-Mh 
этого н(‘ зам’йчается, такъ какъ эти коэффициенты могугь быы. рав
ны нулю. 3) Законъ Оствальда касается системъ, nj)imio;uiinxb во 
вре.менное равнов'Ьсте; въ природныхъ услов1ях'ь :1Лит('лы1ое рав- 
HOB'fecie осуществляется р'Ьдко, такъ какъ при преоб1)азова,и)1г напр. 
минераловъ въ окоизоиЬ м'Ьняется концентращя растворовъ, съ 
дальн'Ьйшимъ д'Ьйств1емъ посл'Ьднихъ на части системы м'йняется 
составь растворовъ и т. п. Т. о. идеальныя услов1я равновД>стя гете
рогенной среды опред'Ьлен|На1го состава и при неиззУгЬшшхъ вели- 
чинахъ тем|Пературы и давлен1я въ природныхъ химическихъ про- 
цессахъ осуществляются р'Ьдко; вотъ почему коэффищенты при 
членахъ такой системы не могутъ быть постоянными: они суть ре-

5) Ферсмавъ 1 с. 263.
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зультатъ многообразнаго д'Ьйств]‘я среды, м’Ьняющейся въ течете 
продолжительнаго промежутка времени. 4) По самому существу 
своему и правило фазъ Джиббса, и законъ Оствальда, какъ поло- 
жен1я, относящ1яся къ изв'Ьстному данно1му моменту процесса, не 
могутъ охватить всего минералообразовательнаго процесса и потому 
не могутъ объяснить возник1новен1е т’Ьхъ или иныхъ членовъ пара- 
генетическаго ряда; кромЬ того они не yKa3b№aroTb направлен1я 
минералообразовательнаго процесса; они им'Ьютъ д’Ьло съ уже го- 
товымъ начальнымъ состоян1емъ системы, не касаясь вопроса, ка- 
Kie предшествующ1е факты привели къ такому оостоянш и каково 
в'Ьроят'Ное HSMtHeHie этой системы въ посл'Ьдующемъ.

Съ точки общаго генезиса минераловъ мысль Van-Hise о зависи
мости минералообразовательныхъ процессовъ отъ физикохимиче- 
скихъ свойствъ зонъ, слагаютихъ земную кору, мнЪ кажется наи- 
бол'Ьо плодотворной, обещая въ будущемъ дать рядъ обобщен1п въ 
области минсрогенезиса. Но нужно признать, что принятое Van-Hisc 
д'Ьлен1е на зоны во .многихъ случаяхъ является условнымъ, схема- 
тическимъ, по крайней м'Ьр'Ь, по отношен1ю къ Западному Алтаю. 
Толща осадочныхъ и кристаллическислоистыхъ поро1дъ въ области 
рудныхъ .м'Ьсторожден1й Западнаго Алтая ко времени образован1я 
посл’Ьднихъ не превышаетъ 8— 10 к.м., судя по то.му, что эти м'Ьсто- 
рожден1я затегаютъ вънанбол']§.е чолодыхъ девонскихъ или камснно- 
угольныхъ отложен1яхъ этой толщи, и что на томъ же или шчп.- 
шсмъ ра;к‘тоян1и отъ гранитнаго массива эта толща лро])1>зыва('тся 
ьварцевыми по]и|)ирами и ихъ туфами. Т. о. отложете въ областрг 
рудныхъ .м'Ьсторож'денШ Западнаго Алтая принадлежитъ къ зон'Ь 
тсата.морфпзма по терм^инологти Van-Hise, лю^кду тймъ мы наблюда- 
емъ зд-йст, ])ядъ минераловъ, свойственныхъ зон-й а1налшрфиз.\1а 
(.тпгер('цкая зона контакта, гранатовая порода Мурзинскаго руд
ника и др.). Это указываотъ, что главнымъ факторомъ образован1я 
.минераловъ въ отд'Ьльныхъ зонахъ яв.тя('тся не ппубина взя
той зоны, а то взаи.\1одМств1с оболочекъ, которое возникаетъ 
всл'Ьдств1е нарушешя мржд>  ̂ нтхми равнов'Ьс1я и которое влечетъ 
за собой иное распред'Ьлен1с температуры и давлен1я. Поясняя 
прим"Ьромъ, .\[ожно сказать, что гранаты Мурзинскаго рудника воз
никли не вc■лtщcтвie сочетатя давлен1я и температуры, свойствен- 
пыхъ изв-Ьстной гл^^бин'Ь, а благодаря процессу интрузш магмы въ 
лггтосферу, вызвавшему новообразован1е граната по пути своего 
возд'Ьйствря на .читосферу. Т. о. центръ тяжести въ Bonpoci о гене-

^n-H ise . Л treatise on mctamort'Iiisn-. Monogr. Г. S. G. S. Washing. 1904Л14 t II,
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зисЬ минераловъ, думается, долженъ быть перенесенъ въ иную 
плоскость: мы долж^ны изучать не только т’Ь физикохимичесшя дан- 
ныя, который характеризуютъ состоян1е равнов'Ьс1я среды, но и гЬ 
факторы, которые вызываютъ изм-Ьнеше состолн1я ра1Внов'Ьс1я, такъ 
какъ каждый лшнералъ есть продукгь тмгьнетя физикохимиче- 
скихъ услов1й среды; онъ можетъ существовать въ этой сред’Ь, пока 
не наступитъ новое noMineiHie этихъ условш, гл. обр., состава, такъ 
какъ температура и давлен1е могутъ колебаться въ довольно шп- 
рокихъ пред'Ьлахъ, не вызывая новообразован1я мтшераловъ.

Зо!ну катаморфизма, простирающуюся до 12 км., Van-Hise, какъ 
известно, д'Ьлитъ на поясъ цементацш и поясъ выв'Ьтриван1я, счи
тая ихъ границей гидростатическчй уровень. Главными факторомъ 
пзм’Ь.нетя въ этой зон̂ Ь является вадозовая вода, работающая пре- 
имуществено за счетъ солнечной энерпи. Выше (стр. 700) мной бы
ли приведены основан1я, почему генезисъ сульфозоны алтайокихъ 
лгЬсторождеН1Й я приписываю деятельности ювенильныхъ водъ, т.
е. зарянгенныхъ внутренней земной энерг1ей, и только минералы 
оульфокси- и оксизонъ, соотв'етствуюнце поясу выветриван1я Van- 
Ilise, по всей вероятности, образовались действ1емъ поверхностной 
энерпи 3 верхнихъ оболочекъ земной коры. Литосфера, включая 
сюда зо'ну анаморфизма и катаморфизма, какъ область установив- 
iiiarocH равновестя температуры и давленгя, въ процессе минерало- 
образован1я итраетъ пассивную рольО, активность проявляютъ 
глубже лежащая магма (пиросфера.) и периферичсок1Я оболочки 
атмо-, гидро-и бюсферы. Самостоятельное значенте зонъ анаморфиз
ма и катамо^зфизма въ процессе минералообразовашя уменьшается 
(чце теми соображен1емъ, что метеорная вода, повидимому, можетъ 
11])оник,нуть въ б. или м. значитольно'мъ количестве на глубину всего 
около 2 км. отъ поверхности, какъ показывастъ чрезвычайная су
хость всехъ глубокихъ выработокъ*); следовательно, въ более глу- 
бокихъ горшо(нтахъ вода можетъ появляться только, какъ про- 
дуктъ эманацгй магмы. Т. о. врядъ ли мож,но строго провести то 
делен1е на зоны, которое принято Van-IIi.se. Поэтому для пониман1я 
основныхъ чертъ минералообразовательныхъ процессовъ рудныхъ 
месторождений Западнаго Алтая, я считаю достаточными разли
чать следующ1я оболочки: атмосферу, гидросферу, б1осферу, лито
сферу и пиросферу. Татше подразделеше на оболочки, проведенное 
въ геолопи^ оказалось очень плодотворными, такъ какъ даетъ воз-

7) Поэтому lau.ieHie и связаояая съ ней глубипа впя.ть ли м гуть гчптатыя глав
ными факторами мивералообртзовангя, какъ ду.маетъ Van-Hise (А treatise on metamor- 
phisme p. 158 сл.Ь

*) Cp. Горн. Журн. 1S04, IV, 191.
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ложность взаимод'Ьйств1емъ этихъ обо^ючекъ объяснить вс'Ь геолО' 
гическ1е процессы. Зональная структура земной коры и есть тотъ 
первый основной факторъ, который опред’Ь.ляетъ направлен1е не 
только геофизическихъ, но также геохимическихъ процессовъ, и 
такъ какъ зональность земной коры есть сл'Ьдствье дййств1я силы 
тяжести, то зак01нъ тягот'Ьн1я есть первый закошь М'Инерогенезиса 

земной коры.
Прежде всего этотъ законъ управляетъ количественными соот- 

ношен1ями элементовъ, слагаюшдхъ земную кору. Вопросъ о коли- 
чественномъ состав'Ь земной коры былъ подвергнутъ бол’Ье деталь
ной обработк”Ь К,тэрко.мъ, который, критически разсмотр'Ьеъ ни
сколько тыснчъ анализовъ, получилъ въ 1889 г. таблицу состава 
зе.млой коры и распространенности въ ней главн'Ьйшихъ элемен- 
трвъ'). ФогтъП ннесъ дополнен1я къ работамъ Ктерка, изсл'йдуя 
11реиму1цественно распред'Ьле.н1е тяжелыхъ металловъ въ земной 
корЬ. Посл'Ьдн1я по вреьмени обработки того лее вопроса сдфланы 
были Вернадскимъ") и 1\лэркомъ^). Важн'Ьйшими результатами 
этихъработъ -MOHvflo считать выводы,что‘) въ количественномъ соста- 
в'й зе.чной коры въ ц'Ьломъ и въ ея оболочкахъ jifeKO преобладаютъ 
немнопе элементы (9— 10) надъ всЬми остальными, 2) бол'Ье лег'- 
Kie элементы значительно преобладаютъ надъ тяжелыми, 3 ) каче
ственный составь земныхъ оболочекъ упрош,ается по направленш 
]vb перяфрр1иМ и 4 ) элементы и ихъ ооединен1я располагаются зо
нально. КдэркъП и Фоп'ъ-') высказывали мысль, что между рас- 
простран('нностьк) элементовъ и ихъ атомнымъ BibcOMb существу- 
('itj nBBlicniaH зависимость въ томъ смысл1з, что ч'Ьмъ тяжело эле- 
.ментъ, т'ймъ онъ р"1>же вст1тЬчается въ земной KOjrfe, причемъ бол'Ье 
точнаи) выражен1я этой зависимости не было найдено. Для выясне- 
н1я этой зависимости между распространенностью элемеи’говъ и 
ихъ ато.мнымъ в^Ьсомъ, элементы были расположены мной въ сл'Ь- 
дукипу 10 таблицу (стр. 722 и 723 ).

Вертикальные столбцы таблицы соотв'Ьтствуютъ вертикальнымъ 
грулпамъ отъ О до Л1П першдичеокой системы Мендел15ева, 
причемъ сохранено подразд'Ьлен1е на четные и нечетные столб- 
HFJ, соотв'Ьтс'гвенно преобладаю'ще.м^  ̂ металлоидно.му или метал
лическому характеру элементовъ. Горизонтальные ряды соот-

)) Clarke F. Bull. Philns. Soc. Washington. 1889, XI, 131, также Bull. U. S. Geol. 
Surv. 1891, 78, p. 34; 1897, 148; 1904, .>& 228; 1908, №  330.

2) Vogt. J. H. Zt. f. prakt. Geol. 1898, s. 226, 314, 377, 413; 1899, s. 10, 274; cp 
Kemp. Econof. Geology, 1905, 1, 207

Вернадск1й В. И. Опнтъ описательной минералог1и. Спб. 1908. т. I, вап. I 
4) Clark. The Data of Geochemistry. 2 edit, Washingt. 1911. Bull. № 491 U. S- 

Geol. Survey.
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в’Ьтствую.тъ декадамъ Ферсмана''). Отвлекаясь пока отъ исклю- 
чеяш, къ которымъ мы перейдемъ ниже, можно принять, что 
распространяеность элементовъ, принадлежащихъ вертикальны.нъ 
столбцамъ перюдичеокой систе.мы, есть функц1я ихъ атомиаго в"Ьса 
въ tolmb cMHcai, что ч’Ьмъ легче элементъ, тЬмъ больше его (.эд- 
держан1е въ земной Kopli. Получешшй выводъ ооновывается на 
пдфрахъ таблицы ВернадскагоО, онъ пм-Ьетъ приближенное зна- 
чеше, такъ какъ методы разсчета содержашя элементовъ и полу
ченный цифры подвержены довольно эначительнымъ колебан1ямъ 
у различныхъ авторовъ*’). Что касается исключетй, обозначенныхъ 
въ таблиц'Ь куроивомъ, то гел1й представляетъ ис1хлючен1е, по- 
ВИДИ.МОМУ кажуп^ееся, вытекаюш,ее изъ физичес1лихъ и химиче- 
скихъ свойствъ этого га1за. Такъ какъ плотность гел1я въ нФ>сколь- 
ко разъ меньше плотности воздуха, то гел1й и не можетъ нако
пляться въ нижяихъ слояхъ ат.мосферы, онъ постоянно вс-плываетъ- 
въ BepxHie горизонты, кром)Ь того, какъ благородный газъ, онъ 
не вступаетъ въ реакцш и не связывается, подобно водороду, въ 
нижнихъ слояхъ ат.мосферы. Услов1я нахожден1я Li, Be и Sc въ 
природф очень сходны; это по преимуш;еству элементы пег.мати- 
товыхъ жилъ,очень распространенные, но всегда въ незначитель- 
ныхъ количествах,ъ. Причина ихъ paocfeaHia въ земной Kop'L не
ясна. Точный учетъ количества Ва и Sr въ настояндее время явля
ется затруднительнымъ, въ особенности принимая во в^ниманзс зна
чительную концентращю Ва въ вид-Ь BaSO  ̂и значительную раство
римость соединен!!! Sr; з'очно также врядъ ли возможно сд’Ьлать 
б. или м. точный учетъ количествъ герман!я, благодаря трудной 
доад'ностик'Ь этого элемента. То же самое необходимо сказать отно
сительно группъ Nb—Та, Мо—ЛУ, Pd—Ru, Rh и груп,пы Pt. Эле
менты этихъ гр^чшъ близки дрЗ'Тъ къ другу какъ по хи.чическому 
характеру, такъ и по услов!ямъ нахождешя въ природ'Ь. Преобла- 
данте однихъ элементовъ надъ друтм и въ этихъ группахъ, по край
ней м'Ьр’Ь, отчасти объясняется спросомъ техшкй на тотъ, а не иной 
элементъ и его соединешя; поддверждеше этой мысли .мы нахо- 
димъ II въ групп-Ь Аи—Ag; хотя серебро въ рудныхъ м'^торожде- 
шяхъ несомн'Ьнно распространенн'Ье,ч^мъ золото, т'Ьмъ не менЬе 
Ag и Аи находятся въ одной декадЬ; челов'Ькъ гораздо энергичнее 
искалъ и соответственно съ этимъ находилъ золото, пЬмъ серебро. 
Т. о. приведешшя и<жлючен!я объясняются физикохимичеокимъ 
характеромъ элементовъ, трудной д!агностикой, услов!ями спрскт.

5) Ферсианъ А  Количествепн. составь земной коры в", нроцеЕтлхъ числа атомовь 
въ Изв. Иип. .\к. Наукъ. Спб. !912. 

о) Ср, Clarke 1. с. 2! ci.



72Г)

чалто недостаточностью нашихъ знанш о распхюстраненностн эле- 
-Уештовъ.

Причиа}^ указанной зависимости распроотранеяности элемен- 
товъ отъ ихъ атомнаго u-fxja нужно вид^йть въ процессахъ диф- 
ференцировки элемеш'агяаго и минералоттгческаго состава, диф- 
ференщгровки первичной, обусловленной A-bficTBieMB эндогенныхъ 
силъ, гл. обр. силы гяжес'ш’), и вторичной, происходящей при 
участчи той же силы тяготЪшя подъ д'ййств1емъ экзогенныхъ силъ, 
преимущественно тепловой и св’Ь.товой онергти солнца. Заигонъ тя- 
готЬтя О'пред’Ьляетъ не только количественныя отношен1я элемен- 
товъ, сла1'ающнз{ъ земную кору, но также качественный ея составъ. 
Очевидно, на основании того же принпдпа зональнаго распредЬ- 
лен1я элементовъ и ихъ соединешй согласно закону TaroTliHiH, въ 
cocTaBi земной коры должны принять преимущественное участ1е 
наибол1Ье легк1е элементы, другими словами, преимущественно пер
вые чл -■ны вертикальныхъ столбцовъ першдической системы. Этимъ 
объясняется тотъ pfenift скачекъ въ колпче1ТВ('нныхъ отношен1яхъ 
элементовъ, который наблюдается, есл^т итти отъ перваго члена 
вертикальнаго столбца къ 1ниясе лежащимъ: какъ видно изъ табли
цы, эти члены отд'Ьлены по крайней м'Ь.р̂ Ь одной декадой отъ пер
ваго (за «сключентемъ Н ). Той же законности сл^у етъ  приписа/гь 
II давно отм^^ченный фактъ, что элементы первыхъ двухъ декадъ 
составляютъ по B'tcy 99% всей земной коры, что этихъ элементовъ 
всего 10 и что вообще б. или м. распространенные элементы при- 
надлежатъ только первымъ 4 горизонтальны.мъ рядамъ перюдп- 
ческой системы. 1{акъ сл4дств1с выше скагзаннаф, нк'обхюдимо 
признать, что тотъ же ;?аконъ тягог1>н1я обусловлтае'тъ качеч-твен- 
ный и количественный <.ч)ставъ отд'кчьныхъ об<.>лочекъ земной коры. 
Принимая во вш1ман1е, настояния физическчя свойства оболочекъ и 
относительный количества в,занмод1>йствую11щхъ э.лементовъ, нуж
но согласиться, что составъ оболочекъ при этихъ услов1яхъ и н(; 
могъ быть ИНЫМЪ, Ч'ЙМЪ онъ есть. Съ этой точки зрйн1я вполий по
нятно существован1е азотокисло|Х)дной атмосферы, ниже ея гидро
сферы и литос:феры; находить свое м’Ьсто и биосфера, какъ зона кон
такта трехъ предыдущихъ оболочекъ, имеющая потому промежу
точный характеръ и по уд-йльному яйсу, и по составу и представ
ляющая собой продуктъ взакмод'ййств1я этихъ оболочекъ. Тотъ же 
принципъ зональности, регулируя распред'Ьлен1е элементовъ по 
оболочкамъ, въ то же время опред'йляетъ и химнческ1й характеръ 
оболочекъ, т’ймъ самымъ даетъ направлен1е реакц1ямъ и сл'Ьдсва-

~ 0  De Launay. La science geolngigne. Pa-is, 1905, p. 845.
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тельно обусловливаетъ также мшералогичесмй составъ земной 
коры въ ея ц'Ьломъ и въ отд’йльныхъ оболочкахъ. Посл^ оказан 
наго о химическомъ соотавй оболочекъ ясно, почему хим1я лито
сферы есть по преимуществу хим1я алюмосиликатовъ, почему про
цессы гидратизад1я, окислетя,карбонатизацш сосредоточивакугся 
въ верхшпсъ горизонтахъ литосферы, давая начало минераламъ 
сулъфокси- и оксизоны. Ясно, что съ этой точки мы не
можемъ исключить изъ ряда природныхъ соединенш и б1осферу 
со всйми ея проявлешями отъ простййшихъ до самыхъ сложныхъ 
и что подъ такими угломъ aptain б1олог1я есть отд'Ьлъ геохимш и 
законы развипя органическаго м1ра должны быть общими закона
ми развит! я природныхъ соединетй. Важно, что пам'Ьчая ходи 
природныхъ реакцш, законъ тяготФн1я въ то же время указываетъ 
и пространств(енныя границы областей реакцш, опред'Ьляемыя 
удельными ЕЙсоми зоны. Поэтому всякое соединен1е уд’Ьльнаго 
Rtca меньшаго, ч'Ьмъ удйльный в'Ьсъ взятой зоны, неудержимо бу- 
детъ стремиться .,воплыть“, соединен1я уд. в’Ьса большаго, ч’Ьмъ 
уд. В'Ьсъ кзятой зоны, наобороть,—„тонуть“ въ этой зонЬ. Не этими 
ли соображетемъ объясняется тотъ странный фактъ, что вода про- 
никаетъ въ литосферу на незначительную глубину®), что Не и Н не 
(.‘копляются въ азотокислородной атмосфер'Ь, что (:одержан1е О и 
СО, въ океанахъ и почвахъ постепенно понижается съ глубиною, 
что въ ТО.МИ же направлен!!! ослаб'Ь^ваютъ процессы окислен!я, ги- 
лратащи, карбонатизацш и т. п.?

Итаки законъ тягот’Ьнзя является очень важными факто^хьмъ 
;и1фферонц!ац!и элементовъ и ихъ соединегпй. Конечный резуль- 
татъ этого процесса дифференц!ащи—установлен!е статическаго 
]твиов'Ьс!я эломонтовъ и ихъ ооединешй по ихъ уд'Ьльны.мъ в’Ь- 
( амъ. Конечный итоги такого равновЬс!я—полное прекращен!е или 
во всякомъ случа'Ь значительное замедлен!е темпа химичз'скаго 
1!занмодЬйств!я, таки какъ естественный отборъ элементовъ по ихъ 
соединен!ямъ дифференцируюищмъ д’Ьйств!емъ силы TaroTbHiH 
привели бы къ сонахожден!ю элементовъ или инертяыхъ, или же 
химически родствеяныхъ. Между тЬми, несмотря на этотъ отборъ, 
неукло-нно совершающ!й свою работу въ теченге всей истор!и зем
ли, это статическое равнов'Ьс!е не установилось и по настоящее 
время; есть силы. работаю1Щя въ земной корЬ въ иномъ, иногда 
прямо противоположномъ направленш и т'Ьмъ замедляющ!я диф
ференцирующую работу силы тягот'Ьн!я. Этихъ снлъ дв-Ь—энерг!я.

н )  Kemp. Transact. Amer. Inst. Min. Eng. 1902, XXXI, 187; Rickard. Engin. a. Min. 
Journ. 1903 (Water in veins'; литературу no вопросу о ш дземпой niipKj.iania водь см. 
Clarke 1. с. 33 и V, Hise. А treatise on metamcrphisme, р. 123 сл.
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заключенная въ н'бдрахъ земли, эндогенная энерг1я, и энерг1я, 
лежащая вн'Ь земли— экзогенная энерг1я. Эндогенная энерпя 
есть по преимуществу энергчя теплоты магмы, экзогенная энер- 
г1я—гл. обр. тепло1вая, частью св’Ьтовая энерпя солнца. Хойомъ 
громаднаго больпгинства минералообразовательныхъ процессовъ 
управляетъ энерпя тепловая; что касается световой энерпи. то 
ея роль чрезвычайно важна только для одной изъ оболочекъ—6io- 
сферы. Роль эндогенной и экзогенной энергш сводится гл. обр. 
къ тому, что он^ изм'Ьняютъ температуру, давлен1е и химическ1й 
составъ оболочекъ. Амплитуда изм’Ьнен1й этихъ величинъ, вызы- 
ваемыхъ эндогенной энерпей, гораздо больше, nliMe у энергги 
экзогенной. Вызывая нарушен1е установпвшагося paBHOBibciH тем
пературы, давлен1я и состава, эндогенная энергтя интруз1ей и эф- 
фуз1ей маг.мы даетъ начало ряду новыхъ минералообразователь
ныхъ процессовъ, въ результагЬ образующихъ а) .минералы пн- 
трузивныхъ и эффузивныхъ ..магмъ, Ь) минералы контакта съ ат
мосферой и гидросферой (возгоны^ налеты, пары и т. п.), с) мине- 
])а,ты сульфозоны рз'дныхъ м'ЬсторО'Ждещй, <Г) мине|)алы жи.ль- 
наго метаморфизма и е) минералы динамометаморфизма? Анало
гичный нарушен1я равнов'йс1я въ поверхностныхъ оболочкахъ, вы- 
зываемыя притоко.мъ экзогетгаой энерпи, въ свою очередъ на пути 
1хЪ выравниван1ю возникшихъ изм’Ьненш, создаютъ др>т1я группы 
м1г,Н1'раловъ: а ) минералы осадочно—обломочныхъ слоистыхъ по- 
родъ, 1)) минералы суль^)окси-и оксизонъ рудныхъ м'Ьсторождетий, 
<•) .минералы почвъ, d) минералы водныхъ бассейновъ, е) .мине- 
])алы атмосферы, f ) мннера.лы б1осферы. Т. о. по роду энерпи .ми
нералы .можно разделить на 2 больш1я группы: О эндогенные и 
2) экзогенные. Минералы сульфозоны рудныхъ м'Ьс'!орожден1п 

ГЩпадпаго Алтая—зндогенноводнаго происхожден1я, .минералы 
су.льфоксп- п оксизонъ—экзогенноводнаго происхождетпя.

Что касается направления тепловыхъ процессовъ, связанныхъ 
съ внутренней и наружной энерг1ей зе.мной коры, то эндогенный 
тепловой процессъ есть по существу процессъ пош1жен1я темпера- 
ту1)Ы, вызываемаго, по всей в15ронтнос.ти, охлажден1емъ з('.много 
ядра, экзогенный тепловой процессъ—по преимуществу процессъ 
иовып1СН1я температуры отъ притока солнечной знерг1и. Благо- 
;шря указаннымъ направлен1я.мъ основныхъ тепловыхъ процессовъ, 
минералообразовательные процесссы, обусловленные эндогенной 
•энерг1ей, конечнымъ итогомъ им’Ьютъ переходъ изъ жидкаго и газо- 
образнаго состоян1я въ твердое, экзогенные минералообразователь
ные процессы, наоборотъ, во мношхъ случаяхъ связаны съ обрат- 
пымъ переходомъ изъ твердаго состоя.тя въ жидкое и газообразное.
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Поэто.му на глубин'Ь преобладаютъ явлен1я кристаллизацш, на по
верхности—явлен]я растворешя, перехода въ коллоидное состоя- 
Hie и т. п.

Если мы обратимся къ составу т'Ьхъ соединен1й, который полу
чаются въ peBynbiaTt взаимод'Ьйствая эндо- и экзогенныхъ энерпй, 
то увидимъ, что химичесгай составъ получаюпцгхся соединен1й нс 
1'ождественъ, но сходенъ съ ооставомъ зоны, нару"шающ('й равно- 
Bfeie системы; составъ новообразован1й какъ бы отражаетъ въ 
себЪ особенности состава активной зоны, активная зона стремится 
ассимилировать 301ну пассивную. Течете процесса асси.миляп!.!! 
управляется закономъ дгьйств1я ш ссъ. Въ качеств’̂  примера мож
но взять парагенетическ1е ряды и группы верхнихъ зонъ рудныхъ 
м’Ьсторожден1й Западнаго Алтая. Только съ точки зр'Ь.н1я этого за
кона можно понять, почему одш1 члены ряда предшествунггъ дру- 
1'имъ, а не наоборотъ, почему одни минералы находятся въ верх- 
нрЕхъ горизонтахъ м'Ьсторожденш, а друпе въ ниж1ннхъ (cj). ])яды 
галенитъ— англезитъ—^церуссптъ, халькоптгритъ—халькозпнъ— 
м'̂ д̂ь, купритъ—азуритъ, малахитъ и др. ). Законъ д’Ьйств1я массъ 
включаетъ въ себ’Ь, подобно за1кону Оствальда, понятГе постепен
ности д^Ьйств1я массъ, но зато онъ не требуегь, подобно noi'niiHHCMy, 
чтобы за изм’Ьняющимся минераломъ ■всегда сл’Ьдовалъ блнжай- 
ш1й къ ному по устойчивости: появлен1е того или другого изъ бли- 
жайшихъ въ парагснетическомъ ряду минераловъ обусловливается 
соотношен1е.чъ массъ дЪйствующихъ веществъ; м'Н'Ь кажется, что 
именно законъ д'Ьйств1я массъ вызывастъ выпаден1е н'^которыхт. 
членовъ парагенетическа1Го ряда, которые должны были образовать
ся согласно закону Оствальда, и такимъ образо.мъ ограничпваетъ 
приложимость зактона Оствальда къ природнымъ процессамъ.

Итакъ, въ основ'Ь химической жизни земной коры л('жатъ 3 
главиЬйшихъ фактора: энерпя тяготЬн1я, эндогенная эне1)г1я и 
экзогенная энерпя. Эти 3 фактора ооздаютъ все разнообраз1е и 
слояшость мхшералообразовательныхъ процесоовъ: первый факторъ 
по принципу зональности дифференцируетъ элементы и ихъ соеди- 
н етя, приводя ихъ къ состоя)Н1ю статическаго равновТ,с1я, осталь
ные два фактора, первый извнутри, второй снаружи земной коры, 
постоянно нарушаютъ создающееся силой тягот'Ьшя paBiioB'fecie, 
вызывая взаимод’Ьйств1е оболочекъ земной коры, согласно закону 
дЬйств1я массъ. Борьбой этихъ факторовъ другъ съ другомъ и со
здается вся красочность неоргашгческой п органической жизни 
земной коры.
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Назван1е минерала.

Аурихальцитъ

Бертраыдитъ

Б1отитъ

Витеритъ

Вольфрамитъ.

Галенитъ

Стр. Аналитикъ. Формула.

513

605

359

361/1

361/п

Зб1/ш

362

Пилипенко

514 1 Бётгеръ 
Делессъ

i
542 Пилипенко

!|

554 i; л

471

604 Бекъ и Тейхъ

Барнаульская
лаборатор1я
Пилипенко

Барнаульская
лаборатор1я
Пилипенко

2CO,,R".3R" (ОНУ)

C O g R " .  R "  ( ОН ),  

2 SiOg. 4Ве0.1Н,20

3Si0.,.R2"'0,. 
2 R " 0 .  2 R ' 2 0

C O 3R "

R " 0

7 W O 3. 6  R " 0  

W O 3. R " 0

R " S

7:-ll

0  T II 0 III E II Я.

('()„ : C u O Z n O FeO : H2O
0 . 3 7 5  : 0 , 3 2 4 5 0 . 5 7 4 3 0 , 0 0 6 1  : 0 , 6 1 8 2

0 , 3 7 5  : 0,9049 : 0 , 6 1 8 2
1 : 2 , 4 1 6 : 1 , 6 5 1

1 2 , 5 ! 1 , 5 1
0 ,4 s  75 0 , 9 1 7 4 : 0,4689

1.06 1 .96 : 1

SiO„ BeO H„ ()
O . S 3 1 2 1 ,62 0,492

2 3,9 M S 1

SiO., : A L O , Ге.,0 , :РеО CuO:Mu '0 : K. ,0 : NaoO : HgO !
0 . 7 0 3 6 ;  0 ,2 0 4 s 0.01  2 6 :0 , 0 6 83 : 0. 0 0 4 1 :0,364 1 ;0,0 9 5 6 : 0 , 0 2 4 5  : 0 , 2 2 4 2

0 , 7 0 ; ) 6 :  0 , 2 1 7  4 : U. 436 5 ; 0 , 3 4 4 3  1
■ 1 0  : : 1 6 : 5

CO., B aO 8 1-0
0 , 5 0 1 6 0 , 5 0 2 1 0.006 1

!
AVO.,

1
FeO YluO : Г а О  ; H.,0

0 , 3 2 5 7 0 , 2 2 5 7 : 0 , 1 1 8 7

0 , 3 2 5 7 0 , 3 4 4 1
0 , 2 S 7 9 0 , 1 1 2 4 : 6», 1 1 8 4 : 0 , 1 3 0 2

0 , 2 S 7 9 0 , 2 3 0 8
0 , 3 2 1 0 0 . 1 3 1 1 : О Д 9 6 0 : 0 , 0 1 0 3  ; 0 ,0 08 9 |

0 , 3 2 4 0 , 3 3 7 4
PI) : A 5 Cu : Fe : Mil : Zii : S : Se

0 , 4 0 34  : — 0 , 0 0 3 1 : 0 , 0 0 2 1 : —  : 0 . 0 1 7 7:0,4403: —
0 , 4 2 6 3 : 0, 4403:  —  !

6 , 40 42  : : 0 . 0 0 5 3 : 0 , 0 0 ^ 4 : — : ~ : 0 , 4 1 7 9 :  0 , 0 1 5 5

0 4 79 0 , 4 3 3 4
0,4132 : o,( 0C2 : 0.0020: — :O.O027: — ; 0, 4 3 62 ;  -

1}  CuO;ZnO=4:7 i) CuO:ZnO=3:5 5) CuO;ZnO;CaO=2,4;2,6:l 4) FeO:MnO=2:l 5) FeO:MuO

0 , 4 1 5 4

0 , 1 0 S 5

0 , 4 1 9 1
O. 003 3 : 0 , 003 1

0,42 IS ;
—  : 0,0096:0,(1027:

0 ,4 2 0

: :0,4362:
: -  :(',4144: —

:0,4H4
:0,0069:0,4428 — 

0,4428

= 1:1 FHI:Mnn-2::i
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Назван1е минерала.

Галлоизитъ

Гереритъ

Гидроцерусситъ

Каолинитъ

Ксантитанъ

Онкозинъ

Повеллитъ

Стр.

Микроклинпертитъ

365/1

365/п

5 6 1

465

515

560 

567/1 

5 6 7 ,п 

567

521 /„v
med

Аналитикъ.

Пилипенко

521

552

60 ^

Eakins

Пилипенко

Николаевъ

Пилипенко

Формула.

R''S

п

2 8Ю2.А120з-ЗНо0 

CO3R”

4 CO2.6 PbO.lHoO

2 SiO2.Al2O3.2 H2O 

6R ‘'02.R"'o03.4Ho0 

2 R'^2.R"'203.2 НоО 

4R''02.R"'.203.3HoO 

6 R''02.R"'203.R'20

9R'"02.4R'''203.3R,0

МоОз.СаО

и т н о ш )■: и I )1.

0 , 4 1 3 1  : -  ;0.(Ю21: —  : О , 0 0 6 9 : 0 , 4 0 2 9 : 0. 0 05 9

0 . 4 2 2 1
0 , 3 9 7 3  : — : 0 , 0 2 0 2  : 0,0086

Si О,  
0 . 7 2 S 5

0 , 7 2 8 5
СО.,

0 , 7 8 3 4

0 , 7 8 3 4
С(

0 , 2 6 5 5

О 2 6 5 .'  
4

0,4 2 ()1
А1.,0;; : FeoO.;

0 , 3 3 5 7  : 0 , 000 7

0 ^ 6 4
РЬО : СиО

0.0026) : 0 , 066 2

Р1.)0 : СаО
0,3')96 : 0, 01  1 1

0, 4088
-  : 0 , 39 29  :П, 0148

0,407 7
СаО ; Сп.>0 : Н.,1 • :

: 0,0057 :0,0323:0,1654:0,78-17
: 0,9824

; CdO : ZnO : СаО
0,0021 :0.7199 :0,0075

0,7983

SiO., : Al.,0;,,
0 , 7 3 7 : 0,3'~55

1 , 9 1 1
SiO., : TiO.,

0 , 1 0 8 5 : 0 , 7 8 3 8

0 , 8 9 2 3
6 , 1 2

0 . 1 1  OS : 0, 47 89

0 . 5 897
1 ,67

0 , 0 2 9 2 : 0 , 7 6 8 3

0 . 7 9 7 5
3,9

: Al.,0.;
1 , 0 8 5 : 0 , 1 8 6 8

0 , 3 8 0 7
6

н.,0
0,909  

2, 36  
А1.,Оз 

0 , 0 7 1 8

И.,О
0, 066 :

0,066
1

( 0 . 8 1 6 9 > 1 О О < ' )
(2,1 1 >10(Р)

Ре.,О.; 
0 , 0 7 2 4

Ы.,0
0 , 6 5 3 2

1 , 0 8 5
6 . 3 1

1 . 0 5 1

1 . 0 5 1  
5 , 7

0 , 1 4 4 2 : 0 . 6 5 3 2
1 1.5 a

0 . 28 68 : 0 , 0 6 67 ; 0,8402

0 : 0 , 8 1 0 2  
s. )  0 7

0 , I V 2 1
i
• 0 , 0 2 7 9

2 ,0  (
: 0 , 5 5 0 5

0,2 : 0 . 5 5 0 5
1 : 2 , 7 5

Fe.,0. : KoO : Na.,0
0 , 0 0 1 6 : 0 , 1 3 8 2 : 0 . 0 3 3 7

U

9
: 0̂,
: 1

7 1 9

0, 0 0 36 : 0 , 1 0 7 1 : 0,0969

0 , 1 8 5 6
1

0,204
1 , 1

SiO., : AU).; : FeoO.; : MgO : K.,0 : .\a.,(.) : H.O
0,7733 : 0,3363 : 0,0(134 : 0,0548 :0,1251 :0,0552 :0,0794
0,7733 : 0,31197 : 0,0548 : 0,2597

2,98 : 1,31 : — : 1
M„0,.; CaO

0,4974 : 0,5011
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.
j Назван1е минерала. Стр. Аналитикъ.

i
Формула. 0  T  H 0  Ш  !■: II 1 И.

Мельвиль п (),40fiS 0.4113
Полуопалъ

Смитсоыитъ
1

429 Пилипенко 8,7Si02.1 HgO SiO ,
U i

HoO 
0,184S

46 5 /i Я C0o.R''0 CO.,
0,7916

PbO
0,0014

: CuO 
: 0.004 ;

CdO : ZnO ; FeO ; CaO 
—  : 0,722 :O,0566 :0,0089

1 0,7916 0,7929
, 465/п Я 0,79ъ9 0,0025 : 0,019 : 0,0018 :0,763S ;0.0092 ;0,0o41

0.79S9 0,8004
468/1 n J 0,7941 0,003 : — : —  :0,7433 :0,0441 ; —

■1 0,7941 0,7904
468/п 1

м 1 0,7932 0,0015 : 0,0014 ; 0,0050 :0,7852 : —  ; —
0,7932 0,7931

1 Сфалеритъ 878 J > S.R” S
1,027

Zn
0,976

: A-- : 
: 0.0004 ;

Fe
0,0593

' ' 1,0 >7 1 ,<>3-')3
i'
i| 379 Барнаульская лабо- 

paxopifl
1,082 0,9561 : 0,0002 : 0,0514
1,082 1,077

! Тетраэдритъ1 ■1
399 Пилипенко R'''oS3.3R'oS Se

0,0016
S

0,7633
; SI) : 
: 0,2139 :

As : Cu : Fe : Co : Zn 
0,0224 : 0,6 16 ;0,035^ ;0,0039 :0,0745

!; 0,7649 : 0,23 63 : 0,7302
3.237 ; 1 : 3,09

i1 402/1 Барнаульская лабо- 
paтopiя

R"'2S3.4R'oS S
0,7328

SI)
0,1539

A.s ; 
; 0,044 :

Cu : A" : Pb ; be ; Zn 
0,4924 :0,0349 :0,0203 ;0,0609 :0.1407

0,7828 0,1979 0,7492
383.7 1

402/п Антиповъ 9 S .2 R " '.7 R ' 0,8366 0,1061 : 0,1163 ; 0,7645 ;0,0057: —  :0,0154; -
1 0,8366 0,2224 : 0,7856
1 4,4 1 ; 3,5
1 402/ш Пилипенко 4S.1 R " '.5 R ' 0,6919 0,0804 : 0,1027 : 0,7321 :0,0542 ;0 ,0 174 :0,0469 : 0,041
i 0,6919 0, 1831 : 0,8916

3,8 4,9
1

402 /iv Барнаульская лабо- 
ратор1я

11 S 2 R ” '.OR' 0,8837 0,1062 ; 0,0478 ; 0..6144 :0,067S; —  :0,0641 :0,0705
1 0.8S3 i 0,1540 ; 0,7 К  8
1 5,7 1 ; 4.6
1 402/v Антиповъ 4 S .1 R " '.5 R ' 0,7334 0,1776 : — 0.7011 :0,0016: —  :0,1476; -

0,7334 0,1776 0,8493
4,1 1 ■4,8

402 /v i Пилипенко R'"2S3.3R'2S 0,7992 0,1695 ; 0,0739 .• 0,5591 :0,0575 : -  ;0 ,069l ;0.0506
0,7992 0,2434 : 0,7362

. 1
3,28 1 3



Назваше минерала.

Титанитъ

Турьитъ

Фосгенитъ

Халькопиритъ

Церусситъ

Шеелитъ

Штроыейеритъ

Ярозитъ

736

Стр. А на лиги къ. Формула.

402/vnj Барнаульская лабо-ji 7S .2R "'.7R ' 
ратор1я I

565 ! Пилипенко

Г37

О '1' и о  Ш к Н I я

2R "0o.R "0

0,747 <
0,7477

3,4
SiOo

0.5176

О . Ь О !  ; 0.0376 ; 0.451 0,05 ;0,0076 :0,1094 .-0,1257
0.2 ISO 

1
т ю ,

0.46S7

0,0803
о

! i 810. FesO, l U )
452 li 2Fe20;i. lH 20 0,1151 0,5327 0,2841

-0 6 ,5  SiO.2.1 H2O CO2 PbO a
493 CO:(Pb.PbCl (0 ) 0 ,1848 0.3666 0 , 641

1 1 0 0
, 1
I I s Fe Cu

387 5) '1 СпРеВг 1 , 0 9 5 0,5479 0.52(J7
j 2,1 1,05 1
Г CO., PbO CiiO : FeO

475 n 1 COa.R'O 0.3755 0,3737 : 0,0015
0,3^)05 0,3 729 0,000(i ; —

478 ',1n i И 0,3745 0,3742
484 5 > 0,3668 0,3646
487 M W(>2 CaO
606 WO^.CaO 0,3468 0,:55

I s Аг On : Ke
373 Штромейеръ AgoS.Cu2S 0.492 0,4845 0,4795 : 0,006

0,4896 0,46S8 0 5095 : 0,0038

374 Пилипенко S.R '2 0,4896 0,9821
596 ? SO, Fe.,0.; FeO ; М"() : CugO ; K2O : Na20 H2O

0,2730 0.2927 0.1012 : 0,0072 :0,0465 :0,0099 :0,0202 0,5666
0,273 (>,2927 0 , 1084 : 0,0766 0,5666

3,6 3,8 1.4 1 7,4
597 М ' 4S 0;j .3 F e2 0 ;j .7 R V 0,36sS 0,3073 — : — : — :0,0859 :0,0523 0,4817

0,36SS 0.3073 0,1382 0,4817
2,67 0 90-ĵ  - 1 3,48

i 4 3 7
600/1 4S 0 ., .3F e203 .1  R' / ' SO, SeO.; Fe..O.., ; FeO : PbO : K2 O : Na20 H.,0

6 H2O 0,3892 0,0031 0.3219 : : -  : 0,029 :0,0673 0,56"27

0,3 J23 0,3219 0.0963 0,5627
4 1 3,3 1 5,8

600 /п 1> » 0,3944 O.0015 0,298! ; 0,0127 ;O,0086 -.0,0336 :0,0663 0,601
031659 0.3194 : 0 ,0999 0,601

1 4 3,2 ; 1 6

С а О
0,407
0.497

0,7437
3,4



С0КРАЩ ЕН1Я .

арш.— аршинъ.
Б .— Большой.
б. или м.— бол'Ье или мен'Ье.
бл.— близъ.
б. м.— быть можетъ.
б. ч.— большей частью. 
б'Ьл.— бФлокъ.
в . — верш.— вершокъ. 
в е р — верста.
г. — гора, 
h .— hora.
Г, Ж .— Горн. Ж урн.— Горный 

Журналъ.
гл. обр.— главнымъ образомъ-
д. — деревня, 
дм.— дюймъ. 
др,— другой, 
дцм.— дециметръ.
3 . — зол.— золотникъ. 
кл.— ключъ.
М.— Малый, 
м.— метръ,
мм.— м.м.— m m .— миллиметръ.
М. М. Лк. Н .—Минералогическ1й 

Музей Имп. Академ1и Наукъ. 
М. М. Г. И .— Минералогичесшй 

Музей Горнаго Института 
въ Петроград'Ь.

М. М. М. У.—Минералогичесшй 
Му;-ей Имп. Московскаго 
Университета.

М. М. П. У. —Минералогичесшй 
Музей Имп. Петроградскаго 
Университета.

М. М. Т. Т. И.—Минералогиче- 
ск1й Музей Томскаго Техно- 
логическаго Института.

М. М. Т. У.—Минералогическ1й 
Музей Имп. Томскаго Уни
верситета.

MiiCTH.—M'fecTHocTb.
н. м. —надъ уровнемъ моря.
н'Ьк. —некоторый.
о. —островъ.
обн.—обнажен1е.
03.— озеро.
п. б. м.—подъ бинокулярнымъ

микроскопомъ.
п. м.—подъ микроскопомъ.
пос.—поселокъ.
п. п. т. —предъ паяльной труб

кой.
пр.—пр1искъ.
Р. М. М. У.—Румянцевск1й Му

зей Имп. Московскаго Уни
верситета.
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р. —p'fena. 
руд.— рудникъ. 
руч.— ручей, 
рч.— р'Ьчка.
с. — село.
с .— саж. —сажень, 
с .— соп.— сопка, 
с. — стр.— страница.
сл. — сл'Ьдующ1й.
см. — сантиметръ. 
<ст.— станица.

1 т. о. — такнмъ образомъ.
I т. с.— т. ск. —такъ сказать.

у. — устье-
ф. — фун.— фунтъ. 
форп.— форпостъ. 
фут.— футъ.
хр.— хребетъ.
-[-N— перекрещенные николи. 
II N — параллельные николи. 

X  — увеличеше.



Абсолютныя высоты Русского Алтая *).
НАЗВАН1Е ШНКТОВ'1.. „Чнсло

Отъ Варнаула- до с. Саутекъ. ’ еаблю-
Д 6В1И .

1 с. Шадри’йо ...............   1
2 ]3-я в«р. отъ Шадршиа, ойгизъ ооокотины д. Kaaiiiorpiwiixiii 1
3 С. Каа.чаи1ва ........................................................................  1
4 С. Чистюнька ...................................  1
5 13-я вер. отъ с. Ч'И1ст101Нъки .................................      1
6 С. Бвэголо1со®о ................................................................... 2
7 Д. Плюта1?>а ........................................................................  2
8 С. Б̂ лоа'ла'зо1во .........................................   2
9 С. Каляыщйе Мыты ..................................   2

10 С. KyipbHiBCKioe ....................................................................  2
11 С. Саушви ............................................................................  Н

„ ,•     i

Отъ с. Саушекъ чрезъ Кольшанское с. до cm. Андреевской.

12 С. Б. Ручьта ..........................................................   3
13 Д. Ак.и;мовка .....................................................................  1
14 С. Каяыванхжое ....................................................................  3
15 Вершина г. Синюхи у креста .............................................  2
10 Подвожде г. Сниямхи, .тЬ». бер. Сизюш1к.'и, рад1оак,ти*ны1Й

вз'ючъ у заиавк1и Тара!йО(выхъ ...................................... 1
17 Д. Бугрыниика ..................................................................... 1
18 Долина Б. У|ак|учввки̂  aiaetiKa Куимова, вер. 10 до от.

А!Н1яреввовой ...................................................................  1
19 Ст. Андрес®ская ................................................................... 5

„ „ ........................................................ .. • . • 2
20 Вершияа. г. Роэсьш1;ной, а133‘амарШ101вое .м'Ьсторождйнае,

раз1нюеъ А» 1 ................................................................  2
21 Столива подъ г. Розшиной въ истокажъ рч. Ирк̂ Ч1К1И

„у жадра“ ........................................................   1
22 От. Bfeaop'buKaiH  ..................   1

Высо
ты

В'Ь м »

217
265
211
240
250
230
315
263
299
320
369
381

305
288
475

1222

597
431

481
607
626

191!)

1540
560

*) Вичис.5ев1я сдТ.ланы Г. К. Тюысицевымь; высоты, обозначеиеыя кургввомъ, опре- 
д{>леиы помощью гипсотермометра.
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HA3BAH1E ПУНКТОВЪ.

Изъ cm. Андреевской no рч. loKuuiy въ д. Чечулиху. ден1й въ*м

23 Уюгье |рч. Зайчи'хи, ирит. Б, Тигерека ...... ........................  1 483
24 Ст. Тигереодаая ....................................................     6 468
25 ЗаидЕва у «ол. Острой игкЕОЛЬво ®&р. выше у. 1о®ьша . . . .  2 574
26 Переиадъ ивъ рч. Кедравави, край. прит. Тудаты, ®ъ Черво

вую, jrfeB. ирит. Оентедева ...........................................  1 1099
27 Д. Сентелекгь ............................. ......................................  2 560
28 Д. Воргонъ ........................................................................... 1 599
29 Д. Чеч1ул!шса ..........................................................................  2 642

Изъ д, Чечулихи по р, Хаиръ-Кумину въ Рнддерскъ.

30 Устье Мевдол, прав. прит. Ха1И'рь-К|уш1ииа .......................... 1 951
31 Устье HoiipeiMiaario кл. дро'гивъ рч. EepeaoriSiH на заимк4

Зырянша ...........................................................................  1 946
................................................................  1 910

32 На mifliHiH о№ихъ Кытмъ ................................................ 1 1433
33 BeipiUBiH'a эаиадваго истока Правой Ньтмы въ 1 вер. отт>

jiepeBajia ................................................................  1 1673
34 Переваль ивъ Кытиы въ Boi.4iy, ирит. Становой Убы .............  1 1946
35 Проходной бй.101къ, 1П«ре/Еалъ изъ Оч'ановой Убы въ Чер-

■лую Убу ........................................................................  1 1800
36 Заижка Жаркова на Черн. Убй у Лямюиша хрбта ..........  1 861
37 Риддерокъ ............................................................................  8 728

1 72 Т

Изъ Риддерска черезъ Сержннскш переваль въ Зырянооскъ.

38 Д. Вйлый Лугъ ..................................................................  1 553
39 Д. Мякотиха ......................................................................  1 836
40 Д. Кю1ндра;тьер(жая (ТалйЕка) на Бухтари^ .....................  2 404
41 Д. 0н4ги'рева ....................................................................  1 498
42 Зырянювоюй руд....................................................................  11 423
43 Д. Ооочиха ........................................................................  1 452

Изъ Зыряновска по Нарыму, Ъухтармп, Берели черезъ Ea
rn унстй хребетъ въ д. Коксу.

44 Д. Соаооъава ......................................................................  1 476
45 Д. Солоновка ....................................................................  1 555
46 Д. Оовдатова ......................................................................  1 765
47 Д. Медв’Ьдка ......................................................................  1 892
48 С. Котонъ'Карагай (Алтайское) ........... ............................. 1 1002



№Л:
49
50
51
52

53
54
55
56
57

58
59 
СО 
(11 
С2 
СЗ

С4

(15
СС

(17
(18

(19
70

71

72

73
74

75
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Число Высо-
НАЧВАН1Е ПУНКТОВЪ. денш . вь м.

Д. Черноюал ......................................................................  1 1007
Д. Березоака ....................................................................  2 9С4
Д. Беречь ....................   7 1074
„Л'рито|ръ“ (л1едни»01з/ые шршы) ла .liiB. бер. KaTj'iH:ii вер.

Еъ 8-1МИ отъ iHicTOffioiBb ...................................................  2 1Б51
,lte. бер. Катув'И inipoTifBb у. Мал. Е}”раг:ана ................  2 1535
Переюаль шъ TropreHji 'въ CtraHioiBVB, кгрояика на, моренахъ >1 1922
Долина 'р. Тихой, ©oiairfe 'проят.ы въ Уй»овъ ......................  1 1722
Вершила рч. Зайчм'Ж, ло.дъ 1П0рй»ало,мт, въ Му льву . . . .  1 1772
Д. Колоса ............................................................................ 1 887

Изъ д. Коксы въ д. Поперечную.

Д. КрасЕ01Я1рюа . .......... .......................................................  1 1052
Д. Май .............................................................................  1 1067
ItiBbLii бер. Коаосы’ iHB'aoe у. Тоузара .................................. 2 1081
Иязый 'бер. Коюсы выше у. Таловюи .................................  1 1091
ЛЬвы-й бер. Колсы HeMHOiro выше у. Татарии ..................  2 1128
BepmaiiHia Jlt̂ BoK Ночлой Коиосы у „Иритора’* (cos-it ба-

раньихъ лб01въ) ............................................................. 1 1484
Вефшива южней отло1ги Толгоша, ‘иритожа KokiCm, ниже

озера ..............................................................................  1 1812
Восточный 01клю;нъ хребта мвйу Вотеолкой и Черной У|бвй 1 1712
Первва.тъ изъ Чертой Убы за, Бйлую Убу (ш. кар'ту

Мейена) .....................  1 1594
До.1и:оа Бйл.ой Убы на cm’iOKii иоъ д. Вонеречной .............  1 983
Д. Поперечная ................................................................... 2 896

Отъ д. Поперечной по Черной Убт, Коровихп,̂  М. Убинкп,
Коргону въ д. Березовку близъ д. Сентелека.

Пасйка Автрспгова на ни1жл. танан1и ipn. П|алсз1сй .......... 2 1056
Иеревалъ ивъ кл. OBtiraairo, прав, лритожа. BtaBO Убы, въ

Чераую Убу ....................................................................  1 1637
Прав. бер. Черн. Убы, naicfcoa Н. Абажу'мадва, лередъ рч.

КаяенулшЮй ............    2 1056
Прав, бер. Черн. Убы ирюгивь у. рч. |[уч!их!и, насека Но.

СЬрова ............................................................................  1 Т144
Прав. бер. Черв. Убы ниже „Ларей‘‘, inaĉ Ka П. ведо|рй21а 1 1017
Вершина кл. Пкшова, трав. прит. Черн. У бы передъ Лям-

,нин;Ы1\гь бЬжосиъ ..........................................................  1 1031
Р. Становая Уба, вер. 12 выше у. Воровихн, пасека 

Солодовнжова ...................................................................  1 849
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,V№ HA3BAHIE ПУНКТОВЪ.

76 Прав. вер. OraiHBiEioii У16Ы, вер. 3 выше Л1 75, iiaietKa

/7

79
KoiproiHB

ет> Прям. KiOipr*o(Ho.Mrb, вер. 4 етаже ко«е1Чяы!Хъ «фенъ
81 Лйв. 5eip. Бо.тьш. Koiproaa 1прют1и»ъ у. Антовова Кергоиа,

naictiKa Вас. МедвЬдава .................................................
82 Заилпка 'S/naiHBWHueBa ва прав. бар. Коргова, вер. 6 к.ъ

юпу о(гъ д. KoipiroiHa .......................................................
83 llaeiiKa '3 iiiaiH4'H.HpeiEa выше К.01ртон'(ЖИ1Хъ каменолометь

у устья Рабовдао ш..................................... ...................
84 nactixa. Говчарова ва 1сшян1и Прямого at Гор'Ь.таго Вора'оиевъ
85 Д. Eepei3ioi?'Ka олизъ д. Сентелека ...............................

Отъ д. Березовки черезъ cm. Чар'ышскую въ БШекъ.

86 Туаатввогай форт. ............................................... ..

88 Ст. Чарыш1(жая .............................
89 Д. Мал. Ба(Ще.ла1къ .......................
90 Д. Бол. Бащелакъ .......................
!)1 11(1:. Сн-Ёглый выше д. Солояеввой
92 С. Солововва ...............................
93 С. Сычевка .................... .............
94 С. Hci:'o-BtaoK.ypBxa (термы) . . . .
95 С. Старо-Б'Ь.токурпха ...................

Число B nco-
набдю- ТЫ
девш* въ м*

2 866
. 1 584
, 2 805.
1

1 1804
[

1 1281
»

1 844

2 763

1 788
, 2 963

1 657

1 541
1 792
1 445
1 531
1 587
1 538
1 271
1 242
1 291
1 2за

Отъ ст. Бцгтарминскоп чрезъ Устькамсногорскъ, Бплв- 
ipoecKiu. Березовешй, НпколаевскШ, ('еметвешй руд. 
въ Змшшогорскъ.

96 Ст. Бухтарм.твс«ая . ................................
97 По'С. CtBepiHbHi .......................................
98 Д. ФеклистоЕка ....................... ..............
99 Пое. УльоишяПй .......................................

100 Д. Праторщи1КО(на ......................... ..........
101 Вулдачное siiiMOiBbe на прав. бер. Иртыша
102 Устье Б. Смоляглкй, трав. ярит. Иртыша
103 д.

1
1
1
1
1
1
1
1

384
507
706
325
266
365
277
294
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Число Высо-
HA3BAHIE ПУНКТОВЪ. дети, въ н.

104 С. EtjoyooiBCKarfl руд. ...................   1 288
105 С. Г-тубокое ........................................................................  1 202
106 С. KpacBoapciKoe на Иртыш'Ь .............................................  2 253
107 Бердзок10к1й рудаикь ........................................................... 2 301
108 С. Нжолаввоклго руд. .................  3 357
109 С. Шешнаиха ....................................................................  2 279
110 С. Нкатери'Н!нн1СК(>е ..............................   1 310
111 П'Ос. Лл'ОгкШ на казачьей лин1и ......................................... 1 593
112 Ст. Верчсааейокая .....................................................................  2 382
113 Ст. К.тачдас®ая ........................................................................  2 502
114 Занчка К;а,ра1чева на рч- Луговушк'Ь но дорог!; гъ Ейло-

р^цкую ст. ....................................................................  1 611
115 Се1иен'0век1й руд..................................................................... 1 432
116 Д. Гольцовка ....................................................................  2 4f>9
117 SHtuHoropcKb ....................................................................... 3 40 1



Геогр||фиче(к1й рказвте1Ь.
Акваиариновое HtcTop<i/K- 

ден1е см. Розеыпаая г. 
Лкимовка д. 54. 
AkhmobckIh руд. 55, 355, 

383, 384, 419, 442, 451, 
456, 462, 471, 494, 526, 
554, 556.

АлейсколоктевскШ хребегь 
167.

Александровская д. 124,
355.

Александровскш форп. 355. 
Алтай Западный 162. 

границы его 162. 
площадь 163.

Алтай Русскгй 162. 
Алтанск1й горный округъ 

162.
Амелида Большая рч. 79, 

81, 82.
Амелиха Малая рч. 79. 
Андреевская ст. 79, 85. 
Днненскгй пр. 471. 
Атамановскп! up. 494.

Баба сон. 84, 88. 
Бабиновск1й нр. 494. 
Багровскгй пр. 442. 
Балагатскгй кл. 183. 
Налчуговск1й пр. 494, 562. 
Валчуговск1я горы 167. 
Банный кл. 80, 81. 
Баранчида г. 855, 575. 
Барашевск1й форп. 545. 
Еарсуковсый кл. 91. 
Барсуковск1я сон. 91. 
Бардатовск1й руд. 384. 
Барышниковъ кл. 130, 131. 
Баттарейная сон. 156. 
Березовка д. 51.

Березовка рч. 51, 56, 5i, 
100, 124.

Березовскш кл. 139, 142.
Берсзовск1й нос. 131.
Березовск1й руд. 137, 139, 

242, 323, 339, 349, 355, 
368, 375, 384, 395, 398, 
419, 427, 433, 442, 450, 
451, 454, 456, 460-463, 
471, 404, 501, 512, 322, 
542, 550, 554, 559, 596.

Березовый кл. 126.
БлаговЬщенскгй руд. 384.
Бобровниковсюй РУД', 74, 

395, 398, 456, 494, 572.
Бобровск1й руд. 408.
Богатырева т|. 123.
Богдановск1Й шурфъ 355.
Богоявленск1й руд. 73, 384, 

395, 398, 414, 440, 442, 
456, 494, 546, 572, 571, 
575.

Большая г. 78.
Большая д. 531.
Большегорск1й руд. 308.
Большеручьевскгй руд, 55, 

56.
Большой разносъ 157.
Бома рч. 102, 103.
Боровлянка рч. 51.
Борокъ мйстн. 131, 384.
Буранный мысъ 98.
Бутачида д. 442.
Б4лая рч. 73, 74, 90, 346, 

384, 589.
Бйлая Б. рч. 79.
Н'Ьлое 03. 78, 556.
Б'Ьлорйцкая ст. 417, 421,

446.
Б4лор4цк1й пр. № 3 355, 

384.

Бйлорйцкгн пр. № 4 355, 
384.

Б'1лор4цк1й пр. № 5 355, 
384.

Бйлор4цк1й up. Аг 6 355, 
384, 442, 525, 531.

Б4лоусовскш руд. 135, 137, 
246, 331, 339, 355, 368,

375, 384, 393, 404, 408, 
428, 434, 440, 442, 450,
451, 454, 456, 463, 471,
494, 501, 531, 550, 554,
557—559, 562, 574, 575,
587, 589, 591, 592, 596,
607.

Бйлый Камешекъ мйстн. 80, 
81, 89.

Бйлый Лугъ д. 112.
Бугрышида д. 78, 79.
Бугрышида рч. 79.
liyiKa г. 280.
Буксай кл. 183.
Булочное зимовье м4стн. 

131, 132.
Бутырск1й пр. 384.
Будтарма р. 118, 123, 129.
Будтарминская ст. 125, 

127.
Будтармипскгй руд. 323, 

368, 384, 398, 484, 446.
Быструда рч. 106.
Быструшенск1й пр. 355.

Вавилоновск1й пр. 434.
Бедявины лога мйстн. 70.
Берблюжьи соп. 49.
Вердлазурск1й руд. 339, 

849, 355, 368, 375, 384.
398, 414, 434, 440, 454,
463, 471, 492, 494, 501,
554, 559, 562, 572, 574.
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lit piyoHHCKiii руд. 384, 
4i)4.

Нерхульбинсшй форп. 318. 
Вершининъ быкъ мФстп. 

130.
Вееелод(жтевск1Й руд. 355, 

384, 451, 471, 494. 
Ветловича о. 133.
Виляниха рч. 111. 
Владвиировск1й пр. 355. 
Влангадьевск1й пр. 453, 

463, 494.
Вознеоенсшй пр. 398. 
ВороЕИЕСк1й пр. № 4 355. 
Ворота мЬстн. 82, 91, 206' 
Воскресенка рч. 69. 
Воскресенсме валы мЬстн. 

133.
Воскресенск1Й руд. 340,

355, 471, 562.
Выдриха рч. 531.
Высокая соп. 68. 
Вяткинсюй пр. № 3 355.

Гаузовск1й пр. 355, 375, 
434.

Гаузовскш пр. № 3 356, 
375, 384.

Гаузовск1й пр. № 2—8
356.

Гаузовск1Й шурфъ 384. 
Гериховск1й руд 331, 340, 

349, 355, 393, 398, 419, 
575.

Гплева д. 559.
Гладкая рч. 112, 113. 
Глубокая рч. 131, 136,

137.
Гляденъ г. 167.
Гляденчикъ мЬстн. 72. 
Го'Ловинскш пр. 384, 434. 
Головинск1й шурфъ 413, 

494.
Голодаевсклй пр. 368. 
Голуха В. соп. 167. 
Гольцовка рч. 154. 
Гольцовск1н руд. 331, 340, 

355, 368, 381, 384, 426, 
434, 440, 471, 494, 559, 
562, 575.

Горновка сои. 50, 450, 451!, 
454.

Хфань мФстн. 124.
Гремячая рч. 109. 
rptxoBCKiii руд. 323, 331,

355, 375, 384, 471, 550, 
591.

Громотуха р. 112. 
Губановск1й-Ининск1й пр.

356.
Гусиная пристань 421. 
Густо:!ашинск1й руд. 375, 

384, 494.

Демидовскш заводъ 70. 
Демидовск1й кл. 158, 160. 
Демидовсклй руд. см. Ко- 

лывапск1й руд. 
Денисовск1й № 2 пр. 242. 
Десятовск1й пр. 434, 471. 
Десятовск1й-Березовск1й .М

3 пр. 356.
Десятовскш-Березовстй JVs

4 пр. 494.
Десятовск1н-Гольцовск1й № 

3 пр. 494.
Десятовск1Й-Корбалихинск1Й 

№ 7 пр. 575. 
Десятовск1Й-Таловск1й As 1 

пр. 494.
Десятовск1й шурфъ 442. 
Диковск1й пр. 575.
Долгая ООП. 383, 385, 575. 
Долт1й Копанецъ мФстн.

92.
Долг1й Игесъ mI cth. 98. 
Дресвянка рч. 575.
Дфвич!]"! кл. 99.

Екатерининское с. 151,154. 
Епишпнъ бЬлокъ 167. 
ЕреминскБл пр. 323, 356.

Жерновая соп. 139. 
Жерновка соп. 50. 
Журавлиха с. 50.

Забока мФстн. 79. 
Заводинсклй As 2 руд. 117, 

250, 323, 331, 340, 349,

351, 356, 367, 375, 383,
385, 397, 398, 408, 419,
428, 431, 432, 434, 447,
450, 451, 453, 454, 456,
463, 470, 471, 494, 501,
512, 516, 547, 550, 554,
556, 557, 559, 562, 587,
591.

Заводинск1н хребстъ 166. 
Зиминск1й up. 442.
Змеевка рч. 155, 159, 160,. 

589.
ЗмЬевск1е руд. 348. 
Зм1евсин кл. 280. 
Змйиногорсклй руд. 155,

254, 323, 331, 340, 348, 
349, 356, 368, 372, 375, 
381, 383, 385, 393, 395,
397, 398, 406, 408, 413, 
414, 419, 425, 431, 434, 
440, 442, 446, 448, 450,
451, 4.56, 463, 470, 471, 
494, 501, 512, 519, 531, 
536, 542, 550, 554, 557, 
559, 562, 574, 575, 589, 
591, 592, 594, 596, 606.

Золотушинсьчй руд. .331, 
368, 375, 385, 398, 428, 
432, 434, 472, 494, 501, 
512, 557, 558, 559, 561, 
562, 573, 575, 587, 589. 

,3убаревск1й пр. 413. 
Зыряиовская рудная г. 119, 

121, 208.
Зыряновск1й № 1 пр. 32.3. 
Зыряновсьчй Л» 3 пр. 323. 
Зыряиовск1й ру.|. 116, 119, 

121, 267, 323, 331, 340, 
346, 349, 356, 369, 375, 
383, 385, 388, 393, 395,
398, 404, 408, 414, 419,.
428, 433, 434, 440, 442, 
449, 450, 451, 453, 451, 
456, 460—463, 470, 472, 
492, 494, 501, 512, 514, 
519, 521, 536, 542, 550, 
553, 554, 556, 557, 559, 
561, 562, 564, 572—
575, 583, 587, 591, 592,. 
595, 596.
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Ивановск1н бЬлокъ 166. 
Иньинокш развосъ 148. 
Н.1ьпнск1й руд. 398, 451,

575.
Ннья р. 84, 89.
Пркутка г. см. Розсыпная <■. 

Пркутка рч. 82.
Иртышъ р. 130, 131, 134, 

593.

(онышъ рч. 89, 90.

Кабанова д. 50, 51, 589. 
Казачьи соп. 137, 138. 
Калманка рч. 50.
Калмаика Степная, рч. 446. 
Кадмыцк1е Мысы с. 48. 
Каменск|й пр. 356. 
Каменушка рч. 109. 
Карамишевск1й № 1 руд.

277, 323, 349, 356, 375, 
385, 419, 453, 454, 463, 
494, 550, 559, 575.

Карамышевскш № 2 руд.
278, 323, 331, 349, 356, 
372, 375, 385, 398, 419, 
472, 494, 501, 542, 559, 
575.

Караульная соп. 155. 
Карм8новск1й пр. 575. 
Карпова д. 51, 54. 
Кедрпнск1й б4локъ см. Кед- 
puBCKift б4локъ.
Кедровка рч. 90, 112, 113. 
КедровскШ бЬлокъ 112,

113, 166.
Кедровый кл. 99. 
Клевакинск1й пр. 434, 442, 

494.
Кдеопинск1й руд. 356, 414, 

442, 460, 472, 494, 542. 
Клпмовск)й руд. 385. 
Козловка рч. 131. 
KoKcHHCKie б4лки 167. 
Коксу Канласти р. 108. 
Кокуйка рч. 55.
Колыванка рч. 58. 
Колыванка Верхняя рч.

67, 68.

Колыванскш руд. 70, 279, 
340, 369, 385, 413, 433,
434, 440, 450, 453, 494,
501, 545, 550, 559, 561,
562, 603, 606.

Колыванск1й зребетъ 167.
Колыванск1я горы 348, 382, 

417, 606, 610.
Колыванское оз. см. Ко-
лывань 03.
Колыванское с. 69, 70.
Колывань 03. 58, 417, 446, 

537, 589.
Комвссаровскш руд. 323, 

356, 375, 385, 398, 434, 
472, 495.

Кондратьева д. 115, 118, 
125, 126.

Коргонъ д. 92.
Коргонъ Антоновъ р. 96.
Коргонъ В. р. 92, 93, 95, 

96, 111, 610.
Коргонъ Б-Ьлоголовцевъ 95,

111.
Коргонъ Горелый 92, 96.
Коргонъ Малый 93, 426.
Коргонъ Прямой 95, 111.
liop roH C K ie бЬлки 167.
Коргонскля каменоломни 92, 

93.
Кордонъ м4стн. 123.
Корелинск1н № 2 пр. 385.
Коровила рч. 110, 111.
KocTHHCKiil руд. 356, 495, 

576.
Котелъ Среднш р'п 385, 

434.
Краснощекова д. 51.
Красноярка рч. 101, 139.
Красный яръ с. 137, 138, 

139.
Крестовая г. 166.
Крестовка рч. 133.
Кривая соп. 136.
Крохалпла рч. 82.
Круглая соп. 130.
Крутая рч. 138.
Крюковка рч. 143.
Крюковск1й руд. 107, 281, 

323, 331, 340, 349, 356,

369, 375, 385, 393, 398,
406, 408, 419, 451, 453,
454, 456, 463, 472, 495,
501, 551, 557, 559, 576,
589, 596.

Кузеванъ кл. 67, 68, 520.
Кумиръ р. 98, 91.
Курья с. 48, 49.
Кучиха 2-я рч. 110.
Кытма рч. 98, 101, 102.

Лазуревешй руд. 369.
Лазурск1й рурд. 440, 463,. 

472, 495.
Лари MtcTH. 109.
Ларчиха рч. ПО.
■4евъ соп. 88.
Лелесновскгй Лг 5 пр. 442.
Листвяжная г. 372, 446.
.[октевка рч. 48, 49, 55, 

69, 589.
Локтевскш руд. 340, 356, 

369, 385, 397, 398, 414, 
434, 440, 495, 501, 512, 
557, 559, 562, 592.

Львовск1й пр. 495.
Лямкинъ хребетъ 103, ПО.
■Зямчпха рч. ПО.

Малл'1Ьевск1Й пр. 323, 576.
Мамоптовсий руд. 356, 

576.
Маношкинск1й руд. 576.
Маралиха д. 442.
Маралья соп. 280.
Маркшейдерскш руд. 356, 

472.
Мартыновъ кл. 73.
Марчиха рч. 114, 115i
Маслянка рч. 120, 442.
Маслянка 2-я рч. 442.
Матв^евсый пр. 434, 472, 

495, 576.
Матренинъ Соколокъ г.

112.

Машинный руд. 356.
Медв'Ьдевск1й руд. 385, 

442, 495, 554, 556.
Медьничныя г. 413.
Мендой руч. 99.
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Миловановка рч. 50.
Молчановка рч. 51.
Москвинск1й пр. 323, 495, 

576.
Мохнатая г. 127, 128, 129.
Мохнатыя сон. 151, 155, 

167, 417, 425.
Моховка рч. 136.
Мурзинская ООП. 51, 54, 

453, 531.
Мурзинск1й № 1 руд. 55, 

323, 385, 425, 454, 456, 
556, 589.

Мурэинсый № 2 руц. 51, 
285, 323, 369, 385, 419, 
425, 428, 434, 440, 442, 
446, 451, 456, 472, 495, 
501, 525, 532, 536, 556, 
559, 562, 564, 572, 574, 
583, 589.

Мурзинцевсшй руд. 331, 
356, 472.

МяКОТИНСК1Й бЬдокъ 166.
Мякотиха д. 115s 356, 417.
Мякотиха 1>. рч. 115, 442.
Мякотиха М. рч. 115, 116.
Мылышковсшй пр. 576.

Нижнелазурскш руд 340, 
349, 369, 375, 385, 434, 
495, 501, 554, 556.

Николаевский руд. 148, 
288, 323, 331, 340, 349, 
356, 369, 375, 385, 398, 
408, 419, 425, 427, 428, 
431, 432, 434, 440, 442, 
446, 451, 454, 456, 46.3, 
472, 495, 501, 531, 551, 
554, 556, 559, 562, 576, 
583, 589, 592, 596, 609.

Нововоскресенвый руд. см. 
Клеопинск1й руд.

Новосокольный руд. 107.
Новофирсова д. 48.
Новочагирскш руд. 357.

Облакетная г. 250.
Овчинниковск1й № 4 пр. 

576.
Огневка рч. 116.

Озерная г. 78. 
Опенышевск1й пр. 472, 

576.
Орелъ г. 112.
Осадина Ь. м4стн. 101. 
Осиновая рч. 99.
Осиновый кл. 90. 
Осочинскш руд. 357, 385, 

463.
Осочиха д. 123.
Оструха г. 122.
Оструха д'оп. 155. 
Очарованная скала 75.

Павловск1н пр. 357, 385, 
434, 463.

Палатки мйстн. 50. 
Палевая рч. 109, 426. 
Петровск1й кл. 107. 
Петровск1й РУД'. 293, 323, 

331, 340, 349, 357, 372,
375, 383, 385, 893, 398,
408, 419, 472, 495, 501,
542, 551, 554, 559, 576,
583, 589, 591, 592, 596.

Печи мЬстн. 124, 134. 
Печная рч. 134. 
Пинеговск1й пр. 576. 
Пихтовая г. 532. 
Пихтовск1й pyi.:̂ , 357, 385. 
Платовск1й пр. 456. 
Плотавская грива 171. 
Плотниковскгй РУД. 357. 
Подъемный кл. 96, 97,

100, 108, 111.
Покровск1й № 1 пр. 385. 
Половинкина д. 560. 
Полог1й кл. 79. 
Поперечинская сйделка 

MtCTH. 116.
Поперечная рч. 108. 
Поперечный кл. 86. 
Поросятинъ кл. 142. 
Пороховыя г. 158, 161. 
Поручикова соп. 167. 
Почтовый кл. 64. 
Преображенск1й пр. 576. 
Пригонная соп. 155. 
Пр1иртышск1я г. 166. 
Приторъ MtcTH. 95, 96.

ПрПзжевск1й пр. 357. 
Проходной б^локъ 98, 103, 

166.
Проходной кл. 115.
Прямая рч. 115. 
Путипцевск1й руд. 32:>, 

357, 369, 385, 434, 463, 
472, 495, 526, 576. 

ntiyxB скала 115, 133. 
niTyniHHHil гребень скалч 

115.
Пьяноярская ст. 318.

Рабоч1й К.1 . 95.
Разбойные кл. 99, 100. 
Раздеркнна рч. 109. 
Разработанная г. см. Ро.!- 

сыпная г.
Ревневая г. 167, 426, 526. 
Ревнюшенск1й пр. 385, 495. 
Риддерская руд. г. 104, 

298.
Ридц|ерск1й руд. 98, 104, 

105, 297, 323, 331, 340,
349, 357, 369, 375, 385,
393, 395, 398, 406, 408,
419, 434, 440, 450, 451,
456, 461, 462, 463, 472,
492, 495, 501, 514, 551,
555, 559, 562, 576, 583,
589, 596.

Родькины Ворота мйстл. 
385.

Розсыпная г. 81—83у 85, 
167, 225, 413, 417, 419,
420, 425, 442, 444, 419,
528, 539, 568.

Романцовка рч. 103. 
Россомаж1й хребетъ 166. 
Рощектаевскгй № 4 пр.

472.
Рудничный кл. 139. 
Рудовозовъ пос. 69.
Ру^гьева Б. д. 57, 69. 
Ручьева д. 442.
Ручьевск1й руд. 357, 385, 

472.
Рйчк'уновск1й пр. 385. 
Рябиновъ кл. 79.
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Сажаевск1и пр. 357, 385, 
463.

Сарасавск1й К1 . 133.
Сатурновск1й пр. 357.
Саушки с. 49, 58, 69.
Св4мый кл. 109.
Секизовка д. 357, 560.
Секвзовка рч. 69, 417.
Селезневка рч. 129, 131,
Семеновна рч. 301.
Семеновск1Й руд. 301, 323, 

331, 340, 349, 357, 369, 
375, 383, 385, 393, 398, 
406, 408, 419, 427, 434, 
450, 456, 461, 462, 463, 
472, 495, 501, 512, 527, 
542, 551, 555, 556, 558, 
559, 562, 571, 576, 583, 
589, 591, 592, 595, 590.

Севтелекъ д. 89, 91, 92.
Сентелекъ р. 91.
Серебряный кд. 126.
Сержинсьчй б^лонъ 166.
Сержиха рч. ИЗ.
Симанухвяъ кл. 110.
Синюха г. 76. 167, 417.
Свнюшка рч. 76.
Слюдянка сон. 167.
Смириовск1й пр. 357, 472, 

495.
Смолишк!й 1 пр. 385.

„ № 2  пр. 357.
Смолянка Г>. рч.. 133, 593.
Снегирева д. 116, 118.
Сп11гиревск1й пр. 323, 331, 

385.
Снйгириха рч. 357, 472.
Согра д. 135, 136.
Соколокъ Мал. г. 107.
Соколъ В. г. 106, 107, 304.
Сокольная pyjt г. 106;
Сокольный руд. 304, 323, 

3 ^ ,  340, 349, 357, 375,
385, 393, 398, 404, 406,
408, 419, 427, 434, 449,
450, 451, 454, 456, 461,
462, 463, 472, 495, 501,
514, 522, 551, 555, 558,
559, 574, 576, 589, 591,
595, 596.

Солдатка рч. 72.
Солдатская г. 121, 123. 
Соловьева д. 124. 
Солонечный кл. 133. 
Солововка рч. 125, 357. 
Сосновек1й руд. 340, 349, 

369, 385, 434, 495, 501, 
555.

Спасская г. 153, 154, 167. 
Старовоскресенск1й руд. 

357, 383, 385, 450, 456, 
461, 462, 463, 470, 472, 
495, 532, 536, 556. 

Столбовая рч. 90. 
Стомавск1й otxoKb 103. 
Стрижковск1й руд. 357, 

472, 495.
Строльнанск1й пр. 357, 

385.
Стр4жная д. 104. 
Сугатовск1й руд. 152, 306, 

340, 349, 357, 381, 385, 
393, 408, 419, 428, 440, 
442, 451, 454, 472, 569, 
576, 583, 589, 591, 592, 
596.

Сургутановск1й руд. 152, 
340, 357, 385, 428, 434, 
442, 451, 472, 495, 501,
559, 564, 576, 589, 592, 
596.

Сурья соп. 307.
„Съ хрусталемъ“ г. см.

Розсыпная г.
Северная рч. 132, 133. 
С4делка м^стн. 82.
Сычева г. 442, 446.

Талида рч. 386, 425, 434, 
594.

Талицко-Ващелаксмй хре- 
бетъ 168.

Таловка д. 115.
Таловка рч. 110, 116, 125,

126, 143, 154, 386, 434,
560.

Таловка В. рч. 104. 
Таловск1й рул|, 143—147, 

308, 331, 340, 349, 357,
369, 375, 382, 385, 398,

414, 419, 434, 440, 442,.
446, 454, 456, 472, 495, 
501, 522, 526, 527, 532, 
536, 555, 556, 558, 559, 
562, 576, 587, 589, 596.

Таловское зимовье 133. 
T apacoB cK ifi пр. 386. 
Татарка М. рч. 92.
Терема соп. 214.
Тигерекъ Б. р. 81, 82, 86, 

89, 526.
Тигерекъ М. р. 82, 89. 
Тигерецкая ст. 84, 85, 89. 
Тигередк1е бiлки 79, 167,

447.
1'игявск1й № 3 пр. 357. 
Титовск1й руд. 340, 357, 

472, 495, 576. 
Тихобаевск1й руд. 395, 

398.
Троицк1Й пр. 442.
Трубочиха соп. 152. 
Туголуковскш пр. 495. 
Тулата рч. 90, 417, 425,. 

528.
Тулатинская ст. 41.3. 
Тургусунъ р. 386. 
Typrycj'HCKie бЬлки 166. 
Тургусунск1й пр. 386. 
Тургусунр-Удьбинск1е б4л- 

ки 166.

Уба В-Ьлая р. 104, 10,S,
109.

Уба Становая р. 102, 110. 
Уба Черная р. 103, 108,

110.

Убинка рч. 582.
Убинка М. рч. 111. 
У6ИНСК1Я г. 166. 
Убоалейск1Й хребетъ 167. 
Уймояъ р. 417.
Ульба р. 112, 114. 
Ускучевка В. рч. 79. 
Усольцевск1й № 6 пр. 576. 
Усольцевск1й-Чарышск1й № 

2 пр. 532.
Успенск1й руд. 349, 357, 

376, 386, 408, 472, 495’, 
551, 572.
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Уси.-Калманка с. 50, 580.
Устькаменогорскъ г. 134.
Уии-пустынка д. 324, 442.
i'cTb-Чарышская прпстань 

50

Фиипповка рч. 107.
Фидипповск1й руд. 323, 

386, 408.

Хаиръ-Куминъ р. 98.
Хайрюзовка рч. 57, 58,

112.
Ханхаринск4й пр. 386, 610.
Харюва д. 442.
Хододничный кд. 161.

Царево-Адександровск4й р. 
323, 331, 357, 376, 46.3.

Чагирск1й руд. 340, 357, 
376, 386, 393, 395, 434,
440, 450, 456, 460, 463,
472, 495, 501, 514, 542,
559, 562, 575, 594, 596.

Чайная соп. 89, 425, 528.
Чада рч. 357.

Чарышъ р. 50, 51, 92, 98, 
417, 425.

Частые кд. 116.
Черемшанка рч. 285.
Черепаниха рч. 113, 114, 

301, 375, 386.
Черепановскш пр. 472.
Черепановскш руд. 312,

323, 331, 349, 357, 376, 
386, 395, 398, 408, 413, 
419, 456, 463, 472, 495, 
501, 542, 558, 559, 576, 
583, 591, 592.

Черкасова г. 122, 123,
357, 425.

Черкаоовъ кд. 122.
Черная рч. 576.
Черненькое оз. 78.
Черновая рч. 89, 90, 91.
Чернушка рч. 81, 82.
Чесноковка Б. рч. 89.
Чечудиха д. 97, 98.
Чудакъ pyjt 142, 315,

340, 357, 369, 383, 386,
, 388, 398, 434, 440, 442, 

451, 495, 501, 551, 555, 
559, 575, 576, 583, 587, 
592.

Ч'удакск1й руд. см. Чудакь 
РУД.

Чудовск1й пр. 386, 495. 
Чулаченокъ рч. 115. 
Чулачиха рч. 115.

Шемонанха с. 151, 153. 
446, 472.

Шемонаихинск1й руд. 357, 
434, 578.

Шершнпшка руч. 75, 78. 
Шипуновъ кд. 123. 
Широк1й логъ 80, 124. 
Шляпа соп. 86. 
Шульбипск1й форп. 357. 
Шумиловсшй пр. 358. 
Шурфъ № 8 294.
Шурфъ „30 копей“ 576.

Щебеиюха рч. 100.

Юдины соп. 50, 51. 
Юркинск1Й пр. см. Машип- 

пый пр.

Язовая д. 358, 472. 
Яловка рч. 96.
Ямка мйстн. 100. 
Ямьшевская ст. 413.



ПредметныН ухашель.
Лваитюринъ 417, 423. 
Авгитъ 49, 97, 103, 104,

108, 114, 116, 123—126,
135, 138, 157, 159, 525, 
532.

Агатъ 417, 422. 
Адамеллитъ 153, 233. 
Адиноль 114, 115, 122,

126, 144, 146, 159. 
Адуляръ 261, 519.
Азуритъ 56, 73, 243, 247, 

252, 261, 271, 278, 279, 
281, 282, 286, 290, 295, 
299, 303, 305, 307, 310, 
313, 316, 501. 

Аквамарипъ 83, 528. 
Актинолитъ 91, 126, 144,

147, 160, 310, 426, 526. 
Актинолитизащя 311. 
Альбитъ 57, 61, 62, 70,

73—75, 80, 83, 84, 88, 
93, 94, 100, 106, 107, 
118, 126, 128—130, 132,
136, 139, 142, 143, 147,
148, 151, 161, 243, 305, 

310, 522.
Альбитизащя 107, 112. 
.Алы'итигь 126. 
Альбитолигоклазъ 57, 66— 

69, 76, 77, 81—83, 88,
109, 111, 113, 118, 128,
132.

Альбитсегматвтъ 61. 
Альмандинъ 71, 74—76,

86—88, 127— 130, 132,
133, 136, 138, 139, 281, 
310, 531.

Альп1йск1я юры 165. 
Аллофанъ 271, 286, 562. 
Аллюв1й 239.
Алтаитъ 252, 367.

Алунитъ 271, 299, 303,
305, 379, 595.

Аметистъ 417.
Ангаезитъ 271, 286, 290, 

295, 299, 303, 307, 313, 
316, 583.

Андал'узитъ 82, 87, 131, 
535.

Андезинъ 55, 70, 75, 525.
Апдрадитъ 52, 53, 247,

261, 282, 286, 310, 531.
Аякеритъ 100, 102, 121, 

124, 143, 161, 243, 261, 
271, 286, 299, 305, 310, 
443, 461.

.4ннабергитъ 574.
•\номал1и оптпческ1я 52, 

сн. также погасан1е.
Антигоригь 557.
Антимопигь 261, 348.
Апатитъ 50, 55, 56, 58 — 

60, 64, 70, 75, 76, 80, 
82, 83, 86, 92, 98, 102, 
108, 109, 110, 113, 114, 
118, 122, 123, 127, 131, 
134, 136, 139, 153, 571.

Аплитъ 59, 62, 66—70, 75, 
76, 82, 87, 88, 98, 115, 
118, 129, 130, 133, 229.

Апофизы 127—129, 221,
230.

Арагопитъ 252, 261, 271, 
470.

Аргентитъ 243, 252, 261, 
271, 278, 279, 282, 290, 
295, 299, 303, 305, 310, 
313, 349.

Арсенопнритъ 73, 243,
261, 271, 299, 303, 313, 
395.

.\сбестъ 310, 527.

-\ссощац1я 611.
Лгтеризмъ 529.
,\сфальтъ 610.
Атакамитъ 73, 271, 310, 

414, 595.
Атлазитъ 417.
.\урилальцитъ 243, 261,

271, 511, 614.
Афаяитъ 280.

Базаномеланъ 445.
Казисъ эроз1и 164, 170, 

207.
Нанатигь 154, 233.
1>арав1й лобъ 95, 239.
Баритъ 73, 89, 105, 107, 

149, 156, 247, 261, 271, 
278, 279, 282, 290, 295, 
299, 303, 305, 307, 310, 
313, 316, 575.

Баритокальцитъ 457.
Бериллъ 83, 528.
Бертрандитъ 539, 614.
Бштитъ 48—50, 55—64,

66, 67, 69—83, 85—89, 
92, 93, 96, 98, 99, 101 
—104, 107—112, 114,
115, 118—120, 122—
125, 127—140, 144—
147, 151—156, 158, 310, 
553, 615.

Бштитизащя 311.
Бирюза 271, 574.
Бисмутитъ см. висмутигь.
Ворнитъ 252, 261, 271, 

316, 383.
Браунитъ 271, 290, 305,

448.
Брекч1я 149, 254, 258,

293, 298, 302, 306, 532.
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Брошавтитъ 247, 271, .'Иб, 
587.

Бумажный шпатъ 458, 45!1. 
Бурый шпатъ 96, 100— 

102, 120.

Бучило 98.
Вадъ 454.
Банка сЬрая 107, 158,

161.
Валуны 110, 111. 
Вермикулитъ 556.
Виридитъ 97, 148, 252,

556.
Висмутъ 252, 323, 402. 
Висмутинитъ 261, 348. 
Висмутитъ 252, 516. 
Витеритъ 261, 470, 615. 
Включешя 55, 59, 61, 69, 

72, 80, 93, 114, 118, 
136, 529, 549.

Водопады 209. 
ВодоразлгЬлы 170.
— главные 170.
— второстепенные 170.
— кольцевые 171. 
Водостоки наружные 186.
— внутренн1е 188.
Воды подземныя 211.
— почвенныя 211. 
Волластонитъ 52—54, 525. 
Вольфрамитъ 72, 281, 603,

615.
Вульфенитъ 290, 609. 
ВывФтриванге 175, 176,

205, 210, 712, 713. 
Выдуваше 190.
Вы:?Ьлен1я магматическгя

221.
Высоты Запад. Алтая 163 

сл., 632.

Габбро ИЗ, 114, 233. 
Галенитъ 56; 121, 243,

247, 252, 261, 271, 278, 
279, 282, 286, 290, 295. 
299, 303, 305, 307, 310. 
313, 316, 355, 615. 

Галлон; к,-ъ 281, 561, 563, 
6’6.

Галмей 243, 247, 252, 2б1, 
271, 303, 313, 463. 

Галотря.'итъ 261, 303, 5Э4. 
Гелготропъ 417. 
Геллефли1 тг< 126, 136, 235, 

302, 426.
Гематить 51—54, 58, 73, 

76, 82, 85, 86, 89, 90, 
92—98, 102, 109, 111, 
117, 125, 140, 154, 243, 
247, 252, 261, 271, 282, 
286, 290, 299, 310, 316, 
422, 427, 442.

Генезисъ 700, 704. 
Генеращя 247, 252, 262, 

271, 283, 291, 299, 303, 
313, 611, 668, 678. 

Гереритъ 261, 271, 278,
305, 464, 465, 466, 467, 
468, 616.

Гесситъ 252, 351. 
Гессонитъ 532.
Иалнтъ 252, 428. 
Гидратозона 676. 
Гидроильменитъ 445. 
Гидрослюды 549. 
Гиароцерусситъ 514, 616. 
Гидроцинкитъ 514. 
1'идрофанъ 290.
Гиперстенъ 114, 525.
Гипсъ 50, 247, 252, 261,

271, 282, 286, 290, 295, 
299, 303, 305, 307, 310, 
589, 594.

Гипсометрическ1я данный 
163, 632.

Г.гинаоО, 110,111,243, 559.
— тальковатая 284, 551. 
Глиняный камень 106, 121,

148.
Гнейсъ 127, 129—132, 138, 

139, 140, 142, 154, 231, 
235.

— б1отитовый 86, 87, 103, 
109.

— графитовый 127, 128.
— омфацитовый 135. 
Гнейсогранитъ 57, 58, 86. 
1’нейсогранититъ 98, 132,

137.

Гнейсогранулитъ 58, 103,
111, 136, 154.

Гомихлинъ 271, 310, 316,
388.

Горное дереве 527. 
Госларитъ 271, 303, 305, 

307, 310, 313, 380, 591. 
Гранатъ 54, 99, 103, 120, 

127, 129, 136, 144. 
1'ранатизащя 286.
Гранить 35, 56, 70, 74,,

75, 78, 79, 88, 92, 108,
112, 122, 125, 133, 218.

— мнкроклиновый 218.
— мусковитовый 61—63,

65, 75, 83, 84, 87, 88,
127, 128, 132, 219, 223.

— турмалиновый 136, 138, 
219.

1’̂ аннтаплитъ 72.
Грапититъ 50, 58—60, 62, 

63, 65, 68, 69, 75, 76,
79, 81—83, 87, 88, 92, 
98, 109, 111, 114, 115, 
118, 126, 129—131, 137, 
151, 153, 155, 218.

1’̂ анитогнейсъ 131, 132,
136, 138, 139. 

Гранитпорфиръ 56, 63, 64, 
69, 70, 72, 74, 76, 100, 
111, 11.5, 118, 130, 151, 
153—155, 230. 

Гранод1оритъ 70, 115, 233.  
Граносферитъ 94, 05. 
Гранофиръ 89, 97, 133,

135, 145, 147, 161. 
Гранулитъ 70, 71, 74, 102, 

103, 110, 135, 235. 
Графить 87, 109, 127, 128, 

131—135, 140, 318. 
1фафптоидъ 318.
Грейзенъ 71, 72, 128. 
Грензенизащя 281.
Гуръ 261, 431.

Дайка 116, 230.
Двойники 51, 55, 70, 77,

80, 99, 116, 152, 337, 
338, 342, 344, 345, 387, 
425, 446, 458, 474, 478,
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482, 483, 486, 488, 490, 
491, 519, 520, 523, 536, 
604.

— а»ьбвтовые 49, 57, 59, 
70, 73, 80, 82, 91, 93, 
120—122, 523.

— бавеновск1е 86.
— карлсбадск1е 48, 49, 57, 

59, 63, 64, 69, 70, 85, 
86, 91, 109, 120.

— пернклиновые 48, 57, 
59, 70, 73, 80, 82, 93, 
120—122, 154, 523.

Девонъ 237.
Дендриты 99, 151.
Денудащонная повердносгь 

171.
Дрскваыащя 175.
Д1абазъ 97, 103, 104, 116, 

126, 150, 151, 157, 159, 
160, 233, 295, 313.

Ддаллагъ 113, 114, 525.
Дилюв1й 238.
Д10исидъ 87, 525.
Д1оритъ 83, 115, 124, 154, 

233.
Дискразитъ 261, 271, 348.
Дислокацш 217.
Дислокац1онныя дин1и 644, 

700.
— поверхности 644, 700.
Дифференцировка состава
земной коры 725.
Долины 209.
Доломитъ 107, 140, 141, 

243, 271, 305, 460.
Доломитизац1я 244.
Домейкитъ 271, 349.

Елбанъ 171.

Жадеитъ 303.
Желобки выв4триван1я 

180, 189.
„ЖелФзнякъ** 92.
Жила двойная 313.
— ортитовая 66, 565.
— пегматитовая 59, 62— 

69, 75, 76, 83—85, 87, 
88, 127, 130, 221, 520.

— Петца 65.
— письменнаго гранита 

67.
— Ренованца 61, 520.
— оложная 251, 261.
— турмалиновая 86, 88. 
Жировикъ 527.

Законъ дФйств1я иассъ 
728.

—• промежуточныхъ сту
пеней Оствальда 717.
— тяготФн1я 721. 
Зальбандъ 246, 264, 284.

300, 313, 551. 
Замйщеше 695, 696, см. 

также метасоматизмъ.
— зоны 697.
— стадш 697.
— несимметричность 669. 
Зеркала екольжен1я 142,

529.
Золото 243, 252, 261, 271,

278, 279, 282, 286, 290, 
295, 299, 303, 313, 323.

Зональность 623, 659, 668, 
721.

— пегматитовъ 222.
Зоны истиран1я 231.
— метаморфизма 719.
— раздроблен1я 56, .58,

66, 67, 71, 72, 75, 76, 
82, 83, 90, 92, 98, 100, 
102, 108, 111, 114, 117, 
127—134, 136, 137, 143, 
151, 154, 158, 231, 2.54, 
308, 313, 659, 707.

— рудныя 244, 247, 249, 
252, 262, 263, 271, 273,
279, 283, 291, 299, 303, 
308, 313, 659.

— сжат1я 65, 66, 82, 98,
98, 102, 121, 180, 302, 
358, 363, 421.

Иддингситъ 114. 
Известняки 49, 51, 54,

56—58, 69, 79, 80, 81, 
85, 86, 89—91, 95, 97,
99, 107, 116, 126, 13.3,

137, 140, 150, 152, 156, 
236, 460.

Ильменитъ 49, 81, 97, 99, 
114, 116, 125, 126, 130, 
132, 134, 138, 150, 153, 
157, 159, 160, 444. 

Пмпренащя 57, 87, 138, 
245, 269, 313, 389. 

Инд1й 378, 606.
Инъекшя 227. 
Инфильтращя 203. 
Исконаемыя 86, 89, 95, 

96, 106, 107, 110, 116, 
126, 150, 156, 157, 237. 

Нттр1й 538.

Кадмш 6, 375, 378, 465, 
468.

Каламинъ 243, 261, 271,
279, 295, 303, 313, 542. 

Кальцитъ 48, 49, 51—59,
69, 70, 73, 80, 81, 86, 
90, 91, 94, 96, 97, 99, 
101, 102, 104, 106, 109, 
110, 112, 116, 119, 122, 
124, 126, 129, 133, 137 
—142, 147, 148, 150, 
152, 153, 159—161, 243, 
247, 252, 261, 271, 279, 
282, 286, 290, 295, 299, 
303, 305, 310, 313, 316, 
456.

Камеипын молгъ см. као- 
ливъ.

Каменоломни 62, 68, 92,
121, 122, 134, 426. 

Каолинъ 71, 80, 105, 11.8,
122, 135, 147, 243, 261, 
271, 278, 279, 281, 282,
280, 290, 295, 299, 305, 
307, 313, 316, 559, 616.

Каояинизащя 55, 61, 64, 
67, 68, 70, 71, 81, 89, 
108, 111, 113, 114, 117 
—120, 129—131, 142,
143, 150, 152, 153, 161, 
250, 253, 265, 276, 281, 
284, 292, 300, 306, 308, 
317.

КарСонъ 238.
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Кариоиатпзащя 276.
Карбопатозона 676.
Карелпнитъ 252, 432.
Карманы выв'Ьтривац1я 50, 

57—59, 81, 86, 121,
134, 139, 151, 180.

— величина ихъ 182.
— внутренность 185.
— образоваше 189, 200.
— положен1е 183.
— - порядки 182.
— распред'Ьлеше 186.
— |.‘корость в^тра 190.
— увлажнон1е 187.
— форма 181.
— численность 184.
Карманы выщелачивашя

204.
Карнеолъ 417.
Карстовыя явдешя 49, 

204.
Кары 210.
Кахолонгъ 290, 428.
Кераргиритъ 252, 261,

271, 282, 290, 295, 299, 
303, 305, 307, 313,408.

Ксратофиръ 107, 161.
Керсантитъ 160, 233-
Кеффекилигь 291, 558.
Кварцъ 48—56, 58—60,

62, 63, 65—67, 70—74, 
76—80, 82—94, 96—
112, 114—120, 122—
157, 159—161, 243, 247. 
252, 261, 271, 278, 279, 
281, 282, 286, 290, 295, 
299, 303, 305, 307, 310, 
313, 316, 417.

— дымчатый 61, 69, 72, 
76, 77, 84, 85, 88, 99, 
127, 417.

— желЬзнстый 427.
— молочный 419, 422.
— опалесцирую1ц1й 83, 95.
— розовый 84, 85, 87, 88, 

420.
— рузный 423.
— сатенитовый 425.
Квардппъ 149.

Кварциты 78, 79, 87, 97, 
103—106, 145, 149, 422.

— известковпстые 52, 54.
— слюдистые 81, 103,

110, 121, 127.
— эпидотовые 49, 50. 
Кибделофанъ 445.
Климатъ Запад. Алтая 176. 
Клпноцоизитъ 87, 88.
Ключи исчезающ1е 79, 97,

211.
Кобалыъ 6, 73, 399. 
Ковалевскитъ 610. 
Ковеллпнъ 261, 307, 381. 
Коллоиды 179, 195, 196, 

204, 667.
Кодофонитъ 531. 
Конгломератъ 50, 53, 89, 

93, 107, 155, 158, 160.
— тренш 158, 254. 
Конкрещп 50.
Контактъ 130.
Корд1еритъ 82, 87, 530. 
Корка бурая см. корк.а

выв'Ьтриван1я.
Корка BbintTpHBaHiH
— блсскъ 194.
— вклычен1я 195.
— генезисъ 196, 198.
— слопетость 195.
— составь 195.
— толщина 194.
— цвЬгь 193.
Корка защитная см. корка 

выв'Ьтрпванк.
Корка известковая 204. 
Корундъ 442.
Котлы вымыван1я 109. 
Кремень 291. 
Кремнекийлота аморфная 

91, 104, 117, 137, 148, 
425.

Криптопертигь 82.
Кручен1е 136.
Ксантитанъ 65, 616. 
Ксеяотимъ 88, 568.
Купола 213, 232.
Купритъ 143, 243, 247, 

252, 261, 271, 281, 291, 
299, 310, 316, 433.

Купроилюмбитъ 370.
Купротунгститъ 281, 606-
Кюстелитъ 330.

Лабрадоръ 114, 252.
Лакколитъ 213, 214.
.1антапъ 538..
Ледъ 271, 433.
Лейкоксснъ 49, 81, 91,

97, 99, 103, 104, 114, 
116, 124, 132, 134, 13.8, 
150, 153, 157, 159, 160, 
565.

.Лентохлорптъ 555.
.Лимонить 50, 51, 56, 50, 

61, 73, 74, 83—85, 87, 
89, 92, 96, 97, 101— 
106, 110, 116, 119, 120, 
125, 126, 132, 137, 130, 
148, 151, 160, 243, 247, 
252, 261, 271, 281, 282, 
286, 291, 295, 299, 303, 
305, 307, 310, 813, 316, 
453.

.Лимонитизащя 48, 100,
116.

.Линарптъ 286, 589.
Ломонтить 252, 547.

Магнетитъ 50, 54—56, 58 
—61, 63—68, 70, 72, 
73, 75—83, 85—88, 96, 
99 -103, 108—116, 118 
— 1*20, 122-125, 131, 
132, 134, 136, 138—
141, 114, 145, 147, 150 
— 1.51, 156—161, 261,
291, 310, 446.

Макрорсльефь 163.
Малахитъ 56, 73, 96, 11S, 

144, 148, 248, 247, 252,
261, 271, 278, 279, 281,
282, 286, 291, 295, 299^
303, 305, 310, 313, 31б7
494.

Мадьхитъ 123, 129, 130, 
152, 153, 233.

Манганитъ 94, 102, 118, 
252, 261, 271, 278, 282, 
286, 299, 453.
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Марганецъ землистый 273, 
451.

Марганецъ черный 247, 
451.

Марказитъ 70, 137, 247, 
261, 271, 282, 295, 299, 
305, 307, 363, 393. 

Мартитъ 68, 444.
Масло горное 594.
- минеральное 593. . 
Масснкотъ 440. 
Месршалюминитъ 561. 
Мела’.сонигь см. теноритъ. 
Мелантернтъ 247, 252,

261, 271, 303, 307, 313, 
316, 591, 594. 

Мендипитъ 414.
Мероксевъ 553. 
Метаморфизмъ рудный 623. 
Мстасоматизмъ 244, 254, 

265, 266, 286, 292, 300, 
319, 420.

Ыетоцы 2, 3, 611, 614. 
М1аргирнтъ 261, 397. 
Мгелинъ 247, 252, 261,

271, 282, 305, 559. 
Микрогранптъ 69, 75, 90, 

93, 99, 102, 107, 117, 
149, 151, 155. 

Микроклинъ 50, 58--62,
64, 09, 74—76, 80, 82,
83, 87, 89, 92, 93, 99, 
104, 110, 111, 113—115, 
119, 123, 127—130, 133, 
134, 151, 271, 520.

Микроклинмикронертитъ 
59, 60, 62, 76, 80, 82—
84, 86, 88, 99, 109, 111, 
113—115, 118, 120, 122, 
129, 132, 136—139, 151, 
153, 154.

Микроклинмикропертитпег- 
матитъ 122.

Микроклинпегматитъ 61. 
Микроклинпертить 61, 63,

65, 67, 68, 74—76, 84, 
88, 130, 616.

Микроклинпертитпегмататъ
80.

Микролиты 116, 152.

Микропегматитъ 56, 62,
64, 76, 88, 112, 113, 
127, 131.

Микропегматитгранитъ ИЗ.
Микропертнгь 50, 51, 55 

—60, 62, 66, 70, 71, 73 
—77, 82, 84, 92, 96, 
103, 104, 107—110, 112, 
113, 115, 119, 120, 122, 
127—133, 136-139,151, 
153, 154, 161.

Микропертитпегматитъ 132.
Микрорельефъ 163, 172,

187.
Миметезптъ 572.
Миндалины 93, 94, 99,

115, 116, 150, 153, 160.
Минералы рудные
— активные 683.
— второстепенные 668.
— главные 668.
— распредФлен1е 668, 671.
— растворимость 687.

- уд. вйсъ 671.
Мирабилитъ 594.
Молибденитъ 348.
Монацитъ 55, 78, 82,83, 

86, 88, 122, 568.
Монгеймитъ 466, 468.
Морены 111, 239.
Моря скалъ 204, 205,

225.
Мраморъ 87, 133, 460.
Мусковитъ 50, 61, 63—

65, 67, 69, -71, 72, 75,
76, 80, 82—84, 86,87,
90, 92, 97, 103, 104,
108, 111, 114; 116,
118—120, 125, 127—
133, 135, 136, 138—
140, 145, 153—156,271, 
281, 282, 310, 313,414, 
526, 530, 548.

Мусковитизап1я 61, 62, 64, 
68, 72, 111, 117, 118,
120, 124.

Мыловка 559.
Мышьякъ 73, 261, 322,

364, 392.

М4дь 244, 247, 252, 261, 
271, 281, 283, 291, 299,
303, 305, 310, 316, 339, 
616.

— мышьяковониккелевая 
73, 610.

М4дная зелень 564.
ЛИдная синь 501.
МЬдная чернь см. тено

ритъ.

Назитъ 275.
Накинь известковая 457.
— кремнистая 68, 286,

418.
Накритъ 286, 559. 
Неодимгй 538. 
Несимметричность скло- 

новъ 168.
Нефедьевитъ 561.
Нефритъ 303, 527.
Никкель 6, 73.
Никколинъ 382.
Нонтронптъ 271, 564.

Озера 210.
Окварцеванге 245, 249,

275, 292, 316.
Окислы железа 49, 54, 61, 

64,_ 65, 67, 73, 85, 89, 
98,’ 110, 126.

— марганца 50, 54, 64, 
244, 299, 305, 316, 451.

Окремнйте 73, 95, 106, 
112, 116—119, 142, 253, 
264, 284, 286, 295, 300,
304, 306, 311, 314. 

Оксизона 676.
Оливенитъ 73, 271, 286,

572.
Олнвинъ ИЗ, 534. 
Олигоклазъ 48, 59, 64,

70, 75, 92, 108, 114, 
118, 122, 134, 136, 154, 
155, 160, 524. 

Олигоклазальбитъ 56, 59, 
62.

Олигоклазандезинъ 49. 
Олигоклазпегматнтъ 63. 
Олово 346.
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Омфацитъ 136. Охры железный 307, 313, Плато 168.
Онкозин'ь 106, 107, 119, 316. Пл1оценъ 238.

120, 137, И1, 143, 244, — медныя 307, 316. Плотность рудной с4ти 626.
247, 252, 261, 271, 278, —■ медномышьяковыя 247. Пневмато.тизъ 224.
283, 291, 295, 299, 303, — никкелевыя 73. Повеллитъ 247, 607, 617.
305, 316, 363, 550, 617. — свинцовыя 261, 299, Погасан1е волнистое 50,

Онкозинизащя 120, 143, 305, 307, 313. 70, 72, 76, 80, 83, 89,
249, 253, 265, 275, 284, — сернокнсяыя 602. 90, 100, 106, 115, 117,
300, 304, 306, 316. 119, 121, 126—128, 132,

Опалъ 51—54,j ?64, 80, Парагенезисъ 611, 678. 137, 141, 151.
97, 105, 106, 122, 148, Парагенетическге ряды — облачное 48, 55, '2,
149, 156, 428. 224, 229, 668, 708. 126, 529.

— восковой 431. 129, 132, 139, 227. Покровы 232, 240.
— огненный 431. Пенепленъ 164. Пояисферить 572.
— сургучный 431. Песчаники 53, 89, 98, 99, Поля см. рудныя.
Опалесцеяц1я 420. 149. Полуопалъ 148, 247, 291,
Опалвзащя 292, 308. — аркозовые 51, 55, 90, 307, 342, 428, 563, 617.
Ортитъ 58, 63, 65, 67, 104, 159. Порода боковая 695,

537. — известковистые 80. — гранатовая 52, 53.
Ортоклаэъ 48, 50—52,, 54, — слюдистые 50. — гранатоэпидотовая 52,

55, 57, 58, 64, 66, 69, Печеночный шпатъ 457. 53, 55.
70—78, 80—94, 96— П1емонтитъ 49, 537. — кварцевоэпидотовая 52
105, 107-115 ,117--133, Пвккерингитъ 133, 593. —54.
135, 136, 138—142, 144, Пинитъ 105, 129, 131, 132, — тремолитовая 146.
148, 150-156 ,158--161, 155, 159, 303, 553. Порфиръ авгитовый 270.
519. Пираргиритъ 262, 397. — граносферитовый 95,

Ортофиръ 54, 57, 85, 90, Пиритъ 54, 55—57, 59, 152.
91, 99, 101, 141, 155, 61—63, 71—74, 77, 79 — кварцевый 48, 91, 92,
233. —83, 85, 88, 92, 96, 97, 96, 102, 106, 125, 144,

Оруден4н1е 249, 276,, 286, 100—107, 110, 111, 114, 161, 232.
304, 306, 308, 314. 116, 119—123, 125, 130, — уралптовый 97, 122,

Оси гранитныя 214. 137, 140—147, 151, 152, 233.
Осыгш 206. 155—161, 244, 247, 252, — фельзитовый 86, 89, 98,
Отальковагпе 275. 262, 271, 278, 279, 2S1, 100, 101, 122, 142, 143,
Отдельность грифельная 283, 286, 291, 295, 299, 146, 150, 151, 156, 158.

89, 91, 92, 172. 303, 305, 307, 310, 313, Порфиритъ 80, 81, 85, 233,
— лепешковая 58, 114, 316, 389, 422, 426, 557. 313.

173. Пиритизащя 245, 265, 293, — б1отитовый 49, 99.
— пластовая 50, 58, 86, 300, 311, 316. — дгабазовый 114, 116,

109, 122, 151, 173. Пиролюзитъ 247, 252, 262, 123, 160, 233.
— призматическая 156, 271, 286, 299, 303, 305, — д1орнтовый 141, 152.

172. 310, 450. — кварцевоавпгговый 121.
— ромбоидальная 96, 100, Пироморфитъ 571. — кварцевый 160.

108, 109, 112, 132, 136, Пирофиллитъ 252, 562. Порфиробласты 104, 119,
172, 556. Пирротинъ 147, 310, 382. 121, 123, 124, 132, 136.

— скорлуповатая 63, 69, Письменный гранить 59— Порфироиды 96, 97, 100
172, 180. 61, 65, 67, 75, 76, 78, —102, 104, 108 --110,

— столбчатая 96. 84. 112, 119, 120, 123, 124,
— чешуйчатая 173. Писситъ 290, 428. 141, 236.
— шаровая 159, 172, 419. Платина 327. Почтиравнина 164.
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Правило фазъ Джиббса 
716.

Праземъ 419.
Празеодииш 538.
Провалы карстовые 49, 79.
Пропилнтизащя 80, 81,

117, 118, 141, 245, 253, 
276.

Простиран1е 212.
Протогиновое иза^нени 

57, 92.
Пруститъ 262, 398.
Псевдоглящальныя явлешя 

95.
Псевдомалахитъ 271, 573.
Лсевдоморфозы 49, 54, 59, 

63, 87, 90, 92, 94, 96, 
99, 105, 116, 119, 125, 
126, 139, 145, 148, 326, 
329, 335, 342, 344, 345, 
353, 370, 371, 389, 392, 
422, 425, 430, 436, 437, 
439, 440, 444, 448, 449, 
451, 453, 454, 456, 459, 
464, 467, 470, 477, 480, 
483, 490, 496—501, 511, 
521, 533, 547, 555, 557, 
562, 563, 565, 572, 588, 
595, 679.

— сложныя 345, 376, 448, 
499.

Псевдоиорфироиды 85,103, 
124, 140, 236,

Псиломелаиъ 252, 278,
305, 454.

Пустынный загаръ 55, 
175, 193, 198.

Разносы 259, 280, 282, 
285, 290, 298, 302.

ГаспредЬлеше рудныхъ ми- 
нераловъ 668.

Распространенность эле- 
ментовъ 721.

Растворимость минераловъ
686.

Растворитель 668, 702,
709.

Расчленен1е хребтовъ 168.

Ротовая обманка 54—59, 
64, 70, 72, 73, 75, 77, 
78, 81—83, 85, 87, 88, 
90, 97, 99, 103, 108, 
112—115, 118—120,122, 
123, 125, 127—130, 132 
—135, 141, 142, 146, 
151—154, 158.

Роговикъ 54, 105, 107,
117, 143, 145, 146, 148,
155—158, 161, 252, 262,
271, 278, 279, 283, 286,
291, 295, 299, 303, 305,
310, 313, 316, 369, 419,
453.

Роговики метаморфическ1е 
58, 77, 78, 80, 82, 115, 
133, 144, 146, 161.

Рогульки м'Ьдныя 437.
Розсыпи 204, 205, 330.
Руда атласная 243, 494.
— бурундучная 523.
— вонючая 400.
— кирпичная см. кунритъ.
— кокардовая 391, 552,

557, 590.
— м4дная алтайская 610.
— мЬдная б4лая 261, 610.
— мйдная печенковая см. 

кунритъ.
— мЬдная смоляная 56.
— м4дная тазовая 610.
— серебряная красная 

252, 398.
Гудныя м4сторожденш 242 

—317.
распред^леп1е ихъ 625.

— ростъ 703, 706. 
классификащп 645. 
металлическ1й составь 
637, 657.
химическ1й составь 653.

Рудныя поля 215, 626.
Рудоносность 633.
Рутияъ 48, 76, 99, 106, 

140, 151, 156, 157, 449.

Сагенитъ 72.
Сапонитъ 262, 271, 559.

Сбрось 135, 243, 266, 301, 
313, 316.

Свидетель денудац1и 207.
Свинецъ 346.
Свивчакъ 358, 362, 864.
Сейсмичность 640.
Селсяъ 73, 320, 361, 365,

389, 399, 596, 599, 602.
Сеп1олитъ 558.
Серебро 247, 252, 262,

271, 279, 283, 291, 295,
299, 303, 305, 310, 313,
331, 617.

— медистое 332, 334.
— снежное 334, 336.
Серебряная чернь 262,

271, 299, 303, 305, 313,
333, 334, 336, 339, 350.

Серицитъ 48, 50, 51, 56, 
57, 59, 71, 79, 81, 85, 
89—93, 96—105, 108— 
112, 117—119, 121—
124, 127, 128, 132, 135, 
137, 139—143,145—148, 
150,. 151, 157—160, 244, 
247, 262, 271, 291, 299, 
303, 305, 550.

Серицитизащя 48, 54, 55, 
71—74, 81, 85, 89, 93, 
99, 101, 118, 124, 129, 
142, 145, 146, 148, 158,
159, 244, 253, 275, 281,
311, 314.

Сернентпнь 114, 116, 144, 
252, 303, 310, 527, 556.

Сидеритъ 96, 106, 126,
244, 271, 299, 305, 462.

Стснптъ 59, 64, 73, 233.
Силли.манитъ 77, 127, 536.
Синопель 303, 427.
Скалы сглаженный 95, 96.
Склалки 89, 121.
Складчатость 57, 92, 101, 

103, 128, 134, 137, 159, 
215, 376, 467.

Складчатость спиральная 
121, 424.

Склонен1е 248, 272, 295, 
307, 660.

Склоны 168.



'Скородитъ 73, 271, 2S0, 
305, 574.

Сланцы амфпоолнювые 87, 
88, 130, 132, 135.

.— Шотитовые 72, 82, 87.
—• глинистые 49, 51—53, 

55, с9, 78, 79, 89, 90, 
92, 96, 97, 99, 10G, 
116, 121, 122, 125, 151, 
156—159, 161, 236.

— глинистофил.4Итовые 79, 
98, 100, 141.

— глинистохлоритовые 91, 
92, 99.

— графптоандалузитовые 
131.

— трафитофилдитовые 140.
— зеленые метаморфичо- 

CKie 119.
— известковцглинистые 48, 

49, 90, 91, 107.
'— известковокварцитовые 

124.
— известковосерицитовые 

110.
— известковофиллитовые 

104.
•— кварцсвойотитовые 13-5.
— кварцевосерицитовые 

91, 109, 137.
— кварцевохлоритовые 96, 

98, 112.
— кварцитовые 77.
— контактные 234.
— кремнистогдинистые 51, 

52, 80, 89, 96, 105, 106, 
156.

.— кремнистофпллитовые 
109.

— кремнистые 51, 69, 79, 
90, 91, 107, 151.

.— омфацптовые 108.
— онкозиновые 141.
— псевдофельзитовые 91, 

96.
—' ^оговиковослюдяные 79.

—  серицитовые 120, 121, 
123, 125, 139, 302.

—■ слюдяные 127, 128,
133, 134.
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— графитослюдяные 131 Структурноизотрошшй l^ j,
—133. 201.

— ctpoBaKKOBbie 156, 169. СтрФльчатый разломь 75,
— тальковатоглинистые 83, 84, 90, 92, 117, 143,

306. 151, 536.
— у.зловатые глинистые 78. Структура а.1лотр1оморф-
— фельзитовые 126. ная 58, 103, 104, 108,
— филлитовые 125, 128, 109, 111, 119, 129, 243,

129, 131, 137, 140, 235. 247, 251, 270, 280,
--- хлоритовые 121, 142, 310, 316.

160. — варюлитовая 161.
- ■ хлоритосерицитовые 50, — витрофировая 93.

101, 132, 158—160, 302. — гаоброидная 104.
- хлорптофиллитовые 99. — г1алопилитовая 80. 8.5,
108. 99, 115, 116, 117, 123,

СЛ'.г.цекатость 213. 152.
Смачпван1е 202. — ггалотакситовая 49.
Смктсопптъ 244, 247, 252, — гипид1оморфная 50, 55,

262, 271, 278, 283, 299, 60, 83, 115, 118, 122,
303, .305, 313, 462, 617. 124.

См'ма горная 594. —- гипокристаллическая 81.
Смо.миой камепь 290, 428. — гранофировая 69, 74, 94,
Оономаитк 594 96, 102, 125, 138, 147,
Соссюригь 90, 91, 97, 104, 152, 161.

113, 114, 116, 119, 135, — дгабазовая 134.
536. — зонарная 49, 54, 58,

Соссюритпзащя 113, 153, 59, 75, 80, 92, 115, 119,
157. 129, 130, 136, 530, 532,

Спайность скорлуповатая 533, 598.
359, 360. — ивтерсертальпая 116,

Снессартитъ 531. 150.
Спилить 115, 116. — катакластическая 40, 50,
Средн1я торы 165. 55—57, 71, 92, 98, 10О,
Ставролитъ 131, 318, 547. 111, 126, 128, 129, 131,
Стадш вывйтривашя 712. 132, 135, 136, 138, 151.
— минералообразовашя — мгаролитовая 61, 67,

703. 72, 74, 83, 84, 93.
Сталактиты 377. — микрогранитовая 48, 64,
Стеатитъ 262. 70, 72, 74, 75, 85, 91,
Стекло 40, 81, 92, 93, 97, 93, 96, 97, 101, 102,

117. 117, 123, 130, 141, 141,
Стефанитъ 262, 271, 283, 154, 155, 161.

305, 406. — мозаичная 68, 70, 92,
Стильпномеданъ 555. 102, 119, 187, 143, 145,
Стремнпны 209. 153, 159.
Строеше полосчатое 59, 62- — иикропегматитовая 70,
Строншй 471. 71, 72, 74, 77, 103, 111,
Структурноанизотропный 112, 118, 130, 135, 147,

181, 201. 151, 152.
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— яикропойкплитическая 
70, 72, 74, 76, 85, 88, 
02, 94, 100, 102, 108,
115, 118, 120, 125, 120, 
129, 130, 132, 133, 136, 
144, 147, 151, 152,153, 
160.

— микрофельзитовая 91, 
9.3, 94, 96, 97, 102, 123, 
124, 141, 147, 152, 155,
159, 161.

— очковая 57.
— офитовая 103, 104, ИЗ,

116, 122, 126, 157,139,
160.

-  пидотакситовая 49, 85, 
114, 152.

— псевдофельзитовая 85, 
97, 100, 101, 117, 120, 
129.

— псевдофлюидальная 48, 
127—129, 131, 136, 146,
158.

— роговиковая 81, 86,88, 
127, 136.

— сахаровидная 72.
— сферолитовая 93, 90, 

122, 133.
— трахитовая 101, 116. 
флюидальная 81. 86, 91,

92, 94, 96, 115—117,
122—124, 155, 156,153,
159, 161.

— центрическая 56, 71,
74, 97, 103, 107, 111, 
ИЗ, 118, 120, 123, 149.

— чечевичная 127, 131,
132.

— шаровая 52, 55, 151. 
Сублнмац1я солей 193. 
Оульфатозона 676. 
Сульфозона 347, 675. 
Сульфокснзона 676.
Сурикъ 252, 262, 447. 
Сурьмянокислая соль оки
си желФза и мФдя 610. 
Ctpa 244, 262, 271, 291,

295, 307, 313, 319. 
СйрномФдиый бдескъ 610.

Сфалерптъ 121, 137, И ’̂ , 
244, 247, 252, 262, 271,
278, 279, 283, 291, 205,
299, 303, 305, 310, 313,
375, 617.

Сфенъ 58, 59, 62, 64— 
67, 77, 80, 82, 83, 86, 
87, 92, 98, 108, 112— 
115, 118, 130, 131, 136,
153, 156, 564, 617.

Сферолитъ 75, 77, 94, 96, 
102, ИЗ, 138, 144, 147,
151, 153, 154, 156, 161.

Талькъ 247, 252, 262,271, 
278, 279, 283, 299, 303, 
305, 310, 313, 557,597.

Таллингитъ 73, 416.
Танталъ 322.
Тектоника Запад. Алтая 

206, 212, 241.
Теллуритъ 252, 432.
Тепардитъ 316, 575.
Теннантптъ 247, 271, 286, 

313, 404.
Тсноритъ 73, 247,262,271, 

283, 286, 291, 310,316, 
329, 440.

Теплота образовашя 692.
Терассы рЬчныя 210.
Тетраэдритъ 73, 244, 252, 

262, 271, 279, 283,295, 
299, 303, 305, 310,31.3, 
316, 398, 617.

Тиролптъ 415, 574.
Титанптъ см. сфенъ.
Томсонитъ 547.
Тоналитъ 134, 233.
Тороернитъ 575.
Topiii 193, 538.
Траппъ 261.
Трсмодитъ 87, 144, 310, 

526.
Тремолити.зац1я 311.
Трепелъ 252, 262, 291,

431.
Триболюминисценщя 377.
Трихальцитъ 573.
Трубчатые ходы 146, 156, 

157, 420.

Тунгстнтъ 433.
Турьитъ 244, 247, 252,

262, 283, 291, 307,316, 
422, 451, 617.' 

Турмааинъ 50—52, 55,
71—74, 76, 78, .80, 82, 
87, 88, 99, 125, 127— 
133, 136, 138, 139,545, 
598.

Туфъ 107, 116, 125, 143.
— кварц. порфира 86,

91, 92, 104, 112, 116 
—118, 120—125, 147,
148, 150, 155, 233.

ТФло жильное (рудное) 
243, 247, 252, 261, 271,
279, 281, 282, 286, 290,
295, 298, 303, 305, 307,
310, 313, 316, 668, 702.

Углеводоро.1|ы 68, 69. 
Углистое вещество 49, 52, 

81, 97, 109, 128, 137. 
Уголь минеральный 610. 
Узлы орографические 171. 
Уралит'ь 90, И З—116,

124, 138, 142, 154, 158. 
Уралптизац)я 81, 114, 115,

125, 126, 151—153. 
Уранъ 575.
Уровень депу(Дац1онньй 163, 

632.
— гидростатпчсск1й 663, 

665.

Фа.зы 224, 228, 229, 287, 
6?6, 704.

Факторы десквамац1и 179. 
Фац1и 230, 235, 652. 
Фельзитч. 54, 57, 124, 147. 
Ф’ельзофиръ 86.
Фенгитъ 550.
Филлиты известковоб1оти- 

товые 109, 110.
— известковохлоритовые 

139, 140.
— полевошпатовые 101,. 

102, 104, 138.
— хлоритовые 140. 
Флогопнтъ 436, 553.
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Фаюоритъ 72, 262, 281, 
313, 413.

Формация 023, 646 ci.
Формы выв^тряван1я 11.5.
Фосгенитъ 271, 299, 492, 

617.
Фосфоресценцш 377.
Фрейбергитъ 400.
Фрейеслебенитъ 262, 283, 

397.
Фумаролы 701.
— фазы 702.

Халькантитъ 247, 262, 271, 
295, 303, 307, 313, 316, 
592.

Халькозинъ 244, 247, 262, 
271, 281, 283, 286, 299, 
310, 316, 368.

Халъкопиритъ 53, 56, 71, 
73, 114, 121, 137, 147, 
244, 247, 252, 271, 278,
279, 281, 283, 286, 291,
295, 299, 303, 305, 307,
310, 313, 316, 384, 422,
617.

Халькотрилитъ 262, 271,
435—438.

Халцедонъ 94, 97, 120,
148, 149, 283, 286, 291, 
425, 532.

Хеневикситъ 73, 575.
Х1астолн1ъ 81, 181, 535.
Хлоригь 51—56, 59, 66, 

67, 69, 70, 73, 75, 77^- 
81, 83, 85—87, 89—92, 
96—101, 103, 104, 107, 
108, 112, 113, 115—126,
128, 130—132,134—148, 
150, 151, 153—155, 157 
-1 6 1 , 244, 247, 252, 
262, 271, 279, 291, 295, 
299, 303, 310, 316, 443, 
554.

Хлоритизащя 49, 54—56, 
66, 69, 72, 73, 81, 85, 
89, 113, 116—118, 124.
129, 131, 142, 144, 148, 
151—153, 160, 161, 245, 
275, 304, 317i

Хлоропалъ 564.
Хлорофиллитъ 310, 530.
Хребты орографические 

166, 169, 214.
— тектоничесме 169, 214.
-Хризобериллъ 447.
Хрязоколла 96, 244, 247,

252, 262, 271, 279, 281, 
283, 286, 291, 299, 305, 
310, 316, 562.

Хризопразъ 286, 291, 425.
Хризотилъ 557.
Хрусталь горный 122, 425.

Центръ кристаллизацш 95, 
118, 122, 158.

— скучввангя 626.
Цеолитизац1я 254.
Цер1й 538
Церусситъ 56, 244, 247, 

252, 262, 271, 279, 283, 
286, 291, 295, 299, 303, 
305, 307, 310, 313, 316, 
471, 618.

Щанотрихитъ 594.
Циклы развитая 710.
Цинкенитъ 252, 397.
Цирконъ 55, 56, 58, 70, 

76, 80, 82, 83, 88, 89, 
98, 102, 108—110, 112 
—114, 118, 122, 123, 
128, 129, 131, 134, 136, 
151, 153, 154, 156, 534.

Цоизитъ 49, 69, 75, 80, 
122, 127, 129, 130, 133, 
141, 536.

Чсрмакитъ 524.
Чешуи 174, 197.

Шеелитъ 262, 281, 606, 
618.

Шлиры 55, 58, 59, 62, 63, 
68, 75, 78, 80, 82, 83, 
93, 94, 97, 99, 108,
115, 123, 125, 127, 129, 
190, 219,

Шмальтинъ 262, 393.
Шпиль 81, 169, 206.
Шрамы 95, 239.

Штоки 221, 307, 309, 446. 
Штрихи комбинащонные

61, 65, 540.
— скольжения 48, 50, 56,

65, 100, 104, 106, 132, 
136, 141—143, 146, 157, 
254, 353, 362, 443, 548, 
555, 556.

Штромейеритъ 262, 271,
279, 295, 372, 618.

Эдектрумъ 262, 271, 283, 
295, 299, 303, 305, 313, 
323, 324, 618. 

Экзотермичныя соединен1Я 
694.

Эндотермичныя соединен!» 
694.

Энерг!я экзотенпая 727.
— эндогенная 727. 
Эпид1абазъ 119, 120, 233. 
Эпид1оритъ 90, 134, 135,

233.
Эпидозитъ 129.
Эпидотъ 49, 50, 52—59,

62, 63, 66, 67, 70, 72, 
73, 75, 77, 78, 81, 85, 
87, 89, 90—92, 96—100, 
103, 104, 108, 112—115,. 
118—126, 129, 131, 132, 
134, 137, 140—142, 144, 
147, 1.50, 151, 153—155, 
160, 161, 262, 271, 286, 
310, 426, 427, 443, 536.

Эпидотизац1я 49, 55, 56,
66, 73, 78. 81, 85, 113, 
114, 117, 124, 144, 15.3, 
286.

Эпсомитъ 591, 594.

Ялпаитъ 271, 351.
Ярозитъ 148, 149, 244, 

247, 262, 271, 283, 291, 
295, 299, 303, 305, 307, 
316, 324, 596, 618. 

Яшма 92, 93, 94, 291, 
303, 426.

Яшмагатъ 244, 427. 
Яшмопадъ 432.



ПОГРЕШНОСТИ.

Стр. Строка. Напечатаио: СлЬдуетъ:

5 2 сверху Литература Литература
37 3 п Fis г de Waldhei 291. Fischei' de Waldheim
46 15 1» Крамышевск111 Карамышевсюй
48 6 снизу выд45лен1и выд’Ьлен1я
64 7 * микроклинперита микроклинпертита
64 12 я хлоризированы хлоритизированы
66 13 я А V
70 11 сверху 73 73 а
73 5 снизу оп по
73 19 ш

добавить турмалинъ
81 10 сверху профирита порфирита

101 14 п голокристаллистической голокристаллической
102 19 снизу фильзитоваго фельзитоваго
108 7 сверху Меймена Мейена
118 1 снизу мусковитозированъ мусковитизированъ
119 1 я тыхъ аггрегатовъ
121 6 я глинистозернистаго глинистоже л^Ьзистаго
125 26 сверху кристаллический кристаллическ1й
129 1 снизу Rcse Rose
142 17 • гексаганальные гексагональные
143 11 я крямъ краямъ
143 24 я шлфа шлифа
145 22 сверху хлоритъ серицитъ
148 17 » выпуст ит ь
148 19 я микрогранитоваго

строения
иногда попадаются углова
тые, р-Ьзко отграниченны< 
огь цемента участки микрО' 

гранитоваго строешя
l50 18 снизу ) 0
152 9 я интерсерталную интерсертальную
159 11 сверху фел- фель-
164 1 снизу 18984 и 195 гг. 1894 и 1895 гг.
177 2 сверху Коле ашя Колебашя
182 10 снизу 27 23
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Стр. Строо. Напечатано: ('л1;дуеть:
192 17 снизу затрд- затруд-
198 2 « Вальт рь Вальтеръ
198 5 я обра OTK"fe обработк"Ь
200 7 я умеьшен1емъ уменьшенз'емъ
216 2 я об тоя- обстоя-
216 3 П Sues Suess
221 2 • окрестностях ь окрестностяхъ
228 ] п 11 и.
236 19 я повиидимому повидимому
238 4 я Пол'Ь овъ Под-Ьновь
245 16 1> имренац1я импренац1я
246 12 п верхныхт. верхнихъ
252
259 20 сверху

теллуритъ?
кренистоглинистыхъ

теллуритъ
кремнистоглинистыхъ

260 3 снизу са . саж.
268 17 п Зыр̂ 1ноское ЗыряноЕское
276 19 ■ хлористыхъ хлоритовыхъ
282 4 п А ализъ Анализъ
290 4 Я Reno antz Reuovantz
290 7 я К къ Какъ
293 3 я сульфато ъ. сульс})атовъ
311 1 снизу Аривныя Архйвныя
324 15 сверху вен^е мен1е
327 19 п (1,398) (1,888)
343 6 п возстановлен!е возстан влен1емъ
352
363 13 снизу

теллурнтъ?
трехг-

теллуритъ
трех-

365 10 сверху церусстиъ церусситъ
372 21 снизу H.SO4 ■ ЗНоЗСЬ
377 2 л иизъ изъ
378 19 сверху тетраэдритъ тетраэдръ
385 18 снизу околовск1й Соколовскш
387 13 я альмандинъ, альмандинъ—
401 12 сверху предполгаетъ предполагаетъ
403 3 я туслой тусклой
404 21 я акю1и акц)и
414 9 я :
416 8 снизу кераргиритпа кераргирита
419 20 • добавить Зм'Ьиногорск1й,
420 2

я плосчатое полосчатое
425 18 я Зыранов- Зырянов-
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Стр. Строка. Напечатано: СлЬдуетъ:

427 5 сверху такъ какт.
428 14 снизу приседине- присоедине-
459 7 сверху спошныхъ сплошныхъ
477 13 m
490 19 снизу • простиран! я проростан!я
502 15 я 40° 0 ' / ‘j ' 40020'/2 '
504 7 II 28«0' 28*>б'
506 14 сверху А (10 ) А (103)
508 фиг. 59 N (105) (105)
534 5 снизу cfeparo до cfeparo
549 4 я фоыры формы
555 1 сверху Рдидерскомъ Риддерскомъ
584 3 снизу тор.мы формы
643 18 п нерудносныхъ нерудоносныхъ
653 12 п по но
677 11 сверху соотв-Ьтствуют ь соотв'Ьтствуетъ
707 12 снизу могл'ы могли
709 8 п халкопиритъ халькопиритъ
712 5 сверху въ-трети^ъ въ-третьихъ
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