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ЗАМЪТКА HA CT. Γ. M0CT0BEHK∩ 229.Hia обработать более 350 пудовъ въ сутки, или около 30 пудовъ на паровую силу. При этомъ на ремонте бандажей жернововъ и вкладышей чаши употреблено 817 пудовъ чугуна въ годъ. ИмЪя въ виду поставить для валовой обработки Американскую толчею съ амальгаматорами, мы надеемся увеличить обработку на паровую силу более ч-Ьмъ вдвое.Г. Мостовенко уверяете, что толчея не можете такъ мелко истолочь, какъ жернова; но это совершенно ошибочно. Степень измельчена въ толчее зависитъ отъ величины отверстий въ ситЬ и высоты выпускнаго порога.Далее г. Мостовенко говоритъ о большемъ сносе золота изъ толчеи, ч'Ъмъ изъ жернововъ, и уверяете будто бы эфеля изъ ступъ въ Калифорнш обработываются на Чшпйскихъ мельницахъ, который онъ называете прото- типомъ нашихъ жернововъ. Толчея есть приборъ для измельчешя, а не для улавливашя золота; что-же касается прототипа нашихъ жернововъ, то см'Ьемъ уверить, что онъ существовали лишь во времена младенческаго состояшя золотаго д'Ьла въ Калифорнш, и. подобно нашими способамъ измельчешя экипажами и телегами, давно сданъ въ архивъ за негодностью и нигде не употребляется. Для обработки не эфеля, а шлиховъ, гголучаемыхъ при тол- ченш, въ Америке устроиваются различные приборы, начиная съ прибора Атвуда и кончая амальгаматорами Уиллера, Уорнея, Макъ Кона, Паттона, Горна, Патерсона и множествомъ другихъ, съ одинаковой пользою упогреб- ляемыхъ, какъ для извлечешя серебра изъ рудъ, такъ и для обработки золотосодержащихъ шлиховъ.Оренбургсше жернова, какъ амальгаматоръ,—слишкомъ несовершенны. При огромной тяжести они имФютъ ничтожнейшую плоскость соприкосно- вен1я (или, точнее говоря, лишю прикосновегпя). Соединеше измельчителя и амальгаматора въ одномъ приборе, то есть въ жерновахъ, г. Мостовенко, самъ того не замечая, выставляете весьма нежелательнымъ. Предлагая улучшете конструкции чашъ и съ любовью преграждая путь частице золота, стремящейся, вследств1е инерцш, ускользнуть изъ .чаши, г. Мостовенко советуете делать кольцеобразный выпускъ у центра и теми задерживаете выпускъ измельченной породы, что должно страшными образомъ отразиться на количестве обработки. Пусть г. Мостовенко попробуете самыми тяжелыми жерновами раздавить твердый камень на глинистой или мелко-истолченной почве.Въ нынешнее время все стремятся къ тому, чтобы какъ можно усилить выпускъ, изъ измельчителя, частицъ, достигнувшихъ желательнаго предела измельчена; а въ амальгаматорахъ, въ перюдъ обработки, обработываемая масса вовсе не выпускается. Въ одномъ приборе для этихъ двухъ целей приходится жертвовать одною которою-нибудь въ ущербъ другой.Сказавъ несколько словъ относительно выгодности работы двигателя, степени измельчешя и потери или сноса золота, мы обратимся къ остальными Двумъ тезисамъ, выставленными г. Мостовенко на второй странице его статьи,
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http://vital.lib.tsu.ru 230 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДМО.Разность стоимости постройки жернововъ и толчеи вовсе невелика; да и во всякомъ случай лучше дороже устроить фабрику, удовлетворяющую цйли, чймъ изъ-за экономит въ первоначальной затрат!; на устройство, потерять выгоду обработки. .Ремонтъ хорошо устроенной толчеи легче и де- шевлй, 4⅛mt> ремонтъ бандажей жернововъ и вкладышей чашь. Что касается простоты и прочности, то это вполнй зависитъ отъ искусства строителя- Толчеи съ вращающимися пестами давно во всеобщемъ употреблеши въ Америκ⅛ и ABCTpaniji и тамъ никто не жалуется на ихъ непрочность, да и сложнымъ эго устройство назвать нельзя, Сравнивая ходъ работы толчеи и жернововъ, мы находимъ, что жерновъ, накатываясь въ чашй на камни различной крупности, передаетъ приводамъ несравненно сильнййгше удары, чЪмъ правильно вычерченный кулакъ американской толчеи, подхватываюпцй муфту песта, и что правильное расположен^ кулаковъ на валу даегъ возможность постоянной, а пе перюдической работй машины.Въ ваключеше нашей замЪтки, мы посовйтуемъ лицамъ, заинтересован- нымъ въ устройств!; приборовъ для извлечешя жильнаго золота, въ особенности изъ твердыхъ коренныхъ мйсторождешй, хорошенько подумать, прежде чймъ соблазняться дешевизною и простотою постройки жернововъ.

I1 J'Γ)!.,f.i'

•

.∙Γ∣ΓTΛrf,4
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ТЮРБИНА ЧЕРМОССКАЯ ЗАВОДА.' , 1⅛T∂, λv. . ∖. t. ∖8∏^ 43¾J 40 aТЮРБИНА, УСТРОЕННАЯ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНОМЪ ЗАВОДЪ ЧЕРМОСЪ, ДЛЯ ДФЙСТВ1Я ЛИСТОВОЙНЫХЪ молотовъ.К. Оберга.

Въ февральской книге 1875 года „Горная Журнала" г. И. Тиме, въ своей статьй «О нгъкоторыхъ горнозаводскихъ машинахъ», между прочимъ упоминаетъ о системе гидравлическихъ двигателей для вспомогательныхъ заводовъ, и особенно находитъ пригоднымъ полный тюрбины.Вполне сочувствуя почтенному автору упомянутой статьи въ стрем- je.Hin yay4iπeπia гидравлическихъ двигателей на Урал!», я полагаю полез- нымъ представить следующее OnncaHie построенной мною тюрбины. Вспомогательный заводъ, въ которомъ тюрбина действуете уже съ 1868 г., пользуется водою отъ главнаго завода Чермосъ, расположен наго близь р. Камы, въ Пермской губ., Соликамскаго уезда, и принадлежащая заводовла- дйльцу г. Абамелекъ-Лазареву. Въ этомъ заводе, т е. въ вспомогатель- номъ, были устроены деревянвыя колеса довольно значительныхъ разм'Ьровъ, на πθflθ6ie колесъ Понселе.Расходъ воды на эти колеса былъ неэкономичный, но особенно вредила постоянному Λ⅜ScτBiro завода Камская подпруда. Каждую весну и осень прекращалось Λ⅛ficτBie завода въ числе двухъ листокатальныхъ ста- новъ и шести листобойныхъ молотовъ.При составлена чертежа тюрбины съ молотами пришлось согласоваться съ расположетемъ самой фабрики и рабочаго ларя и съ имеющимися механическими средствами для выполнешя постройки; 3aτ⅛Mb, какъ во время подпруды, такъ и въ oτcyτcτBie оной, сохранить одинаковое число ударовъ молотамъ въ минуту.Тюрбина съ молотами, какъ значится на чертеже (таб. V), состоитъ изъ следующихъ частей: Л, деревянный ларь или водопроводъ, служашдй и резер- вуаромъ для тюрбины. В—направляющее колесо тюрбины. С—тюрбинное колесо .съ двойными или утолщенными железными перьями, укрепленными посредствомъ чекъ. d. d, чугунные клапаны для впуска воды въ тюрбину. Они поднимаются посредствомъ тягъ е, е, укрепленныхъ къ шестеренкамъ А /’ который получаютъ вращеше отъ зубчатая колеса д, которое, въ свою °чередь, приводится въ движете зубчатымъ секторомъ А, маленькой шестеренкой i, и наконецъ колесомъ съ ручками к.Безъ подпрудной воды, для действ1я тюрбины открывалось обыкновенно шесть клапановъ (у остальныхъ клапановъ снимаются тяги съ шестереяокъ); при этомъ число оборотовъ тюрбины въ минуту 27 и число ударовъ раз- яннаго молота 81.Горн. Журн. Т. I1 № 2, 187« г. 13
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19# ГОРНОВ И ЗАВОДСКОЕ Д1Л0.Во время подпруды, какъ показано па чертеже, 16 апреля, съ восемью открытыми клапанами, число оборотовъ тюрбипы въ минуту 22, и число ударовъ разгоннаго молота 66.Съ двенадцатью открытыми клапанами число оборотовъ тюрбины въ минуту 27 и число ударовъ разгоннаго молота 81Съ повышeπieNb нодпрудпой воды 18 апреля, тюрбина продолжала работать и делала 20 оборотовъ въ минуту, а молотъ 60 ударовъ, и работа подъ молотами прекратилась только тогда, когда въ зольпикъ листобойной печи залилась вода и она пачала застывать.Для паглядпаго сравнен ia между действгемъ тюрбины и водянымъ ко- лесомъ во время подпруды, съ одинаковыми листобойными молотами въ томъ и другомъ случай, показапы па чертеже пупктиромъ размеры и положете водяпаго колеса, которое съ повышеп1емъ подпруды до означенпаго на чертеже горизонта 16 апреля прекратило свое действ1е.Приблизительное определе?пе расхода воды тюрбиной и водянымъ коле- сомъ, во время ихъ действ1’я безъ подпруды, произведено следующими вы- чпслешями.Изъ тюрбины съ шестью поднятыми клапанами вода вытекаетъ изъ двенадцати отверспй.Площадь ихъ 12"×12×2,4o=576□"=2.4θ□φ.Количество вытекающей воды:Q, == 0,614. S у Чд . H = 0.614 • 2,40|/б4зг>. 7' = 31,25 куб. фут.Водяное колесо имеетъ площадь впускнаго окна: длина=4,бб Ф выш. 1 ф. == 4,66 □ ф. Вышина столба воды (считая надъ срединою впускнаго окна) = 6 фКоличество вытекающей воды:Q = 0,614 Sj/ςlg . H = 0,6i4 ■ 4∙,66∣∕ 64,зв • 6' — 56,ю куб. фут.Число ударовъ разгоннаго молота у водянаго колеса было среднимъ числомъ 65 въ минуту.Приведенные выше факты яспо доказываюсь преимущество тюрбинъ надъ водяными колесами, въ особенности тамъ, где бываетъ подпруда; за- ■гемъ, что касается помещена —тюрбины занимаютъ меньше места, въ зимнее время оне не требуютъ никакого отоплешя (постановленный, какъ значится здесь па чертеже).Размеры тюрбины определены по следующимъ даннымъ:H = Напоръ воды . . . = 7 ф.Q = Расходъ воды въ секунду. = 50 куб. ф. О,бо = Коеффищентъ полезнаго действш.



 
 

 

         

 
   

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

 
 

      
 
  

 
  

 

 
 

  
    
 
  

 
   

Digital Library (repositc⅛y)
OfTomsk State University

http://vital.lib.tsu.ruТЮРБППА 4EPM0CCKAΓ0 ЗАВОДА. 199Наружный рад1усъ тюрбины:
— = 2,95 ф. (сдЬлапо 36 дюймовъ).,64BnyrpeHnifi рад1усъ тюрбипы:R = ,∕8 R = 2∕3 . 36 — 24 дюйм.Вышина тюрбипы и направителя:

Ь° = b, = 3∕ι R = ’/’ • 36 = 1∙∣,4 д..( сделано 14 дюймовъ).Pa3CT0HHie между перьями тюрбипы:a2 0,067 • 36 = 2,41 дюйм, около Число перьевъ у тюрбипы . = 24» > въ направите.!! . = 1’5Углы у паправляющаго и тюрбпннаго колеса оказались, по изготовлены: α = 240; β = 130°; 8 = 20°.
Примените. ПримЪяеше тюрбинъ на еспомогателъныхъ заводахъ на Урал! можпб 

истратить только въ вид! исключешя. Тюрбпна, устроенная г. Обергомъ, представляетъ едва- 
ли не первый прим!ръ на Урал! устройства акцгонной тюрбины съ утолщенными перья, 
ми по система Гснеля и Рпттишера. Какъ пзв!стпо, прп этой систем! перьевъ тюр- 
Oiiiia даетъ почти одинаковый ко< ффпшенть полезнаго д!йств1я при работ! какъ надъ 
водою, такъ и подъ водою, т. е. во время подпруды. Способъ регулпровашя расходом! 
воды посредствомъ клапаповъ, расположепныхъ на направляющемъ колес!, даетъ значи
тельно большее полезное д!йств1е прп аки,1онныхъ тюрбпнахъ, нежели при тюрбипахъ 
реакимнныхъ, им!ющихъ однако наибольшее pacπpocτpaπeιιie на Урал!

Изъ всего сказаннаго можно вывести заключеше, что при проектированы настоящей 
TKipfiUHH, г. Обергъ прпм!нилъ вс! т! усовершенствованы въ тюрбпнахъ, κaκia только 
возможно было исполнить при данныхъ м!стныхъ услов1яхъ.

И. Тиме.i¾7fc, ∕√Λ.∖, е ∖3.‰2'θH iυuuα.-л. \\Ч
ЗАМЕТКА О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНЬЯ КЪ ГОРНОМУ ДЕЛУ АППА РАТОВЪ ВАЗЕНА.

Аппараты Базена заграницею находятъ все бб.тыпее примйпеше въ различных! случаяхъ и употребляются также и у пасъ для углублешя фар ватера piκπ Невы. Считаемъ необходимым! вь нискольких! словахъ ука-13*
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http://vital.lib.tsu.ru200 ГОРНОЕ И ЗдВОДСКОЕ ДЪЛО.на возможность πpmι⅛HeHia аппаратовъ Базена, экстрактора и пикеты, къ горному Λ⅛τy.за ть

20u∕u до 8O0∕1, и находится въ зависимости

Аппарата, называемый 
экстракторомъ, состоять изъ судна, въ днищ'!; ко- тораго, какъ можно ближе къ килю, делается oτBepcτie отъ 9 до 12 дюйм, въ AiaMeτp⅛; въ отверстие это вставляется трубка, которая верхнимъ своимъ концомъ соединяется съ центробежной помпой, устанавливаемой въ диищ'Ь судна, а нижнимъ должна касаться дна из- слЪдуемой m⅛cthocth. (См. прилагаемый рисунокъ, чертежъ 1).Столбъ воды, заключаю- ццйся между ватеръ-лишен судна и иентромъ от- версНя въ дншщЬ, пред- ставляетъ собою то гидравлическое давлеше, благодаря которому грунта, .BM⅛cτ,b съ водою, автоматически и безплатно, поднимается въ днище судна, а оттуда чрезъ помпу (приводимую въ движете посредствомъ паровой машины или неболылаго локомобиля) взбрасывается на н4которую высоту падь палубой; эта высота мо- жетъ достигать 4-хъ саженей. Процентное содержите чистаго грунта вт выбрасываемой cm⅛ch бы- ваетъ различно — отъ отъ плотности грунта. Из'ь
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202 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ дъло.всйхъ груптовъ самые выгодные для работы суть: rpaBifl, песокъ и иль.Экстракторъ Базена, въ настоящее время, считается лучшпмъ изъ вс'Ьхъ существующихъ средствъ для извлеченья грунта со дна морей, рйкъ и озеръ. Его отличительный качества:1) Сравнительная дешевизна.2) Чрезвычайная простота устройства.3) Быстрота, съ которой Базеповсшй аппаратъ можетъ быть построенъ и собрапъ-4) Легкость управлешя аппаратомь.5) Доставляемая Базеновскимъ аппаратомь возможность работать на всякой глубипЬ. По τeopiu, Базеповскп! аппаратъ долженъ хорошо действовать прп глубинй отъ 6 до 700 футовъ (экстракторъ). Въ первомъ случай судно съ аппаратомь должно имйть 4i∕2 фута, а въ послйдцемъ—34 фута углуб летя.На практик^ дознано, что 19 ти футоваго углублетя судна достаточно для работы на 248-футовой глубинЬ (въ Виго).6) Аппараты Базена могугъ работать при такой качкЬ, при которой всякая другая землечерпательная машина должна быть остановлена.7) Аппараты Базена не портятся отъ встрЬчп па днй углубляемой мйстпости съ большими твердыми тЬлами. Въ 1875 году, въ Кронштадте, на глубин!; 19 футовъ, былъ пайденъ монолитъ. пмЬвппй до 13-ти футовъ длины. Всякая землечерпательная машина была бы безспльна дЛя подъема или устраненья такого кампя, и при встр'Ьчй съ ппмъ сломала бы черпаки и оборвала бы свои ийпп Помощыо-же Базеновскаго аппарата пзъ-подъ камня 
бы./а высосана земля и камень погрузился съ 19-ти футовъ на 281∕a∙Аппаратъ пипета, н’Ъчто въ родй обыкновенна™ ливера съ 2-дюймовою трубкою и ручнымъ приспособлешемъ для сообщешя верхней части ея съ воздухомъ. Пипета эта уже применена съ успйхомъ къ золотопромышлеп пости въ Калифорши на pbκ⅞ Сакраменто и въ I1Biani. (Смотри прилагаемый рисупокъ, чертежъ 2).Какъ эстракторъ, такъ и пипета въ сосгоянш поднимать самые тяже лые предметы и дййств1е пхъ усиливается съ увеличешемъ водянаго столба, а на мелкпхъ мйстахъ—механическими приспособлена ми.Изъ всего вышесказаннаго видно, что экстракторъ и пипета могутъ служить съ выгодою для развйдкп и добычи золота во вейхъ тйхъ случаяхъ, когда на дн'Ь моря, рйки или озера грунтъ состоигъ изъ золотоноспаго пласта и когда развЪдка и разработка золота представляютъ затрудпеше вс.тЬд- CTBie глубины и трудности или невозможности отвода рЬки или озераЭкстракторъ можетъ поднимать золотосодержапце пески па высоту до 4 саженъ сверхъ палубы и затймъ спускаетъ ихъ по наклонной трубй прямо па берегъ или близстоящую баржу, причемъ процептъ воды въ поды-
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http://vital.lib.tsu.ruПРИМЕНИМОСТЬ АППАРАТОВЪ БАЗЕПА КЪ ГОРН. ДЕЛУ. 203маемой Macct можетъ быть увеличенъ или уменьшенъ по произволу. Въ первомъ случай песокъ идетъ свободно па pa3cτoaπie до шестидесяти саженьОтъ HanpaBfleHia наклонной трубы, которая можетъ имЬть большую длину и переставляться по произволу, будетъ зависать —куда поступать эфе- ля. которые можно ссыпать въ воду, или же спускать на берегъ и сгонять ихъ водою, при помощи помпъ аппарата, по желаемому направленно. Ha- конецъ, при разработка золотосодержащего пласта залегающаго па днй морскомъ, можно даже отвозить эфеля па дальнее разстояше на баржахъ съ опускнымъ дномъ.Экстракторъ Базена съ локомобилемъ въ 35 силъ подниметъ съ глубины 6o.τte 100,000 пудовъ песка въ IO часовъ работы А потому пески съ самымъ ничтожнымъ содержашемъ золота могутъ быть промываемы съ выгодою.Такимъ образомь, отъ прнмЬнешя экстрактора Базена къ λo6h4⅛ золота можно ожидать весьма важшдхъ услугъ для золотопромышленности. Bct посЬщавппе промыслы въ Восточной и Западной Сибири и на Уралй слы uιa∙iπ, a Miiorie видфли и зпаютъ не мало ptκb и озеръ, на днЬ которыхъ часто попадаются золотины и дно которыхъ состоять сплошь изъ золотосодержащая) песка или rpaBia. По прпбрежыо Приморской области китайцы добывали и добываюгъ золото прямо со дна моря самыми варварскими способами-Со дна HtκoτopMXb озеръ въ Западной Сибири и па Ypaat крестьяне добываютъ песокъ ящиками, скребя ими дно на глубин'Ь до 6 аршинъ, при помощи веревокъ и лошадей, промываютъ его па вашгердахъ въ-ручную и этотъ BapBapcκiħ способъ оплачиваетъ ихъ трудъ съ болыпимъ излшпкомъ.Намъ известно, что, въ виду содержала золота въ дн'Ь пруда Невьяя- скаго завода, заводоуправлеше нашло выгодпымъ для себя остановить заводское AtftcTBie и, спустивъ воду изъ пруда, производить въ немъ добычу золота. Управлен1е Верхъ-Исетскимъ заводомъ полагало сдйлать тоже самое. Въ данномъ случай, казалось, было бы весьма полезпо въ сихъ заводскихъ прудахъ производить добычу золота при помощи экстрактора Базена, конечно если свойство грунта таково, что допускаегъ возможность употреблена этого аппарата. Сверхъ достижешя дешевизны въ добычЬ золота при упот ребленш экстрактора Базена, не пришлось бы останавливать AtftcTBie завода.При громадпомъ количеств^ пеековъ, которые могутъ быть промыты экстракторомъ Базепа, добыча золота, при сравнительно бЬдномъ содержали (даже въ 30 долей со IOO пудовъ), можетъ достигнуть колоссальной цифры, между τtMb какъ устройство экстрактора Базена, со всЬми необходимыми приспособлен1ями, доставкою па мйсто и съ постановкою рлботъ, потребуетъ отъ двадцати - пяти до шестидесяти тысячъ рублей, смотря по размйрамъ 
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204 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ дьло.аппарата и дальности перевозки ,). Имея возможность, при помощи экстрактора Базена,. разрабогывать золотосодержапце пласты, залегаюнре на дне моря, озеръ и болыпихъ ptκτ>, при таковой работе устраняется надобность въ снятш торфовъ, въ людяхъ и лошадяхъ для подвоза золотыхъ песковъ, а также надобность въ двухъ годовыхъ запасахъ на значительное количество рабочихъ и лошадей, каковыя услов1я должны иметь громадную важность съ экономической точки 3p⅛Hia.Кроме золотопромышленности, аппаратъ Базена можетъ найдти также удобное прим^неше при добыче озерныхъ рудъ.Для предварительныхъ разв4докъ пипета представляетъ незаменимый, дешевый (около IOO руб.) аппаратъ, который требуетъ только двухъ рабочихъ и легко переносится однимъ человекомъ.Наконецъ, нельзя не обратить внимаше на то еще, что горные заводы PocciH; въ большинстве случаевъ, пользуются водяною силою, а потому при нихъ имеются обширные заводсвде пруды. Пруды эти, вследстгяе занесен!я ихъ иломъ и пескомъ, требуютъ першдическаго очищешя дна ихъ и въ этомъ случае аппаратъ Базена также могъ бы быть весьма полезенъ.Обращая внимаше лицъ, занимающихся горнымъ деломъ, на возможность применешя къ нему аппаратовъ Базена, не можемъ не выразить надежду, что найдутся люди, которые испытаютъ эти аппараты на деле въ одномъ изъ указанныхъ выше случаевъ.

<) HowrtflHiS' разсчетъ въ 60 T- руб• для работы у морскихъ беретовъ.
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АМЕРИКАНСКШ СПОСОБЪ РАЗРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ РОЗСЫПЕЙ.Павла Аносова.
IПостепенное развитее этого способа и окончательно усовершенствованный видь его вънастоящее времяВъ Калифорнит, съ самаго основания тамъ золотаго промысла, установился способ’ь разработки розсыпей, совершенно своеобразный, не имЪюпцй ничего общаго съ IipieMaMH5 употребляемыми у насъ въ Poccin.Богатство первыхъ открытая не долго позволяло ограничиваться перво- бытнымъ способомъ промывки въ ручныхъ чашахъ и лоткахъ; баснословная дороговизна предметовъ первой необходимости, явившаяся неизб'Ьжнымъ по- CAiflCTBieMb быстраго наплыва массы людей, вскорЬ заставила изыскать какой нибудь способъ возможно бблыпаго обогащешя песковъ, предварительно про- мывки ихъ въ ручную.Въ OCHOBaHie приняли образоваше розсыпей самою природою и стали устраивать бол4е или мен^е значительныхъ разм'Ьровъ искусственный русла изъ деревянныхъ сплотковъ, снабженныхъ на дн4 извгЬстнымъ наборомъ, для задержашя золота. Въ каналы эти отводили воду изъ ближайшихъ ключей и Р'Ъчекъ и бросали лопатами золотосодержащей песокъ, впрыскивая отъ времени до времени известное количество ртути, въ предупреждете сноса мел- каго золота.Быстрая, благодаря уклону канала, струя воды, унося бол'Ье летя части грунта, оставляла на долю труда человека только выбрасываше изъ канала болЬе крупныхъ камней, не уносимыхъ струею, и затЬмъ, по остановка под- кидыватя, промывку въ ручную уже ничтожнаго количества песка сравнительно со всей массой его, пропущенной въ известный перюдъ времени по каналу. Окончивъ въ одинъ день выборку оставшагося песка съ амальгамой, очистивъ эту посл4днюю и выпаривъ изъ нея золото, поправивъ и положивъ на m⅛cto p⅛ιπeτκH, или другой бывппй у него наборъ для днища канала, промышлен- никъ снова пускалъ воду и принимался съ товарищами кидать пески до сл4- Дующей съемки.Это и былъ.тотъ способъ, который изв-Ьстенъ у насъ до сихъ поръ подъ именемъ американского, или Покулевскаго, и съ болыпимъ успйхомъ прим'Ь- няется даже въ нйкоторыхъ тайгахъ нашихъ.Но, какъ ни уменьшилась этимъ путемъ ручная работа, подкидываше
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http://vital.lib.tsu.ru152 ГОРНОЕ H ЗАВОДСКОЕ ДЫО.песковъ лопатами требовало всетаки не мало рукъ, и розсыпи, съ болйе или мен$е посредственнымъ содержашемъ,—а ихъ, конечно, сравнительно съ богатыми, всегда больше во всякой местности,—не могли выдерживать расходовъ на добычу изъ нихъ золота.Тогда изобретешь былъ способа замгъны струею воды рабочихъ рукъ, 
употреблявшихся на подкидывате песковъ. Чтобы дать cτpy⅛ силу, необходимую для разрушенья золотоносныхъ папластовашй, воду стали отводить изъ рйчекъ и другихъ водовм’бстилищъ, лежащихъ значительно выше M⅛cτa работъ (отъ 50 до IOO футовъ). Устроивъ зат-Ьмъ невдалекЬ отъ M⅜cτa работъ ре- зервуаръ или прудъ, отъ него уже вели воду .въ закрытой τpy6⅛ до самаго M⅛cτa работъ, гдй вода, посредсгвомъ устроеннаго въ конц'Ь трубы ящика съ нисколькими отверсНями, распределялась по шлангамъ (парусиннымъ, кожан- нымъ или гуттаперчевымъ) съ наконечниками, въ род4 пожарныхъ брызгалъ. Направляя струю воды съ помощью такнхъ брызгалъ противъ забоевъ разр'Ьза, разрушали ихъ ею. и спускали пески въ каналъ.∏3θ6p⅛τeHie это, названное гидравлическгьмъ способомъ, очевидно, позволило вести работы еъ несравненно меныпимъ числомъ людей и приступить поэтому къ разработка пршсковъ съ мен'Ье богатымъ относительно содержашемъ золота, а, по m,⅛⅛ введешя разныхъ улучшений въ самомъ способа, разработка розсыпей, благодаря ему, была доведена даже до довольно зпачи- тельныхъ разйгйровъ; но свойство мягкой ткани, а особенно гуттаперчи, при сильною давленш давать шлангу змееобразное движете, съ одной стороны, а съ другой, затруднешя, возникппя, при промывк'Ь большаго количества пес- ковъ, къ ограждешю канала огъ запруживашя его отваломъ песковъ, по выход! ихъ изъ него, положили пред'Ълъ увеличенпо разм’Ьровъ промывки этимъ способомъ, и наиболее б’Ьднымъ содержашемъ пршскамъ.— а ихъ-то и больше всего,—предстояло опять таки остаться неразработанными.Первый изъ этихъ недостатковъ гидравлическаго способа навелъ на мысль, что если устроить брызгало, которое можно было-бы вращать во bc⅛ стороны. а также вверхъ и вннзъ, то вместо переносныхъ шланговъ съ ихъ ручными брызгалами, можно положить жел'Ьзныя трубы, а брызгало им!ть πpιικp⅛π- леннымъ къ грунту, причемъ, очевидно, представлялась уже возможность довести то и другое до произвольныхъ разм’Ьровъ.Изъ bc⅛xi> сд'Ьланныхъ въ 1870-хъ годахъ изобр’Ьтенш, по этой части, одер- жалъ верхъ аппарата, называющейся Little giant Nozle, представленный на прилагаемомъ чертеж! фиг. 1. 2 и 3 (Таб. VII), главное преимущество когораго предъ другими заключается въ томъ, что, благодаря тремъ, находящимся внутри его, рад!альнымъ плоскостямъ (/), струя, при всякомъ положенш аппарата, даже въ сторону, совершенно обратную направлешю питающей его трубы, сохраняете прямое, а не винтообразное движете, а потому не производите никакого разрывнаго д!йств1я на аппарате.Достигнувъ такимъ образомъ возможности употребить въ дЬло громадную
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силы разрушать и гнать въ каналъ несравненно большее, противгу прежняго, 
количество песковъ, золотопромышленникамъ оставалось устранить и другой, не мен'Ье важный, недостатокъ стараго производства, относительно отваловъ. Очевидно, что устранить его можно было только—имея въ конце канала весьма крутое, обрывистое падете, которымъ обладаготъ отъ природы весьма р4дтя долины, или вообще местности, заключающая въ себе наносный грунте; всл4дств1е чего, условно этому пришлось удовлетворить также искусственно.

Въ общихъ чертахъ, работы посредством» аппарата «Little giant No- 
zle∙> производятся въ настоящее время слгьдуюгцимъ образомъ:Избравъ местность, по запасамъ золотосодержащихъ песковъ обещающую достаточную продолжительность делу, чтобы окупились съ известною выгодою затраты капитала на обстановку и эксплуатащю πpiιιcκa, промышленникъ приступаете. посредствомъ нивеллировки къ изысйашю способовъ снабжешя работе необходимымъ количествомъ воды, а также, если розсъть лежитъ въ 
.местности, не импющей природного крутого паденья, къ изыскашю, въ возможно близкомъ соседстве долины, низшаго уровня прогивъ местности, подлежащей разработке.Лостроивъ водопроводы и имея, благодаря имъ, готовую двигательную силу, съ помощью ея начинаете онъ вести туннель чрезъ гору, разделяющую пр1искъ отъ долины, въ которую предстоите спускать отвалы.Предварительно начала работа этихъ, промышленникъ определяете низшую точку напластовашя песка, подлежащаго промывке, и, принявъ въ раз- счетъ уклонъ, необходимый для промывальнаго канала, и прикинувъ къ нему еще несколько саженъ, вычисляете место, где долженъ выдти туннель въ долину свала, и съ этого конца и начинаете вести его. Запасъ въ несколько саженъ берется для того, чтобы впоследствш, когда придется, по мере выработки розсыпи удлиннять и туннель, то чтобы онъ никакъ не вышелъ изъ лежащей подъ пластомъ почвы.Доведя туннель до пласта, пробиваютъ къ нему окошко, или трубу (п фиг. 10); затемъ приступаю™ къ покладке шлюза или промывальнаго канала, умасчиваемаго сперва плитчатыми камнями (р фиг. 7), затемъ торцами (а фиг. 4, 5 и 6) попарно, или по 3 въ рядъ, съ поперечными планками между каждымъ последующимъ рядомъ торцевъ (δ). Сверхъ этой мостовой, въ преду- прежден!е порчи бортовъ канала, отъ тремя крупныхъ камней, нашиваются фальшборта (с), которые BH⅛cτb съ тЬмъ служагъ для нажимагня торцевъ къ Днищу, Окошко отъ пласта въ туннель обрубается ступенями, для смягчешя падегпя крупныхъ камней на каналъ и для разбитая по возможности на этомъ путц мясниковатыхъ частей пласта.Въ конце водопровода, вблизи работе, устраивается ларь съ решеткой У выхода воды въ трубу, въ предупреждеше засора трубъ. Внизу ларя врезывается труба сначала двойного дгаметра против» далнпйшаго ея размпра
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продолжающаяся до самаго разрп>за, гдгь, смотря по числу аппаратов?,, 
устраивается распредп ленге изъ нея воды также трубами, размпра входного 
конца аппарата (i фиг. 1). Пом'Ьстивъ аппарата на почвФ въ открытой въ ручную или аппаратомъ ■ же ям'Ь, начинаюсь разширять разр'Ьзъ и устанавливаютъ 
столько аппаратовъ, сколько удобно по запасам? воды и характеру розсыпи.Поел!; хода грязи съ камнями по каналу въ течеши 12 часовъ bc⅛ промежутки (d фиг. 6) и щели между торцами плотно наполнился глиною еъ мелкимъ ефелемъ иобразуютъ природную щетку для задержашя ртути и золота. Тогда во всю длину канала разбрызгивается ртуть въ изв’Ьстномъ количеств!;, зависищемъ отъ pa3M⅛pa работа, и начинается д’Ьйствительная промывка.Для предупреждена сноса золотой амальгамы устраиваются ловушки, называемый въ Калифорнш under currents [g, Ii фиг. 8 и 9), состояпця изъ такого же канала, но съ днищемъ изъ листоваго жел4за съ дырьями и вместо торцевъ умощеппаго одними планками съ надшитыми на нихъ полосками листоваго жел'Ьза (7 фиг. 8 и 9). Амальгама bm⅛ct⅛ съ мелкимъ ефелемъ, проливаясь чрезъ дыры днища по крутой плоскости, скатывается въ боковой шлюзъ, который слВдуетъ да.тЬе по тому же направленно, какъ и главный шлюзъ, или снова соединяется съ нимъ на ∏3B⅛cτH0Mb разстоянш.Для добычи амальгамы останавливается промывка и по каналу пускается незначительная струя чистой воды. Торцы, планки и фальшборта снимаются, обчищаются вь шлюзгЪ щетками, и все оставшееся въ шлюз'Ь количество ефе- лей съ амальгамою сметается къ концу канала, гд’й и вынимается для очистки амальгамы, въ ручную уже, отъ тФхъ нФсколькихъ пудовъ породы, которые остались съ ней въ шлюз’й.Амальгама выпаривается затфмъ въ ретортахъ, а шлюзъ снова умащивается старыми перевернутыми вверхъ торцами или новыми, и промывка по прежнему продолжается до следующей съемки. Промывка ведется безостановочно м'Ьсяцъ и бол'Ье 1)

1) Пдастъ съ окатанными камнями нозволяетъ вести промывку безостановочно до 3 m⅛- сяцевъ, съ неокатанпыми же камнями, изнашивающими скорее мостовую и фальшборта, остановка и починка мостовой должны производиться чаще.

Водопроводы устраиваются иногда на 15 и бол4е верстъ: туннели приходится также нерФдко проводить, до прикосновешя еще ихъ съ подлежащимъ разработка м'Ьсгомъ, до 3 верстъ длиною.Затраты капитала на первоначальную обстановку работа вслЪдсттае этого бываютъ иногда весьма значительны, но пос.’гЬдуюпце затймъ расходы, по эксплуатащи уже собственно, такъ ограничены, что, благодаря этому способу, 
въ Калифорнш разрабатываются съ хорошею выгодою даже пески, несодер- 
j∣cauι,ie въ себ'Ъ болпе 5 долей золота въ ста пудахъ, при поденной платп 
въ З1/,, доллара американцу и въ 2l∕i доллара китайцу.
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II.Значение и возможность лримйнешя гидравлическаго способа въ PocciH.Существующей въ Poccin способъ разработки золотосодержащихъ роз- сыпей, требуя значительнаго числа рабочихъ рукъ, лошадей 1) и болыпаго cooτB⅛τcτBe∏Haro имъ состава одминистрацш на пршскахъ, обусловливаете выгодность этого рода предпр1ятш у насъ весьма высокимъ процентнымъ содержащею золота въ розсыпяхъ 2), и вслйдств1е этого число разработы- вающихся пршсковъ, сравнительно со всей массой открытыхъ и постоянно вновь открываемыхъ золотыхъ розсыпей, весьма незначительно, а самый промыселъ этотъ имйетъ крайне рискованный характеръ, препятствующие привлечений къ нему капиталовъ, а гЬмъ самымъ и развитые его соответственно громаднымъ запасамъ золота въ нашихъ необъятныхъ тайгахъ Урала и Яблоноваго хребта.Очевидно, что введете въ употреблеше у насъ американскаго гидравлическаго способа разработки золотыхъ розсыпей, при значительно низшей къ тому же поденной плате на нашихъ пршскахъ, сравнительно съ Америкою, 3) имело бы весьма благодетельный послгЬдств1я для золотопромышлен- наго дела въ PocciH, сделавъ доступными къ разработке массы тунележа- щихъ пршсковъ, а главное снявъ съ этой промышленности присущш ей теперь характера случайности, вследствие необходимости^ для основашя 

всякаго новаго дела, непременно иметь розсыпъ никакъ не ниже определя
емого условиями той или другой местности качества.Горный Ученый Комитете, на разсмотрйнш κoioparo находился воп- росъ о выдаче мне испрошенной мною у Правительства привиллегш на введете въ Poccin употребляющагося при гидравлическихъ работахъ аппарата «гигантское брызгало», въ журнале своемъ выразился слГдующимъ об- разомъ: «можно безошибочно сказать, что водворете ихъ (способа и снаряда) въ Poccin имело-бы величайшее в.пяше на современное состоите золо- топесчанаго промысла; обезпечивъ прибыльную разработку самыхъ бедныхъ

’) Среднимъ числомт. на каждую кубическую сажень подлежащей обработке или от- ≈03κ⅛ земли полагается 2,∕a человека и 1 лошадь.2) Около 1∕2 золотника сложнаго содержашя золота въ IOO пудахъ неска для M,bcτπo- c'jeft, пользующихся наиболее выгодными услов1ями въ смысле дешевизны всего необходима- 10 ДЛЯ ведещя работа, каковы Уралъ, Алтай и западные округа Восточной Сибири, и отъ 2-хъ до з-хъ золотниковъ сложнаго содержашя для местностей, стоящихъ въ наименее вы- тоднихъ ycxoBiflXb, каковы Олекмпнская и Амурская тайги Восточной Сибири.3) Содержите собственно рабочаго съ жаловапьемъ въ наиболее удаленныхъ, и самыхъ дорогихъ следовательно, золотопромышленных!, районахъ Восточной Сибири обходится сред- нимъ числомъ не свыше 60 рублей въ месяцъ; а есть местности, какъ южный Уралъ, напр., тд4 платится жалованья рабочему 4 руб. въ месяцъ и содержите его, конечно, обходится пе выше рублей въ месяцъ.
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http://vital.lib.tsu.ru156 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.розсыпей съ долевымъ содержашемъ, оно могло бы значительно повысить производительность золота въ нашемъ отечестве». И дал’Ье: «если бы сна- рядъ Litlle Giant Nozle удалось, при благощлятной обстановке, ввести въ Сибири, захватывая въ одно поле д4йств!я MHOrie сопредельные выработанные отводы съ горами отвальнаго песка и галекъ, то, при дешевизнй рабо- чихъ, сравнительно съ американскими платами, и при содержали сибир- скихъ отваловъ, изменяющемся обыкновенно отъ 9 до 12 долей въ IOO пу- дахъ, выгоды могутъ быть пеисчислимы».Но относительно способа этого сложилось Mnenie, разделяемое даже некоторыми изъ техъ, которые ознакомились съ нимъ теоретически, что онъ совершенно неприменимъ въ нашихъ тайгахъ; что характеръ розсыпей въ Калифорши, разработываемыхъ этимъ способомъ, совершенно иной; что у насъ hLt-ь такихъ толстыхъ залежей золотосодержащихъ пластовъ, что шЬтъ mLctt> съ требующимся, для усиешнаго д'Ьйств1я способа, падешемъ; что нетъ нако- нецъ техъ удобствъ къ проведешю воды и въ такихъ значительныхъ разме- рахъ, какъ нужно для этихъ работъ.MHLuie это, допускавшее мысль, что образоваше Калифорнскихъ хреб- товъ совершалось при особенныхъ какихъ-то услов!яхъ, отличныхъ отъ сопро- вождавшихъ подъемы Урала и Яблоноваго хребта, поэтому одному уже невольно вызывало сомнеше.Въ 1875 году мне представился случай быть въ Калифорши и ознакомиться на m,Lct⅛ съ этого рода работами на тамошнихъ пршскахъ, при чемъ я, конечно, обратилъ особенное внимаше на все вышеприведенный услов1я, отсутствующая будто-бы у насъ.Объфхавъ главные золотопромышленные районы въ Ciapa-HeBafla и проведя некоторое время на пршскахъ, работающихся гидравлическимъ способомъ, я убцьдился вполнгь, какъ и следовало ожидать, что общее геологическое 
образованге хребтовъ въ Калифорти совершенно тоже, чгпо и у насъ: т'Ь-же разломы горъ, т4-же долины, также разнообразны напластовашя разрушеп- пыхъ породъ, BapiiipyH1 какъ и у насъ, отъ одной до несколькихъ саженей.При ‘этомъ оказалось, что природа и въ Калифорши въ весьма рйдкихъ только случая хъ представляетъ готовыя удобства для ведешя работъ гидравлическимъ способомъ; а челов'Ькъ самъ устраиваете ихъ, опред'Ьливъ, посредством! нивеллировки окрестностей πpiιιcκa, мЬсто πpieMa воды на достаточной для потребной силы давлешя высоте, и избравъ, если близь розсыпи нетъ природ- наго обрыва, ближайшую къ πpincκy долину, для свала въ нее откидныхъ песковъ.Безъ COMHLHia могутъ быть, какъ это встречается и въ Калифорши, случаи такого залегашя золотосодержащихъ пластовъ, при которомъ невозможно даже искусственно достигнуть услов1й, благощыятныхъ для ycπLι∏Haro ведешя работъ этимъ способомъ; но, говоря вообще, онъ нетолько вполне применим! у насъ, во можно съ уверенностью сказать, что въ тайгахъ нашихъ найдется не мало еще даже такихъ пршсковъ, обстановка которыхъ гидравлическими
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< http://vital.lib.tsu.ru-AMEPHKAHCKlft СПОСОБЪ- РАЗРАБОТКИ ЗСЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ РОЗСЫПЕЙ. 157работами не потребуете устройства ни особенно значительныхъ водопроводовъ, ни столь длинныхъ туннелей, къ которымъ приходится въ настоящее время прибегать калифорнцамъ, всл&дств1е выработки уже тамъ болйе удобныхъ къ разработке местностей, и невведеше у насъ до сихъ поръ этого крайне вы- годнаго способа разработки розсыпей можно только объяснить во 1-хъ, обширностью нашихъ золотоносныхъ системе, мало, а местами и вовсе не изсл'Ьдо- ванныхъ, обнадеживающихъ естественно на oτκpuτie еще многихъ и многихъ розсыпей съ достаточно высокими содержангемъ золота, чтобы не только покрыть расходы дорого стоющаго нашего способа разработки, но и вынести самый нерапдональный иногда образъ ведешя этихъ работе, и во 2-хъ, исключительными положешемъ самой отрасли горной промышленности этой, по свойству продукта своего не подверженной той конкуренции, которая во всЬхъ другихъ отрасляхъ промышленности заставляешь людей пользоваться bc⅛mh улучшешями въ производстве, особенно клонящимися къ удешевление его.
III.Способъ опред-Ьлешя степени пригодности золотаго πp⅛cκa къ разработка его гидравличе- скимъ способомъ и перечень данныхъ, необходимыхъ для см/Ьтныхъ соображений по поста- hobk⅛ работъ этимъ способомъ.Сущность разработки пршсковъ гидравлическими способомъ заключается, каки видно изъ вышеизложеннаго, въ томе, что содержащая золото напласто- ван1я наносныхъ породе разрушаются струею воды извгЬстнаго напора и размера, влекутся по намощенному, извйстнымъ порядкоме каналу и, осадивъ изъ себя большую часть золота, заключающагося въ нихъ, выносятся въ конце канала въ отвалъ.Отсюда сами собой вытекаютъ ycaoBia, которымъ должна отвечать предполагаемая къ разработка? местность. Во 1-хъ, она должна либо иметь природное падете круче того, которое необходимо дать промывальному каналу (каналу дается уклонъ не мен4е 51∕2 дюймовъ на 12 футовъ), либо располагать вблизи себя долиною, лежащею футовъ на 150 пиже почвы подлежащая) πpoMMBK⅛ напластоватя. Въ первомъ слу.ча’Ь каналъ устраивается на поверхности, во второмъ—онъ прокладывается въ туннеле, которымъ соединяюсь назначенное къ разработка место съ соседнею долиною, избранною Дая свалки перемытыхе песковъ.Во 2-хъ, она должна им’Ьть въ бол'Ье или менйе бли^комъ разстояти водовместилище съ достаточнымъ притокомъ воды, для питащя аппарата или аппаратовъ, производящихъ разработку и притомъ на высоте по крайней М'Ьр’Ь 150 футовъ надъ уровнемъ места работъ.Обладаетъ-ли подлежащая разработке местность этими двумя необходи-
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http://vital.lib.tsu.ru158 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д®ло.мыми ycjiθBisiMiι, естественно, должна определить нивеллнровка какъ самаго пршска, такъ и окрестностей его.Нивеллировку самаго πpiπcκa можно и лучше всего д'Ьлать самымъ эле- ментарнымъ способомъ, посредствомъ рейки, ватерпаса и колышковъ. Что же касается до пршскашя источника снабжешя πpiιιcκa водою и M½cτa для свала откидныхъ песковъ, — если долина, гд'Ь лежитъ пршскъ, не имФетъ требующагося падешя,—то для этого надо предпринять простой объ’йздъ окрестностей πpiπcκa съ анероидомъ (необходимо, конечно, иметь при этомъ термометръ), который укажетъ приблизительно вйрно разницу высота раз- ныхъ местностей. Для опред'йлешя собственно возможности постановки гид- равлическихъ работа этого вполне достаточно.■ Впоследствш, при постановке уже работъ, потребуются более тщательный изыскашя и инструментальная съемка, такъ какъ отъ протяженья водо- проводовъ, отъ удобствъ местности, где ихъ будут! вести, а равно и отъ длины туннеля, соединяющаго розсыпь съ долиной отвала, зависитъ глав- нымъ образомъ размЪръ расходовъ на постановку работъ этимъ способомъ.Для исчислешя расходовъ этихъ необходимы слфдующгя данныя:1) ИмФетъ-ли пршскъ достаточное природное падете (около 71∕2 дюй- мовъ па 12 футовъ) и если не имЗзетъ, то въ какомъ разстоянш находится отъ него местность, избранная для свала откидныхъ песковъ.2) Количество воды, на которое можно разсчптывать въ промывочный перюдъ времени, что определяется измФрешемъ живаго &Ьчешя русла или руселъ, имйющихъ снабжать работы водою (250 □ дюймовъ воды обезпечи- ваютъ уже хороппя работы); разстояше водовместилища отъ πpiπcκa; воз- BHineHie его надъ уровнемъ розсыпи и иаконецъ топографически определенный характеръ местности, по которой имеетъ идти водопроводъ.3) Размеръ поденной платы и содержашя рабочаго.4) Талый или мерзлый грунта напластовашя.'5) Стоимость лфснаго материала.6) Среднее содержите золота въ напластоваши.

1) На введете въ Poccin аппарата ,,гигантское брызгало“ (Littlegiantnozle) коллежскому советнику Павлу Павловичу Апосову выдана привиллепя 20 пеня 1879 г. на шесть Λ⅛τb. На QCBOBaHin ст. 145 т. XI (Сводъ постановлешй о промышл. фабр- и завод.) срокъ прлвиллепи въ OTHouieHin къ преслФдованно за Hapymenie правъ владельца прйвиллепи определяется завода со дня выдачи свидетельства о подач4 просьбы на получеше Привиллегш, какое свидетельство выдано Аносову ∏ Февраля 1879 года.

Примпчате: Разработка гидравлическимъ способомъ полнаго отвода розсыпи, отходящей вместе съ торфами въ 5 долей средняго*  содержашя, если только она удовлетворяетъ двумъ приведеннымъ выше услов!ямъ, мо- жетъ составить уже прибыльное πpeΛ∏piaτie, хотя бы пришлось проводить воду за 15 и более верстъ и устраивать туннель въ версту длиною 1).
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1 oρ⅛w.>-'AA oL елу, пл-иал 1 IS /9 ⅛ <vv'.>∙'i ∣ , c∙- <∙ ¾; b ^ 50 t?
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М'ВДНАЯ ПЛАВКА НА УРАЛ® И НА ЮГ® РОССИИ.
Горн. Инж. М. Бълоусова. 1).

1) См. Горный Журналъ 1878 r., т. II стр. 281 и т. III стр. 29, горн. журн. т. IH1 №9, 1879 г. . , ∣∙∣∙.∙. , ■ •

Смешанная (Богословская) мйдная плавка.Введейе. Существенное отливе смешанной (Богословской) мГдной плавки заключается въ томъ, что здГсь плавка рудъ сырыхъ или обожжен НЫХ’Ь производится въ шахтныхъ печахъ, подобно тому какъ и въ нймедкой плавкй; получеше же черной, очищенной и ковкой м'Ьдп изъ штейнОвъ идетъ въ пламенныхъ печахъ, какъ въ валлыскомъ способ^. Такимъ образомъ, плавка эта представляетъ CM⅛πιeHie двухъ названныхъ способовъ. Hpjiirinieiiic этого способа находится въ прямой зависимости отъ свойства и богатства рудъ, отъ рода горючаго и отъ другихъ мйстпыхъ условии Замйтимъ, что въ настоящее время почти не имеется прим'Ьровъ этой плавки, если не считать т£хъ не- многихъ и незначительныхъ заводовъ Фравцш, расположенныхъ у устья Роны, которые прим'Ьпяютъ этотъ методъ исключительно къ известному сорту рудъ блеклыхъ; нечего также считать и возникающаго завода на ιor⅛ Pocciii, будущность котораго предсказать трудно, и производство котораго съ метал- лУргической стороны еще не установилось.Дучшимъ и почти единствепвымъ прототипомъ этой плавки быль, конечно, ЬогоеловскШ заводъ, прекративший свое дГистайе въ 1875 году, съпере- ходомъ въ частныя руки. Тймъ не менГе плавка эта на столько отлична отъ 
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http://vital.lib.tsu.ru276 Γ0HP0E И ЗАВОДСКОЕ д®ло.другихъ способов!, представляет! τaκia особенности в! работ!; и πpiesιaxτ>j что нелишним! будет! возобновить описаше ея на основаши прежних! данных!. Впрочем!, надо надеяться, что Богословскш Завод!, вйроятно, в! недалеком! будущем! возобновит! свое Λ⅛ficτBie и, без! сомнйшя, за небольшими изм’Ьнешями, в! томь вид'Ь, как! велась работа и раньше.Богословскш Заводъ находится в! Верхотурском! Уйзд'Ь по Восточному склону Уральскаго хребта. До 60-хь годов! выплавка м!>ди на нем! достигала весьма солидной цифры—бол'Ье 15-т. пудовь в! год!; затЬмъ, всл4дств1е выработки и об'йднешя рудников!, производительность его постепенно уменьшается, так! что уже в! 70 году выплавка мйди не превосходить 11 г., въ 73 году только 8800 пудовь, и наконец! вь по&гадшй 74 год! едва доходить до 6000 пудовь. Вь сл'йдутощемъ году заводь bm½ct⅛ сь прилежащими кь нему м4дными рудниками, лйсной дачей и золотыми розсыпями передан! вь частныя руки.
Руды Богословскаго завода добывались в! 12-ти верстахь оть завода изь Турьинскихь рудников!. М4стор®ждейе это представляет! дв4 отдельный горы—Васильевскую и Фроловскую, разделенный рфчкой Турьей. Рудоносныя горы эти и их! окрестности, по описащю горнаго инженера Романовскаго 1)t состоят! изь плотныхь, метаморфических! доломитовых! известняков! верхне- силлуршской формащи, прор’Ьзанныхъ дюритомь и ДЮрИТОВЫМ! порфиромь. В! M⅛cτaxτ соприкосновешя этих! породь являются огромные штоки, гнФзда и жилы сплошной венисы и красно-бурой глины, составляющей продукт! раз- PymeHia этой же венисы. Руды находятся вь M⅛cτax! соприкосновешя упомянутых! породь, проникая и вь прилегающая кь нимь породы и образуя ту форму залегашя, которая известна подъ именем! втековь или жиль со- прикосновев1я (filons de contact). Преобладающее отлич1е руды составляете м'Ьдный колчедан! С! примесью значительнаго количества c⅛pπaro колчедана; но вообще не р’Ьдко попадаются и друпя руды, в! вид'Ь блеклой, стекло*  ватой, кирпичной руды, мйдной черни, сини, зелени, лазури, малахита и красной м'Ьдной руды. Кром!; колчедана, руды сопровождаются еще бурымъ и магнитным! жел'Ьзнякомь, кварцемь, известковым! шпатомь, цинковой и роговой обманкой. Эта последняя порода иногда образует! огромныя массы, выделяясь изь дюритоваго порфира. Руды находятся или вь сплошном® вид’Ь, или кристаллическими, или вкрапленными вь сопровождаю пця породы; иногда онЬ образуют! весьма тЬсное смЬшеше съ породой: въ особенности въ глинахъ руда бываетъ часто такъ мелко раздроблена, что имЬеть видь черновато-бураго землистаго порошка. Среднее содержите металла въ рудахь, въ последнее время, не превышало 31∕a — 40∕0. Химическш составь болЬе богатых! рудъ изь разныхъ рудников! слЬдующш ’). '

*) Горный Журнал! 1868 г., № 8, стр. 182.a) ГорН. JKypHi 1871 г., № 10, стр. 77.
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МЪДПАЯ ПЛАВКА НА УРАЛ® И НА ЮГ® POCCIH. 277Богосл. рудн. Васильев, рудн.(обожженный). Фролов, рудн (сырая).
Cu . ........................................................3,62 6,93 6,31
Fe . ................................................... 36,82 7,бб 13,86
S. . ..........................................12,86 8,99 14,87
SiO2 . ...................................................30,40 28,30 9,73
Al2O3. ...........................................6,61 5,74 3,20
FeO . ....................................................... 3,16 8,78 3,29
CaO . ...........................................6,63 29,01 29,ιβ
MgO . ....................................................... 0,71 3,96 0,77
HaO и летуч, вещ. — — 20,26100,71 101,45 99,27

Так® как® в® посл4дп1е годы руды получались все 6oa⅛e и более 61>д- наго содержанья, съ значительным® количеством® сернаго “ колчедана, охристых® же руд® получалось ничтожное количество, всл4дств1е чего и купферштейн® из® подобных® руд® выходил® весьма бедный медью, то в® 60-хъ годах® к® некоторым® сортам® руд® применили обжигаше. Впрочем®, обжи- raπie это велось примитивным® способом®; на открытом® воздухе устраивали костер®, переслаивая руду съ хворостом® и дровами, пока не образовывалась довольно большая конусообразная куча, которую прикрывали мусором® и рудною мелочью; затем® костер® зажигали и съ прекращешемъ roprbπia дровъ обжиганье оканчивалось.Одпако и при этом® несовершенном® способе достигали всетаки того, что купферштейн® стал® получаться почти вдвое богаче. Надо полагать, что если-бы применить более совершенное обжигаше, напр., хотя бы в® вельне- ровских® стойлах®, то результаты вышли-бы еще 6o.τ⅛e благопр1ятные и выгодные.
Горючгй и огнепостоянный материмы.—Лесная дача Богословскаго завода—одна изъ лучших® на Урале, так® что в® отношенш горючаго завод® обезпеченъ вполне. Уголь принадлежит® к® лучшим® сортам®—сосновому и березовому; короб® его весит® 20 пудов® и разделяется на 32 решетки.На д4ло огнепостоянныхъ кирпичей и для набоек® служит® огнеупорная оосьвинская глина, бйлаго цвета, довольно жирная, добываемая по р. Сось- li'^∙ а также ФроловсктЙ кварцевый, слегка глинистый песок® и наносная кварцевая галька, собираемая по берегам® речек®. Эти составныя части 1'олклись и просеивались в® необходимой пропорцш, смотря по цели, для которой они предназначались. Для футеровки печей и для набивки гнезд® к® cm⅛ch изъ глины и песка прибавляли до 10',∕o мелкаго угольнаго мусора. П® прежнее время горн® шахтных® печей был® набивной, футеровался огне- ностоянной массой. Не думаю, чтобы это увеличивало стойкость его. Мне кажется, что горнъ, сложенный тщательно изъ хорошаго огнепостояннаго18*  
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http://vital.lib.tsu.ru278 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.кирпича, долженъ выстаивать дольше. Не говоря о томъ, что хорошую, плотную набивку вертикальныхъ ст4нъ сдгЬлать весьма трудно, малейшая трещина въ футеровка, происшедшая при cyιnκi; печи или во время плавки, влечетъ за собою быстрое сплывайте всего горна, и время д$йств1я печи со. кращается. Качество же огнепостоянныхъ матер1аловъ д^лаетъ возможнымъ и зд'Ьсь приготовлять огнеупорные кирпичи, которые иич'ймъ не уступали-бы Тагильскимъ; стойкость же ихъ не оставляете желать ничего лучшаго.
Рудная плавка.—Конструкщя шахтной печи, въ которой производилась плавка рудъ, на столько отлична отъ раньше приведенныхъ печей, что не лишнимъ будете привести ея чертежъ. На фиг. 1 и 2 (Таб. X) А—бйлая кладка съ горномъ, им4ющимъ дугообразную форму, В—наружная красная кладка, C—полукруглый шестокъ съ гшЬздомъ d для продуктовъ плавки; оно имТетъ падете отъ фурмъ къ шестку на 1 футъ и глубина его подъ тем- пелемъ равна 9 дюймамъ; е—шпуровой каналъ, по которому делается выпуска; /—три чугунвыя фурмы, расположенныя на bhcot⅛ 19" отъ шестка съ падешемъ въ 2°; въ нихъ вставляются 11∕2" сопла; G—колошниковое окно для засыпки. Передъ задувкой печи, просушивают лещадь въ течеши 3-» дней раскаленными углями, затймъ наполняют шахту печи углемъ и пускают слабое дутье, при 0,5"' по ртути. Когда уголь разгорится, то для ошлаковашя стЬнъ и для образования нароста засыпаюсь три или четыре холостыя колоши изъ отвальнаго шлака, закидывая его къ фурменной cτ⅛i и по бокамъ. Въ начал!. наростъ бываете рыхлъ и слабъ, не болфе I1/. вершка. Къ концу cm⅛hh пропускают до 8 шлаковыхъ койошъ, дутье постепенно увеличиваютъ и засыпают колоши на половину изъ рудной шихты и отвальнаго сока. Наростъ при этомъ увеличивается и крйпнетъ, пока ни получите длину до 6 вершковъ; bm,Ijct⅛ съ этимъ увеличивается сыпь и про- ходъ колошъ, такъ что къ концу второй см'Ьны колоша уже состоите изъ 5—6 рйшетокъ угля (3—4 пуда) и 10—12 пудовъ шихты, въ смйну проходить до 14—16 такихъ колошъ. Доведя дутье до нормальнаго давленья—3'" портути, печь принимаете надлежащи ходъ и регулироваше ея производится наблюдешемъ за длиной и видомъ носа. При правильном!. ход'Ь печи CMtay проходитъ до 180 пудовъ шихты, съ расходомъ до 21∕2 коробовъ (д( 54 пудовъ) угля. Шихта составлялась на половину изъ сырыхъ и обожженных’ рудъ, и для флюсовашя избытка глинозема и основашй въ рудахъ прибавля лось до 270∕0 кремнеземистыхъ веществъ, въ видф малоосновныхъ шлаков’ и печныхъ выломокъ. Спустя сутокъ двое отъ начала задувки делается вы пускъ, который зат4мъ производится каждую CMtay. Для этого дутье остана вливаютъ, очищаютъ поверхность купферштейна въ гнйзд'Ь отъ шлака, пре биваюгъ шпуръ и когда изъ него потечете шлакъ, то притыкаютъ его гля няной затычкой, очищаютъ гнфвдо, пускаютъ дутье и продолжаюсь засыпк)Обыкновенно посл'Ь 2—3-хъ нед-Ъльной кампании, требуется очистка де щади отъ образовавшихся въ углахъ печи желФзистыхъ настыдей, сгйсняк
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http7∕vital.lib.feu"rιJ279МВДИЛЯ ПЛАВКА НА УРАЛ® И НА ЮГ® POCCIH.щихъ плавильное пространство. Для очищетя их®, посл4 выпуска, загоняется под® темпель во всю длину горна желйзная подкладная доска, поддерживаемая ломами, горн® и лещадь очищаются отъ угля и шихты, бросаю™ на лещадь немного влажнаго мусора, вслДдствге чего настыль делается бол4е видимой и крицы выворачиваются ломами, разбиваются еще горячими и идутъ въ оборотъ BM⅛cτrb съ грязными соками. Чистка эта длится часа 3—4. Въ выпуск^ получалось купферштейна до 25—27 пудовъ. Онъ им4етъ синевато-черный цв4тъ, съ металлическимъ блеском® и м4ди содержите 25—35u∕0, жел'Ьза 35 — 45o∕o и с4ры отъ 25 — 3O9∕,o. Вообще, чймъ jιen⅛e штейнъ богатъ м4дыо, т4мъ бол4е въ немъ жел'Ьза и с4ры.Шлаки рудной плавки им4ютъ черный цвйтъ, раковистый изломъ и весьма тягучи; содержите м'Ьди въ них® не бол'Ье 1∕40∕0; шлаки же, снимаемые передъ выпуском® и при чисткгЬ печи, гораздо богаче м4дью, до 1,5 — 2i50∕0, заключая механически зерна штейна. Изъ описатя рудной плавки Богослов- скаго завода нельзя не зам4тить т4хъ многих® неудобств® и невыгодъ, который в® особенности бросаются въ глаза при сравнены съ результатами плавок® на другихъ заводах®. Прежде всего мы видим® въ этой плавк4 незначительный суточный проход® руды и небольшую проплавку на единицу по вйсу горючаго. Въ самом® д4л4, тогда как® на Выйскомъ завод4 проход® руды в® см4ну доходит® до 260—275 пуд. и пудом® горючаго проплавляется бол4е 3,∕2 пуд. руды, зд'Ьсь проход® руд® едва достигал® 130—140 пуд. и иудомъ горючаго проплавлялось не бол4е 2 п. 16 ф. руды. Между т'Ьмъ, плавкость руд® и качество горючаго почти одинаковы на этих® заводах®. Как® зд4сь, так® и там® количество кремнеземистаго флюса прибавлялось одно и тоже.Легко дать объяснеше этим® аномал1ямъ и оно заключается, по моему Mifraiio, въ сл'Ьдующихъ обстоятельствах®: въ несоответствующем® количеств^ вдуваем аго въ печь воздуха, въ ненадлежащей конструкщи самой печи и наконец® въ OTcyiCTBin нагрйтаго дутья. Суточный проход® руды или производительность печи находится въ прямой зависимости отъ вместимости печи π от® бол!;е быстраго сгорашя горючаго въ данное время. Так® что при одинаковых® объемах® двухъ печей, суточный проход® руды на той изъ них® будет® больппй, у которой шихта пройдет® быстр4е, или, что тоже, процесс® r°p⅛ifl будет® энергичнее. Натурально, что время пребывашя шихты въ печи должно быть достаточное для полнаго ея возстановлешя. Следовательно, если въ печь будет® вдуваться несоответствующее количество воздуха, то проход® шихты замедлится. Сравним® теперь объемы разсматриваемыхъ нами печей ⅛ количество вдуваемаго въ нихъ въ минуту воздуха. Вм4стимость Ьогословской печи равна 135 куб. фут., а Выйской—195 куб. ф.; количество вДуваемаго воздуха на 1-й равно 150 куб. ф., а на второй 250 куб. ф- Нзъ этого выходит®, что въ первомъ случай вдувается относительно меньше в°здуха, ч'Ьмъ во втором® случай, а потому, чтобы увеличить проход® шихты
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при печахъ Богословской конструкщи, надобно или прибавить еще одну фурму, оставив! тодае давленье воздуха, или поднять давлеше вдуваемаго воздуха.Далее: поднять проплавку печи можно т'Ьмъ, если воспользоваться наиболее совершенным! способомъ теплотой, развиваемой горючимъ. Для этой ц'Ъли существуют! два средства: правильная конструкщя самой печи я примкнете къ плавке пагрйтаго дутья. Устройством! широкаго колошника замедляется токъ возстановительныхъ газовъ, и пользоваше теплотой, ими развиваемой, въ нижнихъ поясахъ печи гораздо совершеннее, а придашемъ печи формы, постепенно расширяющейся къ верху, безъ распара, увеличивается, кроме проплавки, и производительность печи, такъ какъ съ умень- шешемъ объема сыпи, по мере опускашя ея, она занимаетъ и MeHbmiS объемъ, следовательно и взаимодействие возстановительныхъ газовъ на руду более действительно. Что касается вл1яшя нагретаго дутья, то объ этомъ мы уже упоминали. Прибавимъ къ сказанному, что количество теплоты, приносимое въ печь дутьемъ, нагретымъ до 200°, по опытам! (Эккермана, Шинца и др., составляет! около 10,2% всего количества тепла, развивающа- гося въ доменной печи. Если же принять теперь въ соображев1е, что въ доменной печи расходуется съ пользою только 64,26% теплоты, развивающейся при горенш, а 35,74% уносится черезъ колошники и друпя потери, то делается очевидным!, что употребление нагретаго дутья дастъ эконом!ю въ горючемъ= 15,87%, не считая уменыпешя горючаго отъ более быстрагосжигашя его. Кроме того, изъ вышеприведенныхъ опытовъ выходитъ также, что чемъ совершеннее расходуется теплота внутри печи, т-емъ менее будетъ θκ0H0Mia въ горючемъ при употреблеши нагретаго дутья и на оборота; еле довательно, чемъ меньше и ниже печь, темъ более можно сберечь горючаго введешемъ нагретаго дутья 1)∙ Все вышеприведенный соображешя имеютъ место и по отношению къ шахтнымъ медиплавиленнымъ печамъ.
Обжигате купферштейна.—Для окислешя большей части серы и ∏eκo- тораго количества железа, купферштейнъ подвергался обжиганно въ открытых! стойлахъ изъ кирпича съ поломъ, выложеннымъ чугунными плитами. Длина стойлъ была две сажени, при саженной ширине и высоте съ толщиною стенъ въ одинъ аршинъ. Штейнъ разбивался на куски, величиною въ кулакъ, и накатывался въ стойла въ количестве до 2500 пуд. На полу располагался костеръ изъ бревенъ въ два ряда, костеръ зажигался и по окон- чаши горйшя его штейнъ переметывался на подобный же второй огонь, а иногда и на третш, смотря по степени пожега на первыхъ двухъ огняхъ. Обжигаше длится до четырехъ сутокъ и считается достаточным!, если въ купферштейне останется до 13% серы, а по весу онъ потеряетъ до 3%∙
,) Гор? Жури., 1873 г., Т. П, стр. 153 я др.
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http://vital.lib.tsu.ru281МЗДНАЯ ПЛАВКА BA УРАЛ® И BA ЮГ® POCCIB.Штейн® до половины обыкновенно совершенно спекается, поэтому спекшуюся массу разбивают® на куски до 9 фунтов® в'йсомъ. Хорошо обожженный штейн® им'Ьетъ черный цвйтъ съ синеватым® или бронзовым® отт4нками, сложеше его плотное. На обжигаще на трехъ огняхъ расходуется до 1 куб. саж. пол'Ьньевъ.Нечего и говорить, что обжигайте въ стойлах® 6o.τ⅛e экономично, нежели обжигаше в® пламенных® печахъ, несмотря на bc¾ неблагопр1ятныя дей- CTBia атмосферы, которым® подвергается обжигаше въ стойлах®. Въ самом® дфлй, въ анипйскихъ пламенных® печахъ за разъ может® обжигаться maxi
mum до 300 пуд. штейна, съ расходом® на это до 75 пуд. мелкаго, плохаго каменнаго угля. На обжигаше, следовательно, 2500 пуд. штейна потребова- лось-бы до 625 пуд. угля. Предположим® даже, что 125 пуд. плохаго угля заменяют® куб. саж. дровъ, все-таки для обжигашя въ печахъ потребова- лось-бы для 2500 пуд. штейна не менее 5 куб. саж. дровъ. Отсюда очевидны преимущества обжигашя въ стойлах® въ тфхъ случаях®, где есть возможность располагать дешевымъ лесным® матер1аломъ, что имеет® мФсто у нас® в® Северном® Урале.

Плавка на черную мпдъ.—Получеше черной меди изъ купферштейна в® смешанной плавке производится не въ шахтных®, а въ отражательных® печахъ. который отличаются отъ- англшскихъ печей темъ, что приспособлены для дутья и во все время процесса въ нихъ вдувается струя воздуха, всл4д- CTBie чего печи эти носятъ назваше шплейзофеновъ. Отъ шплейзофеновъ Та- гильскаго завода оне тоже значительно разнятся. На фиг. 3 и 4 (Таб. X) представлена эта печь: а—топка, Ъ—зольникъ, с—порогъ, d—рабочее пространство съ набивным® подом® е; /'—рабочее окно, служащее и для сгонки птлаковъ, //—фурменное окно, въ которое вставляются дв4 полукруглый фурмы с® 1’^-дюймовыми соплами и съ наклоном® въ 21∕2u; ⅛—шпуровое отверспе для выпуска MfIijf1H, т—ловушки для улавливашя мЬдистой сажи, п—дымопроводы для провода пламени въ трубу к; о—пространство для просушки глины, нагр-Ьваемое проходящими через® него газами. Гн'Ьздо им'Ьетъ видъ продол- говатаго углублешя. Въ OCHOBaHie гн'Ьзда насыпается слой песка или старой набойки до ll∕4 фута, а на этот® уже слой набивается огнепостоянная см4сь изъ глины, кварца и угля. Уколачиваше производится послойно деревянными колотушками. Толщина набойки въ середине до фута, а къ стенам® до 2-хъ Футов®. Гнездо им'Ьетъ покатость къ шпуру; ширина его 5, а длина 6 футов®, при глубине въ 9 дюймовъ, так® что за разъ въ нем® может® вместиться до 300 пудовъ штейна.Преимущества отражательных® печей, для получешя черной м4ди изъ купферштейна, передъ шахтными печами, служащими для той-же ц'Ьли на Выйскомъ заводе, заключаются въ двухъ важных® обстоятельствах®: во 1-хъ, купферштейн® Богословскаго завода значительно беднее Содержашемъ м'Ьди роштейна Выйскаго завода, а потому при плавке его въ шахтныхъ печахъ
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http://vital.lib.tsu.ru282 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д®ло.черной м'Ьди получалось-бы незначительное количество, и даже весьма вероятно, что при первой плавкЬ ея совсЬмъ не получалось-бы, а купферштейнъ только обогащался-бы; во 2-хъ, въ купферштейнЬ Богословскомъ бол'Ье вред- ныхъ веществъ и нечистотъ; а для получешя высшаго сорта мЬди необходимо бол’Ье совершеппое и полное очищешс его отъ этихъ примЬсей, что съ болыпимъ успЬхомъ и совершеннее происходитъ въ отражательныхъ печахъ, гдЬ эти вещества постоянно подвержены окислительному дЬйствж на нихъ кислорода воздуха и расплавленныхъ шлаковъ.Весь ходъ процесса плавки весьма характеристиченъ и является исклю- чительнымъ при этомъ способ’Ь. Онъ представляетъ два главныхъ периода: въ первомъ—купферштейнъ. подвергаясь сильному окислительному процессу, медленно расплавляется, постепенно очищается и обогащается; во второмъ-же перюдЬ происходитъ образоваше черной м’Ьди. Oaepapia начинается съ при- саживашя въ просушенное гнЬздо печи до IOO пуд. обожженнаго штейна. Печь въ это время должна быть, по возможности, охлаждена, и присадка штейна дЬлается па берега гнЬзда къ топочной и выпускной сторонамъ. По окон- чанш присадки жаръ постепенно усиливаютъ, но дутье не пускаютъ; купферштейнъ медленно расплавляется и стекаетъ на середину гнЬзда. Спустя 8— 9 часовъ въ гнЬздЬ накопляется достаточно купферштейна; тогда пускаютъ дутье при давленщ 6"' по ртути, и нерасплавивнпеся куски штейна разрав- ниваютъ дразнилкой по расплавленной поверхности. По расплавлены всей массы окислительный процессъ можно считать оконченнымъ, и затЬмъ идетъ очищеше и обогащеше штейна вслЬдсте взаимо-дЪйств1я окисловъ мЬди на сЬрнистыя соединены мЬди и жел'Ьза. Во все время этого перюда происходитъ также постоянное образоваше шлаковъ на счетъ окисловъ железа и другихъ металловъ и кремнезема набойки. Для ускорешя процесса расплавленную массу по временамъ перемЬшиваютъ дразнилкой, обводя ею во всЬ стороны. Когда сока образуется достаточно, онъ приметъ темный цвЬтъ и не будетъ хвататься за дразнилку; тогда его осторожно счищаютъ черезъ рабочее окно деревянной колодкой (чебакомъ), насаженной на желЬзный крюкъ. Первоначально сока считается 15—20 пуд., и въ первые сутки его счищаютъ отъ 6 до 7 разъ. ПослЬ двухъ сняты сока, въ гнЬздЬ образуется достаточно свободнаго мЬста для присадки пудовъ 25 новаго количества штейна. Для этого печь слегка остуживаютъ, растворяя рабочгя и топочныя дверцы, и присаживаютъ штейнъ на края гнЬзда. Въ первые сутки присадка штейна дЬлается раза четыре. Понятно, что во все время подстуживашя печи и снятья соковъ дутье останавливаютъ и это дЬлаютъ каждый разъ при сгон- кЬ сока. GyiHIiieHie сока и новыя присадки штейна имЬютъ цЬлыо воспрепятствовать, по возможности, переходу значительнаго количества мЬди, въ видЬ закиси, въ шлакъ изъ котораго мЬдь возстановляется трудно.По присадкЬ пудовъ 200 купферштейна, къ концу вторыхъ сутокъ, вмЬстЬ со штейномъ присаживаютъ и богатые шлаки отъ шплейзофенной
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http://vital.lib.tsu.ru283МЗДНАЯ ПЛАВКА НА УРАЛ* И НА ЮГ* POCCIH.и штыковой oπepaπ,iS, въ количестве до 5 пудовъ въ каждую присадку. При- бавлеше шлаковъ имйетъ цйлью тоже воспрепятствовать образованно богатых*  мйдыо шлаковъ, которых*  послй каждой снимки получается меньше и меньше, но за то съ большим*  содержащем*  мйди. Спустя 31∕2—4 суток*  присадки прекращаются, так*  как*  присажены уже вей 450 пуд. купферштейна и 50 пуд. шлаковъ. Съ этого момента начинается второй перюдъ работы, так*  называемое Konoueuie купферштейна. Въ послйдуюшде 12 часов*  времени, печь подстуживаютъ через*  каждые три часа до того, что штейнъ начинает*  густйть, принимает*  темно-красный цвйтъ, а сверху его плавает*  застывшая корка шлаковъ. Въ печи при этомъ замечаются слйдую- пця явлены: по снятии сока, послй каждаго подстуживашя, поверхность массы горит*-  красноватым*  пламенем*  и сильно кипит*,  съ отдйлешемъ запаха сйрнистой кислоты, отъ выдйлешя которой летят*  съ поверхности массы мелшя брызги. Купферштейн*  теперь обогатился уже до состояшя черной мйди и выделил*  изъ себя почти вей примйси за исключетем*  ейры; но за вс'Ьмъ тймъ, металл*  не имйетъ еще настоящего блеска, или, как*  говорят*,  м'Ьдь еще не вскрылась. Смотря по богатству купферштейна, это вскрьгпе на м'Ьдь бывает*  послф двухъ, трехъ и даже пяти копочешй. Приближеше операщи къ концу узнается по цвйту и плотности шлаковъ. ЧФм*  ближе къ концу, тймъ шлаковъ получается все меньше, и при том*  первые шлаки темнаго цвйтасъ синеватым*  оттйнкомъ и плотнаго сложешя, шлаки же перед*  вскры- йемъ на мйдь имйютъ ноздреватый вид*,  пузырчатое сложея1е и красноватаго цвйта. Вскрьгпе мйди проявляется обнаруживашемъ у фурм*  блестящей поверхности мйди, рФзко отличающейся от*  остальной тусклой поверхности: вся масса при этом*  приходит*  въ сильное кипйше или клокоташе, начинающееся тоже отъ фурм*  и распространяющееся по всей поверхности металла. Когда вся мйдь вскрылась, то печь подстуживаютъ еще разъ для вы- Д'Ьлешя поелйдняго сока, выпускаема.™ вмйстй съ мйдыо. Сок*  этот*  отъ охлаждешя печи принимает*  вид*  темно-красной коры; тогда жар*  снова усиливают*,  или, как*  говорят*,  печь прожаривают*,  почти до совершенна™ разжпжешя коркп и берут*  пробы. Если брусокъ легко отстает*  отъ пробника и получает*  по серединй углублеше въ видй желобка, то приступают*  к*  выпуску. Въ противном*  случай продолжают*  накоплен1е сока, пока проба не дастъ надлежаща™ вида. Перед*  самым*  выпуском*  жар*  в*  печи усиливают*,  дутье отнимают*,  пробивают*  шпур*  желйзным*  протыкальняном*  и мйдь выпускается въ приямки изъ песка. IIo выпускй всей мйди и 1∏∙iaκa шпуръ примыкают*,  печь слегка остуживают*;  если надобность укачивает*,  то замазывают*  огнепостоянной массой щели и трещины въ набой- н'Ь и дйлаютъ следующую садку купферштейна. Вся Onepapia продолжается Отъ 4i∕2 до 5 суток*.  Садка состояла изъ 450 пуд. штейна и 50 пуд. богатых*  соков*  и шплейзофенной сажи. На одной и той же набойкй можно обработать 3—4 садки купферштейна, послй чего гнйздо так*  разъедается, 
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284 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.что на немъ невозможно перечищать купферштейнъ. хотя еще возможно переработать до 600 пудовъ черной мйди въ течеши 3-хъ сутокъ, такт какъ въ этомъ случай спльнаго разъйдашя набойки не происходить. На обработку одной садки купферштейна расходуется до 31∕2—4 куб. саж. куренныхъ дровъ. Количество получаемой черной мйди зависите отъ богатства купферштейна: чймъ богаче послйдшй мйдыо, тймъ болйе получается и черной мйди; угаръ же мйди бываете наоборотъ, т. е. чймъ богаче штейнъ, тймъ менйе выходите черной мйди въ общемъ количеств^ продуктовъ. Шлаки же отъ начала къ концу Onepapin получаются съ постепенно возростающимъ со- держашемъ мйди.Такъ, при купферштейнй съ 28,12 проц, мйди получается до 86 пуд. черной мйди, соковъ богатыхъ, выпускаемыхъ вмйстй съ мйдьго до 4 пуд., соковъ бйдныхъ до 310 пуд., а за исключешемъ 45 пуд. присажепныхъ, выйдете соковъ—265 пуд. При купферштейнй же въ 35 проц, получается черной мйди до 115 пуд., соковъ богатыхъ 31∕2 пуда, бйдныхъ 320—45= 275 пуд. Слйдователыю, угаръ при этой Onepapin доходите до 8—9 проц. Черная мйдь имйетъ темно-красный цвйтъ, неровнаго сложешя, ноздревата, хрупка и содержите въ себй. не болйе 96 проц. мйди.Шлаки отъ этой операщи бываютъ трехъ родовъ. Первые — бтъдные 
шлаки острые, получаются во время перваго першда работы. Они имйютъ синевато-черный цвйтъ и плотное сложеше. Они идутъ въ рудную плавку и содержанте мйди въ нихъ возростаетъ отъ 2 до 10 проц. Вторые шлаки — 
видные Mfiiuie шлаки получаются во второй першдъ работы, передъ вскры- тчемъ на мйдь. Они имйютъ черный цвйтъ съ красноватымъ оттйнкомъ, ноздреваты и съ разсйянными въ нихъ зернами штейна. Шлаки эти тоже поступали въ рудную плавку и содержали мйди отъ 15—20 проц. Наконецъ шлакъ, выпускаемый вмйстй съ мйдыо, богатый шлаки, имйетъ темнокрасный цвйтъ и плотное сложеше; въ немъ механически запутаны корольки мйди, вслйдствле чего содержите мйди въ немъ бываете до 50—60 проц. Онъ идете обратно въ ту же плавку.Кромй этихъ продуктовъ при этой операцш, по окончанш кампаши пшлей' зофена, гнйздо его выламывается и представляете спекшуюся порфировидную массу, сильно проникнутую мйдью съ содержашемъ ея до 5—15 проц. Набойка эта измельчается и поступаетъ въ проплавку на шахтныхъ псчахъ. Болйе же богатыя части ея иногда такъ тйсно связываются съ частицами мйди, что представляйте собою родъ крицъ 5—10 пудовъ вйсомъ, измельчать которыя весьма трудно. Подобныя крицы поступаю™ въ шплейзофенную опе- papiro.Наконецъ въ ловушкахъ шплейзофеновъ скоплялось нйкоторое количество (до 6 пудовъ отъ кампан1и печи) туцш—мйдистой сажи, въ видй тонка- го слоя, сйровато—чернаго цвйта, съ содержашемъ мйди до 40 проц. Typia эта снималась по охлаждеши печей й поступала въ плавку на черную мйдь



 
   
        
    
 
 
  
   
 
     

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

 
 

 
   
        
    
 
 
  
   
 
    

 
 

 
   
        
    
 
 
  
   
 
    

Digital Library (repository) 
OfTomsk State Untyejbity 

http://vital.lib.tsu.ruМЪДНАЯ ПЛАВКА НА УРАЛ® Й НА ЮГ® Р0СС1И. 285вместе съ штейномъ. Таким® образом®, смешанная м4дпая плавка представляет® значительный особенности в® обработке продукта рудной плавки. Тогда как® в® валдайской плавке, для получешя черной мйди из® обожженных® штейнов®—бронзоваго или синяго, по составу близких® к® Богословскому купферштейну, требуются по меньшей M⅛p⅛ три сократительньгя плавки в® трехъ различных® печах®, т. е. прежде надобно получить extra белый штейн®, потом® штейн®—королек® и наконец® уже черную медь; здесь в® смешанной плавке вей эти операщи соединены в® одну и производятся в® одной и той же печи.Если сличить в® этих® двухъ способахъ время обработки и расходъ горючаго, то выйдет® елйдущее: в® валлшекомъ способа за раз® обработыва- ются неболышя количества: не более 125—150 пудовъ, хотя и в® меньппй про межутокъ времени. Каждая из® трехъ операщй длится от® 12 до 24 часов®, так® что на обработку 450 пудовъ обожженнаго штейна до состояшя черной m⅛h потребуется до 4—4'∕2 суток®. На это израсходуется до 390—400 пуд. каменнаго угля, а приравнивая 120 пудовъ угля куб. сажени дров®, расходъ в® дровах® выразится 31∕4 куб. саж. Черной м'Ьди получится при этом® 115—120 пудовъ. Выходит®, что время обработки, расходъ горючаго и выход® металла въ обоих® способахъ почти одинаковы. Конечно, в® валлшекой плавке, всл’Ьдств1е раздроблешя процесса, рабочих® сил® и поправок® печей будет® более, ч^мъ въ смешанной плавке. Съ другой стороны, обработка бронзоваго или синяго штейновъ по способу смешанной плавки была бы невыгодна. Штейны эти содержат® гораздо более вредных® примесей и требуют® для бол4е успЪшнаго и быстраго выд4лен!я их® въ шлак® н'йсколь- кихъ окислешй, происходящих® при последовательных® переплавкахъ штейновъ. Кроме того, раздроблешемъ процесса ускоряется и самый ход® операции, так® как® переход® окисленных® металлов® в® шлак® и изаимод’Ьйств1е окисловъ и кремнезема совершаются быстрее. Раздроблеше-же процесса въ смешанной плавке, при том® одпообразш и чистоте руд®, который идут® въ плавку, было бы безполезно. Вдуваше воздуха, как® окисляющаго реагента, въ смешанной плавке служит® къ ускоренно процесса, иначе он® совершался бы дольше и съ большею потерею металла въ шлаках®. Наоборот®, въ вал- лйской плавке это вдуваше струи воздуха препятствовало бы очищеппо штейновъ, так® какъ при перемежающемся дййствш то окислительных®, то возстановительныхъ газов®, что имеет® место при отсутствш вдувашя воздуха, из® нечистаго продукта легче получить чистый металл®. Въ этом® и лежит® об®яснейie особенностей смешанной плавки.
Переплавка черной мпди до шплейзо^енной.—Черная медь смешанной плавки по чистоте своей уступает® той же меди валл1йской плавки. Для очищешя ее подвергают® вторичной переплавке въ тех® же шплейзофенахъ, выдержавших® три плавки на черную медь. Переплавленная черная медь носит® назваше шплейзофенной меди. ,Конечно, можно было бы, не выпу-
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http://vital.lib.tsu.ru' 286 ГОРНОЕ’И ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.ская черной м!ди, продолжать операций, до получешя шлейзофенной, но это представляло бы н!которыя невыгоды. Пришлось бы въ этомъ случа! подвергать черную м!дь продолжительному д!йствпо окислптельпыхъ газовъ, при возвышенной температур!, что причинило бы большую потерю металла; и шлаки, образующееся при высокой температур!, содержали бы въ себ! бол!е химически соединенной м!ди. Сама м!дь, кром! того, въ себ! заключала бы достаточно мйдпой закиси, и для возстановлешя своего, при последующей перечисти!, требовала бы большаго количества горючаго. Действительно, м!дь, обработанная прямо до состояшя шплейзофенной, значительно худшихъ качествъ сравнительно съ той, которая получается вторичной переплавкой черной м!ди.Для переплавки въ печь насаживаютъ осторожно, въ течете около часа времени, до 180 пуд. черной м!ди, разм!щая круги около ст!нъ, къ порогу и къ выпускному OTBepcriro. Зат!мъ жаръ въ печи постепенно усиливаютъ, и когда м!дь начнетъ расплавляться, то пускаютъ дутье при томъ же давлении, какъ и въ предыдущей операцш. Спустя часовъ 6, м!дь расплавляется совершенно; если въ гн!зд! есть свободное м!сто, то присаживаютъ еще пудовъ 20 черной м!ди, и когда и эта присадка расплавится, то подмастерье вым!шиваетъ массу дразнилкой п счищаетъ напр!вшш сокъ, оста- новивъ дутье. Вся работа, въ теченш 23-хъ часовъ времени, состоитъ только въ томъ, что подмастерье по временамъ вым!шиваетъ массу шестомъ и счищаетъ сокъ, по м!р! его накоплешя. KonoaeHiii при этой операцш не д!- лается. По м!р! окислешя нечистотъ и части м!ди, гплакъ образуется весьма скоро. Онъ им!етъ плотное, лучистое сложеше, темный, красноватый цв!тъ и содержитъ м!ди до 45—50 проц. Когда счистятъ до 40—50 пуд. шлака и за- м!тятъ, что его бол!е не образуется, то берутъ пробы и д!лаютъ выпускъ. Изъ 200 пуд. черной м!ди, обрабатываемой въ 24 часа, получается до 150 пуд. шплейзофенной. На обработку одной садки расходуется до 3/4 куб. саж. дровъ. Угаръ же металла при этой операцш, за вычетомъ м!ди, оставшейся въ шлакахъ и набойк!, не превышаеть 3 проц, отъ в!са шплейзофенной м!ди. М!дь эта им!етъ ровное сложеше съ мелкозернистымъ изломомъ; цв!тъ ея темн!е чистой м!ди. Хотя она довольно чиста и можетъ быть приравнена ро- зетной м!ди въ н!мецкой плавк!, по, заключая всего 97,5 — 98проц. м!ди, для ковки не годна, а потому подвергается еще одной операцш— перечисти! для получешя ковкой, штыковой м!ди.
Перечисткашплейзофенной мпдинп ковкую.—Onepapifl эта весьма сходна съ раффивировашемъ черной м!ди въ валлшской плавк!. Перечистка точно также ведется въ отражательной печи, носящей пазваше штыковало горна, безъ вдувашя воздуха. Способъ этотъ им!етъ несомн!нное преимущество передъ перечисткой въ горнахъ, гд!, по причин! неизб!жваго возстановлешя части ошлакованныхъ металловъ отъ непосредственнаго соприкосновешя шлаковъ съ углемъ, не можетъ получиться вполн! чистый продуктъ. Сл!довательно, при неособенно чистыхъ сортахъ м!ди, перечистка ея въ отражательной печи бол!е
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http://vital.lib.tsu.ru287МВДНАЯ ПЛАВКА. НА УРАЛ® И НА ЮГ® POCCIH.совершенна и болышй угаръ металла въ этомъ случай вознаграждается чистотою металла и меньшею тратою горючаго, не говоря о томъ, что заразъ въ отражательной печи можно обработать болйе значительное количество металла, а употреблеше сыраго горючаго — болйе экономично; кромй того, уходъ за процессом® проще и легче. Такъ напр., на горнахъ въ смйну перечищается 80—100 пудовъ гаркупфера съ расходомъ до 31∕2-4 коробовъ угля, а въ отражательной печи въ тоже время можетъ быть перечищено до 200—250 пудовъ мйди съ тратою 3∕i-1 куб. саж. дровъ или. переведя на уголь, <4—41∕2 коробовъ угля. Съ другой стороны, угаръ металла въ отражательной печи не менйе 7—8 проц., тогда какъ на горнахъ эта потеря не превышаетъ 21∕2—3 проц. Слйдовательно, при чистыхъ сортах® мйди перечистка ея на горнахъ имйетъ значеше.Устройство штыковаго горна отличается отъ шплейзофена и представлено на фиг. 5 и 6 (Таб. X). а—топка, Ъ—зольникъ, с—порог®, противъ котораго устроено рабочее окно d съ шесткомъ е—изъ чугунной доски и напыльника /; 
дд—два выпускпыхъ, шпуровыхъ отверстия съ желйзными желобами h для выпуска мйди; i—рабочее пространство съ набивнымъ подомъ /с, I—дымовый пролетъ, т—двй ноздри для раздйлешя пламени у шпуровыхъ отверспй, п— труба, въ которой устроены ловушки для задержашя мйдистой сажи. Горнъ сначала набивается пескомъ въ 21∕2 фута толщины, а на этот® слой набивается слоями масса изъ глины,t песка и угля; въ передний набойка имйетъ толщину до ll∕2 фута, а къ стйнамъ до трехъ футовъ. Въ ней вырйзывается гнйздо длиною въ 9, шириною въ 7, а глубиною у выпускных® каналов® до 1 фута и съ наклоном® къ рабочему отверстпо и выпускным® каналам®. Новое гнйздо постепенно просушивается въ TeneHin 3—4 сутокъ, затймъ на' дно горна насыпается 5—6 рйшетокъ угля и присаживается шплейзофенная мйдь, укладывая круги не въ плотную къ боковым® стйнамъ. По присадкй 250 пуд. мйди, жар® медленно возвышается, мйдь постепенно расплавляется и только спустя часов® 6-ть вся приходит® въ жидкое состояше. Въ этотъ то перюдъ происходить OKucaeHie всйхъ нечистотъ мйди, переходящих® въ шлак®, плавающш на поверхности. Мйдь тоже окисляется и частью переходит® въ шлакъ, частью воз- стаповляется дййств1емъ угля, бросаемаго па поверхность металла. Массу по временам® мйшаютъ или дразнят® сырымъ шестом®, погружая его до дна и обводя во вей стороны. Газы, происходящее отъ горйшя дерева, производят® въ металлй родъ кипйтпя и дййствуютъ также возстановляющимъ образом®. Перед® сгонкой сока жар® слегка уменьшают® растворяшемъ топочных® дверец® и рабочаго окна. Через® часъ или полтора поелй счистки перваго сока, на поверхности расплавленной массы снова накопляется шлакъ, но уже въ меньшем® количествй. Чтобы лучше обнаружить его, на поверхность металла бросают® немного чистаго, сыраго, угольнаго мусора, вслйдств1е чего шлакъ быстро къ нему скопляется и густйетъ. Шлакъ счищают® раза 4, въ количествй до 15—20 пуд., и поелйднй шлакъ сильно ноздреват®, красновато-желтаго цвйта, съ мае-
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http://vital.lib.tsu.ru288 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДМО.лянымъ блескомъ. Въ это время медь почти готова и выделила все посторон- πia примеси, но содержать въ себе закись меди. Для ея возстановлешя на поверхность бросаютъ чистый уголь и вым4шиваютъ массу шестомъ; въ тоже время жаръ въ печи усиливаютъ или, какъ говорятъ, продуваютъ печь и начи- паютъ брать пробы. Если проба получится надлежащая по виду, излому, цвету и CJoateHiio, то металлъ выпускаютъ въ чугунный изложницы, пробивая шпуръ. Выпускъ длится около 11∕2 часа, и въ это время жаръ въ печи не ослабляютъ, а подбрасываютъ постоянно въ топку горючш; и если заметить, что м4дь недодержана, т. е. течетъ слишкомъ густая, вследствие того, что м’Ьдь или плохо очищена, или долго была подъ углемъ, то жаръ усиливаютъ, если же, наобо- ротъ, м'йдь передержана и весьма жидка, то въ печь на поверхность м4ди бросаютъ немного угля, вслйдс'пйе чего она тотчасъ густ'Ьетъ.Вся Onepapia перечистки длится 12 часовъ, и изъ 250 пудовъ шплейзофен- ной м4ди получается до 220—225 пуд. штыковой и до 1—2 п. крохъ. Горнъ выдерживав™ более 30 садокъ; набойка его до того проникается металломъ, что по разломке ея получается до 120 пуд., съ содержашемъ до 20—22 проц. м'Ьди. Шлаки въ начале операцш имйютъ плотное струйчатое сложеше, темновишневый две™ съ слабымъ блескомъ, а послйдше шлаки ноздреваты, красно- вато-желтаго цвйта, съ маслянымъ блескомъ. Какъ τ½, такъ и друпе заключаю™ зерна металлической м'Ьди, нб въ первыхъ, кроме того, м'Ьдь находится и въ химическомъ соединены!, въ виде закиси, а посл^дше ея почти не содержать.Общее содержите меди въ шлаках*  доходить до 50—60 проц.Южно-Русшйй Заводъ.'—Какъ известно, на JOri Poccin находится не большой клочекъ пермской формащи, занимающей π⅛κoτopyιo часть Бахмут- скаго уйзда, Екатеринославской губерши. Въ этой системЬ, стратиграфическая огиошешя которой къ прилегайщимъ формащямъ не вполне выяснены, встречаются залежи огнеупорной глины, алебастра, каменной соли и мйдныхъ рудъ. Еще въ конце 60 годовъ, Горный Инженеръ Носовъ при составлены! пластовой карты Донецкаго кряжа, указалъ па πpπcyτcτnie м4дистыхъ песчаниковъ и нахождеше рудъ вблизи, повпдпмому, древвихъ разработокъ. На пластовой карте обозначено даже общее направлеше пластовъ м'Ьдистыхъ песчаниковъ, а разложение образцовъ, доставленныхъ Г. Носовымъ 2-мъ въ бывшую Лабораторию Горнаго Департамента, дало довольно высокое содер- жаше въ нихъ м4ди, отъ 2 до 7% ')•Въ 1872 году за разведки этпхъ м4сторожденШ принялся 6axMyτcκift купецъ, Клейменова. Превоначально свои работы онъ началъ въ 12 верстахъ отъ г. Бахмута къ востоку, у деревни Клиновскихъ хуторовъ; но значительная толщина наносовъ, доходящая до 8—10 саж., не позволяла вести работу шурфовашемъ и заставила прибегнуть къ буренно. Последнее, будучи руко
*) Горн. Журн. 1866 г, № 11.
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http://vital.lib.tsu.ru МВДНАЯ II1IABKA НА УРАЛ® И НА ЮГ® POCCIH. 289водимо лицами не умелыми, безъ определенной системы и направлентя, не привело ни къ какимъ положительнымъ результатам® и вскоре оставлено. Не остановившись на первыхъ неудачахъ, г. Клейменовъ въ следующем® году пригласил® более св'Ьдущаго и знакомаго съ местностью лисичанскаго штейгера Мячина, который перенесъ разведки п'Ъсколько ^далйе на востокъ на земли села Покровскаго и Троицкаго (14-я рота ‘тоже). Руководящим® указашемъ при последующих® разведках® служили признаки древних® разработок®, въ особенности въ даче села Троицкаго, въ урочищ’Ь Картамышъ. Здесь шурфовкой открыты были первые признаки рудъ, а вслЬдъ затем® Oirb были обнаружены и на земле села Покровскаго, въ балке Горелый пень, гд! признаки старыхъ работъ не такъ очевидны. Отдельные штуфы и куски рудъ изъ этихъ м'Ьстъ были доставлены въ Лисичанскую лабораторно, гдгЬ по пробе на м'Ьдь они дали богатое содержаше, отъ 2 до 9o∕01)∙ Вслед® затем®, въ томъ же 1874 году, г. Клейменовъ обратился къ бывшему тогда горному начальнику Луганскаго округа горному инженеру Летуновскому, за дальнейшими указашями относительно этого вопроса. Г. Летуновсый лично объехал® разведки и согласился непосредственно принять yτacτie въ деле порешивши произвести сначала опытную плавку, устройствомъ двухъ шахт- ныхъ печей, съ затратою неболыпаго капитала на этотъ опытъ. Испросивши разрТшеше на устройство опытнаго мгЬди-плавиленнаго завода, г. Летунов- cκifi выбрал® место для завода па берегу речки Лугани, вблизи села Кали- новскаго (13-я рота), въ 30 верстахъ отъ г. Бахмута, и установил® разработку рудъ пока на Гор'Ьловскомъ руднике. Место для завода выбрано было хотя несколько и удаленное отъ рудника, въ 18 верстахъ, но при заложенш его имелось въ виду приблизиться главнымъ образомъ къ топливу; кроме того, местность эта, представляющая каменно-угольнуЩ формащю, давала некоторая указатя на возможность нахождешя угля вблизи самаго завода. Ожидашя эти, как® мы укажем® ниже, до некоторой степени оправдались открытки® пласта камеи наго угля въ самой, такъ указать, заводской площади.Такимъ образомъ, въ конце 75-го года, приступили къ постройке завода; Для управлешя плавкой были выписаны мастера изъ Юговскаго казеннаго завода. Весь заводъ первоначально состоял® изъ каменнаго корпуса, разделениям простенками па три отделешя. Въ одномъ поставлены были две шахтныя печи, въ среднемъ помещался 8-ми сильный локомобиль, приводящей въ движете американскй вентиляторъ системы Рутса, а въ третьемъ— шплейзофенная печь и два гарнмахерскихъ горна. Въ 1юле месяце 1876 г. приступили къ опытной плавке.
Руды добывались въ двухъ мЪстахъ: на Гореловскомъ руднике, въ 18-ти верстахъ отъ завода, и незначительная часть на Картамышевскомъ руднике, за 5 верстъ отъ завода. Въ последнее время крестьянами было открыто еще
1) Горн. Журн. 1876 г., № 8.
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http://vital.lib.tsu.ru290 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪ.ТО.одно мйсторождеше, близь села Покровскаго, по почтовой дороге, на такъ на- зываемомъ Кисло мъ бугре.Разработка рудъ производилась неглубокими шахтами, въ 5 — 7 саженей, помощью ручныхъ воротковъ, а при глубине бол'Ье 8 сажень устанавливался небольшой конный ворогъ. Доставка рудъ па поверхность происходила въ санкахъ, а система разработки особенностей не представляла. Отъ шахты по руде велся штрекъ на встречу штреку изъ соседней шахты, зат'Ьмъ воз стающими штреками поле разбивали на цйлики, которые и вынимались на очистку. При разработке встречались больппя затруднешя отъ старыхъ вы- работокъ. Выработки эти .представляются въ виде шурфовъ круглой формы, расположенныхъ въ м'Ьстахъ, более богатыхъ рудою, такъ часто и близко одинъ подле другаго, что приходилось, при встрече съ ними, или прибегать къ сильному крепленпо, или обходить ихъ обводными ходами. Нередко въ глине этихъ старыхъ шурфовъ попадались части человеческаго скелета, оруд1я, инструменты, а въ одномъ напали на кучу изъ семи череповъ; тутъ же попалась и человеческая коса съ хорошо сохранившимися волосами.Руды всехъ трехъ месторождепш представляются различными по своему литологическому характеру. Можетъ быть оне представляютъ одни и τ⅛e пласты, какъ это показано на пластовой карте гг. Носовыхъ, съ изменяющимся характеромъ по простиранпо; во всякомъ случае пласты эти не прослежены. Въ общемъ характеръ формащи и рудъ аналогиченъ съ Уральскими. Точно также и здесь формащя является песчаниками различного вида, цвета и плотности и глинами, преимущественно краснаго цвета. Эти послед- Hia, какъ и здесь замечено, не содержатъ рудъ, весьма мощны и составля- ютъ какъ-бы нижнюю границу рудъ, следовательно, могутъ быть приравнены вапуУральскихъ месторождешй. Руда разсеяна въ песчаникахъ и сланцева- тыхъ, весьма песчаныхъ глинахъ, имеющихъ здесь большее развитое чемъ на Урале. По минералогическому ' характеру руда является почти исключительно въ виде мТдпой сини и зелени; сернистое отлич1е ея въ виде мед- наго блеска попадается въ неболыпомъ количестве въ Картамышевскомъ Mi- сторождеши. Руда точно также залегаетъ въ форме вкрапленности и при- томъ разсеяна въ породе весьма неравномерно. Песчаники средней твердости, слоистаго сложения, сйраго, желтоватаго и красновато-бураго цвета наиболее богаты рудою, точно также довольно рудоносны и конгломератовые, пудинговые песчаники, въ которыхъ въ глиняномъ цементе, связывающсмъ обломки и куски песчаника, попадаются охристыя соедипетя меди. Песча- ники-же светло-сераго цвета, плотнаго сложения, весьма твердые, такъ называемые сливняки и песчаники беловато-сераго цвета, весьма мягкте и легко разсыпаюшдеся въ дрееву, соответствующее Уральскимъ зольникамъ, почтя не содержатъ руды. Сланцеватыя, песчаныя глины, светло-сераго цвета, хотя и менее богаты рудою, но содержатъ ее въ виде зеренъ и почекъ медной сини. Характеръ этихъ месторожденш следуюшдй.
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httP2¾vital∙libtsu∙ruМ®ДНАЯ ПЛАВКА НА УРАЛ® И НА ЮГ® 'POCCIH.Въ Гор'Ьловскомъ—под® свгЬтло-с4рыми, глинистыми песчаниками залегают® весьма твердые, темно-сйрые, сливняковые песчаники. ’Под® ними прослоек® в® ,∕l арш. красноватаго, m⅛ctkmh полосатаго глинистаго песчаника. Этот® песчаник® то совсЪмъ выклинивается, то д4лается сплошным® краспымъ, то полосатым® съ перемежающимися красными и светлыми полосами, вс.гЬдспйе чего он® и носит® назваше то ржавца, то полосатика. Руды опъ почти не содержит®, ио всегда сопутствует® ей. Под® ним® следует® желтовато-бурый, переходящш местами в® свТтлыя отлшпя, рудонос- пый песчаник® съ обильпьтми отпечатками растешй. Толщина его в® общем® от® 3∕4 до 1 аршина, но м4>стами и бол'Ье. В® нем® не р’Ьдко замечается два отлшпя: верхняя часть его болйе плотнаго сложешя, бол’Ье темнаго цв’Ьта и большей гораздо твердости, мен'Ье богата рудою и часто даже ея не содержит®; нижняя-же часть желтовато-c⅛aro цвйта, слоистаго, иногда скорлупо- ватаго сложешя, значительно мягче предыдущей и иногда переходящая в® св'Ьтлос'Ьрыя oτ.ι∏4ia, содержит® большее скоплеше руд® в® вид’Ь почти ис-_ ключительно мйдной сини и мен4е зелени. Под® рудоносными песчаниками залегает® слой св'йтло-сйрой глипы съ признаками руды только въ верхней части, прилегающей к® песчанику. Bepxnifi слой этой глины иногда p⅛3κo отделяется от® остальной части, получает® темный цв'Ьтъ, достаточно рудоносен® и добывается как® руда. Вообще глина эта служит® хорошей подбойкой при добычй и облегчает® работу. Под® нею идут® уже красным глины— вапы. Общее простираше пород® съ NO па SW съ весьма слабым®, не бо- лйе 4°—5°, падешемъ, часто переходящим® даже въ горизонтальное положеше.Совсйм® иной^характер® представляет® Картамышевское мЬсторождеше. HpocTHpaHie пород® зд'Ъсь прямо съ О на W съ падешемъ на S въ '45°. Порядок® наслоешя пород®, пройденных® семисаженной шахтой, сл'Ьдукнщй:1) тонкослоистые, довольно твердые свйглбс4рые песчаники с® отпечатками обломочными растешй.2) сплошной c⅛pufi, пятнистый песчаник®, весьма твердый,3) cb⅛t.io-с'Ьрый, известковистый песчаник®, тоже весьма твердый,4) бйлый, слоистый, рухляковый песчаник® съ примазками модной сини на плоскостях® наслоешя.5) конгломератовый песчаник® (руда), въ глиняном® цемент'Ь котораго вкраплена руда в® вид’Ь сини и зелени, а иногда и прослойков® м'йднаго блеска, сконцентрированнаго около стволов® растеши; кром4 того въ цементЬ часто попадаются прожилки гипса. Это самая богатая руда. По сложенью своему она приближается к® пудингу, зерна котораго представляются весьма твердыми и состоят® из® обломковъ пзвестковистаго песчаника и глиняных® κ°Hκpe∏ifi. Толщина ея всего 6 вершков®; под® нею сл’Ьдуютъ:6) слой зеленовато-красной сланцеватой глины въ 4 вершка, а затймъснова идет® '7) конгломератовая ‘руда въ 4 вершка, нйсколько мягче верхняго слоя,ГОРН. ЖУРН.Т.'Ш, №. S4 1879 г.. ' 19
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http://vital.lib.tsu.ru 292 * ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДМ).но одинаковая по сложенпо и виду. Въ некоторомъ разстояши по простира- πiιo слой сланцеватой глины выклинивается и руда является однимъ конгло- мератовымъ песчаникомъ, толщиною въ 1∕2 арш.; подъ нею, наконецъ, идутъ8) красныя песчаныя глины, весьма мощныя.Замечательно, что конгломератовый песчаникъ (руда) не представляется сплошпымъ слоемъ, въ видЬ пласта, а уже на разстояши 10 саженей въ штреке по простиранпо выклинивается до 2 вершковъ толщины; при этомъ и богатство его рудою не постоянно: то содержаше м4ди доходитъ въ немъ до 4—50∕0, то не превышаетъ '∕2o∣o. Внизъ по падешю руда тоже сильно утоняется, такъ что шахта, заданная по падешю съ целью пересечь руду на 20-й сажени, встретила ее всего въ 2 вершка толщины, причемъ характер ъ ея изменяется въ брекч1евидный песчаникъ, порфировиднаго сложешя. Глинянаго цемента въ немъ весьма мало, а вся масса является сплошной съ угловатыми развеянными обломками. Содержаще руды въ немъ тоже незна' .чительно. Такъ что если относительно Гореловскаго месторождешя можно сказать, что оно имеетъ пластовый характеръ, где руда вкраплена въ более или менее сильной степени въ известномъ пласте песчаника, то о Картами- шевскомъ м'Ьсторожденш должно сказать, что ohq имеетъ чисто гнездовий характеръ,. где руда является въ виде втека или гнезда. Рудная масса заполнила трещины между породами вместе съ обломками окружающихъ по- родъ и глиной; причемъ выходъ ея более толстый и более богатый, а съ углублешемъ какъ толщина, такъ и богатство ея уменьшаются. По простирана гнезда эти имеютъ тоже неболыше размеры. Въ этомъ направлена они имеютъ, вероятно, перемежающшся характеръ. По крайней мере подоб' ный характеръ образовали мы встречаемъ въ железныхъ рудахъ каменноугольной формации Донецкаго бассейна, где руда, какъ наир., въ Сулинов- скомъ заводе г. Пастухова, имеетъ ту особенную форму залегашя, которая известна подъ имепемъ пластообразныхъ гнпздъ. Какъ-бы то нп было, медныя руды Картамышевскаго месторождешя недостаточно разведаны. Надобно полагать, что и здесь должны быть, кроме того, известные пласты песчаниковъ и глинъ, сопровождаемыхъ рудами, темъ более, что следующее, Кисловское месторожден!е, представляющее несомненное продолжение Kapra- мышевскихъ пластовъ, имеетъ пластовый характеръ. На вЬроятность-же су- ществовашя и пластообразныхъ гнездъ, весьма понятныхъ при крутомъ па- деши пластовъ, указываетъ и характеръ расположешя древнихъ работъ. Действительно,рни въ одномъ месте мы не встречаемъ такого яснаго указами на существоваше древнихъ разработокъ и нигде ихъ нетъ въ такомъ изобилии, какъ здесь. Работы эти представляются въ форме ямъ и котловинъ громад- нейшихъ размеровъ, въ несколько десятковъ саженей д1аметромъ, служащихъ отличными бассейнами для скоплешя атмосферныхъ водъ. Ямы эти распределены въ перемежающемся порядке по общему простиранпо породъ и разделены нетронутыми буграми цельныхъ породъ. Это даетъ поводъ къ
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httpλ'7^^lib.tSLLrσiМВДНАЯ ПЛАВКА НА УРАЛ® И HA ЮГ® POCCIH.предположение, что руда вырабатывалась огромными разносами, при том® имеет® непостоянный, перемежаюпцйся характеръ.Что касается третьяго мйсторождешя Кисловскаго, находящагося въ 10 верстах® на запад® от® Картамышевскаго и открытаго крестьянами, то руда разрабатывалась здесь разносом® для продажи на заводъ. Характера этого мйсторождетя еще не выясненъ. Можно только сказать, что руда является здесь въ двухъ различныхъ видоизмйнешяхъ: въ светло серых®, сланцеватых®, легко выветривающихся глинахъ, переходящихъ, вероятно, съ глубиною въ тонкослоистые рухляковые песчаники; въ нихъ руда вкраплена въ видЪ зеренъ и почекъ медной сини и примазокъ модной зелени, и въ желтовато-серых® и серых® песчаникахъ, залегающих® ниже глин® и более богатых® рудою. Песчаники эти более известковисты, ч'Ъм® Γop⅛θBCκie и руда въ нихъ проникнута въ виде медной зелени; сини-же значительно меньше, тогда как® въ Горйловскихъ рудныхъ песчаникахъ наоборотъ.Заметим® еще, что признаки руд® существуют® и въ другихъ местах® Покровской и Троицкой дач®. Во многих® оврагах® (балках®) водою выносятся куски медной сини и зелени, что несомненно указывает® на близость нахождешя месторождении Кроме того, есть указания на .существоваше медных® руд® и въ другихъ местах® пермской формащи. Так® напр., медистые песчаники известны въ селах®: Государевом® Байраке, MapiaHOBKe, Зайцев- скихъ хуторах® и др. Вообще, надобно сознаться, что медныя руды почти совсем® не разведаны, не смотря на все усшйя и затраты г. Клейменова. На первый вопрос®, являюпцйся сам® собою, въ каком® количестве и въ какой степени обезпеченъ заводъ рудами, невозможно дать никакого определенпа- „ го ответа? Въ этом® отношены постройку завода можно оправдать только целью его произвести опытную плавку.Наконец®, по богатству металлом® руды стоят® ниже Уральских®, представляясь, кроме того, гораздо более трудноплавкими. Хотя отдельные куски и попадаются съ 3—40∕o содержащем®. но въ общем® руды едва-ли будут® выше 2—21∕20∕q. Первое времй, даже при неумелости штейгеров® и рабочих® сортировать руды на месте их® добычи, на заводъ доставлена была руда всего съ 1,5 — 29∕o содержашемъ. Химически анализ® генеральных® проб® всех® сортов® руд® дал® мне следующей составь их®:
ГорЪдовская. Картамышская. Кисловок, песчан. KlfC-IOBCK.. глинист.

CuO (Cu) 2,54 (2,05) 2,17 (1,73) 0,26 (2,56) 2,39 (1,91)
SiO2 68,57 59,78 63 ,19 68,8S
Al2O3 9,35 8,91 7,89 13,19
F2Os 3,78 4,16 4,34 2,13
MnO 1,42 1,22 1,06 0,46
CaO 2,18 6,64 5,84 1,28 •
MgO 1,49 1,86 1,32 0,92
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ГорФловская. Картамышская. Кисловск. песчан. Кисловск. глинист.

CO2 4,72 9,16 8,68 3,98
S — 1,10 сл'Ьды —
H2O 5,69 4,87 6,24 8,2799,74 100,97 98,92 101,60
Такъ что для образовашя двукремпекислаго шлака руды эти требуютъ сыраго известковаго флюса:

около 70% 65% ’ 60% 75%.
Горючгй, срлтосъ и огнепостоянные MatnepiaMi. —Особенность модной плав ки на IOri состоитъ въ томъ, что плавку надобно было вести на минераль номъ горючемъ—κoκci. Коксъ доставлялся за 12 верстъ изъ Петро-Марьев- скаго м'Ьсторождетя, составляющаго продолжеше извгЬстныхъ Голубовскихъ пластовъ. Такъ какъ коксъ выжигался изъ мелочи, крупный-же уголь шелъ въ продажу, то онъ и не отличался особенною чистотою и хорошимъ каче- ствомъ. KpoMi того, всл4дств1е несовершеннаго способа выжигания въ Шам- бургскихъ печахъ, при довольно низкой температур!;, онъ получался весьма ’ рыхлый и разсыпчатый; не могъ выдерживать 'давлешя въ печи и отъ жара разсыпался въ мелочь. Сланца и землистыхъ веществъ въ немъ было достаточно, а С'Ьры, по πpo6i, содержалъ до l,340∕o. Заводу онъ обходился съ доставкой — 181∕2 коп. за пудъ. Для отражательной печи служилъ Голубовский уголь, по ц’ЬнЬ въ 8 коп. пудъ, а для горновъ — древесный, дубовый уголь, тоившш до 25 коп. за пудъ. Въ последнее время вблизи завода былъ открыть пластъ сухаго, неспекающагося каменнаго угля, въ 11∕2 аршина толщиною, по въ болыпихъ массахъ онъ еще не былъ испытанъ.Для кладки горновъ и печей первое время огнепостоянные кирпичи заказывались на φa6pπκi г. Плещеева около Бахмута, приготовлявшей эти кирпичи изъ Бахмутской огнепостоянной бйлой глины. Кирпичи эти обходились весьма дорого и вслГдств1е плохаго приготовлешя своего плохо противостояли жару. Въ послГднее время около завода найденъ крупнозернистый кварцевый песчаникъ, весьма огнеупорный и отлично выстапваюпцй въ печахъ. Удобство его примйнешя сказалось еще и въ томъ, что изъ него можно вытесывать кирпичи болыпихъ размГровъ, а чрезъ эго уменьшается число спаевъ при кладк'Ь. Песчаникъ этотъ весьма твердъ, но хрупокъ и удобно толчется подъ пестами, такъ что онъ зам4нилъ собою дорого .стоющш кварцъ для набоекъ. СмгЬсь толченаго песчаника и 6i.ιoft огнеупорной глины изъ с. Николаевки, близь г. Славянска, служить для набоекъ гнГздъ и лещадей у печей.• Флюсомъ при плавкЬ служить cipκ⅛, плотный известнякъ каменноугольной формащи, добываемый въ Bepcτi отъ завода.
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Химичеопй составь глины огнеупорной, близкой къ составу Арденской,М'ВДНАЯ ПЛАВКА НА УРАЛ® И HA ЮГ® Р0СС1И. ’ ' 295
и известняка можно видеть изъ следующих® анализов®:• Известняк®. Глина.SiO2 , (63,77AI3O3S 1,92 <23,66Fe2O3 1,12 1,28CaO 51,53 следыMgO 0,19 вCO2 41,69H2O 2,83 10,4899,28 99,ιθ

Рудная плавка.—Первыя шахтныя печи были построены по чертежуЮговскихъ однофурменныхъ печей, съ тою разницею, что, вместо красной кладки изъ кирпича, он4 были окружены кожухом® изъ котельнаго железа. А такъ какъ плавка велась на κoκci, требующем® более сильнаго дутья и болыпаго количества воздуха, то вместо одной фурмы установили еще две боковая. Дутье при первой плавке держали до 3" по ртути. Шихта была составлена на двукремнезмикъ, такъ что флюса на IOO пудовъ руды прибавлялось 70 пуд. Засыпка делалась колошами изъ 8-ми пуд. кокса и ISIS пудовъ шихты. Сходъ колошъ былъ весьма быстрый и въ смену проходило до 23—25 колошъ. ВскорЬ, однако, сказалиь все неудобства подобной плавки. Всл4дств1е высокаго давлещя и быстраго сгораны горючаго, проходъ былъ весьма усиленный, руда не успевала возстановиться вполне, отъ развития же вь печи сильнаго жара возстановлялось много железа въ виде чугуна, а 51Mca образующихся и быстро вытекающихъ шлаковъ уносила много металла. KpoM⅛ того, при такомъ расположены фурмъ, наросты сильно стесняли плавильное пространство, занимая иногда половину горна, а правильной засыпки иихты д'Ьлать было невозможно; между т4мъ при м'Ьдной плавке это весьма важное обстоятельство. Наконецъ больная засыпи руды и угля способствовали только лишней трате горючаго. Какъ известно, обд>емъ колоши долженъ быть таковъ, чтобы она расположилась по поверхности колошника однимъ ровным® слоем®. Действительно, результаты этой плавки были самые π.τoxie. Ьыпускъ, дЬлаемый каждую смену, давалъ до 12—14 пуд. м!дистаго чугуна 11 не более 2 пудовъ 20 фунт, купферштейна съ 45% содержанием® меди. ОНдовательно, пудом® кокса проплавлялось только около 1% пуда руды, а изъ 250 пудовъ руды извлекалось меди, если даже считать чугунъ, какъ показали анализы его, съ 10°/ом'Ьди, всего 1,2 -)- 1,125=2,325 пуда меди, иливъ процентах® только О,эз%; принимая же, что руда имела всего l,750∕0 меди, вы- ходитъ, что около половины ея терялось въ шлакахъ и отъ неполнаго возста- HQBaeHia. Эти обстоятельства заставили при следующей плавке изменить какъ
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29 θ ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДМ0.конструкщю печи, такъ и способъ работы. Для бол'Ье правильной засыпки и надлежащая возстановлешя руды, фурмы расположили въ задней ct⅛h4 и, сообразно съ данными для кокса, оставили только две фурмы. Горну печи придали совершенно размеры Богословской печи (<∕>zo.l), но какъ шахты нельзя было изменить наклонешемъ передней и задней ст4покъ, то эти части остались не измененными, а равно и колошникъ остался прежней формы и разм'Ьровъ. Засыпку принаровливали такъ, чтобы руду валить преимущественно къ задней cτ⅛π⅛, а горишй къ передней. Величину колоши изменили почти на половину, сделавши ее въ 41∕2 пуда кокса. Шихта была раз- считана на более трудноилавкш шлакъ, на половину дву- и трехъ-кремнезе- микъ, такъ что количество флюса уменьшили до 55o∕o. Дутье сбавили до 1" по ртути. При подобныхъ услов1яхъ ходъ печи былъ довольно медленный и более правильный. Въ см’Ьну проходило не более 18—20 колошъ съ 12—13 пудами шихты. Шлаки были довольно жидше, темнаго цвета, тогда какъ въ предъидущемъ случае они были сераго цвета, весьма известковисты. Выпускъ делался по проходе 250 пуд. руды. Результаты получились болГе благо- πpiaτHbie. Чугуна получалось несколько менее—отъ 8 до 10 пуд., а купферштейна почти вдвое больше—отъ 41∕2 до 5 пуд., такъ что меди изъ руды извлекалось около 1 ,360∕0> a терялось не более 0,40∕0. Пудомъ горючаго проплавлялось немного менее 11∕2 пуда руды. Это, конечпо, былъ уже большой шагъ впереди, но не последнее слово опыта. Главный невыгоды и этой плавки заключались въ получены! массы чугуна, увлекавшаго много меди, въ неудобствахъ ухода за наростами и въ образованы частыхъ настылей въ углахъ и на лещади. Наросты,’ вследсше трудноплавкости шлаковъ,- медлен- наго и менее горячаго хода печи, образовались весьма длинные, до 10—12 вершк., при томъ скоро крепли, делались плотными, такъ что требовали частой и утомительной разборки и разломки ихъ черезъ фурмы. Настыли отъ тЬхъ же причинъ садились весьма легко, разстроивали ходъ плавки и лишали ее главнаго достоинства—постоянства и правильности.’ Приходилось часто менять засыпь, то уменьшая, то поднимая ее, а иногда, разламывая грудь печи, необходимо было делать затруднительный выработки въ горну, для очищешя его отъ насевшей настыли. Меры, состоявппя въ изменены спо- .соба засыпки, увеличены флюса, усилены дутья и проч, мало помогали. Правда, руды более, легкоплавкая, какъ наир., Кисловсшя песчаниковым, давали более правильный ходъ печи; при нихъ получалась даже часть черной меди, не более 1—11∕2 пуда въ смену, но все таки количество чугуна почти во всех*  случаяхъ оставалось неизменнымъ. Выходъ его служилъ даже HeκoτopMM,b регуляторомъ хода печи. Если въ выпускъ выходило чугуна меньше обыкновенная (8—9 пуд.), то надобно было ожидать разстройствъ печи: образовала настыли, разъедашя стены или лещади, засорешя гнезда или другихъ ка- кихъ либо неполадокъ.Оставалось одно: изменить конструкцпо печи такъ, чтобы въ ней воз-
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http7∕vital.lib'.tsα.WМЪДНАЯ ПЛАВКА НА УРАЛ® И НА ЮГ® POCCIH. 297становление железистых® масс® было наименьшее, а управлеше наростами бол'Ье легкое и правильное. YcnoBiio наименыпагс возстановлешя железа удовлетворяют® печи, как® об® этом® было говорено раньше, съ открытою грудью, съ горном®, доступным® для переборок®, без® распара, съ постепенно расширяющеюся къ верху шахтой и съ широким® колошником®. Управлеше же наростами идет® легко и правильно при горячем® дутье, вместе съ чем® увеличивается и проплавка на единицу горючаго. Наилучшая форма * этих® печей прямоугольная или трапецоидальная съ закругленными углами. По этим® соображениям® следовало-бы остановиться на форме малой сеыифурменной Выйской печи съ некоторыми видоизмепешями. Как® слышно, нынешше руководители плавки и предполагают® это сделать. Съ другой стороны, если Выйская форма печи и есть въ данном® случае более пригодная, то въ применены ея во всяком® случае надобно быть весьма осторожным®. Стоит® только припомнить, что плавка здесь ведется на коксе, а не на древесном® угле; кроме того, физичесшя и химичесюя- свойства руд® совершенно различны на этих® двухъ заводах®. Въ силу перваго обстоятельства плавка на Южно-Русском® заводе должна вестись при более усиленном® дутье, не менее 3∕4—Г' давлешя по ртути. Значительная же трудно- плавкость руд® въ связи съ плавкой их® на коксе обязывает® сделать печь гораздо выше Выйской, фута на 3—4. Словом® въ томъ отношены высот®, в® каком® соответственно увеличиваются высоты доменных® печей при плавке на коксе и древесном® угле. Нечего и говорить, что сколько пибудь верных® и удовлетворительных® результатов!, можно ожидать только при употреблеши хорошаго кокса. Тот® коксъ, который раньше употреблялся для опытной плавки, никуда не годен®. Онъ не выдерживает® даже обыкновеннаго давлешя въ печи, въ жару разсыпается въ мелочь, не дает® надлежащаго вара въ печи и часто такъ загромождаетъ горн® мусором®, что въ иных® случаях® единственно ему обязаны неполадками въ печи. При более же чистом® и плотном® коксе есть возможность получить даже некоторую часть черной меди, как® это и бывало въ редких® случаях®.Желательно, чтобы настояпце руководители дела сделали известным®—, къ каким® результатам® приведет® опыт® съ плавкой въ Выйской печи. Плавка охристых® медных® рудъ на минеральном® горючемъ на столько интересна и исключительна въ техническом® отношены, что, оставя въ стороне чисто коммерческую сторону вопроса, заслуживает® полнаго внимащя техников®.Скажем® еще о попытках® заменить при рудной плавке коксъ сырым® каменным® углем®. Исходя изъ того положешя, что если въ Шотлаиды существует® доменная плавка на сыром® угле, въ печахъ гораздо высших®, то нет® основашя предполагать невозможность медной плавки на сыром® угле, тем® более что и пример® этому есть даже у нас® въ Ppccin на
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298 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д®ЛО.Спасском® завод'Ь г-жи Рязановой въ Каргалинской степи, гд’Ь вдобавок® и уголь весьма плохаго качества, гораздо хуже Донецких® углей.Теоретически это в'Ьрно, но практически примънеше къ»плавк4 сираго угля требует® от® него следующих® физических® свойств®: каменный уголь должен® быть плотен®, не спекаться или по крайней Mipi полуспекаться, но не вспучиваться; от® жара не должен® трескаться и разсыпаться въ мелочь, что дЬлается со многими нашими углями и въ особенности антрацитами. Словом®, уголь должен® обладать t⅛mii качествами, κaκia имЬетъ употребляемый для этой ц'Ьли шотландскш уголь', известный под® именем® сЛлин- 
та (Splinth-Coal). Заметим® еще, что при плавк'Ь на сыром® yr.ιi въ Шот- ландш употребляются весьма легкоплавкая и легко возстановимыя жел4зныя руды, изв’Ъстныя под® именем® блек®, браунъ и клэбандовъ. Чистота угля въ м'Ьдной плавкф имйетъ второстепенное значеше, так® как® присутств1е с£ры особеннаго вреда не приносит®. Спекаюпцеся и въ особенности сильно вспучивающееся угли для сырой плавки не пригодны. ВслДцствте коксовашя своего въ верхних® поясах® печи они производят® различныя неправильности и причиняют®, разстройства въ видй образовашя въ печи сводовъ, зава- довъ, уханья и проч. Между неспекающимися Донецкими углями Mni не- изв'Ьстенъ ни один®, который удовлетворял® бы вышеприведенным® условь ямъ. Наконец®, при сравнены! съ плавкой Спасскаго завода мы замечаем®, что там® руды с'Ьрнистыя, весьма легкойлавшя, так® что высота печи незначительна, всего 4 аршина; при такой bhcot⅛ печи каменный уголь въ cocτoaHiπ выдерживать давлеше столба сыпи, не разсыпается и доходит® въ горн® съ достаточным® запасом® жара. При южно-русских® рудах®, трудноплавкихъ и трудновозстановимыхъ,—подобная высота печи не мыслима: не только руда, но и флюс® при ней подойдут® въ горн® цЬльемъ, неподготовленными. При большей же высот!; печи сырой каменный уголь не выдержит® давлешя сыпи, будет® раздавливаться, подойдет® к® фурмам® въ вид'Ь мусора и не даст® въ ropni надлежащаго вара-. Вот® почему, на наш® взгляд®, от® прим'Ьнешя к® плавюЬ на южно-русском® завод'Ь сыраго каменнаго угля надобно пока отказаться. Bci попытки в® этом® направивши не приведут® ни к® чему, а важней позаботиться об® употреблены бо- л’Ье лучшаго кокса. Я увйренъ, что если бы и нашелся подходящш уголь (да и как® ему не быть в®' богатом® Донецком® бассейн'!;) и прим'йнеше его съ экономической стороны было бы выгодно, то врядъ-ли на нем® одном® была бы возможна плавка, вслйдств1е трудно-плавкости и трудновоз- становимости руд®. Весьма вйроятно, что см'Ьсь из® кокса и сыраго угля будет® 6o.τie пригодна; но пока все таки слЬдуетъ остаться при одном® κoκci.

Шплейзофенная операция.—Купферштейн® рудной плавки пмйетъ синевато черный цвгЬтъ, съ пустотами, заполненными волосистыми скоплешями Mi ди; 6oπie богатая разность его им4етъ плотное сложеше, съ металлическим®



     
 
  
     
    
  
 
     

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

    
 
  
     
    
 
 
    

 
 

       
 
    
    
  
      

Digital Library (repository)

нему штейну валлйской плавки. Вотъ два анализа его;
OfTomsk State Univeffiity 

http7∕vital.libħstf.fuМЪДПАЯ ПЛАВКА НА УРАЛ® И HA ЮГЪ РОСШИ. 299блескрмъ. По химическому составу и свойствамъ онъ весьма близокъ къ си-
Cu . . . . . . 42,26 46,78Fe . . . • • • 18,97 15,44S ... . . . 36,37 33,85Неоаствор. остатокъ . . . • . . 1,88 3,5699,48 99,64

Обжиганпо купферштейнъ не подвергается, а поступаетъ прямо въ обработку на м4дь въ шплейзофенной печи. За образецъ для устройства печи взята была опять таки шплейзофенная печь Юговскаго завода съ примЪне- Hieiib ея къ τoπκ⅛ каменнымъ углемъ. Внутренше размеры ея τ⅛ же, что и Юговской, а снаружи она обложена красной кладкой въ 11∕2 кирпича съ железными связями. Печь сложена на бутовомъ фундамент^. Сводъ ея имЬетъ покатость къ дымовому пролету, а не куполообразный, что имйетъ м£- сто при дровяной тошгК Внутреншя части печи—ct⅛hh, топка, нижняя часть трубъи сводъ—выложены огнепостояннымъ кирпичемъ, аподъ набивается огнепостоянной смесью. На фиг. 7 и 8 (таб. X) представлена эта печь: а—топка, пороги, с—рабочее пространство съ набивнымъ подомъ и вырезанными въ немъ гнйздомъ d. ГнЬздо ияЗзетъ размеры одинаковые съ Юговскимъ. е—рабочее окно, f— фурменное, въ которое вставляется желйзная фурма съ 3∕4'' дча- мегромъ сопла; h—шпуровое отверсПе для выпуска меди, д—дымовой пролети, ’'—труба. Обработка купферштейна вполне сходна съ подобной же операщей Богословскаго завода. Первое время весьма трудно было заставить юговскихъ маетеровь, не привыкшихъ къ работе съ купферштейномъ, делать подстужи- βa≡ia печи, постепенное ея pa3θrp⅞BaHie съ присадкой новаго количества штейна. Сначала въ печь насаживается пудовъ 50 штейна. По медленномъ распла- влеши его пускаютъ дутье при давленш до Г' по ртути и по временамъ массу перем4шиваютъ шестомъ. По M⅛p⅛ накоплешя шлака, печь подстуживаютъ, Дутье отнимаютъ и счищаютъ черезъ рабочее окно сокъ. Еслим'Ьсто въ гнезде, которое постепенно разъедается, позволяете, то подсаживаютъ новое количество, пудовъ 10—12,штейна и продолжаютъ такими образомъ работу, при час- томъ помЬшиваиш массы до т’йхъ поръ, пока въ печь не войдетъ до 160—180 пудовъ штейна и до 20—25 пудовъ богатыхъ шлаковъ. Къ концу 3-хъ сутокъ присадки обыкновенно оканчиваются и наступаетъ перюдъ копочешя, сходный во всемъ съ описаннымъ въ богословской плавке. Шлаки сперва получаются плотные, камневидные, коричневаго цвета, похож!е на сварочные и пудлинговые сока; потомъ они становятся все бо.гЬе и бол’Ье ноздреваты, темнаго цвета, стекловатые, а по M⅛pi приближешя къ копоченпо начинаютъ пениться и вздуваться пузыремъ. После нЬсколькихъ копочешй, во время которыхъ изъ расплавленной массы выделяются пузырки сернистой кислоты, сгорающей
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, http://vital.lib.tsu.ru300 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д*ЛО.синенькими огоньками, а въ печи, не смотря, на сильный жаръ, совершенно красно, наступаетъ къ концу 4-хъ сутокъ вскрыпе м'Ьди. При этомъ шлаки становятся сильно пенистыми, вздуваются, весьма легки, а у фурмъ появляется блестящая красноватая поверхность м'Ьди, сильно кипящая или клокочущая. Вь это время въ печь подсаживается и черная м'Ьдь, полученная въ неболыпомъ количеств при рудной плавкЬ. ПослЬ двухъ или трехъ счи- стокъ соковъ, часовъ черезъ восемь отъ начала вскрыия, вся поверхность м1- ди принимаешь блестящей видъ, кипитъ, шлаковъ почти не образуется, а потому берутъ ложкою пробу. Если она дасгъ характерный красный цв'Ьтъ, безъ блЬднаго, б'Ьловатаго отшЬнка, то, отнявши дутье, пробиваютъ шпуръ и м'Ьдь выпускаютъ въ πpi∏Mκn изъ песка. Вся шплейзофенная операщя длится 41∕2 сутокъ, въ течете которыхъ сжигается до 450 пуд. каменнаго угля, МЬдь, полученная при этой операщи. отвЬчаетъ шплейзофенной м'Ьди Boro- словскаго завода, такъ что зд'Ьсь oδb операщи—получеше черной и шплейзофенной м’Ьди—соединены въ одну. Изъ садки въ 160 пуд. штейна получается до 45 — 50 пуд. гаркупфера и до 140 —150 пуд. гаркрецевыхъ соковъ, идущихъ въ неболыпомъ количеств!) въ рудную плавку. Угаръ при этой операщи не опред4ленъ, но онъ долженъ быть значителенъ, такъ какъ мЬдь долгое время, подъ BAianieMb вдувашя воздуха, подвергается возвышенное температур!).
Перечистка шплейзофенной Mtbdu на горнахъ, — Основанья этой операщи и весь ходъ работы одинаковы съ раньше описанной на Юговскомъ завод!). Гориы, числомъ два, устроены тоже по чертежу Юговскаго завода. ГнЬздо, набиваемое огнепостоянной смЬсыо, вырезывается такое, чтобы могло вмЬ- стить 10—12 пуд. м'Ьди. Фурма, вслЬдств1е чистоты шплейзофенной м'Ьди, устанавливается очень полого, почти горизонтально, такъ что дутье направляется въ передшй край гнЬзда и струя воздуха какъ бы скользить по поверхности расплавленной массы. Давлеше дутья не высокое, не болЬе 1—1’// по ртути. Отъ незнакомства мастеровъ съ качествомъ гаркупфера и отъ неумелости ихъ уловить тотъ моментъ, когда м'Ьдь получить наибольшую ковкость, а равно и отъ дурнаго качества сыраго дубоваго угля, мало пригоднаго для горновой работы и сильно растрескивающагося отъ жара, весь процесса происходилъ весьма медленно, съ громадною тратою горючаго и значительными угаромъ металла. Такъ что въ CM⅛y перечищалось не бол'Ье 20—-2о пуд. шплейзофенной м’Ьди съ расходомъ до 65—70 пуд. угля. Угаръ жб доходили до 8—90∕0 отъ вЬса шплейзофенной м’Ьди. М'Ьдь выливалась же- лЬзными ковшами въ чугунныя изложницы въ штыки. Качество и достоинство южно-русской мЬди весьма высоки. При сравнеши ея пробы съ сортами уральской м'Ьди, она нисколько не уступила ими и выдержала bc⅛ пробы на вытяжку и прокатку., Другой продукта рудной плавки—мЬдисгый чугунъ, увлекающш изъ руды значительную часть м'Ьди, по цвЬту, виду и вообще по всЬмъ свойствамъ 
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http://vital.lib.tstf.ttrМЪДНАЯ ПЛАВКА НА УРАЛ*  И НА ЮГ*  POCCIH. 301одинаков*  съ уральским*  медистым*  чугуном*.  Содержите мЬди в*  нем*  изменчиво, но не ниже 5% и p⅛κo бол4о 100∕0- этим*  чугуном*  хотя и предпринимались опыты пережега его на горнах*,  но опыты эти были неудачны, вслйдств1е несовершенства воздуходувиаго прибора, не дающаго давлешя воздуха бол'Ье 11∕2" ио ртути. Этого же не достаточно не только для работы пережега чугунным*  варом*,  но и для обыкновенная пережега на угле. Чугун*  не выгорал*,  ижгари пе образовалось, а потому опыты были оставлены впредь до установи паровой ЗО ти сильной горизонтальной воздуходувной машины. Несомненно, однако, что пережигать чугун*,  даже при работе варом*,  будет*  возможно.Вот*  т'Ь результаты, к*  которым*  привела опытная плавка охристых*  руд*  на Южно-Русском*  заводе. Плавка эта, как*  видно, имЬетъ много общая вообще со смешанной плавкой, почему мы и причислили ее сюда. Она еще более приблизится к*  ней вследсгв1е приспособлешй и видоизмЬнешй, столь необходимых*  съ технической и экономической стороны. На,измене- ∏ia, необходимый в*  рудной плавке, мы указали в*  своем*  месте; прибавим*  только, что и здесь было-бы не лишним*  п PHMbHenie бол’Ье равномерная и правильнаго прибора для вдувашя воздуха. Вентилятор*  Рутса—такой несовершенный и легко разстроивающшся прибор*,  не пригодный для давле- Hift бо.гЬе 1" по ртути и для равномерная дутья, что установъ воздуходувной машины принесет*  существенную пользу.Далее: обработка купферштейна в*  отражательной печи, без*  предварительная обжигатня его, замедляет*  и усложняет*  процесс*.  Более ращо- нально было-бы обжигать купферштейн*  для выделены из*  него значительной части серы и окислешя железа. Для этой цЬли могут*  быть- рекомендованы англшсшя отражательный печи, в*  которых*  отношение площади пода к*  площади топки велико и температура в*  них*  не выше красная ка- Jienia, так*  что купферштейн*  не сплавляется и не ошлаковывается, а только окисляется. Этим*  последующая обработка купферштейна и ускорилась-бы и удешевилась-бы. Кроме того, этот*  послЬдшй процесс*  не следует*  продолжать так*  далеко. К*  концу операцш угар*  м’Ьди и переход*  ея в*  шлак*  под*  BaiaHieM*  дутья и высокой температуры не может*  не быть значительным*.  Достаточно было-бы доводить медь до состояшя черной меди и оканчивать Onepapiro тотчас*  по вскрыты всей меди. Понятно, что шплейз- офены должны быть гораздо больших*  размеров*,  на манер*  Богословских*,  могущих*  вместить до 450 пуд. штейна. Расход*  горючая при этом*  много сократился-бы, а медь эта по чистоте своей и свойствам*  не уступала-бы черной меди в*  валл1йской плавке.Поэтому и дальнейшая переработка ея может*  быть в*  отражательной печи—анг.пйской раффинировочной, или в*  богословском*  штыковом*  горне, по никоим*  образом*  не на гарнмахерских*  горнах*.  Чрез*  это устранялось- бы и унотреблеше дорогаго древесная угля, а процесс*  перечистки шел*-
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http://vital.lib.tsu.ru 302 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ЬЛО.бы 6ucτp⅛e и съ бол’Ье значительными массами металла за разъ. Достоинство же штыковой м4ди отъ этого не пострадало-бы.Bci эти техничесыя изм4нешя привели-бы къ болйе экономическому и правильному производству и приравняли-бы плавку окончательно къ типу смешанной плавки. Такимъ образомъ, на нашъ взглядъ, весь процессъ по- лучешя м4ди изъ охристыхъ рудъ иа Южно-Русскомъ заводй долженъ состоять изъ сл’Ьдующихъ Onepapiii:1) Рудная плавка въ шахтныхъ трапецоидальныхъ, семифурменныхъ печахъ съ иагр'Ьтыхъ дутьемъ.2) Обжиганье купферштейна въ англшскихъ отражательныхъ печахъ.3) Обработка купферштейна на шплейзофенахъ большихъ размйровъ до получешя чистой черной м4ди.4) Переработка черной мгЬди въ штыковую въ англшскихъ раффиниро- вочныхъ печахъ или въ богословскомъ штыковомъ горну.5) Цережегъ м$дистаго чугуна на гарнмахерскихъ горнахъ.Совершенно другое значеше пмйегъ вопросъ съ чисто промышленной точки зр4шя: въ какой Mipi было-бы выгодно производство, при вс4хъ упо- мянутыхъ обстоятельствахъ, и можно-ли поэтому пад'Ьяться на водвореше прочнаго м4днаго дйла па ьогЬ Pocciu? Piuienie этого вопроса зависитъ прежде всего отъ того: на сколько заводъ обезпеченъ запасами и богат- ствомъ рудъ? Какъ мы выше видели запасы эти не определены совс'Ьмъ разведками. Пермская формащя юга Pocein, въ отвфненьи ея рудоносности, развйдана весьма слабо, и при устройств-!; солиднаго предприятья прежде всего, конечно, сл’Ьдуетъ обратить вниманье на эту важную сторону вопроса. Что касается богатства рудъ м4дыо, то, по аналоги ихъ съ Уральскими рудами и по им'йющимся въ наличности- фактамъ, трудно предположить, чтобы содержаще ихъ было выше 2, много 21∕2%∙ Если даже принять, что рудъ достаточно, такъ какъ признаки ихъ извгйстны во мпогихъ мйстахъ форма- цш, то остается решить вопросъ: на сколько можетъ быть выгодна плавка ихъ, другими словами, во что обойдется пудъ выплавленпой мЬди? Для этого допустимъ, что техническая сторона д4ла поставлена въ паилучппя и болЬе экономичесшя ycMOBia. ДалгЬе, въ основаше разсчета примемъ, какъ это мы дфлали раньше, рыночную стоимость м4ди въ 12 руб. пудъ. Изъ этой цифры надобно отчислить 100∕o на погашенье затраченпаго капитала и амортизацпо имущества, 5% на коммерческий барышъ πpeA∏pia≡τ и lθo∕o на содержаще администрацш, ремонтъ здашй, арендные и земельные налоги и проч, расходы. Следовательно, цеховая цЬна пуда штыковой м4ди должна быть maximum 9 рублей. Руда заводу не можетъ стоить дешевле 7 коп. за пудъ, считая 5 коп. добычу и 2 коп. доставку на заводъ. Добыча руды дешевле 5 коп. тоже не мыслима, такъ какъ она производится ручными или конными воротками безъ особенныхъ приспособлены. Устройство же большихъ ьпахтъ съ паровыми подъемами было-быс слишкомъ рисковано по характеру
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http://vital.lib.tsu.ru303МЬДНАЯ ПЛАВКА НА УРАЛ'П И НА ЮГ® POCCIH.самыхъ мЪсторождепш, не позволяющихъ разсчитывать на выработку бол£е или менйе значительнаго поля. Приходится часто переносить рудничныя работы съ одного M⅜cτa на другое, что только возможно и удобно при работй ручными или конными воротками. Коксъ нельзя им4ть дешевле 15 коп. пудъ. Полагая продажную π,iny каменпаго угля въ 7 коп.; а изъ 3 пудовъ угля выходить два пуда кокса, да прибавивъ сюда расходы по выжегу кокса по крайней M⅛p⅛ копейки 2λ∕2 на пудъ, выйдетъ, что 3 × 7 + 5пудъ кокса будетъ стоить------2 = 132 коп. перевозка къ заводу,или пудъ 15 коп. Каменный уголь обойдется по ц4н4 8—9 коп. за пудъ. Ц4на же древеснаго угля, по мФстнымъ ц'Ьнамъ, не менйе 22—25 коп. за пудъ. Кубическая сажепь разбитаго на мелкте куски известняка стоить 15 руб., или пудъ 11∕2 коп. Пудъ огнеупорной глины обходится въ 10 к., а выд'Ьлка IOOO шт. огнепостоянныхъ кирпичей не менйе 35—40 руб. ИмЪя эти данныя, разсчитаемъ проплавку IOOO пудовъ, руды въ томъ предположена, что пудомъ кокса можно будетъ проплавить до 3 пудовъ шихты, или до 1,э пУДа руды; содержаще же рудъ примемъ въ 21∕2%. Отсюда выведемъ стоимость пуда выплавленной штыковой м'йди.На шахтной операцш употребится:
1000 пуд. руды ц'Ьною................................................................ 70 руб.600 » флюса »....................................................................9 »540 » кокса »................................................ : . 81 »Отъ кладки печи, стоимости кирпича и набойки, поправки инструментовъ и проч, мелоч- ныхъ расходовъ падетъ на 1000 п. руды . 6 »Рабочихъ платъ по плавке................................................ 16 »
Отъ содержанья воздуход. машины и водокачки выйдетъ.................................................................................................... 6 »Итого.....................................188 руб.

Получится при рудной плавк’Ь.:
Купферштейна около . . 35 пуд. съ 16 пудами м'ЬдиЧугуна » . . 65 пуд. съ 6,5 пудами агйди

Следовательно, пудъ м'Ьди въ сырыхъ продуктахъ рудной плавки будетъ стоить: — > = § pyρι 35'∕i коп.

На Ooaniranie купферштейна придется расходовъ:
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http://vital.lib.tsu.ru304 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.На 200 п. засыпи каменнаго угля 50 пудовъ. 4 р. 50 к. Рабочихъ платъ и друг, расходовъ . . . 1 » 50 »Итого.................................6 р. — к.Или на пудъ купферштейна причтется расходовъ по обжигаипо 3 коп. При шплейзофепной операцш на обработку 450 пуд. купферштейна, стоимостью въ 1691 руб. 883∕4 коп., потребуется расходовъ:Угля каменнаго 400 пуд..................................................... 32 руб.Платъ рабочихъ......................................................................... 7 »Набоекъ, ремонта печей, инструмента, содер-жанйя машинъ, дразнилокъ и проч. на . . . 9 »Итого ....... 48 руб.
Получится при этой операцш:Черной м’Ьди до ... ............................................... 145 пудовъГаркреца до 350 пуд. съ....................................... 40 пуд. м’Ьди
Или пудъ шплейзофепной м’Ьди будетъ уже стоить:1691р. 887. к. ⅛48 ti 91--------1-------- !-------------- = 11 руб. 31 коп.145При штыковой операцш на переплавку 250 пуд. шплейзофенной мЬдп, ц’Ьнностью въ 2827 руб. 50 к., выйдетъ расходовъ:Каменнаго угля хорошаго 150 пуд............................ 13 руб.Древеснаго угля In................................. 1 *Рабочихъ платъ......................................................................... 3 »Набоекъ, дразнилокъ, инструмента и проч, на 2 »Итого.................................. 19 руб.Получится: Штыковой м’Ьди до . . 226 пудовъ.Шлаки въ счетъ не идутъ, такъ какъ они подсаживаются въ шплеизо фенную операцпо и увеличиваютъ тамъ выходъ м’Ьди.И такъ пудъ штыковой мЬди обойдется уже цеховой ц'Ьной въ:2827 226°^^~19 = 12РУ6’ 50'∣2 κon,

Эта ц'Ьна нисколько понизится отъ возвращешя .мЬди изъ гаркрецовы^'
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http://vital.lib.tsu.ruМ'ВДНАЯ ПЛАВКА НА УРАЛ* И НА ЮГ® РОСШИ. 305шлаковъ и выломок®. Можно принять, что на полученное количество штыковой м'Ьди возвратится еще изъ шлаковъ до 50 пуд. меди, на которую выйдетъ расходовъ:По рудной плавке до........................ .... . 35 руб.Г1о шплейзофенной Onepanin ... 22 »По штыковой’ операщи до..................... 5 »Итого .... 62 руб.
Такъ что вместе съ предъидущими 226 пудами штыковой мЬди, пудъ ея окочательно обойдется въ:2827 р. 50 к- + 19+62226+50 — 10 руб. 54 коп.

При пережегЬ чугуна до 65 пуд. въ смену потребуется расходовъ:
Угля древеснаго 10 пуд.........................................................2 р. 50 к.Рабочих® плат®......................................................................... 75 »Набоекъ, инструм., содержашя машины и пр. на 75 »Отъ переплавки черной м$ди изъ чугуна въштыковую.............................................................................. 50 »Итого....................................... 4 р. 50 к.

Получится черной м'йди......................... 6 пуд. 10 ф., аштыковой...............................5 » 20 фун.
Или пудъ мфди изъ чугуна будет® стоить:8 р. 351∕2 X 6,5 + 4 р. 50 к.5 п. 20 ф. = 10 руб. 66 коп.

Отсюда очевидна 'вся невыгодность производства. При всех® благопщят- пыхъ, почти идеальных®, услов!яхъ πpea∏piaτie это не имеет® никаких® шансов® на успех®.Следовательно, для водворешя меднаго дела на юге Pocciii на прочных® основашяхъ не имеется решительно никаких® данных®. Чтобы нас® не заподозрили въ пристрасти, то напомним® только, что при разсчете своем® мы приняли самыя благопр1ятныя и выгодныя услов1я: стоимость сырых® продуктов® самую низкую, руды предположили въ 21∕,o∕o содержанья, плавку и все oπepaπ,iιι приняли, такъ сказать, классическими въ техническом® и экономическом® отношены, потери самыя ничтожным, и, не смотря На все это, производство не представляет® никаких® выгод®.Невольно • рождается вопрос®: неужели же это обил1е медных® руд®,
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http://vital.Iib.tsu.ru306 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ дмо.H⅛κoτoparo рода богатство, которыми природа таки щедро наделила наши благодатный югъ, должно лежать въ тунй и оставаться нетронутыми? Ответь на это одинъ: обработка охристыхъ мйдныхъ рудъ возможна, ио не сухимъ путемъ, а мокрыми. При мйстномъ и возможномъ развиты содоваго производства и при исходящей изъ’ этого развития дешевизнЪ соляной кислоты, обработка убогихи м$дныхъ рудъ по способами Беки и Гаунта, или Гунта и Дугласса принесетъ несомн4нныя выгоды, прим^ръ чему мы видимъ во Францы, близь Шесси, гд'Ь мокрыми путеми обрабатываются руды гораздо б£дв4е, не 6o.τ⅛e 1—l1∕20∕° содержала. Каки скоро, однако, можно на- дйяться на развиПе этого дйла и въ какихъ разм$рахъ? На эти вопросы мы отвечать не беремся. Разсмотрйн1емъ же самаго проекта обработки охристыхъ рудъ мокрыми путемъ мы займемся въ своемъ Mrbcτi.

1) Hollway, предлагая свой способъ, им’Ьлъ въ виду особливо юго-западную часть Пири- нейскаго полуострова, гд® въ окрестностяхъ Тареиса, Сань-Доминго и Pio-Типто, встречаются огромный залежи колчедановъ на столько, бедныхъ м®дью, что ихъ приходится обработывать и» M⅛cτi, путемъ довольно несовершеннымъ, нмепно посредствомъ обжигашя и выщелачивания.

ПЛАВКА СЩРНИСТЫХЪ РУДЪ И ПРОДУКТОВЪПО СПОСОБУ HOLLWAYni.Ст. H. A. Iocca.
Окисленье с'йрнистыхъ соединены тяжелыхъ металловъ при различают металлургическихъ операщяхъ сопровождается выдйленгемъ часто довольно значительнаго количества теплоты, теряющейся обыкновенно безъ пользы для самаго процесса. Стремлеше къ утилизацы этого источника тента, занимавшее издавна многихъ техниковъ, легло и въ основу появившегося въ недавнее время предложешя HolIway’я плавить колчедановыя руды д$йств1емъ теплоты, освобождающейся при быстромъ окислены сйрнистаго жедйза. Хотя такой способъ и представляется особенно важными для местностей, гд4 горючгё матер!алъ весьма дороги 1), однакоже, въ виду значительнаго теоретическая интереса, ими представляемаго, мы приводами зд4сь д'раткы св4дйн1я объ ре- зультатахъ опытовъ Hollway⅛.При обжиганш колчеданистыхи рудъ въ’кучахъ и печахъ окислен1е Cips идетъ довольно медленно и температура поэтому повышаемся очень немного. Напротивъ того, если колчеданъ предварительно расплавить и займи начать вдувать воздухи въ огнежидкую массу, то температура последней быстро повышается, самая реакпдя идетъ очень энергично и оканчивается весьма ско-
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ΠMIfl, ФИЗШ B HlIEPAJIOrifl.
0ПИСАН1Е НЪКОТОРЫХЪ МИНЕРАЛОВЪ ИЗЪ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ Р03СЫ- ПЕЙ НА ЗЕМЛЯХЪ ОРЕНБУРГСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА И НА БАШ- КИРСКИХЪ ЗЕМЛЯХЪ.Профессора ∏. В. E рем ъ ев а.Золотоносный розсыпи южнаго Урала, особенно земли Оренбургскаго Казачьяго войска, и именно та часть ихъ, по которой протекаютъ рйчки Санарка и впадающая въ нее Каменка, а также Mnorie пршски Башкир- скихъ земель, имЪютъ высоки! минералогически интересъ, какъ по пахож- Jeniro въ пихъ чрезвычайно разнообразных!» минеральныхъ видовъ, такъ и по сходству ихъ съ минералами изъ алмазныхъ розсыпей Бразилии. Наибо- τ⅛e p⅛κie минеральные виды, каковы эвклазъ, каптивозъ, розовый топазъ, монацитъ и другое,—давно открыты въ пихъ Академикомъ H. И, Komuapo- 
вымъ и описаны въ его ,,Materialien zur Mineralogie Russlandsa, томы III и IV. Kpaτκia оиисашя минераловъ, встречающихся въ Санарскихъ розсы- пяхъ, сделаны Горными Инженерами Н. П. Барботомъ-де-Марни ,), II. И. 
Мгтлагиевскимъ !) и Г. Д. Романовскимъ 3). Геологичесюй характеръ м'Ьсто- рожденш золота, какъ коренныхъ, такъ и въ розсыпяхъ, вышеозначеннаго района, подробно изложенъ Горнымъ Инженеромъ К. А. Кулибинымъ 2-мъ 4). Недавно, Профессоръ Высшей Технической Школы въ'AaxeHi, Докторъ ■4. Е. Ари/руни, публиковалъ въ Отчет!, о засЬдаши Берлинской Академш Наукъ небольшую заметку о Санарскихъ минералахъ 5).

1) Горный Журналг., 1855 г., Часть II, Книжка IV, стр. 78, и Verhandlungen der Rus- Sisch-Kaiserlichcn Mineralogischen Gesellschaft zu St.-Petersburg, 1856, I Serie, S. 199, und’1858, 1 Serie, S. 122.2) Горный Журналъ, 1861 r., Книжка I, стр. 78.3) Записки Импера'горсггаго Минералогическаго Общества, 1868 r., II cepiH, Часть III, стр. 285.4) Горный Журналъ, 1886 г., томъ II, № 6, стр. 376 и нккогорыя друпя статьи этого afiTopa1 раньше иоыЬщенныя въ томъ же журнал^ε) Sitzungsberichte der Koniglich Preussischen Akademie der Wisseiischaften zu Berlin. ®d, LlI1 16 December, 1886.
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264 ХИМ1Я, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГИ.Въ виду помянутаго паучнаго интереса и всяия небольппя добав- ленгя, подобный приведепнымъ въ настоящей статьф, не должны считаться безполезными—въ разсужденш находящихся въ нихъ фактическихъ дан- пыхъ, могущнхъ послужить къ расширенно нашихъ свйдйшй о h½koto- рыхъ минералахъ вообще и о нахожденш ихъ въ Казачьихъ и Башкирскихъ земляхъ въ частности.Главнымъ Maτepia∙iθMi> къ составлению этой статьи послужили мн'Ь: 1) Минералы, собранные въ 1867 году моимъ сослуживцемъ Горнымъ Ин- женеромъ, извГстнымъ геологомъ Профессоромъ Г. Д. Романовскими, во время его изсл'Ьдоватп Санарскихъ золотыхъ розсыпей, 2) Минералы, хра- няпцеся въ MyseyM⅛ Горнаго Института, 3) Экземпляры кристалловъ, обязательно переданные mh⅛ бывшимъ Профессоромъ Горнаго Института В. И. 
Меллеромъ, получившимъ ихъ отъ покойнаго Горнаго Инженера Профессора 
9. К. Гофмана, 4) Шлихи, неоднократно присылавппеся Горнымъ Инже- неромъ В. И. Редикорцевымъ и 5) Минералы, собранные мною въ разное время.Хотя, до сихъ поръ, въ золотопосныхъ розсыпяхъ Оренбургскаго Урала найдены только очень немноне представители видовъ изъ числа всГхъ су- ществующихъ минеральныхъ группъ, каковы самородные элементы, c¾pπn- стыя соединешя, окисли и проч., тЬмъ не менйе, для удобства пос.гЬдую- щихъ дополнены и въ надеждГ будущихъ новыхъ находокъ, я распределю описаше существующихъ минераловъ въ порядкГ упомянутыхъ группъ, начиная съ золота. Самое же OHacanie будетъ относиться только до такихъ экземпляровъ даннаго минеральнаго вида, которые почему либо особенно любопытны, и совершенно не коснется перечисляемыхъ обыкновениыхъ об- разцовъ, сопутствующихъ золото въ болыпинств'Ь розсыпей Урала.

САМОРОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
Золото (Ati).Золотоносный розсыпи въ Казачьихъ и Башкирскихъ земл\хъ, также въ ТептярсЕо-Учалинской дач$, за последнее время оказываются наиболее производительными, сравнительно съ другими розсыпямп Оренбургскаго Урала. По оффищальнымъ данными о горнозаводской производительности Poccia въ 1885 году, публикованнымъ исправляющимъ обязанности Секретаря Горнаго Ученаго Комитета С. В. Кулибинымъ,ви)\ъо, что изъ розсыпей названныхъ земель и помянутой дачи было добыто золота свыше 156 пудовъ, чтб вообще превышаетъ годичную добычу изъ другихъ отдГльныхъ группъ золото- носныхъ промысловъ Урала.Музеумъ Горнаго Института, въ Минералогическомъ собраны своемъ, хранить не малое количество экземпляровъ золота изъ Казачьихъ и Башкирскихъ земель, какъ кристаллическаго, такъ и въ видГ 6o∙i½e или мен'Ье
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0ПИСАН1Е MHiIEP. ИЗ! ЗОЛОТОНОСНЫХ! РОЗСЫПЕЙ НА ЗЕИ. ОРЕНБУРГ. КАЗАН. ВОЙСКА. 265 мелкпхъ HenpaBH-IbBbrxl самородков!. Экземпляры эти, по отдельным! роз- сыпямъ и пршскамъ, распределяются въ нижеследующем! порядке, согласно принятой въ Музёуме IiyMepapin штуфовъ, а именно:№№ 182 и 183. Изъ оставленной Ильтобановской розсыпи, принадлежавшей Г. Жемчужникову и K0 на Башкирской земле, Верхнеуральскаго уезда, Оренбургской губернш. Первый изъ нумеровъ представляетъ сростокъ двухъ октаэдров! (около 1,5 сантим, величиною), довольпо правильно раз- витыхъ снаружи, ио внутри оба они состоять изъ ступепчато-соедипившихся параллельных! неделимых! октаэдрической же формы, сильно удлипненныхт, въ направлен1и ромбических! осей своихъ. Некоторый изъ недфлимыхъ плотно облекаютъ своею массою блестяпця остроугольный зерна кварца. № 183 представляетъ такой же октаэдрическш кристалл! золота, по весь сростокъ неделимых! укорочен! въ направленш одной изъ трпгопалышх'ь осей октаэдра.№№ 184, 185 и 186. Изъ Крестовоздвиженскаго πpiπcκa, принадле- жавшаго Г. Жемчужникову и K0 (πι>ι∏e Г-жи Рамеевой), па Башкирской земле, Орскаго уезда, Оренбургской губернш. Все эти три экземпляра представляют! монстрозитеты неясно выполненных! и сильно обтертых! кристаллов! золота, повидимому ∞ О (110), форму которых! съ достоверностью определить невозможно. Они имеют! видъ какъ бы проволоки, въ двухъ первых! экземплярах! местами искривленной, а въ .V 186 весьма правильно свернутой въ спираль, напоминающую известные сростки ромбических! додекаэдров! самородпаго серебра изъ Конгсберга въ Норвегш.Д'? 187. Изъ Троицкаго промысла Гг. Подвинцевыхъ.представляющаго коренное мъсторождёше, близь Кочкора, на земле Оренбургскаго Казачьяго войска. Троицкаго уезда, Оренбургской губернш. Золото въ жилыюмъ кварце, часть котораго образует! крупные кристаллы со P (1010). -f-B(10Π). — 
R (0111).На одной сторонЬ этого штуфа, въ плотной массе кварца, находятся отчетливые отпечатки, повидимому, главнаго ромбоэдра бураго шпата. .Л; 188. Изъ коренного месторождешя золота на πpiιιcκe Барона М. В. Котца, въ Башкирской земле, Троицкаго уезда. Золото въ кварце, содержащем! Bpocniie кристаллы зеленовато-синяго κianπτa и примазки бураго железняка.№ 188 «.Изъ того-же мЬсторождешя. Золото, проникающее тончайшими пленками параморфичрскш кристалл! плотнаго п местами охристаго краенаго железняка по форме железнаго блеска. Кристалл! этотъ имеетъ 7 миллим. величины и представляетъ комбинацпо ромбоэдровъ: -∣- R (1611). — 1∕2 
R (0112).1∕4 R (0114) и базопппакоида OP (0001).Безводная железная окись, представляющая, какъ известно, матершлъ для образова1пя ложныхъ кристаллов! по форме оченьмногихъ минералов! и нередко служащая оруденяющимъ веществом! органических! остатков! въ пластах! 
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http://vital.lib.tsu.ru266 ХИМ1Я, ФИЗИКА И М1ГНЕРАЛ0Г1Я.различной древности,—въ видк помянутой параморфозы, мнЪ кажется, впер- вые наблюдается.На другомъ экземпляр'!; № 188. b1 изъ того же месторождешя, золото вкраплено въ массу плотного краснаго железняка, сопровождающагося квар- цемъ. Въ Музеум4 Горнаго Института находится экземпляръ самороднаго золота изъ Вилла-Рика въ Бразилы, въ которомъ металлъ этотъ проникаетъ тонкими прослойками жел'Ьзно-слюдковый сланецъ.№ 189. Балбуковскш пршскъ г-жи Любощинской и K0, по piκ⅛ Уйю, на Башкирской земле, въ Троицкомъ у’ЬздЪ. Маленькш самородокъ золота, 2 сантим, длины, при 0,5 до 0,75 сантим, толщины, въ которомъ металлъ этотъ плотно облекаетъ съ поверхности индивидуальное скоплеше титанистого железняка (ильменита) и проникаетъ въ трещины его массы тончайшими прожилками. Обломавшаяся части на всемъ скоплены титанистаго же- л'йзняка обнаруживают двойниковое полисинтетическое строеше недйлимыхъ параллельно плоскости главнаго ромбоэдра -f- R (IOll) при чемъ некоторый плоскости такъ сильно блестящи, что оказались пригодными для из- м4решй ихъ отражательнымъ гошометромъ: Z = 94°, двойниковые уг.ш 
—|— R (IOll)= 17205' (172 по вычислены)). Совершенно подобные же экземпляры mh⅛ случилось встретить среди минераловъ изъ Мулдокаевской розсыпи, при реке Miace, на казенной земле, въ Miaccitofi даче.Хотя первое определеше двойниковаго полисинтетическаго сложешя ильменита по плоскоетямъ -∣- R (IOll) обыкновенно приписывается А. За- 
дебеку (Elemente der Mineralogie С. F. Naumann, 1885, S. 382), но спе- щальная статья этого учепаго подъ заглав1емъ: ,,Ueber Zwillings-Streifung beim Titaneisen und Eisenglanz1', была помещена въ Poggendorffs ,,Anna- Ien der Physik und Chemie11 въ 1875 году, Bd. CLVI, № 12, S. 557, тогда какъ означенные двойниковые кристаллы титанистаго железняка давно уже известны въ Атл янской, Верхнейвинской и Кособродской золотыхъ розсы- пяхъ на Урале, о чемъ и было сообщено мною въ заседаши Hmhepatop- скаго Минералогическаго Общества 9-го Апреля, 1868 года (Записки Ми- нералогическаго Общ. II сер!я, часть IV, стр. 344).№ 190—191. Cπaccκifi пршскъ, близъ деревни Балбуковой, при реке Уйе, на Башкирской земле, въ Троицкомъ уезде. Оба экземпляра представ- ляютъ зерна золота, Bpocniia въ известковый конгломерата, содержаний въ себе куски c,eparo слоистаго мергеля и кварца, которые въ № 190 остроугольны, а въ № 191 сильно окатаны.№ 192. Елизаветинсюй пршскъ, принадлежавший Барону М. В. Котцу, на земле Оренбургскаго Казачьяго войска, въ Троицкомъ уезде. Зерна золота, BpocniiH въ известковый конгломерата.№ 193. Счастливый пршскъ Гг. Сусловыхъ (Сувундукской системы про- мысловъ), по p⅛κe Сувупдуку, впадающему съ правой стороны въ p,kκy Уралъ, Орскаго у'Ьзда, Оренбургской губерши. Золото въ кварцевомъ конгломерате, покрывающемъ рыхлый тонко-зернистый песчаникъ.
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ОПИСАЛИ МИНЕР. ИЗЪ ЗОЛОТОНОСНЫЙ. POtiChIIIErt НА ЗЕМЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАЧ. ВОЙСКА. 267№ 194. MapiHHCKiii пршскъ, близь Бакакинской розсыпи, на р'Ьчкй НаменкФ, впадающей съ л'Ьвой стороны въ рйчку Санарку (л’Ьвый притокъ р'Ьки Уйя), на землф Оренбургскаго Казачьяго войска, въ Троицкомъ уФздФ. Параллельный сростокъ (1 сантим, длины и 0,75 ширины) нормально раз- витыхъ октаэдровъ 0(111), плоскости которыхъ довольно ровны, но ребра нисколько выдаются кнаружи. Кристаллы этого сростка плотно облекаютъ заключающееся внутри ихъ скоплеше просвФчивающаго кварца, выдающаяся части котораго нисколько обтерты.№ 194. а. Тоть же пршскъ. Два двойниковыхъ кристалла золотамиллим.), представляющихъ октаэдры (о о) съ узкими гранями куба (а «), укороченные по тригональной оси и сросппесяпо обыкновенному закону двойниковъ. ВслФд- CTBie растяжешя каждаго изъ недФлимыхъ двойника на всФхъ углахъ октаэдра въ направлены ромбическихъ осей, входя- щихъ двойниковыхъ угловъ, какъ показано на фиг. 1,—незам'Ьчается.

(2

Фиг. 1.№ 194. Ъ. Пршскъ Г. Засухина, вьтрехъ верстахъ отъ рйчки Теплой, впадающей съ лФвой стороны въ р'Ьчку Санарку, на землФ Оренбургскаго Казачьяго войска, въ Троицкомъ уЬзд'Ь. ГемитропическШ двойниковый кри- сталлъ золота (3—4 миллим.), представляющей большую правильность и отчетливость въ образована! входящихъ въ него плоскостей, которыя принадлежать къ кубу со О со (100) (αα) октаэдру О (Ill) (о о) и чрезвычайно мало развитому икоситетраэдру (лейцитоиду) 303 (311) (дат). Плоскости двухъ первыхъ формъ на обоихъ нед4лимыхъ находятся въ равнов'Ьсш, образуя кубо-октаэдры, а потому входящихъ двойниковыхъ реберъ на этомъ экземпляр!} не существуетъ (фиг. 2). Въ составь каждаго изъ трехъ поя- совъ двойника, перес4кающихся между собою подъ углами въ 60° и им'Ьющихъ своими осями д1агонали правильнаго шестиугольника, параллельнаго двумъ плоскостямъ октаэдра и служащаго плоскостью двойпиковаго сростатя, входятъ: четыре грани октаэдра О (Ill) (о о), дв’Ь грани кубаооОоо (100) (««) и только четыре грани икоситетраэдра 303 (311) (w да), изъ которыхъ двй образуютъ какъ бы πpi^ OCTpeirie двойниковыхъ реберъ октаэдра. Двойни- ковыя ребра октаэдра О (Ill)= 141° 31' 28", куба CoOoo(IOO)=109° 28' 16" и икоситетраэдра 303 (311)=159° 57' 0". Подобные же двойники известныВъ кристаллахъ золота изъ Вероспатака въ ЗибенбюргенгЬ и впервые были описаны Ф. Гессенбергомъ въ IV тетради его ,,Mineralogischeu Notizen", 1866, стр. 39, табл. Ш.
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∕
№ 194. с. Троицкая розсыпь, иа Башкирской земле, Троицкаго уезда. Правильно развитый гемитроническш двойникъ двухъ кубовъ со О со (IOO) золота (3—4 миллим, величиною), сросшихся параллельно плоскости октаэдра. Грани его несовершенно ровны и п'Ъкоторыя ребра выдаются кнаружи; иаклонеше (100): (IOO) въ двойниковыхъ ребрахъ 1090 28' 16".Λ,j 194. d. Eлиза BCTHiiCKiii прхискъ, въ Тептярско-Учалинской (Митряев- ской) даче, Верхнеуральскаго уезда. Гемитропическй двойниковый кристаллъ золота (8—9 миллим.), представляющей ромбическле додекаэдры со О (ПО) 

{d d), сросппеся параллельно плоскости октаэдра и укороченные до половины въ направлена двойниковой оси. Большинство граней его отчетливо образовано и покрыто осцилляторическою штриховатостыо параллельно короткими джгоналямъ ромбовъ оо О (110), которая, судя по находящимся на одномъ тетрагональномъ угле двумъ заостряющимъ плоскостями (фиг. 3),

Фиг. з.

происходите отъ колебательныхъ комбинацШ комбинащоняыхъ реберъ со О (IlO) и пира- мидальнаго куба со On (Jikd). Приблизительным измйретня прикладными гошометромъ наклоне- 1Ня плоскостей последней формы не даютъ возможности определить съ достаточною в'Ьр- постыо параметръ п означеннаго пирамидаль- наго куба. Во всякомъ же случае, онъ заключается между -|- и 2, и кажется ближе всегоγподходите къ со О —— (740)?№ 194. е. Пршскъ на речке Каменке, впадающей съ левой стороны въ речку Санарку, на земле Орепбургскаго Казачьяго войска, Троицкаго уезда. Двойниковый кристаллъ золота (4 миллим.), образующей, подобно предъидущему, двойникъ ромбическихъ додекаэдровъ оо О (IlO) (d d), въ ком- бинацш съ двумя гранями октаэдра О (Ill) (о о). Оба педелимыхъ этого двой-

Фиг. 4.

ника сильно укорочены по направленно двойниковой оси; все плоскости кристалла комбипащонною осцилляторическою покрыты 'штриховатостыо параллельно длипнымъ дгагоналямъ ромбовъ со О (ПО) отъ повторешя комбипапдон- ныхъ реберъ об4ихъ назвапныхъ формъ (фиг. 4).№' 194. f. Пршскъ на правомъ берегу речки Санарки, близъ деревни Кособродской, на земле Оренбургскаго Казачьяго войска, Троицкаго уезда.Неправильный сростокъ двухъ кристалловъ золота (4 мил.), представляю-щихъ изогональные пирамидальные кубы оо 02 (210). Правильный и симме- тричесгая ребра ихъ C=A=1430 7' 48".
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ОПИСАН IE МИНЕР. ИЗЪ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ РОЗСЫНЕЙ НА ЗЕМЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАЧ. ВОЙСКА. 269Въ н'Ькоторыхъ пршскахъ земли Оренбургскаго Казачьяго войска, но въ какихъ именно—мне неизвестно, встречаются простые и двойниковые кристаллы золота (3—4 миллим.), въ которыхъ преобладающую форму со- 5ставляетъ пирамидальный кубъ со O-γ (520), правильный ребра его C= = 133° 36' 10" и симметрическая ребра] А = 149° 32' 59". Подчиненными формами въ этихъ кристаллахъ являются плоскости пирамидальнаго куба оо 02 (210) и куба со О со (100). При двойниковомъ сростанш оба ведели- мыхъ оказываются сильно укороченными по направленно двойпиковой оси, вследствие чего вхрдяпце углы исчезаютъ и весь кристаллъ принимаетъ форму какъ-бы двойныхъ дитригональныхъ пирамидъ въ комбинации съ тригональ- пою пирамидою. Комбинацшнныя ребра, по вычисленью, оо 02 (210): со 0 ~2- (520)= 175° 14'11", оо 02 (210): оо Ooo(IOO)= 153° 26' 6" и оо О — (520): со О оо (IOO)= 158° 11'55". Выходяшдя двойниковым ребра двухъ недели- мыхъ,по вычислению, для со 02 (210) = 78° 27' 48", со 0-|- (520) = 82° 44' 10' и OO O oo (100) = 109° 28'16"№ 194, д. Крестовоздвиженскш пршскъ, въ Тептярско-Учалинской (Митряевской) даче, Верхпеуральскаго уезда. Отдельный, довольно правильно образованный кристаллъ золота, представляющш пирамидальный кубъ оо 03 (310), плоскости котораго покрыты осцилляторическою комбинацюнною штри- ховатостыо, параллельно правильиымъ его ребрамъ О, оказавшимся по измерению = 126° 50' 40". Плоскости этого пирамидальнаго куба встречаются на двойниковыхъ кристаллахъ золота изъ Березовскаго рудника.№ 194, Ii. Балбуковсшй пршскъ, на реке Уй, впадающей въ Тоболъ, на Башкирской земле, Троицкаго уезда. Два отдельныхъ, почти со всехъ сторонъ правильно развитыхъ кристалла золота (2 миллим.), представляю- пщхъ пирамидальные кубы со 03 (310); правильный ребра ихъ C = 126° 52' 12" и симметрически ребра А = 154° 9' 29". Одинъ изъ нихъ образуетъ простую форму; а плоскости другого находятся въ комбинацш съ кубомъ со О со (100).№ 194, г. Пршскъ на речке Черной, впадающей съ правой стороны въ речку Кабанку (правый иритокъ реки Увелыш, впадающей въ Тоболъ), на земле Оренбургскаго Казачьяго войска, Троицкаго уезда. Отдельный, довольно правильно-развитый и почти со всехъ сторонъ образованный кристаллъ золота (2 миллим.), представляющей пирамидальный кубъ ∞ 04 (410); правильный ребра его C = 118° 4'21" и симметричесшя ребра A = 160° 15'.№ 194, j. Елениныбй пршскъ, Барона М. В. Котца, на земле Оренбургскаго Казачьяго войска, въ бассейне речки Сапарки. Весьма отчетливо и правильно образованный кристаллъ золота (4 миллим.), представляющш Двойникъ cpocτaπifl параллельно плоскости октаэдра, двухъ кубовъ (а а) въ Комбинацш съ двумя пирамидальными кубами со 03 (310) (д д) и со 04 (410)
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(Jι h). Фиг. 5. Правильный ребра перваго изъ нирамидальныхъ кубовъ C = = 126° 52' 12" и снимет ричесгая ребра А = 154° 9'29" и второго ребра
C = 118°4' 21" и Л = 160° 15' 0"; комбинационный ребраооОЗ (310) (д д )oo04 (410) (⅛ К) =175° 36' 4", со 03 (310) (д д): со О со (IOO) 
(а а) — 161033, 54" и оо 04 (410) (A ⅛): оо Oco (IOO) (а а) = 165° 57'50". Выходяпця двой- пиковыя ребра двухъ недЬлимыхъ оо 03 (310) (</ 86° 10' 38", τaκiπ же ребра ∞O4 (410)(7t А) = 91° 7' 26" и оо О оо (IOO) (д а) = =109° 28' 16". Всл4дств1е значительна™ уко- рочешя обоихъ нед'Ьлимыхъ въ направлешидвойниковой оси ихъ, входящихъ угловъ на кристалл^ не существуете и весь двойниеъ принимаете видъ какъ-бы двойной тригональной пирамиды (а а) въ комбинацш съ плоскостями двухъ дитригональныхъ пирамидъ (д д и h Ii).№ 194, к. Каменно-Алексапдровсюй нршскъ (бывшая Бакакинская роз- сыпь) насл'Ьдниковъ Г-жи Бакакиной, на р'Ьчк'Ь Каменкй, впадающей съ лй- вой стороны въ piaκy Сапарку, на земл’Ь Оренбургскаго Еазачьяго войска, Троицкаго у’Ьзда. Отдельный кристаллъ золота (2 миллим.), представляюпцй правильно развитый гемитропичесюй двойпикъ сросташя параллельно плоскости октаэдра двухъ преобладающихъ икоситетраэдровъ (лейцитоидовъ) 303 (311) (ш т) съ подчиненными имъ нисколькими плоскостями куба

сталловъ золота изъ

_.............<*≠-V.∖∖ × A V-—.∖x∕τn∖ xX
yz

'~^^'~.J∖Q/lγ∏

1) Gustav Rose. Ueber die Krystallformen des Goldes und des Silbers, Poggendorf, Ana- Ien der Pliysik und Cliemie 1831. XXIII Bd., S. 196. Gustav Rose. Reise naclι dem Ural, dem Altai etc. I Bd. 1837. S. 198 und II Bd. 1842. S. 454.2) G. Tschermak. MineralogiscliB Mittheilungen. Jahrgang 1877. I Heft. S. 1.

октаэдра О (Ill) (оо), фиг. 6. Длинныя ребра первой формы B=144° 54' 12" и κopoτκia ребра C= = 129° 31' 16"; выходяпця двойниковыя pe6pa=1590 57' О".Bc⅛ приведенный зд'Ьсь формы золота наблюдаются также на н'Ькоторыхъ хранящихся въ му- зеум'Ъ Гор наго Института кристаллахъ этого металла изъ Березовскаго рудника и различныхъ роз- сыпей Урала, Западной и Восточной Сибири. Кром'Ь Густава Розе 1), изсл'Ьдовавшаго множество кри- сталловъ Уральска™ золота, не малое число двой- никовыхъ кристалловъ этого металла изъ Сысерт- скихъ розсыпей описаны Р. Гельмакеромъ 1 2). Ери-коренныхъ мЗюторождешй въ Еазачьихъ и Башкир-
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0ПИСАН1Е МИНЕР. ИЗЪ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ РОЗСЫПЕЙ НА ЗЕМЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАН. ВОЙСКА 271 скихъ земляхъ Оренбургскаго края покуда мне не случалось видеть, хотя от- κpuτie и разработка такихъ мйсторождешй за последнее время постоянно расширяется, по Mrbprb ближайшаго ознакомивши со строешемъ и разнообразными составомъ горныхъ породъ, образующихъ почву и бока розсыпей. Неизвестность и даже возможность совершеннаго oτcyτcτβia кристаллическа- го золота въ коренныхъ месторождешяхъ можетъ объясняться отчасти мел- кимъ его распред'Ьлешемъ въ самыхъ породахъ, а частью и общею редкостью выделешя изъ нихъ значительныхъ скоплешй этого драгоценнаго металла.OiIiicaHie характера залегашя коренныхъ месторождений золота и спо- собовъ его образовашя не только въ различпыхъ местностяхъ обозрГваема- го района, но и вообще па Урале, Алтае, въ Енисейской губернш и въ Забайкальской области, недавно сделано Горпымъ Инженеромъ К. A. Iiy- 
гибинымъ 2-мъ и напечатано въ вышеприведенномъ № 6 Горнаго Журнала за 1886 годъ.

Самородный свинецъ (Pb).Редко встречается въ золотопосныхъ розсьтпяхъ Казачьихъ и Багпкир- скихъ земель въ Троицкомъ уезде. Вообще только изредка онъ попадается при промывке песковъ въ виде мелкихъ неправильныхъ пластинокъ и бле- стокъ, представляющихъ собою, по всей вероятности, продукта химическа- го разложешя свинцовано блеска. Въ такомъ же виде металлъ этотъ давно известенъ въ пекоторыхъ розсыпяхъ Невьянскаго округа, также по речке Мелковке въ Екатеринбургскомъ округе и въ некоторыхт> розсыпяхъ Том- ско-Енисейскаго кряжа (Алатау). Въ Музеуме Горнаго Института находится весьма ноучительный экземпляръ кристаллическаго самороднаго золота, сопровождающегося листоватыми сйоплешямн свинцоваго блеска, зернами кварца и мелкими неправильными пластинками самороднаго свинца. Экземпляръ этотъ происходить изъ розсыпей Березовскаго рудника и представ- ляетъ собою пластинчатой формы самородокъ въ 3,75 сантим, длины и около 1>5 сантим, ширины, состояпцй изъ параллельно сросшихся, неясно образо- ванныхъ октаэдровъ, укороченныхъ по двойниковой оси, изъ среды кото- рыхъ выставляется одипъ отчетливо выполненный гемитропическлй двойникъ той же формы. Общая двойниковая плоскость октаэдра для всГхъ недели- мыхъ этой пластины золота, какъ это часто бываетъ, параллельна широкой поверхности пластины.Не смотря на неоднократный находки признаковъ самороднаго олова, какъ продукта разложешя заключающихъ олово свинцово-висмутовыхъ рудъ, въ золотопосныхъ розсыпяхъ Miaca, Пейзаса (Алтай), Гв1аны, Гуанаксато въ Мексике, реки Типуаны въ Боливш и проч., вопросъ о существовали этого Металла въ естествепномъ состояши, до сихъ поръ, остается не разрешен-
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272 ХИМ1Я, ФИЗИКА И МИНЕРАЛ0Г1Я.нымъ и для многихъ крайне сомнительными. Не думая содействовать къ разр'Тяпенпо его въ томи или другомъ смысле и не отвергая возможности искусственнаго происхождешя въ розсыпяхъ олова, не лишнимъ считаю заявить о попадающихся иногда на пршскахъ Башкирской земли мелкихъ чешуйкахъ олова, заключающихъ въ себе частицы золота. Въ Музеуме Горнаго Института, подъ № 202, находится экземпляръ золота съ примазками олова, происходящей изъ Пейзаскаго золотого промысла на Алтае, ле- жащаго при речке Пейзасе, впадающей, близъ Петропавловскаго промысла, въ речку Нижнюю Терсь, въ Кузнецкомъ округе.

Осмистый zιpu∂iu. JrOs, JrOsi.Какъ спутникъ золота, вероятно, встречается во многихъ пршскахъ выгпеназванныхъ уездовъ Оренбургской губернш. Но по имеющемуся у меня небольшому материалу, покуда, онъ известенъ мне въ одномъ только Балбукскомъ пршске, на Башкирской земле, въ Троицкомъ уезде. Преобладающую массу этого минерала представляютъ мелшя, разломанным по спайности, пластинки светлаго осмистаго ирид!я, т. е. невьянскита, между которыми изредка попадаются темныя гексагональный таблички сысертскита (иридозмина). IIo абсолютными размерами оба видоизмфнешя вообще мельче, сравнительно сь экземплярами осмистаго ирвдя изъ другихъ извест- ныхъ πpiιtcκoB'b Урала. На нГкоторыхъ таблице образной формы кристал- лахъ невьянскита, наблюдаются комбинацш базопинакоида OP (0001), гексагональной призмы оо P (1010), ромбоэдровъ -∣- P (IOll) и — В (Olll) съ паклонешемъ последнихъ на OP = 127° 50' (по приблизительному из- меренпо).
Самородное серебро, хлоробромитъ, хлоробромистое серебро, эмболитъ 

(3AgBr-∖-2AgCl),Открыты Горнымъ Ипженеромъ Ii. А. Кулибинымъ 2-мъвъжиле Михай- ловскаго месторождешя, цринадлежащаго къ Кочкарской золотоносной системе, па земле Оренбургскаго Казачьяго войска, въ Троицкомъ уезде. Место- рождеше это описано Профессоромъ А. П. Карпинскимъ въ „Очерке ме- сторождешй полезныхъ ископаемыхъ въ Европейской Poccin и на Урале®, 1881 г., стр. 24. Что касается самыхъ образцовъ хлоробромита, заключаю- щагося въ железистой глине зальбандовъ названной жилы тонкими примазками, зернами н октаэдрическими кристаллами, то объ этомъ было доложено мною Минералогическому Обществу въ собраши его 7-го Января 1875 года (Записки Мин. Общ., II cepia, Часть XI, стр. 309). По изследовашямъ Горнаго Инженера В. В. Бека,, определившего бромъ въ помяпутомъ хлоро- бромите, въ одномъ изъ штуфовъ этихъ рудъ оказалось πpιιcyτcτBie !ода, вероятно, въ виде щдобромита.
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СЪРНИСТЫЯ II МЫШЬЯКОВИСТЫЙ СОЕДИНЕНИЕ

Свинцовый блескъ. PbS.Собранный мною матер!алъ слишкомъ недостаточенъ для того, чтобы судить о преобладающемъ присутствш или отсутствш тЕхъ или другихъ минераловъ въ различныхъ группахъ поименованныхъ пршсковъ и можетъ только служить, хотя и отрывочнымъ, но фактидескимъ указашемъ на некоторый ихъ мЕстонахождешя. Ближе всего это—между прочимъ—должно относиться до свинцовано блеска, находящаяся, вероятно, во миогихъ πpiπc- кахъ, но, т'Ъмъ не менее, оказавшаяся весьма редкими среди изсл'Ьдован- ныхъ мною минераловъ. IIo заявление Профессора Г. Д. Романовского, свинцовый блескъ встречается валунами въ розсыпяхъ рЕчевъ Каменки и Санарки, въ сопровождены κianπτa и другихъ минераловъ 1). Близъ деревни Тунгатаровой, при рЕкЕ УйЕ, въ Троицкомъ уЕздЕ, находится коренное мЕсторождеше серебро-свинцовая блеска (крупнозернистая и местами скор- луповатаго сложенья), проходящаго жилами въ кварцЕ. По свидетельству Гор- паго Инженера М. 11. Мельникова, коренное же месторожденье свинцоваго блеска въ гранитЕ находится въ 9 верстахъ къ NO отъ Кочкара, именно въ Констаптиновскомъ логу, и отдельными гальками онъ встречается въ близъ лежащемъкъ пему Ушаковскомъ πpincκE. IIo сообщенью Профессора А. Е. Арц- 
руни, зернистый свинцовый блескъ находится въ кварцевой жиле, проходящей въ камениоугольномъ известняке (безъ окаменелостей) въ Андреев- скомъ (Болотовскомъ) πpiπcκE А. П. Прибылева.

Сгьрный колчеданъ (FeS') и нцкоторыя его псевдоморфозы.Серный колчеданъ является довольно обыкновенным?, спутпикомъ золота во миогихъ пршскахъ описываемая района золотоносньтхъ розсыпей. Кристаллы его встречаются какъ въ свЕжемъ, т. е. неизмененномъ состоянш, такъ и въ различныхъ степеняхъ химической псевдоморфизацш, образуя ложные кристаллы бурая железняка и отчасти красная железняка.Кристаллически формы неизмененная сЕрнаго колчедана, судя по из- н^стнымъ мне экземплярамъ, по большей части ограничиваются кубомъ o°O∞ (100), пентаянальнымъ додекаэдромъ -J- ∣~9^ ∣ π (210), октаэдромъ θ (H 1) и чаще взаимными комбинациями этихъ формъ, при сохраненш, въ бол1- HiItHCTBe случаевъ, преобладашя за плоскостями соОсо или -J- f —— Jπ(210).
’) Записки Императорскаго Минералогическаго Общества, 1868lr., II cepia, Часть Ш, стр. 287.l'0⅛∙ Jκ∏>u. т. III. № 8. 1887 г. 18
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"402
T30 2 π (321) и +2 π(421),Къ довольно редкими формамъ принадлежат!, слабо развития въ ком- бинащяхъ плоскости д1акисдодекаэдровъ + которые такт, обыкновенны въ кристаллахъ сЬрнаго колчедана съ острова Эльбы, Траверселлы п изъ мпогихъ другихъ иностранныхъ местностей. Наружный впдъ (Habitus) разсматриваемыхъ кристалловъ до крайности разнообразный—столько же BCJrbflCTBie неодинаковости разстояшя одноимя пныхъ плоскостей отъ центра формы, сколько и по причине более или менЬе гру- бой осцилляторической штриховатости отъ комбинацш куба съ пентагональ-ньтмъ додекаэдромъ.Ложные или псевдоморфичесме кристаллы бураго железняка и отчасти краснаго железняка, по формамъ сЬрнаго колчедана, имЬютъ большее рас- пространеше, отличаются болЬе сложными и оригинально развитыми комбинатами, сравнительно съ известными мнЬ истинными кристаллами последняя минерала изъ разсматриваемой местности. Они встречаются въ раз- личныхъ розсыпяхъ Челябинская, Троицкая и Верхнеуральская и Орская уездовъ. Лучшими экземплярами этихъ псевдоморфозъ я обязанъ внимашю ко мне Профессора Г. Д. Романовскою, собравшая ихъ въ 1868 году, во время наследований его въ южпомъ Урале, на Андреевскомъ, Крестовоздви- женскомъ, Ильинскомъ и Елизаветанскомъ золотыхъ пршскахъ Г. Смолина, находящихся въ Теитярско-Учалинской дачЬ Верхнеуральская уезда.По кристаллическимъ формамъ, не обращая внимашя на правильное или неправильное развитее ихъ плоскостей, всЬ псевдоморфичесше кристаллы обозреваемая района золотоносныхъ розсыпей можно подразделить на следующая группы:1) Кубы, плоскости которыхъ покрыты тончайшею, а также более или менЬе грубою комбинацюнною осцилляторическою штриховатостыо, параллельною ребрамъ куба и взаимно перпендикулярною на каждыхъ двухъ со- сЬднихъ плоскостяхъ его. Сюда относятся кубы, вступающее, при означеп- пыхъ услов1яхъ штриховатости, въ комбинацш съ явственными плоскостямипептагональнаго додекаэдра π (210) (пиритоэдра), который въ раз-личныхъ экземплярахъ постепенно увеличивается въ развитей, въ ущербъ гранямъ куба, и достигаете средней формы со Ooo+ Γc+2? I. Да лее встре

чаются τaκiπ комбинацш двухъ этихъ формъ, въ которыхъ плоскости пента- гональнаго додекаэдра постепенно возрастаютъ, вытесняя грани куба и, на- конецъ, превращаются въ формы нижеследующей группы.2) Пентагональиые додекаэдры [c^τP] (210), безъ видимыхъ комбипа-
ц!й съ другими формами, но только плоскости ихъ покрыты тончайшею или более или менее грубою штриховатостыо осцилляторическаго характера,
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OliaCAHIE МИНЕР. ЙЗЪ ЗОЛОТОНОСНЫМ. РОЗСЬШЕЙ НА ЗЕИЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАН. ВОЙСКА. 27∙l> которая располагается параллельно правильным!» ребрамъ этого додекаэдра и обусловливается комбинащею его съ кубомъ.3) Кубы съ плоскостями правильпаго октаэдра 0(111), который, постепенно развиваясь, при уменьшены! граней куба, часто представляетъ среднюю форму кубо-октаэдра соОссО. При дальп'Ьйшемъ же развитии плоскостей октаэдра, комбинащи получаютъ характеръ формъ следующей группы.4) Кристаллы съ преобладающею формою плоскостей октаэдра, углы котораго притуплены гранями куба или прюстрены плоскостями пентаго- пальнаго додекаэдра ∣ ' J <τ (210). Кристаллы этой группы встречаются значительно рЬже, ч'Ьмъ различные экземпляры трехъ предъидущихъ группъ. Отдельные октаэдры, какъ простая формы, вовсе мне не попадались.5) Кристаллы, въ которыхъ преобладающую форму образуетъ пентаго- иальный додекаэдръ Г 2 1 π (210), а подчиненными ему являются пло-L 2 Jскости октаэдра О (111), постепенно расширяющаяся до средней комбинацш этихъ формъ и потомъ переходяпця въ кристаллы предыдущей группы. Экземпляры съ такимъ развитаемъ комбинаций столько же распространены,- сколько и образцы трехъ первыхъ группъ.6) Тройныя и более сложный комбинацш поимеповаппыхъ формъ псев- Доморфическихъ кристалловъ, въ которыхъ наичаще преобладаетъ кубъ, за ппмъ следуете пентагональный додекаэдръ [—у—] ~ (210) и реже встречается правильный октаэдръ О (111).На некоторыхъ псевдоморфическихъ кристаллахъ первой κaτeropiιι, τ∙ е. имЬющихъ кубическую наружность, кроме π (210) и октаэдра 0(111), наблюдаются, хотя и очепь редко, подчиненный плоскости еще

иравильныя ребра перваго изъ нихъ √l"=97037'41" и неправильный Cff= ==119042'28" (по вычисленпо). Эта редкая и впервые встречающаяся въ Русскихъ кристаллахъ форма была найдена мною на двухъ экземплярахъ въ одномъ изъ пршсковъ Кочкарской системы промысловъ. На кубо-окта- эД₽е и кубахъ, комбинирующихъ съ Г - q ^j 1 π (210), изъ Архангельскаго πPiβcκa Г. Подвинцова на земле Оренбургскаго Казачьяго войска, встречены еще два новыхъ, для русскихъ кристалловъ, пентагональныхъ додека-
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http://vital.lib.tsu.ru27β ХИМ1Я, ФИЗИКА И МИПЕРАЛОГМ.шй мен$е точно измеряется. Наклонеше грапей (520): (IOO)=Ho вычислений 158°11'55" (по изм4ренпо 158o13'10"); правильный ребра его A"=136023'50,7 и неправильный Gw= 110010'17"; наклонеше (310): (100)=πo вычислений 161033,54" (по изм'Ьрешю 161o36'lO"); правильный ребра (310) ∏"=143o7'48" и неправильный C"'=107o27,27". Bci три вышепоказанные пентагональные додекаэдра, также въ виде подчиненпыхъ плоскостей кубу ∞0∞ (IOO) и Г сс 02 •> ИНОГда попадаются на ложныхъ кристаллахъ бураго железняка въ *- 2 JГорношитской розсыпи, лежащей въ двухъ верстахъ къ югу отъ Мрамор- скаго завода.На тригональныхъ углахъ некоторыхъ экземпляровъ псевдоморфозъ пен- тагопальнаго додекаэдра ~ J ~ (210) изъ Бакакинскаго пршска, по рйчке Каменке, встречаются заостряющая плоскости, комбинащонныя ребра которыхъ параллельны лишямъ, соединяющимъ вершины неправильныхъ трехгранныхъ угловъ господствующей формы. Очевидно, эти плоскости принадлежать одному изъ д1акисдодекаэдровъ, но какому именно—я не могъ определить по причине несовершенства въ ихъ строеши.Самымъ редкими и любопытнымъ экземпляромъ бураго железняка, мне кажется, должно считать изображенный на фиг. 7-й псевдоморфическш крп-сталлъ изъ Ильинскаго πpiπcκa Г. Смолина. Будучи со всехъ сторонъ образованъ и имея абсолютные размеры по тремъ направлешямъ, изменяющееся отъ 12 до 15 миллиметровъ, кристаллъ этотъ отличается правильностью развит входящихъ въ него плоскостей: октаэдра 0(111) (о) какъ преобладающей формы, куба со О со (IOO) (а) и ромбиче- скаго додекаэдра со О (IlO) (Й) въ виде подчинен- ныхъ граней. Плоскости октаэдра совершенно ровны и настолько блестящи, что дозволяютъ измерять себя отражательными гошометромъ; грани ромби- ческаго додекаэдра, находящаяся на кристалле въ

а

Фиг. 7.числе одиннадцати, покрыты тонкою продольною штрих оватостью. По первому впечатлешю, наружный видъ кристалла можетъ подать мысль о принадлежности первоначальной его формы, не къ серному колчедану, а къ какому либо другому минералу. Но типическая штриховатость, располагаю щаяся взаимно перпендикулярно на каждой соседней паре граней куба и πpπcyτcτBie на подобныхъ же кристаллахъ изъ Крестовоздвиженской розсыпи (только безъ оо О (IlO) ) явственныхъ плоскостей π (210) неоставляюсь на этотъ предмета никакого сомнешя. Taκie же ложные кристаллы бураго железняка по форме сернаго колчедана, только меныпихъ pa3M⅛poi⅛, съ плоскостями ромбическаго додекаэдра оо О (ПО), по моимъ
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~ (962). (Beskrifning 6fver de i Finland funna Mineralier. Helsing-

наблюдешямъ, встречаются въ Царево-Александровской платиновой розсыпи, лежащей въ 13 верстахъ отъ Нижне-Баранчинскаго завода въ Гороблаго- датскомъ горномъ округе.ITpπcyτcτBie плоскостей ромбическаго додекаэдра со Q (ПО) на кристал- лахъ eipHaro колчедана вообще представляетъ редкое явлеше. Между русскими экземплярами, до настоящаго времени, кроме приведенныхъ мною случаевъ, известны только описанные А. Норденшилъдомъ неизмененные кристаллы этого минерала изъ Финляндии съ развитыми плоскостями ром- бическаго додекаэдра со О (IlO) въ комбинащи съ J тс (310) и
2 u22 jors, 1855, 21). Заграпицею форма эта также очень редко встречается и въ преобладающемъ развиты въ сфрномъ колчедане на кристаллахъ одной сложной комбипацш известна въ Росси, въ штате Ныо-1оркъ въ С. Америке.ВследстМе неодинаковаго разстояшя кристаллическихъ плоскостей отъ центра формы въ сложныхъ комбипащяхъ псевдоморфическихъ кристалловъ бураго железняка и отчасти краснаго железняка по серному колчедану, являются весьма разнообразные монстрозитеты, которые однако-же не состав- ляютъ исключительной принадлежности для псевдоморфозъ обозреваемаго района золотыхъ пршсковъ и встречаются въ лекоторыхъ другихъ розсы- пяхъ средняго Урала. Все эти оригинальнаго вида формы могугъ быть до известной степени приведены къ изображеннымъ на фигурахъ 8, 9 и 10 четырехъ преобладающимъ типамъ, а именно:1. Кристаллы, представлякище пентагональные додекаэдры L∖>l 77 (210) (?•), растянувшееся параллельпо двумъ противуположнымъ правиль- иымъ ихъ ребрамъ и укороченные въ направлены одной изъ соединяющихъ эти ребра кристаллографическихъ осей. Въ экземплярахъ изъ Успенскаго ∏p⅛cκa Г. Соколова въ Тептярско-Учалипской даче, кроме f-co02] π(210)(∕∙),

■ , 3 -I
coυ2 тс (320) (р)

2
н’ь комбинащи находятся подчиненныяплоскости О (111) (о) и (⅜r. 8).2. Кристаллы, подобно предъ- идущимъ, укороченные въ направле- Н1П одной изъ кристаллографическихъ осей и вследств1е этого полу- чивипе таблицеобразную форму. O- быкновенно въ нихъ господствую™ только две параллельный грани ®уба, а плоскости октаэдра О (IH) (°) и пентагональнаго додекаэдра Фиг, 8,
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278 ХИМ1Я, ФИЗИКА И МИНЕРАЛ0Г1Я.∞0j2 Jt: (210) (г) являются подчиненными, въ полномъ числе своихъ граней, — сообщая
кости пентагональнаго додекаэдра

притомъ же иногда не всей κoM6∏Hapiιι какъ- бы гемиморфическгй характеръ (фиг. 9). Въ кристаллахъ скаго золотого промысла въ Орскомъ уйзд'Ь, къ по- казаннымъ формамъ присоединяются еще узвгя плос-∞03 π (430).
2 -3. Кристаллы, растянувппеся въ направлены! двухъ противуположныхъ реберъ октаэдра О (Ill) (о), т. е. по одной изъ ромбическихъ осей. Преобладающую форму въ нихъ составляютъ две параллельныя грани куба со Oco (IOO) (а), обыкновенно покрытая резкою осцилляториче- скою штриховатостью отъ повторенныхъ комбипапдй съ пентагональнымъ додекаэдромъ— с6^3_ J π (g1Q}. цногда плоскости об4ихъ этихъ формъ2 J

co 1 τr(210) (г) и piπκe2

изъ Сувундук-

съвстречаются bm⅛ct⅛ и постоянно, подобно вс'Ьмъ остальнымъ ПЛОСКОСТЯМ! разсматриваемыхъ монстрозитетовъ, иногда являются далеко не въ полномъ числе своемъ.4. Кристаллы, съ преобладающими формами пентагональнаго додекаэдра Г со 02 i π(2io) (r)j шестьплоскостей котораго, лежащихъ при некоторых!2 j неправильныхъ ребрахъ его, расширяются до взаимнаго перес4чешя, закрывая собою остальным шесть плоскостей и образуя форму какъ-бы остраго ромбоэдра (фиг. 10), боковыя ребра котораго теоретически равняются 113° 34' 41" и полярная ребра 66° 25' 19"; плосше углы ero=131o 48'20" и 48° 11' 40". Главная ось этого кажущагося ромбоэдра совпадаете съ одною изъ три- гональныхъ осей пентагональнаго додекаэдра. Неодинаковое разстояше плоскостей отъ центра кристалла, а также присоединеше къ нимъ н'Ьсколькихъ граней куба со Oco(IOO) и октаэдра О (Ill) сообщаете этимъ монстрозитетамъ крайне разнообразный и чрезвычайно неправильный видъ. Подобные же мопстрозитеты, ноформы BC,ι⅛ΛCTBie осцилляторическихъ комбинаидй, раньше наблюдались А.фопъ Лазо въ c⅛pH0Mτ колчедане изъ кульмскаго песчаника около Магдебурга 1)∙
бол'Ье или Meιι⅛c чечевицеобразной

,) Sitzungsberichte der Uiederrheiuischen Gesellsehaft fur Natur- uι∣d Heilkunde. IJuuii,
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СО

типа ветре- oτpaжaτeль-
π (210) (г). оо О со (IOO) (а), О (Ill) (о); но кли-

Между монстрозитетами псевдоморфозъ разсматриваемаго чаются иногда блестяпце кристаллы, пригодные для измгЬренШ нымъ гошометромъ. Одинъ изъ такихъ экземпляровъ, происходящй изъ Cy- парскаго пршска Г. Байкеева въ Орскомъ угЬзд$, образовапъ вышепоказан- ными комбинащяминовидно-таблицеобразная форма его обусловливается сильнымъ развииемъ двухъ параллельныхъ плоскостей означеннаго пентагональнаго додекаэдра, сблизившихся между собою вследствие сжапя всего кристалла по направленно одной изъ ромбическихъ осей его.Все псевдоморфозы бураго железняка, въ отношенш паружнаго вида, въ которомъ Oirb являются, независимо отъ правильности или неправильности образован1’я недЬлимыхъ, можно подразделить: на одиночные кристаллы, более или менее тесные сростки параллельно вросшихъ или взаимно про- росшихъ другъ друга иед'Ълимыхъ и, паконецъ, на небольшая группы неправильно соединившихся кристалловъ. Полное образоваше плоскостей со всЬхъ сторонъ кристалловъ указываете на бывшее вросташе ихъ въ коренный породы, при разрушенш которыхъ они перешли въ розсыпи въ настоя- щемъ ихъ вид$. Породы эти, вероятно, были разнообразнаго минералоги- ческаго состава и сложешя, что съ достоверностью можно наблюдать только на M⅛cτi, т. е. въ самыхъ розсыпяхъ и прилегающихъ къ нимъ коренныхъ образовашяхъ. Хорошее Coxpanenie наружныхъ плоскостей, съ пнрвоначаль- нымъ ихъ блескомъ, и реберъ на многихъ псевдоморфозахъ свидетельствуете, о слабомъ Bainmn на нихъ механическихъ и позднЬйшихъ химическихъ деятелей и въ то яге время указываете на близость коренныхъ породъ, въ которыхъ oh⅛ первоначально заключались. Въ углублешяхъ, находящихся на поверхности шЬкоторыхъ экземпляровъ псевдоморфозъ изъ различпыхъ прш- сковъ замечаются иногда небольшая скоплешя и примазки мелко-чешуйчатаго хлорита, разрушеннаго полевопшатоваго вещества со слюдою, белой таль- коватой глины и кварца (Ильинскш пршскъ Г. Смолина).Процессъ химической псевдоморфизацш или превращеше вещества дву- сернистаго железа сернаго колчедана въ ©кислы железа, какъ видно на- многихъ экземплярахъ, чаще начинался съ наружныхъ частей кристалловъ 11 продолжался во внутрь чрезъ всю ихъ массу непосредственно или только по трещинамъ до полнаго превращешя первопачальнаго состава. Не редко совершавппйся процессъ разложенья останавливался на разныхъ стад1яхъ его развития и, такимъ образомъ, впутри псевдоморфозъ сохранялись, разбития трещинами бураго железняка, части блестящаго въ изломе сернаго колчедана.Въ томъ и другомъ случае, смотря по отношенпо удЬльныхъ весовъ образовавшихся окисловъ железа къ удельному весу сернаго колчедана, пнутрениое строеше псевдоморфозъ или обнаруживаетъ въ себе мелюя пустоты и иногда проявляете довольно ясный скорлупы, или же оказывается
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280 ХЮПЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛ0Г1Я.совершенно плотными и однородными. Въ шЬкоторыхъ кристаллахъ помянутый скорлупы, обыкновенно бураго железняка, постепенно переходятъ въ τoπκie и ровные слои, располагающееся параллельно паруяшымъ гранямъкуба или пентагопальнаго додекаэдра ' со 02 '
2

~(210)иеслиразложеше колчедана было не полное, то оставшаяся неизменными части его иногда плотно прилегают'ь къ этимъ скорлупами и слоями. Но очень редко бываетъ,—однако ясе мне встречались примеры,—что вещество неизмененнаго колчедана рас- • пределялось въ буромъ яселе.зняке правильными пластинками, соединяющими два противоположныхъ ребра куба и, следовательно, въ поперечпомъ изломе являющимися въ виде креста, части котораго пересекаются подъ угломъ въ 90°.Относительпо химическаго состава продуктовъ пссвдоморфизащи, судя по изследовашямъ ложныхъ кристалловъ бураго железняка по серному колчедану, не только изъ обозреваемыхъ золотыхъ пршсковъ, но и изъ нфкото- рыхъ другихъ розсыпей средняго Урала, должно заметить, что вещество бураго желЪзняка, т. е. водная окись железа, далеко не всегда представляете последнюю стадж или окончательный результатъ химическаго разложешя сернаго колчедана. Напрогивъ того, во многихъ случаяхъ, она мало по малу постепенно превращалась въ безводную окись железа, большее или меньшее количество которой въ массе бураго железняка, приблизительно, узнается по красноватыми оттенками желтовато-бурой черты его и по относительно большему удельному весу всей псевдоморфозы. Примеры полнаго превра- Ipeniя псевдоморфическихъ кристалловъ бураго железняка въ безводную окись железа, являющуюся въ виде ложныхъ кристалловъ плотнаго краенаго же.тЬзпяка (гематита) по форме сернаго колчедана, также далеко не составляютъ редкости среди разематриваемыхъ псевдоморфозъ.Наружный плоскости этихъ ложныхъ кристалловъ краснаго железняка по серному кодчедапу часто бываютъ покрыты съ поверхности темпощ побежалостью, придающею имъ большое сходство съ псевдоморфозами бураго ясслезняка, и это, я полагаю, есть одна изъ причинъ почему первые кристаллы, до иастоящаго времени, считаются вообще довольно редкими. IlQ свидетельству Г. Ульмана 1), въ Березовскомъ руднике па Урале, вместЬ съ кубическими кристаллами бураго железняка, встречаются τaκie асе псевдо- Mopφιi4ecκie кристаллы плотнаго краснаго железняка. Заграницею, въ луч- шихъ экземплярахъ, они известны въ следующнхъ местностяхъ: въ желфз- πomt> руднике дель Pio на острове Эльбе, где псевдоморфизующимъ веще- ствомъ сернаго колчедана является не только плотный красный железняки, но и тонколистоватый железный блескъ; псевдоморфозы такого же краснаго железняка встречаются въ третичпомъ песчанике на склоне горы Сарваль-
) J. К. Blum. Die PseudoniorpBoseii des Mineralreichs. Stuttgart, 1843, S. 187.
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0ПИСАШЕ МИНЕР. ИЗЪ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ РОЗСЫПЕЙ HA ЗЕЛЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАН. ВОЙСКА. 281берга, на берегу рЬки Ваагъ въ Benrpin, потоми на Ротенберге, близи Крандорфа, около Шварценберга въ Саксоши и въ АберденшейрЬ и Лэд- гильсЬ. въ Шотландш (J. R. Blum. Die Pseudoinorphosen des Mineral- reichs. IV Nachtrage, 1879, S. 102—103). Но ближе всего къ описанными русскими экземплярами подмодяте найденные Г. Розенбушемъ въ жел'Ьзномъ мЬсторождепш въ Ипанема, въ южной Бразилш, ложные кристаллы плотнаго краснаго железняка по форме кубовъ сЬрнаго колчедана, съ гладкими и блестящими плоскостями, а внутри съ небольшими пустотами. По наблюдениями Г. Розенбуша кристаллы эти действуют® на магнить, который изъ порошка имъ легко оттягиваетъ магнитный порошокъ.Некоторый изъ вышеупомянутыми псевдоморфозъ (изн пршсковъ орен- бургскаго Урала) съ прямо-скорлуповатымъ или пластинчатыми сложешемъ своей массы, ясно показываютъ, что все вещество этими скорлупъ состоять изъ τ,I>cπaro скопленья тончайшими, более или Menhe параллельными, жилковатыми неделимыми гетита (игольчатаго бураго желЬзняка), располагающихся перпендикулярно къ Поверхностями скорлупъ и наружными плоскостями кристалловъ, независимо отъ того будутъ ли эти послЬдше принадлежать кубу или пентагональнымъ додекаэдрами. Кристаллы эти показываютъ, что вещество обыкновенного бураго железняка (2 FeiO*  -ф- 3>IΓ0) не представляете последней cτa⅛⅛ химическаго разложешя сЬрнаго колчедана и можете претерпевать дальнейшую псевдоморфизацно, превращаясь, вследствге выделенья воды, въ гетитъ (Fe2 O'i-∖-H2 О). Доказательствомъ позднЬйшаго образовашя гетита изъ вещества обыкновепнаго бураго железняка, a Hθ обратно (каки это бываете при другихъ условьями), может® служить неуспевшая еще измениться внутри кристалловъ масса перваго желЬзняка, а также не редко и совершенное oτcyτcτBie внутри самыми скорлупъ какого- либо жилковатаго сгроешя. Bch псевдоморфозы гетита по серному колчедану отличаются, отъ псевдоморфозъ обыкновепнаго бураго желЬзняка, черноватобурыми цвЬтомъ своими кристаллическими плоскостей, иногда смолистыми блескомъ и буровато-желтыми цвЬтомъ черты. Ложные кристаллы гетита по формЬ сЬрнаго колчедана, между русскими экземплярами, кажется, впервые наблюдаются. Но они давно известны среди ипостранныхъ псевдоморфозъ. '
MapKasitms (лучистый колчеданъ). FeS2.Вообще очень рЬдокъ въ районе обозреваемыми розсыпей и встречается только въ виде обломков® мелкими кристалловъ въ некоторыми пршскахъ Гептярско-Учалынской (Митряевской) дачи, Верхнеуральскаго уЬзда. Въ большинстве наследованными мною экземпляров® кристаллы марказита оказываются простыми, т. е. пе двойниковыми, и состоящими изъ комбинацш вертикальной протопризмы соР (110)=106o 5’, брахи п макродомы .Pco(Oll)= =99° 40', Pco (101) = 115° 8'; въ некоторыми обломками наблюдаются штри-
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1) Очеркъ мЬсторождедШ полеапыхъ нскопаемыхъ въ Европейской Poccin и на У pa.⅛ 1881 г., стр. 10.z) Записки Императорскаго Минералогическаго Общества, 1873 τ., II cepiπ, часть VIII,

ховатыя плоскости базопинакоида OP (OOl) и главной ромбической пирамиды -P(Ill). Отношеше кристаллографическихъ осей а:й:с = 0,7661:1:1,2341. Только въ числе немпогихъ обломковъ попадаются двойниковые кристаллы, образованные по закону копьевиднаго колчедапа (Speerkies), т. е. съ плоскостью сложешя нед'Ьлимыхъ, параллельною протопризме со-P (IlO) и осью Bpaipenia—лишею къ ней перпендикулярною. •
Мышьяковый колчедана или миспикель (арзенопиритъ). 

FeSAs (Fe S2-∖-FeAs2).Подобно предыдущему минералу, вообще редко попадается между роз- сыпными минералами, притомъ изъ какихъ именно розсыпей Троицкаго Урала онъ происходить—съ достовйрностйо не могу сказать. Что касается корен- ныхъ месторождешй ыышьяковаго колчедана, то онъ встречается значительными CKOnaeHiaMiI среди массы кварцевыхъ жилъ, составляющихъ группу золотоносныхъ месторождешй Кочкарской системы въ 50 и 60 верстахъ къ 
NO отъ города Троицка. Общш характеръ месторождешй въ двухъ при- надлежащихъ къ этой системе рудникахъ, именно: рудника Г. Воронкова и Успенскаго рудника Г. Новикова описанъ A. IL Карпинскимъ 1) и И. L. 
Мушкетовымъ 2).Мышьяковый колчеданъ въ первомъ руднике, вместе съ другими мышьяковистыми соединешями—начиная попадаться съ глубины 14-й сажени— постепенно увеличивается съ глубиною и па 23-й сажепи образуетъ сплошную жилу въ 1∕2 фута толщиною. Подобный же условья нахожденья мышь- яковаго колчедана им£ютъ место и въ Успепскомъ руднике Г. Новикова, гд'Ь минералъ этотъ образуетъ сплошныя и лучисто-шестоватыя скоплешя иногда довольно отчетливо выполненныхъ кристалловъ отъ 2 — 3 сантим, длины при толщине около 0,5 сантиметра. Принимая измеренный мною уголъ въ 111’40'20" за наклонеше граней протопризмы со P (ПО), въ кры- сталлахъ этихъ наблюдаются еще комбинащи главной и тупейшей брахи- домъ -Pco(Oll) и ,∕2 P∞ (012); некоторые кристаллы двойниковые съ плоскостью сложешя параллельно протопризме со P (ПО) и двойниковою осью— .IHHieio къ ней перпендикулярною.Въ обоихъ названныхъ рудникахъ, кроме мышьяковаго колчедана (миспикеля), находятся еще мельчайше кристаллы кубической руды (фармакосидерита) (Fe2)2 [ОН]3 [Λs4]3-}-6-H20 и шаровидный скоплешя лучисто-жилко- ватыхъ неделимыхъ арзешосидерита (Ca3 Fe2) [MsO4]4-2 (Fe2) [ОН]6. Оба
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OnilCAHIE МИНЕР. ИЗЪ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ РОЗСЫПЕЙ НА ЗЕМЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАН. ВОЙСКА. 283 эти p⅛nκie минеральные вида, въ русскомъ месторожденш, впервые открыты 
И. В. Мушкетовымъ,

БЕЗВОДНЫЕ ОКИСЛЫ.
Шпинель. (Мд, Fe) (Al2, Fe2) Oi.Судя по виденнымъ мною, въ разное время, минераламъ изъ золото- носныхъ розсыпей разсматриваемой части южнаго Урала, шпинель редко въ нихъ встречается. Большею частью шпинель находится въ виде бурыхъ, зе- леновато-бурыхъ и буровато-черныхъ, довольно хорошо сохранившихся, мел- кихъ кристалловъ цейлонита, образующихъ октаэдры 0(111), рЬдко вьком- бинацш съ узкими плоскостями ромбическаго додекаэдра оо О (110). При- чемъ кристаллы бываютъ простые и двойниковые; послйдюе образованы по обыкновенному закону.Къ разновидностямъ благородной или стекловидной шпинели должны быть отнесены мелгае (1—2 милл.), совершенно прозрачные или просв'Ьчи- ваюпце октаэдры, иногда съ выпуклыми гранями, ιiM⅛ιoιιι,ie изумрудно-зеленый и бледный синевато-зеленый цвета. Первые попадаются въ MapinH- скомъ πpiπcκ⅛ на рйчк'Ь Камешек впадающей въ речку Санарку, а вторые известны въ пршскахъ Кочкарской системы Троицкаго же уезда. Горный Инженеръ Э. К. Гофманъ передалъ мне собранные имъ обломки мелкихъ окта- эдрическихъ кристалловъ просвечивающей, серовато-синей шпинели, весьма сходной по цвету съ экземплярами изъ Лойо въ Финляндш и Тункинскихъ горъ въ Восточной Сибири. Но, къ сожалению, на этикете при помянутыхъ экземплярахъ не было означено изъ какой именно розсыпи Троицкаго Урала они происходя™. Красивые экземпляры различпыхъ оттенковъ зеленой просвечивающей и прозрачной шпинели, въ форме недвойниковыхъ октаэдровъ съ плоскостями ромбическаго додекаэдра со О (110), покрытыми продольною штриховатостыо, встречаются въ богатомъ по нахожденпо различныхъ ми- нераловъ Ккпевскомъ πpiucκe княгини Кугушевой, на земле Оренбургскаго Казачьяго войска.

Хромистый о/селпзнякъ (хромитъ). (Fe, Cr, Мд) (Cr2, Al2, Fe2) Oi.Минералъ этотъ, подобно шпинели, па сколько мне известно, довольно редко попадается въ розсыпяхъ описываемаго района. Въ пршскахъ Челябин- скаго уезда, лежащихъ при реке Miacce, хромистый железнякъ встречается мелкими угловатыми или обтертыми зернами буровато-черпаго цвета, съ несовершенно раковистымъ изломомъ, весьма пеяспою октаэдрическою спайностью и металловиднымъ или отчасти жирнымъ блескомъ. Некоторый зерна его притягиваются магнитомъ, что, вероятно, какъ полагаетъ Г. Фишеръ для



   

 
  
 
     
    
  
       

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

    

 
  
       
     
  
       

    

 
  
       
     
  
       

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

284 ХИМ1Я, ФИЗИКА и минералоги.других! экземпляров!, зависит! оть мелко вкрапленнаго магнитнаго железняка. Между зернами хромистаго железняка иногда попадаются октаэдри- yecκie кристаллы его (1—2 миллим.) С! блестящими и нормально развитыми плоскостями, но чаще они бывают! укорочены по тригональной оси.
'.lo∙. ■

Магнитный желпзнякъ (магнетитъ). Fe (Fei) Oi.Магнитный железнякь, после кварца, является наиболее обыкновенным! спутником! золота почти во вс4х! розсыпяхь описываемаго района. Наичаще он! находится угловатыми обломками, также более или мен'Ье обтертыми зернами и не редко попадается отдельными, отчетливо образованными кристаллами, представляющими октаэдръ O(Ill) и очень редко ром- бическш додекаэдр! со О (110). Плоскости первой формы довольно часто находятся в! равновеОи, образуя нормально развитые кристаллы, но чаще они бывают! укорочены вь направлены одной изъ тригональных! осей своих!. Кристаллы являются одиночными или сросшимися по нескольку, представляя параллельные и неправильные сростки. Двойники сь плоскостью сло- жешя октаэдра очень обыкновенны, особенно съ гемитропическимъ разви- τieM! неделимых!; по способу соединешя они являются двойниками сроста- шя и вросташя, причем! некоторые экземпляры представляют! замечательно отчетливое образоваше. Между простыми кристаллами останавливают! вни- MaHie некоторым оригинальный призматическгя формы магнитнаго железняка, встречаюпцяся вв золотом! πp⅛cκ⅛ на левом! берегу реки Miaca, близь деревни Костылевой, вь 25 верстах! кь W оть города Челябинска. Оригинальность ихь формь обусловливается растяжешемъ граней вь паправлшни одной изь ромбических! осей правильнаго октаэдра О (111), удлпппившихся почти вь три раза более, сравнительно сь наименьшею промежуточною осью того же рода; наружный грани ихь сильно блестящи и ребра отчетливо выполнены. Прекрасно образованные и сильно блестяпце октаэдры магнитпаго железняка (оть 2 до 3 миллим.) найдены θ. Н. Чернышевымъ во множестве вросшими вь плотный роговообманковый сланец!, вь 11∕2 верстахъ оть устья речки Урдасы, впадающей вь реку Берсю (правый притокь реки Урала), вь Тептярско-Учалинской даче.Среди множества химически неизмененных! экземпляров! магнитнаго железняка, в! некоторых! пршскахь, нередко попадаются и псевдоморфи- 4ecκie его кристаллы. Псевдоморфизующимь веществом! вь этихь случаях! обыкновенно является безводная желёзная окись вь плотном! ея состояши, превращающая минераль вь такъ называемый мартитъ, который—по моему MHeHiio—вообще имеетъ громадное распространеше вь различных! мвсто- рождешяхь магнитнаго железняка на Урале (Записки Императорскаго Mn- нералогическаго Общества, 1882, II cepi>ι, часть XVII, стр, 329).Вь одномъ изь золотых! пршсковь, лежащихъ при верховье phκπ Ky-
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http://vital.lro Γsικu Ouhcabje bbbep. взъ золотоносиыхъ розсыпей па земл. Оренбург, казач. войска. 285расапа, впадающаго съ правой стороны въ рЬку Уй, въ Верхнеуральскомъ уЬзд'Ь. попадаются мелше кусочки псевдоморфозъ магнитнаго желЬзняка по форме кристалловъ горькаго шпата (доломита). Иаружныхъ плоскостей этого иослЬдняго минерала мне не удалось наблюдать, по ιi3cahflθBaπia сделаны на обломкахъ ромбоэдрической спайности, показавшей углы паклонешя приблизительно въ 106° 20' и 73° 40'. Обломки эти действую™ на магнитную стрблку; но у и'Ькоторыхъ изъ пихъ не все вещество горькаго шпата превращено въ магнитную желфзпую окись и вообще заметно, что процесса, псевдоморфизацш слЬдовалъ по трещинамъ минеральной массы.
Корундъ. AliOi.Первый CBrIiflijHia о нахождеши рубина (краснаго корунда) въ розсы- пяхъ Оренбургскаго Казачьяго войска были сообщепы Н. П. Барботомъ де Марии въ Горномъ Журнале 1855 г., Часть II, Книжка IV, стр. 81.Судя по имеющимся въ моемъ распоряжение и вид'Ьнпымъ мною въ разное время экземплярамъ корунда, должно заключить, что въ помянутыхъ золотоносиыхъ розсыпяхъ встречаются очень мнопя видоизменения этого минеральна^) вида, какъ въ наружпо-кристаллическихъ формахъ, такъ и въ виде спайныхъ обломковъ, а чаще всего въ более или Meirbe обтертыхъ галькахъ. Между корундами красныхъ цвЬтовъ, начиная съ блЬдпорозовыхъ и оканчивая самою густою окраскою кармезинокраснаго цвета, до сихъ поръ миЬ пе случалось видеть настоящихъ драгоцЬнныхъ рубиновъ, т. е. вполне чрозрачпыхъ, а встречались слабо просвечивающее пли просвечиваюпце только въ краяхъ. Между оттенками цвЬтовъ сипяго корунда преобладаетъ c⅛poBaτo- и буровато-синш цвЬтъ, соединенный съ непрозрачностью камня и, следовательно, свойственный обыкновенному корунду. Очень редко, въ и’Ькоторыхъ розсыпяхъ Санарской системы, попадаются спайные обломки почти безцвЬтпаго корунда, местами только окрашеннаго свЬтлымъ сЬровато- синимъ и стально-сЬрымъ цвЬтомъ; темпаго индигово-синяго цвета непрозрачный корундъ чаще встречается. Тамъ же, по свидетельству H. II. Бар

ита де Марии (стр. 81), находятся гальки бЬлаго и буроватаго корунда, съ ясною отдельностью, который должно причислять къ алмазному шпату. Особаго вниман1я заслуживаютъ попадающееся по рЬчкЬ Черной, впадающей съ правой стороны въ phκy Уй, мелше, но совершенно прозрачные обломки нрпсталловъ свЪтлаго буровато-зеленаго корунда, представляющихъ комби- Haηiιo главнаго ромбоэдра -f-7? (IOll) съ призмою со 7?2 (1120).Bcb поименованные здесь цвета разсматриваемаго корунда окрашиваютъ экземпляры его более или менЬе равномерно, или-же распределяются па ]|ихъ въ известной правильной перемежаемости, зависимо отъ поясовъ кри- сталлическихъ плоскостей, — представляя иногда весьма оригинальные рисунки. Такъ, напримЬръ, въ массе кристалла блЬдно-розоваго цвета, пред- ставлякщемъ гексагональную призму второго рода со R2 (1120). находятся
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28β 1ИЛ1Я, Φ030KA И МИНЕРАЛ0Г1Я.пластинчатый включешя такого же корунда синяго цвета, располагающаяся параллельно плоскостямъ шестисторонней призмы перваго рода со R (HlO) и, следовательно, на базопинакоидЬ OR (0001), являющаяся въ виде шестилучевой звезды, или внутри острейшей пирамиды второго рода 4Р2 (2241), розоватаго цвета, заключается такая ate пирамида темнаго индигово-синяго цвета, съ ясною ромбоэдрическою отдельпостыо, и тому подобное. Иногда оба эти, или друг!е, цвета повторяются несколько разъ въ одномъ и томъ- же кристалле, подобно тому, какъ это известно въ корундахъ изъ доломита въ Кампо-Лонго на С. Готтаре.Ромбоэдрическая отдельность по направленно граней главнаго ромбоэдра + R (lθTl) въ разсматриваемыхъ корундахъ, какъ и въ другихъ, обусловливается полисинтетическими двойниковыми сложешемъ тонко-пла- стинчатыхъ неделимыхъ, росполагающихся параллельно одной, двумъ и чаще трехъ плоскостямъ пазваннаго ромбоэдра. При слабой степени совершенства проявлешя этой отдельности, при томи особенно въ случае прозрачности отбитыхъ пластинокъ, означенный законъ двойниковаго строешя оказывается зам'Ьтвымъ, всл'Ьдств1е появлешя въ проходящемъ поляризованномъ свете правильной перемежаемости тонкими параллельными полосъ темнаго и свет- лаго цветовъ, которые быстро переходятъ другъ въ друга при поворачива- ши испытуемой пластинки. Гораздо реже встречаются, именно на речке Каменке, впадающей въ речку Санарку, двойники по тому же двойниковому закону, но въ которыми неделимый являются въ виде двухъ сросшихся и ясно развитыми кристалловъ, на подоб1е тому, что уже было найдено мною въ некоторыми кристаллами соймонита (вросшихъ въ барзовитъ) изъ окрестности Кыштымскаго завода на Урале ').Все встречающееся въ названной местности кристаллы корунда, по преобладающему въ ними развитию тГхъ или другихъ плоскостей, можно разделить на четыре главными типа, а именно: 1) Общая форма кристалловъ призматическая отъ господства призмы coK2 ((1120), комбинирующей съ базопинакоидомъ OR (OOOl), главными ромбоэдромъ -]- R (IOll) и иногда съ узкими гранями пирамидъ второго рода, вследств!е которыхъ кристаллы принимаюсь боченковидную наружность; 2) Толсто-таблицеобразная форма отъ преобладанья плоскостей базопипакоида OR (0001), комбинирующаго съ довольно развитою пирамидою-|-Р2 (2243) и притупляющими попеременный полярныя ребра этой пирамиды гравями главнаго ромбоэдра + R (1011); 3) Пирамидальная форма отъ господствующаго развития граней предъидущей пирамиды -γ-R2 (2243), въ комбинацш съ базопинакоидомъ OR (0001), а
1) Записки Императорскаго Минералогическаго Общества, II cepuι, Часть ХШ, стр. 440, и Часть XIV, стр. 227.
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OiIHCAniE MBBEP. ИЗЪ ЗОЛОТОПОСИЫХЪ РОЗСЫПЕЙ ПА ЗЕМЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАН. ВОЙСКА. 287иногда съ плоскостями острейшей гексагональной пирамиды второго рода 4Р2 (2241) и призмы того же рода со HcI (1120) и 4) Острейшая пирамида второго рода 97’2 (9.9.18.2) въ комбинащи ст. базопинакоидомъ OR (0001), а иногда съ тупейшими пирамидами того же рода. Кристаллы розоваго и краснаго корунда чаще встречаются въ формахъ перваго и четвергаго ти- повъ, а остальныхъ цветовъ обыкновенно относятся ко второму и третьему типамъ,
Жслпзный блескъ. FeiO3.Красный жел4знякъ въ плотномъ его состояши довольно часто встречается, въ нйкоторыхъ изъ обозргЬваемыхъ золотоносныхъ розсыпей, въ виде остроконечпыхъ обломковъ и округленпыхъ зеренъ; но гематитъ (кровавикъ) пли жилковатый красный железнякъ попадается гораздо реже. Что же касается до наиболее любопытнаго видоизменешя железной окиси, т. е. кри- сталловъ железнаго блеска, то, по ограниченности собраннаго мною материала, я не могу судить о степени его распространенности сравнительно съ Другими спутниками золота. Лучине кристаллы железнаго блеска мне известны изъ трехъ ниженазванпыхъ розсыпей, все они главнейше представляютъ наиболее обыкновенный для этого минерала комбинащи следующихъ формъ: главнаго ромбоэдра -f-7? (ООН), перваго тупейшаго ромбоэдра—-∣-J2(O112), второго тупейшаго ромбоэдра -ψ- -⅛-R (1014), гексагональной пирамиды вто- Pθro рода-g-jP2 (2243), гексагональной призмы того же рода со Р2 (1120), вазопинакоида OR (0001), ипогда узкихъ плоскостей скаленоэдра y-7t3 (1235) и очень редко другихъ формъ.Кристаллы эти въ общемъ весьма сходны съ определенными и описанными Академикомъ Н. И. Кокшаровы мъ формами для железнаго блеска изъ ураль- скихъ розсыпей (N. v. Kokscharow, Materialien ZurMineralogieRusslands, I Bd., S. 3—16), но въ частности они отличаются несколько другимъ раз- випемъ комбинащй. Некоторые изъ нихъ замечательны по необыкновенной правильности и отчетливости образовашя и чрезвычайно сильному блеску. Все опи получены мною, благодаря внимашю Горнаго Инженера 77. И. Mzik- 

■^шевскаю, вместе съ другими минералами, собранными имъ во время осмотра Санарскихъ розсыпей (Горный Журналъ, 1861 г., часть Ic4>∙ 78).Одинъ изъ типическихъ таблицеобразныхъ кристалловъ железнаго блеска (отъ 5 до 8 миллим.) изъ пршска Г. Засухипа на речке Санарке, пред- ставллетъ комбинащю широко развитаго базопинак^рда OR (OOOl) (с), со- стоящаго изъ множества . субиндивидуумовъ, скошеняыхъ съ боковъ гра- Шц—^jR(0112) и сверху отчасти какъ бы закругленныхъ плоскостями
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http://vital.lib.tsu.ru288 ХЮПЯ, физика и минералоги.+^⅛-J? (1.0. L 16). Боковыя плоскости кристалла состоять изъ граней глав- нагоромбоэдра+# (IOll) и перваго тупЪйшаго ромбоэдра — -y# (0112), которые находятся въ совершенно одинаковомъ развитии и покрыты штрихами, параллельными наклоннымъ дгагоналямъ ромбовъ. Въ этомъ посл4д- пемъ направлены! лежатъ комбинацюнныя ребра ромбоэдра—у JR (0112) и гексагональнаго скаленоэдра -у#3 (1235). Не менее замйчателенъ другой кристаллъ (до 7 миллим.), происходящей съ одного изъ пршсковъ по р’Ьчк'Ь Каменке, впадающей въ речку Сапарку. Въ немъ плоскости базо- пинакоида OJR (OOOl) менее развиты, по совершенно ровны, зеркально-блестящи и находятся въ равповйсш съ гранями главного ромбоэдра + B(IOll), въ направлеши одной изъ граней котораго наблюдается тончайшее полисинтетическое двойниковое сложеше пластинчатыхъ недФлимыхъ. Все ком- бинац1онные углы кристалла прюстрены мало развитыми плоскостями гек-
4 —сагональной пирамиды -у #2 (2243); некоторый изъ полярныхъ реоеръ глав- наго ромбоэдра +# (IOll) притуплены плоскостями перваго τyπimπaro ромбоэдра—ту# (0112). Вообще, весь этотъ кристаллъ отличается замечательною правильностью своего образования, какъ въ отношении равномерности развитая одноимянныхъ граней, такъ равно по большому числу ихъ и необыкновенно сильному блеску.Коренное месторождение кварцеватаго железно-слюдковаго сланца, въ виде пласта, неимеющаго, впрочемъ, практическаго значешя, находится близъ стапиры Кособродской, при речке Санарке, въ 25 верстахъ къ западу отъ города Троицка.Въ Каменно-Павловской розсыпи, принадлежащей Г. Жуковскому, на емле Оренбургскаго Казачьяго войска, встречаются мелйе таблицеобразные кристаллы, а чаще обломки кристалловъ, представляющее превращенный псевдоморфозы бураго железняка по кристаллическими формами желйзнагр блеска. Въ нихъ наблюдаются различима степени изменешя первоначаль- наго состава последпяго минерала; но во всехъ случаяхъ эти псевдоморфозы лишены блеска и ипогда покрыты тонкимъ слоемъ водной железной охры.

Титанистый желпзнякъ (илъменитъ). (Fe, TtfOs.Большая часть экземпляровъ этого минерала, встречающихся въ раз- личпыхъ розсыпяхъ южной части Оренбургскаго Урала, подобно красному железняку, находится въ^иде угловатыхъ обломковъ и округленныхъ галекъ; по изредка попадаются и мелше кристаллы титанистаго железняка (отъ 3 до 10 миллим, величипою), принадлежащее двумъ различпымъ типами., которые не сходны съ общими видомъ ильменита изъ Ильменскихъ горъ. Даже
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ОПИСАВГЕ ЛИНЕР. ИЗЪ ЗОЛОТОНОСНЫХ! РОЗСЫПЕЙ ПА ЗЕЛЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАЧ. ВОЙСКА. 289 и при весьма ограниченномъ количеств! бывшаго у меня въ раСпоряжеши jιaτepia.τa, оказалось, что несходство это, вероятно зависящее отъ раз.таппя въ химическомъ составе, выражается еще въ сйровато-черномъ цвете и бол'Ье металловидном!. блеск! разсматриваемыхъ образцовъ сравнительно съ Ильменскими экземплярами.Къ первому типу формъ можно отнести таблицеобразные и тонкопластинчатые кристаллы, находящееся въ Елизаветинскомъ и Успенскомъ пршскахъ въ Тептярско-Учалинской дач!, Верхиеуральскаго у!зда и въ Сунарскомъ πp⅛cκ¾, Орскаго у!зда. Наружная форма этихъ кристалловъ главн'Ьйше обусловливается преобладающими развипемъ плоскостей базопина- коида QR (OOOl) (с), съ которыми чаще всего комбинирую™ узшя плоскости только одного главнаго ромбоэдра -φ∙ R (IOll) (2?), р4же является тотъ же базопинакоидъ QR (OOOl) въ комбинации съ однимъ только пер- вымъ тупййшимъ ромбоэдром1!.------5-JR (0112) (/), иногда-же оба' эти ромбоэдра соединяются вместе на одномъ и томъ же кристалле. Но къ самымъ характернымъ экземплярам^ которые должпы составить собою второй типъ формъ титанистаго желЪзняка, принадлежать τaκie таблицеобразные кристаллы правильной гексагональной формы, у которыхъ боковыя грани образованы блестящими плоскостями гексагональной призмы первагорода со JR(IOlO) (я), а комбипащопныя ребра косвенно притуплены узкими гранями перваго τyπ⅛πaro ромбоэдра----- R (1012) (0 и второго туп’Ьйшаго ромбоэдра
+ 4 Я C1°14) (S).Гексагональная призма перваго рода со R (1010) («), до сихъ поръ, неизвестна въ ипостранныхъ экземплярахъ титанистаго железняка, хотя давно была определена мною въ кристаллахъ этого минерала изъ некоторыхъ золо- тоносныхъ розсыпей Урала, именно: по речке Атляну, впадающему съ правой стороны въ речку Miacb, также около Верхъ-Нейвинскаго завода и въ окрестностях! деревни Кособродской, близъ Горношитска (Записки IImhepa- 1’орскаго Минсралогическаго Общества, 1869 r., II cepia, Часть IV, стр. 202). 11рисутств1я видимыхъ тетартоэдрическихъ формъ, столь отличитель- выхъ для комбинацй изъ некоторыхъ другихъ местностей, на кристаллахъ обоихъ типовъ мне не удавалось наблюдать.На некоторыхъ кристаллахъ изъ пазвапныхъ местностей, а также изъ пршсковъ съ р'Ьчекъ Санарки и Каменки, равно какъ и изъ Ильменскихъ горъ, иногда наблюдается полисинтетическая двойниковая отдельность въ ваправленш граней главнаго ромбоэдра -)- R (IOll) (jR), имеющая совершение одинаковый характеръ съ известною отдельностью въ кристаллахъ в индивидуальныхъ кускахъ железнаго блеска, о чемъ было сказано выше вв стран. 266.Средни выводъ изъ сделапныхъ мною гонюметрическихъ измерений далъ вшкепрпведенньте результаты, оказавшиеся весьма близкими къ величинам!

ГОРЛ. жури. т. Ill- Λ'- 8. 1887 г. l'tt
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290 ХЯМ1Я, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГИ.угловъ Академика Н. И. Кокшарова, вычисленнымъ изъ весьма точныхъ его изм'Ьренш титанистаго железняка изъ Атлянской розсыпи (Materialien zur Mineralogie Russlands, 1870. VI Bd., S. 358).
II. Ерем'Ьевъ. II. И. Кокшаровъ.Измерено. Вычислено. Вычислено.О : s прилеж....................... 158° 11' 40" 158° 13' 20" — — —

о : t Я 141 23 10 141 22 25 141° 21' 42"
о : R я 122 2 10 122 2 10 122 1 30
о : к я 89 58 15 90 О О — — —
s : R я 143 50 25 143 48 50 — — —
s : Ic чрезъ R.................... — — — Ill 46 40 — — —
s : t чрезъ R r к . . — — — 60 24 15 — —
t : к прилеж. ..... 128 35 20 128 37 35 — — —
t : R чрезъ к................... — — — 96 35 25 96 36 48
t : R прилеж..................... 132 45 10 132 45 55 132 45 28

R : к Я 147 59 30 147 57 50 — — —
R : R ребро X . . . . — — — 85 31 50 85 30 56
R : R Я Z ... . — — — 94 28 10 94 29 4

t : t я X . . . . — — — 114 33 О 114 31 50
t : t я Z ... . — — — 65 27 О 65 28 10
s : s я X . . . . — — — 142 30 40 142 30 8s: s я Z ... . — — — 37 29 20 37 29 52Отношеше кристаллографическихъ осей а : а а:с — 1:1 : 1: 1,383988

Самородный сурикъ. Pi3Oi.Встрйченъ мною въ одномъ только КШевскомъ золотомъ πp⅛cκ⅛, при- надлежащемъ княгине Кутушевой и находящемся на землЪ Оренбургская) Казачьяго войска. IIpincirb этотъ, невидимому, очень богатъ различными минералами, каковы: хризобериллъ (цимофанъ и александритъ), оливинъ, красный корундъ, топазолитъ, рутилъ, брукитъ и друпе. Самородный сурикъ попадается въ немъ тонкими прослойками (1—2 миллим, толщиною) въ ci- рой, тальковато-глинистой пород!), π.ιocκie обломки которой, κpoM⅛ названная минерала, сопровождаются мелкими зернами свинцоваго блеска. II1Biw этого сурика ярый, багряный; цв'Ьтъ черты померанцевожелтый; сложен^ его однородное и довольно плотное, блескъ слабый, отчасти жирный.
Рутилъ. TiOi.Отдельные кристаллы и многочисленные обломки кристалловъ этого минерала встречаются среди обыкновенныхъ спутниковъ золота въ больший*  ств'Ь поименованныхъ здФсь розсыпей оренбургская Урала. Между кристал-
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0ΠΠCAUIE ЛИВЕР. ИЗ» ЗОЛОТОЙ! СЛЫХ» РОЗСЫПЕЙ НА ЗЕМЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАН. ВОЙСКА. 291 лами рутила ипогда попадаются экземпляры, съ обоих» концов» образованные и притом» замйчательно хорошо сохранивппеся. Большинство же из» них» является сильно обтертыми и обращенными в» округленный зерна. Хотя небольшое число розсыпей, из» которых» я имйлъ Maτepia.^rr> для из- сл4дован1й, и не дает» права д'Ьлать κaκia либо выводы об» особенностях» разематриваемых» рутилов» сравнительно с» рутилами из» других» розсыпей Урала, но тЬмъ не мешЬе, mh⅛ кажется, можно заметить, что некоторые из» них» отличаются нахождением» среди их» комбинацш редких» плоскостей базопинакоида OP (OOl) и недостатком» ясно образованных» коленчатых» двойников» съ плоскостью сросташя параллельно P со (101), хотя многосложное полисинтетическое двойниковое образоваше им» также свойственно, как» и очень многим» другим» рутилам». По абсолютным» размерам», кроме некоторых» экземпляров» из» Еленинскаго прииска барона М. В. Котца, они вообще много уступают» рутилам» из» Шабровской роз- сыпи в» окрестности Екатеринбурга, Николаевской розсыпи и деревни Ko- собродской в» окрестности Полевскаго завода.Принимая для описываемых» кристаллов» рутила усвоенное В. Миллером» и Н. Кокшаровым» отношеше кристаллографических» осещ именпо: 
а : а : с = 1 : 1 : 0,64418, оказывается, что в» них» наичаще встречаются комбинацш следующих» форм»: со P (ПО) (аИ). со P со (IOO) (A). P (Ill) (о); к» тем» же формам» не редко присоединяются плоскости P со (101) (0; далее довольно часто встречаются комбинацш оо P ∞(100) (70. ∞ Р2 (210) (7). Д111) (о) и OO P(IlO) (Ж). ∞ P 3 (310) (s). P(Ill) (о). P co(101) (t∖ К» более редким» формам» в» этих» комбинащяхъ принадлежат» плоскости 2P(221) (20. ⅛(323) (<2), Р2 (212) (г), РЗ (313) (ж), Р5 (515) (2∕), 3 P⅜-(321) (^), ∞P⅜ (320) (</) и OP (OOl) (с).Двойниковые кристаллы, образованные по обыкновенному закону, съ плоскостью сложешя параллельно P oo(101) (0, съ ясно развитыми неделимыми, как» уже замечено, сравнительно редко встречаются. Сердцевидные Двойники по закону В. Миллера, т. е. съ плоскостью сложешя параллельно 3Poo(301) еще реже попадаются. Между спутниками эвклаза в» золотых» розсыпяхъ речки Санарки они впервые были найдены и подробно описаны Академиком» Н. И. Кокшаровым» 1). В» некоторых» рЬдкихъ случаях» оба закона двойников» вместе встречаются в» одном» и том» же кристалле, причем» одно из» неделимых» почти всегда бывает» в» преобладающем» развиты сравнительно с» другим». Полисинтетическое двойниковое строеше представляет» общераспространенное явлеше в» рутилах» разематриваемых» розсыпей. От» него часто нарушается непрерывность ясной степени совершенства спайности в» направлены об’Ьихъ тетрагональных» призм», хотя

1) Materialien zur Mineralogie Busslands von N. v. Kokscharow. Ш. Bd., S. 213.
19*
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292 ХММГЯ. ФИЗИКА и МИНЕРАЛОШГ.на многихъ экземплярахъ эта спайность по первой призмй соР (ПО) (M) сохраняете зеркальность своихъ плоскостей.Большинство рутиловъ изъ розсыпей названнаго района представляете темный буровато-красный цвТтъ, который обыкновенно соединяется съ не- прозрачноспю самихъ экземпляровъ. Довольно мнопе, также непрозрачные, кристаллы имйютъ желтовато-бурый, буровато-черный и совершенно черный цвйтъ съ металловидно-алмазпымъ блескомъ. образуя такъ называемый нигринъ (Nigrin). Некоторые, совершенно прозрачные и сильно блестящее кристаллы рутила являются окрашенными пацинтово-краснымъ. ко- шенильно-краснымъ и темнымъ кровяно-краснымъ цветами.Не входя въ разсмотрйгае всйхъ находящихся у меня изъ Казачьихъ и Башкирских!, земель образцевъ рутила, въ сущности мало ч'Ьмъ разнящихся отъ экземпляровъ изъ другихъ m⅛ctt, Урала, я ограничусь только указатемъ на некоторый особенности развита ихъ комбинаций и приведу найденным мною въ нихъ такгя кристалличесюя формы, которым въ. русскомъ рутил!; покуда не встречались. Въ первомъ отношенш останавливаютъ на ce6i BHHMaHie оригинальнаго вида прозрачные и сильно блестящее Нацин- тово-красные кристаллы рутила изъ Бакакинской розсыпи (отъ 4 до 6 мил- лим. величиною), въ которыхъ преобладающею формою являются грани первой тупейшей пирамиды P со (IOl) (t), съ обоихъ концовъ развившейся, а подчиненными оказываются плоскости главной пирамиды P (Ill) (о) съ ие- полнымъ числомъ отдйльныхъ плоскостей тетрагональной призмы второго зрода со P со (IOO) (7г) и дитетрагоиальной призмы со Р-у (320) (д). По наружному виду опи несколько похожи на формы перваго типа описанныхъ мною кристалловъ ильменорутила изъ Ильменскихъ горъ 1); двойниковаго сложешя въ нихъ не замечается. Но еще бол'Ье походитъ на ильменору- тилъ одинъ двойниковый кристаллъ рутила жел'Ьзпо-чернаго цвета (отъ 3 до 4 миллим.) изъ MapinHCKaro πpiιιcκa по рйчк'Ь Каменке. Почти вся поверхность его выполнена однеми только плоскостями главной пирамиды P(Ill) (о), принявшей моноклиноэдрическш характеръ всл'Ьдстгпе растяжешя своего въ направленья двухъ параллельныхъ конечныхъ реберъ и укороче- н1я по главной оси. Кристаллъ этотъ образовапъ по обыкновенному закону двойниковъ, т. е. параллельно плоскости первой тупейшей пирамиды Pco(IOl); входящпхъ угловъ въ обломанной части его не видно, а йыходяшде двойниковые углы образованы весьма слабо развитыми плоскостями тетрагональной призмы со P(IlO) (PZ) и дитетрагоиальной призмы со РЗ (310) (s). Кь укороченными же въ направление главной оси кристалламъ должны быть отнесены и τaκiκ формы ихъ, въ комбинащяхъ которыхъ участвуютъ весьма рЪдшя для рутила плоскости базопинакоида OP (OOl) (с), который впервые открыты Б. Гайдингеромъ на кристаллахъ изъ графства Линкольнъ (Graves
.1) Bulletin de PAcademie Iniperiale des Sciences de St-Petersbourg. 1877. Tome X.
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1) Sitzungsberichte tier Kaiserl. Academie der Wissenschaften zu AVien. 1860. XXXIX 
Bd, S. 5.

2) Materialien zur Mineralogie Russlands von. N. v. Kokscharow. IV Bd., S. 36.

Oiihcahie минер, изъ золотоносным» розсылей на зенл. оренвург. казан, войска. 293Mount) въ С. Америке 1) и потому найдены Академикомъ Н. И. Кокшаро- вымъ въ рутиле, сопровождающему эвклазъ въ розсыпяху по р’ЬчкгЬ Ga- наркй. Посл'Ьдше кристаллы, по заявлению H. И., были съ одного только конца образованы, а съ другаго обломаны 1 2). Въ собранному же мною ма- τepiaκ⅛ нашлись два красновато-бурыхъ, со вс'Ьхъ сторонъ выполненныхъ кристалла, отъ 3 до 5 миллим, длины по главной оси, при 9 и 10 милл. ши- lt рины по одной изъ боковыхъ осей. Наружный видъ ихъ коротко-призмати- чешОй и обусловливается комбинащею призмъ со P со (IOO) (Λ), оо Р'2 (210) (?) и со РЗ (310) (s), первой тупфйшей пирамиды Pco(IOl) (?) и базопи- накоида OP (OOl) (с); плоскости главной пирамиды P (Ill) (о) находятся па пихъ въ зачаточному состояние Bc⅛ плоскости, пе смотря на полисинтетическую двойниковую штриховатость параллельно P со (101), блестящи и наклон eħie ихъ измерено отражательнымъ гошометромъ. •Остальные кристаллы рутила изъ собраннаго мпою матер1ала, пред- ставляюпце вышеприведенный, наиболее обыкновенный для этого минерала комбинацш, вообще им'Ьютъ удлиненно-призматическую наружность и по большей части съ одного конца обломаны. Между ними, одпакоже, находятся превосходно образованные экземпляры, иногда содержание въ своихъ комбинащяхъ p,⅛κiπ и даже новый для русскаго рутила формы. Въ этомъ OTHomeniH любопытны некоторые кристаллы красновато-бураго и йацин- тово-краснаго рутила изъ Еленинской розсыпи, принадлежавшей Барону М. В. Котцу, и изъ пршска по p½4it⅛ Осенк'Ь, впадающей съ лфвой стороны въ p⅛4κy Санарку. Въ рутилахъ изъ первой розсыпи, среди комбинаций ∞ В (ПО) (M). ωP⅛20) (<7). со Р2 (210) (Z). P(Ill) (о). P со (ПО) (?) и 3P-∣-(321) (л), иногда встречаются блестящи плоскости редкой пирамиды главнаго ряда 2Р (221) (р), которая впервые была определена Ф. Гессен- бергомъ въ кристаллахъ изъ Биненталя въ Тирол4; по вычисление, поляр- ныя ребра ея X=1030 23'6" и боковыя ребра Z—122“ 28'50". Въ Еленинской же розсыпи попадаются τoHκie, совершенно прозрачные рутилы кро- вяно-краснаго цв'Ьта, въ которыхъ между закрытыми формами являются пре-з обладающими плоскости острейшей дитетрагональной пирамиды ЗР-^ (321) (г), нормальный и д1агональныя полярныя ребра которой, по вычисленпо: X= I 18° 44'23", Y=I59’14'42" и боковыя ребра Z=133o 24'40". Среди такихъ, обыкновенно мелкихъ, кристалловъ, въ той же розсыпи, иногда встречаются призматичёшйе рутилы, достигающее 20 миллим, длины по главной оси при θ миллим, ширины по боковыми осямъ. На одному подобномъ же экземпляре, состоящем!» изъ двухъ ясно кристаллизованныхъ педелимыхъ, мне
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294 ХИШЯ, ФИЗИКА Il мииерллопя.случилось наблюдать двойниковое соединеше по закону В. Миллера, т. е. параллельно плоскости острейшей пирамиды второго рода ЗР от (301) совместно съ полисинтетическимъ двойниковымъ строешемъ по другому обыкновенному закону двойниковъ; причемъ одно изъ неделимых® имело гораздо Memniie размеры сравнительно съ другими, заостренными на конце своемъ четырьмя плоскостями первой тупейшей пирамиды второго рода Pco (IOl) (0.Между различными минералами изп πpiπcκa по р'ЬчкЬ ОсенкЪ, встрй- ченъ одинъ блестящи кристаллъ темно-краснаго рутила, представляюпуй осцилляторическую комбинаций призмъ от P (НО) (M) и от P-^-(310)(s), на одномъ изъ концовъ котораго, кроме тетрагональныхъ пирамидъ Рот (IOl) (£) и P (IH) (о), находятся узкгя плоскости редкой дитетраго- нальной пирамиды. Р-|— (323) (<?), определенной Ф. Гессенбергомъ и М. Деклуазо въ кристаллахъ изъ Магнетъ-Ковъ въ Арканзасе. Нормальный и д!агональныя полярныя ребра и боковым ребра этой пирамиды Р-|-(323), по вычислешю: X — 140° 17' 52", Y = 166° 12' 32" и Z = 75° 29' 40". На другоми просвечивающемъ кристалле буровато-краснаго рутила, изъ той же розсыпи, въ комбинацш его, состоящей изъ призмъ от P со (100) (А), со P ) (320) {g). от РЗ (310) (s) и пирамидъ Рот (101) (О и P(111) (о), найдены три плоскости редкой дитетрагоиальной пирамиды P 2(112) (г), которая впервые открыта В. фонъ-Цефаровичемт> въ кристаллахъ рутила изъ Стиллупъ-Таль въ Тироле l). Комбинащонпые углы этой последней пирамиды съ пирамидою Pco(101) (t) въ среднемъ выводе, по мо- имъ измерЩпямъ, равны 164’ 49' 28" (по вычислешю 164° 50' 57"); нормальный и дГагональныя полярныя ребра и боковым ребра ея, но вычислешю: X = 149° 41' 54", Y = 158° 42' 0" и Z = 71’ 31' 26".

1) Zeitschrift far Krystallographie und Mineralogie von P. GrothjLeipzig. 1882, VI Bd 3 
Heft, S. 238.

Прекрасные кристаллы чернаго рутила (нигрина), отъ 3 до 6 миллим, величиною, иногда съ обоихъ концовъ образованные, встречаются въ не- сколькихъ розсыпяхъ Санарской системы. Коренною породою, служили имъ, вЬроятно, желтый полевой гапатъ, остатки котораго на одномъ изъ кри- сталловъ ясно видимы. Большинство изъ нихъ имеетъ сильный алмазовидный блескъ и представляетъ обыкновенный комбинацш тетрагональныхъ призмъ со P (110) (Ж) и ос P оо (IOO) (А), дитетрагональныхъ призмъ и пирамидъ Pco (IOl) (£) и P (Ill) (о), обладаетъ ясною спайностью параллельно от P (ПО) (Jf) и во всей массе своей обнаруживаешь двойниковое полисинтетическое сложеше въ направлены плоскостей P от (101); только въ очень редкихъ случаяхъ двойники πpio6p½τaκ)Tb гемитропическш характеръ. Некоторые экземпляры обнаруживают неодинаковое раввине
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QUHCABIE МИНЕР. ИЗЪ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ Р03СЫ1ГЕЙ НА ЗЕМЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАН- ВОЙОКЪ. 295 плоскостей одн'Ьхъ и т'Ьхъ же пирамидъ P (Hl) (о) и P со (IOl) (Z) на разныхъ концахъ кристалла. Особенно характеренъ въ этомъ последнем, отношен1и одинъ маленымй, сильно блестяпцй кристаллъ: на одномъ конце его находятся плоскости главной пирамиды P (Ill) (о), полярныя ребра которой притуплены весьма узкими гранями P со (IOl) (Z), тогда каки на другомъ конце обнаруживается обратное явлеше, т. е. грани первой тупейшей пирамиды вполне господствуютъ, едва уступая место двумъ съ трудомъ заметнымъ грапямъ главной пирамиды P (Ill) (о). Къ редкимъ формами чернаго рутила, судя только но имеющемуся у меня Maτepia.ιy, должно причислить блестящая плоскости базопинакоида О P (OOl) (с) и дитетрагональ- иыхъ пирамидъ P-∣- (323) (g,), РЗ (313) (ж) и P 5 (515) (у). Последняя форма новая и впервые была открыта профессоромъ А. Е. Арцруни въ кристаллахъ хромъ-содержащаго рутила изъ Теплыхъ Ключей близъ Kac- линскаго завода 1). Мне удалось определить ее на одномъ блестящемъ и превосходно образованномъ кристалле рутила железно-чернаго цвета изъ Бакакинской розсыпи, представляющемъ комбинацпо призмъ оо P (IlO) (M). оо Р-у- (323) (д) и первой тупейшей пирамиды Pcb (IOl) {t). Взаимное HaK-IOHenie плоскостей обеихъ пирамидъ P 5 (515) (у) и Pco (IOl) W въ комбпнацюнныхъ ребрахъ, по измерение, оказалось въ среднемъ выводе равными 173° 47' 32" (по вычисление 173° 49' 6"). Нормальный и Д1агональныя полярныя ребра и боковыя ребра пирамиды Р5 (515) (у) по вычислении: X == 167° 38' 12", Y = 144° 32' 10" и Z = 66° 36' 17".Нижеследующая таблица изображаетъ средше выводы изн некоторыхъ наиболее удачно исполненныхъ мною измеретй кристалловъ рутила изъ вышепоименованныхн золотоносныхн розсыпей.Въ поясе оо P (ИО) (ЛГ), со P-∣-(320) (g), co Р2 (210) (Z) оо РЗ (310) (s) и со P ∞ (IOO) (А). Измерено. Вычислено.

1) Zeitschrift fiir Krystallographie und Mineralogie von P. Groth, Leipzig, 1883, VIII Bd.
4 a*ft, S- 330.

M 9 ■ ■ . . 168° 42' 28" 168° 41' 24"
M I . . . . 161 33 10 161 33 54
M S . • . . 153 24 35 153 26 6
9 # надъ h . . . — — — 112 37 11
9 9 пади M . . . — — — 157 22 49
9 I . . . . 172 54 15 172 52 30
9 S . . . . — — — 164 44 42
I I надъ h. . . . — — — 126 52 12
I I надъ M . . . — — — 143 7 48
I S . . • . . . 172 50 48 171 52 12
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296 ХИИ1Я, ФИЗИКА И МИНЕРАЛ0Г1Я. .SSHWM SlWJ|(18 : s надъ h . l . . ■ — 143’ 7' 48"S : s надъ M . . . — 126 52 12
h : M . . • • . . ■ ■ li.<м.C.∙ ’ 135 ^ O ,
h 9 ■ ■ .. -■ . 146 19, 54 145 18 36
h t I • • • V • • • 153 26 6
Л. : S tj1 . . • • . . • 161. .35- 8. . 161. 33 54Въ поясЬ OP (OOl) (c), P (111) ' (о), 2P (221) .($ и со’P (НО) (M)._ . „ 13 73 ∙θ√o∕ tt∖U 10 70 39' -Glfс о . . . . . . 1370 38' 42"' 137° 39' -а11с P- . .

: 7 '∙ ∣' -.-мт, 0' 118 46 35с M ... ’. ‘ i пдиоят;hi,'<h:bo ij∙∣ - 90 0 00 P . . . . . . 161 7 25 161 5 36
0 М. . ... . . . . . 13Я 21 18 132 20 1
0 о надъ M . . . —- — — j. 84 40 2 . ....
P M . .. . . ... . 151 12 42 15:1 14- 25
P р надъ M . . . - ■— — ■ — 122 28 50Въ поясЬ OP (OOl) (с), . P∞ (101))() . и ∞P∞- (100) .(7).с : t • . . • —. — 147° 12' 40".
с : h — — 90 0 0
t : 7 . . . ' 1220 46' 38" 122 47 ' 20
t надъ h . . : — — ___ ■■ 65 34 40Въ поясЪ p (111) (o),P⅜- (323) (⅛P2 (212) (г), P3(313Xa), P5 (515) ' \у) иp oo(101)λ 45'" 123° .0 о надъ t. ... 128° 7' 7' 30"

о Ч .... 171 24 10 171 24 49
0 г • ■ • , ι --- — — ." 166 42 48
0 X .... 161 49 8 161 47 42
0 У .... — — — 157 44 39
0 t . • .... 151 32 25 151 33 45
Ч ч надъ t . . . . H — — 140 17 52
Ч г . • • .... 175 20 6 175 17 59
Ч X 1 . . '. . . . ' — ’ 1 ' — — 170 22 53
Ч У , t . V . . . . — ’ -— —— 166 19 50
Ч t. 1 • . .... — — — 160 8 56
г' г надъ t • . . . — — — 149 41 54
г х ■ • • .... 175 10 38 175 4 54

. г У • . . . — — — 171 1 51
г t • • ■ . . . 164 49 28 164 50 57
X х надъ t . . . — — — 159 32 6
X У . . ■ . . . . 175‘ 57 15 175 56 57
X t ■ t. • .... 169 43 55 169 46 3

. У У надъ t . , . . — ■— — 167 38 12
У t .... 173 47 32 173 49 6
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Анатазъ. TiO2.Хотя о нарождены анатаза (κpoM½ каптивоза) въ розсыпяхъ обозр'Ь- ваемаго района печатныхъ свйдЪшй покуда не имЪется, однакоже давпо и неоднократно ми1; случалось видеть кристаллы этого минерала изъ золотыхъ прысковъ Санарской системы, но изъ какихъ именно—съ достов'Ьрностпо не знаю. Одни изъ нихъ образуютъ острой формы поперечно-штриховатую главную пирамиду P (IH) съ едва заметными гранями острейшей пирамиды 3P∞ (301); въ другихъ кристаллахъ анатаза къ этимъ двумъ закрытымъ формамъ присоединяются слабо развития плоскости базопинакоида OP (OOl) и первой туп'Ьйшей пирамиды Роэ (101). Цвйтъ ихъ черновато-бурый, блескъ алмазовидный; абсолютная величина не превышаетъ 2 миллиметровъ.Представленный мною, въ собраны Минералогическаго Общества 22-го Апреля 1886 года, кристаллъ анатаза составляетъ единственный экземпляръ этого минеральнаго вида изъ всего количества собраннаго мною Marepiana розсыпныхъ минераловъ. Онъ происходить изъ Марынскаго прыска на р4чкЬ Каменк'Ь, впадающей въ р’Ьчку Сапарку и найдепъ мною въ сопровождены рутила, брукита, монацита и другихъ минераловъ, обязательно до- ставленныхъ mh⅛ профессоромъ Г. Д. Романовскими. Кристаллъ этотъ, имЬ- ющш 2 миллим, по главной оси, при 4 миллим, по боковымъ осямъ, съ обоихъ концовъ очень хороню образовапъ. обладаете сильнымъ металловид- по-алмазнымъ блескомъ и черновато-бурымъ цвЬтомъ, который однако же, какъ показываете микроскопъ, распределяется втеками въ однородной, прозрачной. винно-желтой массЬ кристалла. Въ сходящемся поляризованномъ CB⅛h, чрезъ плоскости базопинакоида, ясно видны совершенно правильный фигуры интерференцы.При допущены общепринятого отношешя кристаллографическихъ осей Для анатаза, именно а: а: с= 1: 1:1,77713, сд'Ьланпыя мною измфрешя озна- ченнаго кристалла гошометромъ Митчерлиха показали, что въ составь его KOMoHHapin, кром'Ь довольно развитаго базопинакоида OP(OOl) и узкихъ плоскостей призмы ∞ P(IlO), входятъ сл4дуюлця тетрагональный пирамиды перваго и второго рода: ~Р (115), -I-P (113), -∣-P(225), P (111), Pco(IOl) и 3 Poo(301). Преобладающую форму въ этомъ кристалл!?, среди поимено- канныхъ его плоскостей, образуютъ плоскости тупййшей пирамиды уР (115), плоскости же остальныхъ пирамидъ весьма слабо развиты, хотя и сильно блестящи. Пирамиды-у-Р (115), у-Р (113) и у P (225), давно известныя Въ экземплярахъ этого минерала изъ Тирольскихъ Альпъ, въ кристаллахъ Русскаго анатаза впервые наблюдаются. По причин!? слабаго развипя пира- мидальныхъ плоскостей въ этомъ маленькомъ кристалл!? анатаза, мп4 удалось непосредственно измерить полярныя ребра X только въ двухъ пирамидахъ, именно: у T (115) и P (111), при чемъ для первой он!? оказались равными
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29S ХИМ1Я, ФИЗИКА и минералоги.142π59' 30" (по вычислешю X=142° 58' 6") и дм P (Ill) равными 97° 50' 45" (по вычислешю X=97o 51' 20"). По вычислешю полярныя ребра пирамиды ⅛P(113) (я) X=1250 59' 14" и пирамиды-J-P (225) X—119° 49' 32". Параметры и углы остальных^ формъ вычислены по изм’Ьреппымъ комбина- щоннымъ ребрамъ.Первые экземпляры русскаго каптивоза (captivos∖ т. е. параморфозы рутила по φopM⅛ кристалловъ анатаза, весьма сходные съ образцами этого минерала изъ Минасъ-Гераэсъ въ Бразилш, открыты академикомъ Н. И. Кок- шаровымъ, какъ ближайшие спутники эвклаза, въ Бакакинской (Каменно-Александровской) розсыпи близъ p¾4κιι Санарки *).Изсл4дованные мною экземпляры каптивоза, въ чис.гЬ семи штукъ, происходя™ изъ той же Бакакинской розсыпи и лежащаго по близости ея MapiHHCKaro золотого πp⅛cκa, па piπκ⅛ Каменкй, впадающей въ piτκy Ca- нарку. Tb и друпе представляют отдельные, со всй.хъ сторонъ образованные кристаллы пирамидальной формы (отъ 3 до 5 миллим, величиною) или параллельным скоплешя такихъ же кристалловъ, взаимно проросшихъ другъ друга (отъ 5 до 10 миллим.).Плоскости первыхъ, т. е. отд'Ьльныхъ кристалловъ, ровны и гладки, хотя слабо блестящи и вообще пригодны только для изм'Ьрешй прикладнымъ го- шометромъ; но между ступенчатыми поверхностями сростковъ иногда выдаются отдельным довольно блестяпуя площадки, дозволяющая приблизительно измерять ихъ отражательными гошометромъ. ЦвгЬтъ bc⅛xb экземпляровъ светлый, красновато бурый, въ излом4 буровато-желтый съ металловидными отли- вомъ поперегъ параллельный скопленш тончайшихъ нед'Ълимыхъ рутила, которыя небольшими скрещивающимися париями выполняют всю внутреннюю массу кристалловъ, заключающую въ ce6⅛ мелшя пустоты. На koh∏⅛ одного параллельнаго сростка кристалловъ наблюдается первоначальное, т. е. не перешедшее въ рутилъ, вещество анатаза св’Ьтлаго голубовато - c½paro цвЬта.Сделанным мною приблизительный изм4решя показали, что не bc⅛ кристаллы образованы плоскостями одной и той же тетрагональной пирамиды. Напротивъ, одни изъ нихъ, преимущественно сростки изъ множества взаимно параллельныхъ нед4лимыхъ, представляю™ главную пирамиду P(Ill), полярныя ребра которой X=97°53'3O" и боковыя ребра Z=136o39'10" (по изм’Ьренпо). Друпе же, именно отдельные кристаллы, обыкновенно образо- званы плоскостями тупфйшей пирамиды главнаго ряда -д-Р(335), полярпыя ребра которой X=107045'20" и боковыя ребра Z=112o54'40" (по измерение); по вычислешю первый ребра равняются 107047'6" и посл'Ьдшя ∙112053'56"Макро-и микроскопическая изсл'Ьдовашя поверхности и внутренности
1) Materialien zur Mineralogie Russlands, IV Bd., S. 118.
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0ПИСАП1Е МИНЕР. ИЗЪ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ РОЗСЫПЕЙ НА ЗВМЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАН. ВОЙСКА. 29!)каптивоза показывают!, что парии параллельных! скоплешй тончайшихъ пед'Ьлимыхъ рутила, образовавшихся впос.гЪдствЫ изъ иервоначальнаго вещества анатаза, распределяются правильно относительно bh⅛iπhmx! элементов! кристаллов! этого послЬдняго. По причинЬ сложности взаимнаго сро- cτaniιι и нроростаи1я помянутых! нед'Ьлимыхъ рутила въ различных! с'Ьче- шяхъ внутри кристалловъ анатаза, а отчасти и по недостатку Maτepia,ιa, покуда mh⅛ не удалось определить этой правильности во всЬхъ ея деталях!. Въ общем! же, должно принять, что недЬлимыя рутила, перес'Ькаясь бъ двойниковом! другъ къ другу положеши и имЬя двойниковыми плоскостями Poo (101),—главною массою своею располагаются, въ однЬхъ паромор- фозахъ, въ направлены нЬкоторыхъ боковых! реберъ и въ других! —параллельно полярнымъ ребрамъ показанныхъ пирамидъ каптивоза.

Брукитъ. TiO2.Въ собранЫ Минералогическаго Общества 22-го АпрЬля прошедшаго года мною были представлены MHorie кристаллы брукита изъ нЬкоторыхъ золотоносныхъ розсыпей Троицкаго Урала и сообщены главн'Ьйппе результаты гошометрическихъ ихъ изсл'Ьдовашй 1)∙Нахождеше хорошо сохранившихся экземпляровъ этого минерала въ розсыпяхъ названной части Урала, именпо въ прЫскахъ Санарской системы, я полагаю, давно было известно русскими минералогамъ, но печатныхъ свЬ- Д’Ьшй объ этомъ предмет^, до вышепоказаннаго времени, не имелось, кроме только указашя на один! обтертый кристалл! изъ Canap ки, находящейся въ минералогическомъ собранЫ Страсбургскаго Университета 2). Въ недавно публикованной Профессором! А. Е. Арцруни замЬтке о минералахъ съ Р'Ьчки Санарки упоминается о брукит-Ь 3).Находящееся въ моемъ распоряженЫ мнопе кристаллы брукита полу- юны мною отъ Горных! Инженеровъ Э. К. Гофмана и Г. Д. Романовскаго 11 происходят! изъ MapiHHCitaro прЫска, близъ Вакакинской розсыпи, на рЬчкЬ Каменке, впадающей въ р'Ьчку Санарку, также изъ прЫска Г. За- сухина въ 3-хъ верстахъ отъ р'Ьчки Теплой, впадающей въ рЬчку Санарку, потомъ изъ Еленинскаго прЫска, принадлежавшаго Барону М. В. Котцу, Иа земле Оренбургскаго Казачьяго войска, и паконепъ изъ Юл1евскаго прЫ- СКа княгини Кугушевой. Во всехъ этих! местностях! брукитъ встречается Въ сопровождены рутила, горнаго хрусталя, κiaπιrτa, турмалина, бураго и пягнитнаго жел'Ьзняковъ. ИмеюпЦеся у меня экземпляры по большей части
cτP 3,>7 ^auιlcκu ^31lιePaτoPcκiiro Минералогическаго Общества, II Cepifl, Часть XXIII,

8 j∩ ) A Crr°th∙ θie Mineraliensainmlung der Kaiser-Wilhelms-Universitat. Strassburg. 1878,

) Sitznngsberichte der Koniglich. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
b,i∙ L, 16 December, 1886.
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http://vital.lib.tsu.ru300 ХИМ1Я, ФИЗИКА И МИ0ВРАЛОГ1Я.представляютъ обломанные съ обоихъ концовъ кристаллы, но среди ихъ не мало находится и такихъ, въ которыхъ на одномъ, иногда даже па обоихъ концахъ, вполне сохранились довольно сложныя комбинацш ромбическихъ пирамидъ, домъ и базопинакоида. Абсолютные размеры этихъ кристалловъ изменяются отъ 3 до 5 миллиметровъ. ЦвЬтъ ихъ предпочтительно красноватобурый и йацинтово-красный, также желтовато-бурый и р’Ьже железно-черный. Блескъ сильный алмазовидный, принимаюпцй въ черныхъ экземплярах® металловидный отт’Ьнокъ. Прозрачность въ различных® степеняхъ совершенства; черные брукиты непрозрачны и только въ тончайшихъ пластинкахъ просвЬчиваютъ красновато-бурымъ цв4томъ. Излом® им'Ьютъ раковистый и частью несовершенный. Спайность какъ у всйхъ брукитовъ, параллельна иплоскостямъ брахипинакоида со P со (OlO) (6)не ясная, но при разламывай! некоторых® кристалловъ въ направлены макропинакоида со P со (100) (а) проявляется какъ бы слоистое сложеше, которое, по всей вероятности, происходить отъ параллельнаго сросташя пластинчатыхъ неделимых® въ по- мянутомъ направлены. Вообще-ate, по физическим® и морфологическим® свойствамъ, брукит® изъ названныхъ розсыпей не отличается отъ давно из- в'Ьстнаго Атлянскаго брукита, кристаллы котораго изсл'Ьдованы и описаны Академикомъ Н. И. Кокшаровымъ въ его ,,Materialien zuι∙ Mineralogie Russlandsa. Bd. I. S. 61, Bd. II, S. 79 und 273 и Bd. VI, S. 204, а потому я не стану входить въ разсмотр'Ьше своихъ экземпляров® и ограничусь только указавшем® моихъ наблюдены и перечислечпемъ встречающихся въ этихъ кристаллах® старых® и некоторых®. ловыхъ кристаллическихъ формъ.Въ нижеприведенной таблице показаны средше выводы изъ моихъ измерены, произведенныхъ гошометром® Митчерлиха, на OCHOBanin которыхъ отношеше меягду кристаллографическими осями и элементами главной пирамиды P (Ill) (о) вычисляется следующее:
V — /
а: Ъ :с = 0,84i58i: 1 : 0,943817.Макрод1агональныяБрахид1агональныяБоковыя ребра HaMOIieHie ребер® X въ

γ55 55 2

5) » Л

полярныя ея ребра
55

55

P

X = 101" 35' 58,'
Y = 115 43 52
Z — Ill 23 38
а = 46 39 20F — 41 43 217 - 40 5 0та и назы вая ихъ

55 .......

55 .......................................................................(Ill) (о) па главную ось .
55 'T) Ti

55 55 55Удерживая общепринятое значеше формъ для брун теми же буквами, который усвоены Н. И. Кокшаровымъ, не трудно видеть, что разсматриваемые кристаллы, изъ упомяпутыхъ розсыпей южнаго Урала, въ сущности представляютъ одинаковый комбинацш формъ и такое же общее ихъ развийе (Habitus), какъ и Атлянсше кристаллы. Въ одних® изъ нихъ, т. е. въ первыхъ, притомъ въ большинстве, эти комбинацш ограничиваются плоскостями главной вертикальной протопризмы ∞ P(IlO)(TH), макро
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0ΠBCAHIE МИНЕР. ИЬЪ ЗОЛОТОНОСНШЪ РОЗСЫПВЙ НА ЗЕМЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАН. ВОЙСКА. 301призмы соР2 (210) (/), макропинакоида со Poo (IOO) (а), главной пирамиды P (Hl) (о); брахипирамидъ Р2 (122) (е) и въ вид’Ь узкихъ плоскостей 2Р2 (121) (и). Въ другихъ, бо.тЬс р'Ьдкихъ кристаллахъ къ этимъ формамъ, не всегда впрочемъ находящимся bm⅛ct!j на одпомъ и томъ же экземпляр!;, присоединяются грани пирамидъ 2Р (221) (г) и у P (112) (г), слабо разви- тыхъ домъ 2Р со (021) (f) и ^-Poo (104) (?/), брахииинакоида ∞P∞ (OlO) (δ) и базопинакоида OP (OOl) (с).Cpeдшй выводъ изъ многихъ измйрешй ребровыхъ угловъ въ h⅛koto- рыхъ изъ этихъ крисгалловъ привелъ къ сл4дующимъ результатамъ.Въ nonci OP (OOl) (с), ∣P(112) (я), P(Ill) (о), 2Р (221) (г) и со P (ПО) (M). t If3M⅛peH0. Вычислено.
C Z.................................... . 143° 46' 20" 143° 45' 46"
C о . . . — — — 124 18 11
C г . . — — 108 50 7
C №. . . — — — 90 0 0
Z о . . . 160 30 50 160 32 25
Z г . . . — га— — 145 4 21
Z M . . . — — — 126 14 14
Z z надъ M . . . — — — 72 28 28
о г . . . 164 33 38 164 31 56
о M. . . 145 42 35 145 41 49
о о надъ M . . . — — — Ill 23 38
г М. . . 161 6 45 161 9 53
T г надъ M . . . — — — 142 19 46Въ пояс!; OP (OOl) (с), ∣Pco (104) (?/) иоо P ∞(100) («).
с :■У............................................ . 164° 19' 45" 164° 20' 17"
У •.а................................ . 105 42 10 105 39 43
У : у надъ а . . . — — — 31 19 26
У : у надъ с . . . . — — — 148 40 34

Въ пояс!; OP (OOl) (с), 2Р (021) (Z) и ∞ P со (OlO) (Ь).с : t . . . . . 117° 56' 22" 117° 54' 47"с : Ъ . . . . . — — — 90 0 0
t : Ъ . . . . . 152 7 48 152 5 13
t : t надъ Ъ . . . — — — 124 10 26
t : t надъ с . . — — — 55 49 34
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Въ поясе P2 (122) (в), J0(Ill) (о) и соРсо (IOO) (а).
в : в . . X . . . . 135° 39' 8" 135° 37' 46"
в : о • . 162 56 45 162 59 6
в : а ..... — — — 112 11 7
о : о . . X . . . . 101 35 10 101 35 58
о : а . 129 13 35 129 12 1поясе 2Poo(021)(Z), 2P2(121) (⅛λ 2P(221) (г) и ∞Pоо (100) (а).
t : п ............................... . 152° 15' 40" 152° 18' 3"
t : г * • • ■ • — — — 133 36 10
t : а . — — — 90 0 0
п п над! t . . . 124 33 40 124 36 6
п г • • * • • . 161 20 35 161 18 7
п: а ..... . — — — 117 41 57
г : г надъ t . . . . — — — 87 12 20
г : а . 136 24 38 136 23 50

1) Записки Изшераторскаго Минералогическаго Общества, 1872 r., II cepia, Часть VIl; стр. 82.

Въ поясе ∞Pco(100) (α),∞P2 (210) (Z), соР (110) (Jf)HooPco(OlO)(S).
а : Z . . . . . . 157° 13' 8" ⅛1570 10' 45"
а : Jf . . . . . . 139 54 35 139 55 0
а Ъ ... . . . — — — 90 0 0
I Z надъ а . . — — — 134 21 30
I J/. . . . . . 162 46 28 162 44 15Z Ъ ... . . . 112 46 55 112 49 15Jf Jf надъ а . . . — — — 99 50 0

M : Ъ ... . . . 130 6 25 130 5 0Jf Jf надъ Ъ . . . — — — 80 10 0На некоторых! кристаллах! брукита изъ Мар1инскаго πpiπcκa на речке Каменке и изъ πpiπcκa Г. Засухина на p⅛aκ⅛ Теплой, впадающей съ левой стороны въ речку Санарку, которые представляютъ p⅛κie экземпляры, определены мною еще сл4дуюпця формы, а именно: тупейшая брахи- пирамида -у- Р2 (124) (w), макропризмы соР -|~ (320) Jι), ωP4 (410) (f) ≡и главная брахидома Pco (Oil) (fc), иТупейшая брахипирамида J2P 2 (124) Jv) впервые открыта Его Императорским! Высочвствомъ Княземъ Николаемъ Максими/пановичсмъ Романовским! Герцогомъ Лейхтенбергскимъ в! брукитах! из! розсыпей Урала 1)∙ 



   
   

           

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
 

        

         
 

        

           

Digital Library (repository)
OfTomsk State Univer⅛^'

http://vital.lib.tsιΓru

ОПЙСАШЕ МИНЕР. ИЗЪ ЗОЛОТОНОСВЫХЪ РОЗСЫПЕЙ НА ЗЕМЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАН. ВОЙСКА. 303Въ настоящее время эта редкая форма встрйчена мною на двухъ кристал- лахъ (3—4 миллим.) желтовато-бураго, пепрозрачнаго брукита изъ вышепо- мянутаго пршска Г. Засухина, причемъ плоскости ея находятся въ преоб-- ладающемъ развини надъ гранями тупейшей пирамиды главнаго ряда
P (112) (г). Плоскости вертикальной протопризмы также весьма отчетливо образованы, и только грани одной макропризмы соР (А«о), будучи покрыты вертикальною штриховатостпо, не поддаются точнымъ опредйлешямъ. Но за то bc⅛ остальныя плоскости, особенно ~Р2 (124) (го), совершенногладки, сильно блестящи и были измерены точнымъ образомъ.

Измерено. Вычислено.
w.w. . . X. . . 1510 29' 15" 151° 32' 40"
w: w. . . Y. . . 131 9 28 131 7 36
w: w. . . Z. . . — — — 57 31 34
wι z.......................................... 167 17 50 167 20 16Об'Ь макропризмы Ji и f, до сихъ поръ, въ русскомъ 6pyκπτiчались, причемъ первая изъ нихъ открыта Чепардомъ въ кристаллахъ его эйманита (Eumanite) изъ Честерфильда въ Массачузет$, который Д. Дэна и Jpyrie причисляютъ къ брукиту 1). Плоскости этой призмы соР~ (320) 

(Ji) mh½ удалось наблюдать на трехъ буровато-краснаго цв'Ъта кристаллахъ и измерить Haκ.i0HCHie ихъ на прилежапця грани макропинакоида coPoo (IOO) (а) и протопризмы сор (IlO) (M). Другая макропризма ∞P4 (410) (у) определена мною измфретемъ на разныхъ кристаллахъ гтацинтово-краснаго ЦВ'Ьта, состоящихъ изъ комбинации ∞P (ПО) (M). ∞P4 (410) (∕). coP∞ (IOO) (a). P (Ill) (о) и въ другихъ кристаллахъ, представляющихъ комби- нащюоэР(ПО) (M). оо Р2 (210) (I). ccP4 (f). Р2 (122) (е); причемъ, накло- Henie плоскостей призмы ∞P4 (410) (/) измерено въ комбинащонныхъ реб- рахъ ея съ призмою ооР (ПО) (M) и макропинакоидомъ соРсо (IOO) («).
Измерено. Вычислено.

Ji ι а..................................... . 150° 43' 45" 150° 42' 19"
JiiM . . . . . 169 10 50 169 12 41
JiiJiX . . . . . — — — 58 35 22
JiihY . . . . . — — — 121 24 38
f-a................................ . 168 6 18 168 7 7
f-i................................ 169 3 38
f -.M................................ . 151 49 55 151 47 53
f.fX . . . . . — — — 23 45 46
f =fY.............................. . — — — 156 14 14

l) Silliman. American Journal of Science and Arts. 11.XII. 211, 397 and XIII. 117.
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Плоскости главной брахидомы ∕,∞ (Oil) (к) определены измерешемъ на двухъ отчетливо образованныхъ кристаллахъ брукита чернаго цвета (2—3 м.),состоящихъ изъ комбинащигаР (ИО) (Λf).∞P2 (210) (Г). Р2 (122) (е). P∞(011)(κ) и ∞ P ∞(010) (⅛). Комбинащонныя ребра к: Ъ по изм4ре- h∏o=1330 18' 45" (133° 20' 40" по вычисленью), по вычислены) полярныя и боковыя ребра этой брахидомы F=86o 41' 20" и Z=93o 18' 40".Физическое cτpoeπie попменованныхъ здесь кристаллических!» граней брукита изъ розсыпей Троицкаго Урала не представляетъ никакихъ особенностей по сравнены» съ Атлянскими экземплярами этого минерала. Большая часть граней является въ нихъ совершенно ровными и сильно блестящими. Даже плоскости макропинакоида raP∞ (IOO) (а), обыкновенно покрытия въ иностранныхъ образцахъ продольною штриховатостчю, на разсматрпваемыхъ крнсталлахъ не редко являются вполне гладкими. Такими образомъ, тонкая продольная штриховатость главнйпте оказывается только на макрод1агональ- ныхъ призмахъ ∞P-∣- (320) (7∕),ccP2 (210) (() и ∞P4 (410) (/), притом!» па двухъ первыхъ призмахъ далеко не всегда, потому что на нёкоторыхъ кри- сталлахъ грани этихъ формъ бываютъ вполне зеркальны. На плоскостяхъ бра-
Vхипинакоида ∞P∞ (010) (δ) двухъ блестящихъ кристалловъ чернаго орукита изъ Маршнскаго пршска, я наблюдалъ въ лупу и еще лучше ра,рсмотрёлъ подъ микроскопомъ чрезвычайно нужный рисунокъ ромбическихъ фигуръ, стороны которыхъ пересекались подъ углами 12Г 26' 16" и 58° 33' 4.4", равными углами HftKiOHeHia брахидаагональныхъ полярныхъ реберъ тупейшей пирамиды ~ P (112) (г) при вершинахъ главной и брахи/цагональной осей.

Кварцъ. SiO'.Какъ самый обыкновенный спутники золота, кварцъ находится во всёхъ розсыпяхъ описываемаго района и встречается въ весьма разнообразных*  его видоизм4нешяхъ, начиная съ чистёйшаго горнаго хрусталя и оканчивая роговикомъ и наиболее распространенным!» обыкновенным!» жильными квар- цемъ. Но по причине громадпой его распространенности вообще, даже въ виде минераловъ, не говоря уже о двухъ последних!» видоизмепешяхъ. какъ горныхъ породахъ, кварцъ обыкновенно мало заслуживаете внимашя коль скоро находится въ розсыпяхъ, т. е. въ форме обломковъ и чаще болёе или менее обтертыхъ галекъ. Вслёдств1е этого и настоящее описаше нёко- торыхъ розсыиныхъ минераловъ будетъ заключать въ себе не более, какъ перечень извёстныхъ мне видоизмёненй названнаго минерала и только изредка, при особенно зам4чательныхъ экземплярахъ, позволю себе вдаться въ некоторый подробности.
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OilHCAllIE МИНЕР. ВЗЪ ЗОЛОТОНОСНЫХ! РОЗСЫНЕЙ НА ЗЕМЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАН. ВОЙСКА. 305Горный хрусталь встречается иногда превосходно образованными кристаллами, съ обыкновенными для нихь комбинащями+Д (1011).—Ii (OlIl). 
∞R (10l0).+3 R (3031).-f-472 (4041); не р'Ьдко находятся на нпхъ плос-

,,G
2P2 z _ 6¾кости тригональной пирамиды —(1121) и трапецоэдра —(5161).Кристаллы изменяются, отъ 5—15 миллим, величины и чаще съ одного только копца образованы, имеютъ удлиненно-призматичесюй пидъ и почти всегда являются двойниками проросташя съ параллельными системами кристаллических! осей въ обоихъ неделимых!.Сердцевидные двойники кристалловъ кварца, образованные по закону Вейсса, т. е. съ наклонными системами осей, въ которых! неделимый срослись параллельпо плоскости пирамиды Р2 (1122) и лежат! въ обратномъ положен1н, вообще представляютъ очень большую редкость. Темъ не менее, въ золотоносныхъ розсыпяхъ земли Оренбургского Казачьяго войска, они попадаются, хотя и чрезвычайно редко,—какъ спутники эвклаза, розоваго топаза, желтаго хризоберилла, рутила, κiaπιιτa, граната и другихъ минералов!. Два прекрасныхъ экземпляра такихъ сердцеобразныхъ двойниковъ чистейшая горного хрусталя изъ этой последней местности я имелъ случай наблюдать; оба они въ преобладающихъ плоскостяхъ представляютъ обыкновенные комбинащиД-Т? (lθll) (P).-R (OlIl) (^). ∞jR (1010) (г), имеютъ Довольно резкую поперечную штриховатость на граняхъ призмы и являются более или менее одинаково укороченными до таблицеобразной формы въ ваправленш одной изъ промежуточныхъ боковыхъ осей. Наклонеше глав- пыхъ кристаллографических! осей двухъ соединившихся кристалловъ равняется 84° 33' 21". Двойниковый шовъ въ обоихъ экземплярахъ этихъ рГд- кихъ двойниковъ представляет! зигзагообразную ломанную линпо. Присылкою мне меньшая изъ этихъ экземпляровъ я обязанъ лестному для меня BHiiMaHiio Горнаго Инженера П. К. Штейнфельда. Двойникъ этотъ давно подаренъ мною Почетному Члену Императорскаго Минералогическаго Общества П. А. Кочубею, въ замечательномъ мииералогическомъ собраши котораго опъ и попышЬ сохраняется ’).Ббльпий экземпляр! такого ate двойника и изъ той же местности, име- Joipit около 20 миллиметровъ въ длину и ширину, при 3 миллим, толщины, находится въ прекрасной коллекцш Действительная Члена названная Oo- Hi1CCTBa Ж. К. Валькера. Въ отношеюи одинаковости развитья обоихъ неделимых!, необыкновенной отчетливости образовашя плоскостей и наисовер- Нюпной прозрачности, двойникъ этотъ не оставляешь желать ничего лучшая

1) CGopiiiiKb Императорскаго Мипералогяческаго Общества. С.-Петербургь, 1867 г. 
стр. 201.горн. Жури. т. III- № 8. 1887 г. 20



 

     
 
 
 
       
     
    
 
 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

 

     
 
 
 
       
     
    
 

 
 
      
 
 
 
 
     
     
    
  

⅛06 ХЙМ1Я, ФИЗИКА И МИВЕРЛЛОПЯ.

of Tomsk State University ’

http://vital.lib.tsu.ru

(Записки Минера лотйческаго Общества, 1882 r., II cepia, ч. XVII, стр. 385). Оба сросшихся нед'Ьлимыхъ двойника им4ютъ одинаковые размеры и таблицеобразная ихъ форма зависите отъ укорочешя въ перпсндикулярномъ направлены къ двумъ параллельными илоскостямъ призмы со P (1010) (г). Преобладающими формами въ немъ, какъ показано на фиг. 11, являются пЬко-торыя плоскости гексагональной призмы со P (1010) (г) и главнаго ромбоэдра + В (IOll) (P).—В (Olll) (г), а подчиненными—грани три- тональной пирамиды—j-^-(ll21) ($), остр’Ьй- шаго ромбоэдра —7 В 0771) (с) и тригональ- 
г pθ -наго трапецоэдра b 5 (5161) (ж).

4Гораздо р4же обыкновенна го горнаго хрусталя, но въ одпихъ и тЬхъ же пршскахъ Санарскаго района, находятся мелше кристаллы и предпочтительно обломки и гальки дымчатаго кварца. Bm⅛ct½ съ последними иногда попадаются маленыйе кусочки различныхъ ott⅛hkobt цитрина винно-жел- таго π,B½τa.Въ III том'Ь ,,Materialien zιu∙ Mineralogie Russlandsu, 1858, S.101, Академика H. II. Кокшарова, ьъ числ'Ь различныхъ минсраловъ, сопровож- дающихъ эвклазъ ьъ Бакакивской розсыпи, приводится также и аметисте. По свидетельству Горнаго Инженера М. II. Мельникова, провзводившаго въ 1880 году, по Hopyneniio Горнаго Департамента, разв'Ьдку п добычу цвг1;т- пыхъ камней ьъ копяхъ южнаго Урала, сказывается, что аметистъ находится въ коренномъ мйсторожденш недалеко отъ Кочкара, именно въ кварцевыхъ жилахъ, прорйзывающихъ граните, въ которыхъ попадаются Hapocniie кристаллы дымчатаго горнаго хрусталя, на ковцахъ своихъ превращенные въ аметистъ. Кромй того, кристаллы и обломки этого послфдняго минерала, но большей части бл’Ьдно-окрашевпые, встречаются также въ Васильевскомъ πpiιιcκ'b по p⅛4κ⅛ Caπapκ⅛ и ьъ Ющевскомъ пршскй насл4дниковъ княгини Кутушевой. Въ Музеум'Ь Горнаго Института находятся пебольпие кристаллы аметиста изъ розсыпей р4чки Санарки.Между обломками обыкновеннаго кварца, сохранившими наружный кристаллическая плоскости, заслуживаютъ внимашя некоторые экземпляры изъ одной розсыпи па правомъ берегу р4ки Miaca, въ 20 верстахъ къ SW отъ города Челябинска, въ которыхъ наружная части этихъ обломковъ им'Ь- ютъ ясное скорлуповатое CipoeHie, тогда какъ внутренность ихъ, невидимому, совершенно однородна. Въ Macc⅛ этихъ обломанныхъ кристаллов^ (отъ 5 до 10 миллим.) заключаются вростки жел4зистаго эпидота (фистацита).Любопытенъ также одинъ экземпляр!. просвйчиваюгцаго пациитово-
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0ΠΠCAΠIE МИНЕР. ИЗЪ ЗОЛОТОНОСВШЪ Р03СЫПЕЙ IIA ЗЕМЛ. ОРЕПВУРГ. КАЗАЧ. ВОЙСКА. 307 краспаго кварца, состояний изъ т'Ьснаго скоплетя блестящихъ, парадлель- ныхъ пластинчато-птестоватыхъ недйлимыхъ. ЦвЬтъ этого экземпляра зависит!, отъ железной окиси, распределившейся неправильными втеками между неделимыми и отчасти въ тончайших!, ихъ трещинахъ; вся масса его, вт> попе- речномь направлены! педЪлимыхъ, пересечена непрерывными параллельными прослойками непрозрачнаго кварца желтовато-С'Ьраго цвета. Судя по наружному виду и сложен™, можно думать, что экземпляр!, этотъ представляете обломокъ огъ прожилка или заальбанда жилы, проходившей въ какой либо горной породе. Онъ происходите изъ Николаевскаго золотоноспаго πpiπcκa, лежащаго въ 22 верстахъ отъ Кочкара, и получена, мною отъ Горнаго Инженера М. II. Мельникова. Въ Маршпскомъ πpiιιcκe, по реке Каменке, и въ некоторых!, другихъ розсыпяхъ Сапарской системы встречаются подобный же, но менее отчетливо образованный аггрегацш параллельныхъ пластинчато - шестова- тыхъ неделимыхъ просвечивающаго кварца буроватаго цвета.Неправильные таблицеобразные обломки горнаго хрусталя и обыкно- веннаго кварца, съ слоистою отдельностпо параллельно гранямъ главнаго ромбоэдра этого минерала, вообще не редко попадаются въ различных! розсыпяхъ. Образцы же тонко-жилковатаго кварца, образовавшагося, по всей вероятности, вследгпйе псевдоморфизацш змеевиковаго асбеста (хризотила), вообще весьма редки и были найдены мною въ πp⅛cκe Г. Засухи- на, въ 3-хъ верстахъ отъ речкп Теплой, впадающей съ левой стороны въ речку Санарку.Между скрытокристаллическими видоизменешями кварца, почти во всехъ розсыпяхъ Санарской системы, чаще всего встречаются обломки рогового камня различныхъ оттепковъ сераго и бураго цветовъ и гораздо реже попадаются кусочки желтовато-и красновато-бурой яшмы; осколки кремиистаго сланца и лидШскаго камня также довольно редки. Въ некото- рыхъ πpiπcκaxτ> по речке Санарке, иногда отдаленныхъ другъ отъ друга, встречаются гальки и остроконечные куски сероватаго пористаго кварца, весьма похожаго на тотъ кварцъ, жилы котораго заключайте въ себе „ золото, образуя коренпое месторожден1е этого металла въ Ново-Троицкомъ ∏piπcκe Г. Подвипцева. По свидетельству профессора Г. Д. Ромаповскаго, этотъ последшй кварцъ содержите въ себе, кроме золота и свинцовано блеска, свинцовую и висмутовую охру 1).Представителями видоизменешй кремнезема, образующих!, переходъ отъ скрыто-кристаллическаго кварца къ аморфному опалу, главнейше является темно-серый кремень, съ поверхности часто покрытый матовою белою Корою, халцедопъ, различныхъ цветовъ сердоликъ и гораздо реже попадаются обломки луко-зеленой плазмы.Изъ разновидностей опала, въ пределахъ обозреваемаго района роз-
’) Записки Императорскаго Мпнералошческаго Общества, II cepia, Часть III, стр. 267. 20*
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308 ХИ1Я. ФИЗИКА И МИНЁРАЛОПЯ.сыпей, должно упомянуть объ имеющихся у меня экземплярахъ просвЪчи- вающагося обыкновеннаго опала изн коренного мГсторождешя, которое находится въ верховье рФчки Джарлы, впадающей въ piκy Кумакъ, на земле Орепбургскаго Казачьяго войска. Kn сожалению, я не могу сказать въ какой горной породе залегаетъ этотъ минералъ, полученные мною образцы кото- раго были добыты на m⅛ct⅛ Действительными Членомъ Минералогичсскаго Общества М. И. Пыляевымъ. Одни куски этого опала, ⅛∏0∏j,i6 отъ 4 до 5 сантиметр, величины, отличаются пр1ятнымъ желтыми и желтовато-зеле- нымъ цвйтомъ, сильнымъ блескомъ и просвечивашемъ всею массою. Друпе, более крупные, куски представляютъ τ⅛j же преобладающее цвйта въ главной своей массе, но местами испещрены неправильными втеками бураго и темнаго синевато-ciparo красящаго вещества, которое иногда распределяется ровными слоями. Некоторые изъ экземпляровъ представляютъ брекч!евидное строеше, причемъ обломки буровато-желтаго опала бываютъ связаны натеч- нымъ цементомъ беловатаго просвечивающаго опала. Въ Верхнеуральскомъ уезде, на земле Оренбургскаго Казачьяго войска, въ одной изъ розсыпей по речкй Аяти, впадающей съ левой стороны въ реку Джилькуаръ, встречаются остроконечные кусочки молочнаго опала.Кроме всГхъ вышеописанныхъ минераловъ, Санарскимъ золотоносными розсыпямъ, какъ известно, свойственны еще MHorie друпе виды ископае- мыхъ, принадлежащихъ къ кремнекислыми, фосфорнокислыми, сернокислыми и прочими соединешямъ. Но вн ожидании дополненш къ собранному мною для работы Maτepia,τy, дозволю себе отложить до времени описаше этихи последнихн минераловн, обозначили теперь только назвашя наиболее из- вестныхн изъ нихъ, которые были открыты разными лицами и отчасти найдены мною.Такими образомн оказывается, что въ золотоносныхъ розсыпяхъ на зем- ляхъ Оренбургскаго Казачьяго войска, Башкирскихъ земляхъ и въ Тептяр- ско-Учалинской (Митряевской) даче, кроме описанныхъ здесь видовъ, встречаются еще следующее минералы:Хризобериллъ (Цимофанъ и Александритъ), Пироксенъ (зеленый и черный), Д1аллагони, Амфиболъ (зеленовато-черный), Тремолитъ, Лучистый камень, Асбестъ, Горная кожа, Бериллъ, Хризолитъ (Оливинъ), Гранатъ (раз- личныхъ цветовъ), Цирконъ (безцветный и буровато-желтый), BesysiaHH (Идокразъ), Эпидотъ (Фистацитъ), Цоизитъ, различныя видоизмГнешя слюдн, Ортоклазъ, Альбитъ, Олигоклазъ и друпя разновидности полевыхъ шпатов® Турмалинъ (черный и прозрачный зеленый), Андалузитъ, Х1астолитъ, KiaHHTH (сишй, зеленый, красный и безцветный), Топазъ (розовый, желтый и безцветный), Эвклазъ (синевато-зеленый, зеленовато-сишй и безцветный), Сфени (светло-бурый и желтовато-зеленый), Ставролита, Тальки, Змеевики, Клино- хлоръ, Колумбии, Манганотанталитъ, Апатита (зеленоватый и безцветпый). Монацита, BnBiaiiHTH, Волчецъ (Вбльфрамъ), Гинеи, Известковый шпатн,
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0ПИСАН1Е МИНЕР. ИЗЪ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ РОЗСЫПЕЙ НА ЗЕЛЛ. ОРЕНБУРГ. КАЗАН. ВОЙСКА. ЗОЭГорный шпата, Бурый шпата, Жел'Ьзный шпата, Аррагонита, Б'Ьлая свинцовая руда и м'Ьдная лазурь.Некоторые пзъ этихъ минераловъ покуда известны исключительно въ обломкахъ спайности, но ггЬта сомн’Ьшя, что со временемъ найдутся не только наружный кристаллически ихъ формы, но и будутъ открыты еще Mnorie непоименованные зд’Ьсь минеральные виды.
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горное хозяпство, Cthhwhiu ii hctopih.
СПОСОВЕНЪ-ЛИ ГАЛИЦ1ЙСК1Й КЕРОСИНЪ КОНКУРИРОВАТЬ СЪ KEPO- СИНОМЪ ДРУГИХЪ МЕСТНОСТЕЙ.

Д-ра Г. Е. Гинтля 1).

1) Изъ Techu1-Vortage н. Ablhandl, иеревсль Горн. Инж, А. Васильевъ.

Въ 1859 г., когда бочки съ американскимъ петролемъ впервые появились въ н’Ьмецкихъ портахъ, всЪ были поражены необыкновенною дешевизною и прекрасными световыми качествами этого освЬтительнаго Maτepia∙ia. ВскорЪ пос.тЬ появленк, петроль стали жечь какъ во дворцахъ, такъ и въ хижинахъ про- стыхъ рабочихъ, чрезвычайно довольныхъ дешевизною новаго матерГала, и только немногимъ было известно, что нефть не составляетъ новость для австрш- цевъ, ибо въ Галицги, въ Рунгурской слобод'Ь, близъ Коломеи, она была найдена еще въ 1771 г. и употреблялась окрестными жителями на смазку осей тел’Ъгъ и какъ лекарство противъ различиыхъ накожныхъ болезней домашняго скота. Въ 1810 г. былъ открыть второй нефтяной источникъ близъ Дорого- биша, около Трусковица, и поиски нефти продолжались вплоть до 1817 г. Изъ сохранившихся актовъ видно, что въ 1817 г. была уже рЬчь о перегнанной нефти и, по coo6ιπ,eπiιo оберъ-бергъкомиссара въ ЛембергЬ, Вальтера, такою нефтью освещались въ IIpari нЪкоторыя зданк. Уже въ τi времена пришли къ убеждение въ прекрасныхъ качествахъ новаго продукта, особенно по срав- πeniτo силы св'Ьта и экономичности его съ употреблявшимся тогда ламповымъ масломъ.Первый керосиновый заводъ, переработашшй для всей Праги около 300 Wr. Clr., былъ построенъ въ ГубингЬ, близъ Дорогобиша, и продавали керосинь по 34 fl. за метр, центнеръ. Перевозка отъГубиша до Ольмюца обходилась 12 fl., отъ Ольмюца до Праги — 9 fl., а всего 21 11. Въ Bifiii и IIpari м. центн. керосина обходился по 55 fl, и не смотря на это все-таки была вы-
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CMBCb. 351При πeperoπκt остатковъ вышеописаинымъ путемъ получено изъ нихъ 640∕0 перегона съуд. в. 0,805; 30% перегона уд. Btca около 0,8G0 и около 4% углистаго остатка. Перегонъ уд. в. 0,860 при охлаждении выдЬляетъ твердые углеводороды. Подобные же продукты разложения получаются и изъ смазочпаго масла, при narρt- Baniii его до 500°.

Дробная перегонка лег каго дистиллата 0,805 дала:Погона отъ > ДО IlO0 УД- в.=0,703 10%> ПО 135° » > ==0,756 10 >> > 135 175° > =0,786 10 »> » 175 > 225° •> » =0,813 20 >» 225 > 235° > » =0,828 10 >» 235 295° > =0,849 10 >> > 295 » 305° > > =0,847 10 >> > Остатокъ > > =0,867 20 >Погонъ уд. в. 0,805, посл'Ь очистки Ctpnoii кислотой и щелочью, сохрапяетъ желтоватый цв-Ьтъ и ιιtcκo∙ibκo пригор'Ьлый запахъ, но чрезъ вторичную перегонку изъ него получается превосходное св-Ьтильное масло, не желтеющее (т. е. не осмаливающееся) при стоящи на воздухй.Такимъ образомъ вопросъ о разложены тяжелыхъ составных!, частей нефти на 6o.rle легюя, съ ц’Ьлыо получещя изъ нпхъ свйгильнаго масла, можно считать теоретически р'Ьшеннымъ, но практическое его ptπιeHie должно быть предоставлено будущему. Действительно, разложеше нефти требуетъ замедлешя перегонки, а сл!;- довательио и уменыпешя суточной производительности куба по крайней Mtpt въ 20 разъ; очистка полученныхъ погоновъ требуетъ большого расхода на кислоту и Щелочь; наконецъ, повидимому, необходима будетъ еще вторая перегонка уже очи- Щепнаго продукта. Все это несомн-Ьнно вызоветъ удорожаше продукта, а между т4мъ теперь въ Баку, вслй;дств1’е o6ιma и дешевизны сырой нефти (отъ 11∕4 до 2 к. пудъ), заводы стараются выдйлывать свфДильное масло, обходящееся имъ отъ 12 до 14 к. пудъ. Но, спрашивается, какъ же Американцы ведутъ перегонку нефти съ разложе- 'йемъ и, какъ утверждаетъ Редвудъ (Dingl. т. 262 № 12), благодаря этому, полу- чаготъ изъ Пенсильванской нефти 70% свЪтильпаго масла, а не 30° какъ въ Баку? На это Энглеръ (см. тамъ же) зам-Ьчаетъ, что содержаше въ Пенсильванской нефти Углеводородовъ отъ 150° до 300° почти одинаково съ содержащемъ ихъ въ нефти Ьалаханской, но что, благодаря тому обстоятельству, что въ Пенсильванской нефти Углеводороды, кипяпце выше 300°, имйютъ уд. в. меньипй, чЬмъ получаемые изъ нефти Балаханской, американцы вводятъ въ свой керосинь болЬе соляровыхъ ма- “лъ, компенсируя ихъ BaiaHie большей примЬсыо бепзиновъ. Действительно, по onPeAtaeniio того же Энглера, Бакинсюй и Американскйй керосины содержатъ угле-в°Дородовъ кипящихъ: ISO0-SOO0
до 150° Бензины. Соб. свЬт. масла. Выше 800o Солар, масла.'⅛Bκa,->cκiii керосинъ . 8 проц. 86,6 проц. 5,4 проц.Американ, керос. . . 16,9 » 57,1 > 26 >

Потому, Miit кажется, правилыгЬе будетъ согласиться съ Энглеромъ, что американцы обязаны большему выходу св^гильнаго масла изъ своей нефти ея составу, 
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а не особенному способу перегонки. Что нефть у американцевъ при πeperoπκt частью разлагается, это возможно и доказывается вышеприведенной таблицей изъ соч. Гбфера, но это разложеше вероятно продолжается не долго (какъ при πeperoπκt и Бакинской нефти) и существеннаго вл1яшя на выходъ свЪтильнаго масла не оказываете. ЗамЪтимъ, что распространяющаяся все более и более въ Баку перегонка нефти съ продувкой паромъ должна препятствовать разложение нефти, такъ какъ при ней отгонка всего керосина изъ нефти оканчивается при сравнительно болйе низкой температуре.Наконецъ считаю необходимым!, присовокупить, что я надеялся ускорить про- цеесъ разложешя нефти, пропуская ея пары чрезъ трубку, нагретую въ цинковой BaHHt, но получилъ при этомъ продукте, более сходный съ газовой смолой, ч4мъ съ кероеиновымъ дистиллатомъ.
Техническ1я усовершенствования н нововведетя на Уральскихъ частныхъ горныхъ заводахъ въ 1886 году.На Уральскихъ частныхъ горныхъ заводахъ, какъ видно изъ CBtfltHifl, до- ставленныхъ Управлемемъ горною частью на Урале, въ 1886 году сдйланы следующая техничесюя усовершенствовали и нововведетя:

А. На заводахъ поссеионвыхъ:
1. Шайтанскихъ г. Бергъ.

Въ Верхне-Шайтанскомъ заводЬ, въ плющильной (листокатальной) фабрике, устроена паровая машина въ 60 силъ, для приведения въ fltficτBie прокатныхъ становъ во время маловод1я.
2. Верхъ-Исетскихъ Гр. Стенбокъ-Фбрморъ.

Съ целью сбережешя горючаго Maτepiaaa, старыя печи: одна раскатная и одна листоотделочная въ Верхъ-Исетскомъ заводе, по одной калильной въ Верхней- винскомъ, Верхне-Тагильскомъ, Уткинскомъ и Сылвинскомъ и одна листоотделочная печь въ Режевскомъ заводахъ, зам-Ьпепы новыми газовыми. Кроме того возведены въ Верхъ-Исетскомъ заводЬ две печи Боэщуса, работающая сырыми дровами, а въ Уткинскомъ—устроены, при доменной печи, газоуловитель, газоочиститель и газо- проводи къ котламъ паровой машины, приводящей въ fltflcτBie воздуходувные πiχa∙
5. Сысергпскихъ Гг. Соломгрскаго и насмъдниковъ Турчангтовыхъ.

Въ Северскомъ заводе вновь построенъ доменный корпусъ и заново перестроены прорезы въ заводской плотине, и въ Сыеертскомъ заводе, въ столярной фабрике, устроены два токарныхъ станка съ приводомъ, и одна циркулярная пила-
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CJI⅛Cb. 353
4. Омутнинскомъ г. Пастухова.

Построены: листокаталыгая фабрика, взамЬнъ сломанной въ 1885 году кричной, сортовой стань, приводимый въ движете тюрбиною Жонваля, сварочная Сименса и пудлинговая самодувная печи.
5. Кажимскихъ наслпдниковъ Бенардаки.

Въ Кажимскомъ завод'Ь перестроена до основами вешняжпыхъ прорйзовъ заводская плотина и производилась постройка мелкосортпаго прокатного стана. Въ Нючепаскомъ—перестроена до основами плотина па р. ЛопыЬ, устроенъ, вместо ветхаго, повый водопроводный деревянный ларь и сд'Ьлапъ въ доменной печи набивной горнъ изъ кварцеваго песка. Taκie же горна сделаны также въ доменной печи и въ ваграмгЬ въ Нювчимскомъ завод'Ь.
Б. На заводахъ влад'Ьльческихъ:

1. Билимбаевскомъ гр. Строгонова.

Съ niιiio сбережешя горючаго и большей суточной выплавки чугуна, сделано ,WbHeuie въ паправлемп фурмъ въ домеппыхъ печахъ и засипи руды и, кромЪ того, для poBHθM¾pHaro обжига1пя магиитныхъ рудъ, применена небольшая запасная доменная печь.
3. Сергинско-Уфалейскихъ.

Въ Bepxne-Ceprnнскомъ заводЬ поставленъ новый мелкосортный прокатный стань, съ суточною выдЪлкою въ 1,000 пуд. жел'Ьза. Въ Верхне-Уфалепскомъ за вод-li устроены, па самой до mi it, двЬ рудообжигательныя печи, идушдя на теряющихся колошниковыхъ газахъ, причемъ руда поступаетъ въ колошники горячая, Bcι⅛cτβie чего увеличилась выплавка чугуна. ВыдЪлка пудлинговыхъ кусковъ и прокатка жел'Ьза также увеличилась въ пазванномъ заводЪ вслЪдсте введший Пудлинговой печи Сименса и каленыхъ валковъ.Въ Нижне-Уфалейскомъ заводЬ возведена вторая сварочная печь Сименса и устроена κoннoжeлtзнaя дорога.
5. Низеловскомъ г-жи Абамелекъ-Лазарсвой.

Начата постройка третьей доменной печи, а прн двухъ существующихь установлены воздухопа Звательные аппараты, отаиливаемые колошниковыми газами.
4. Камскаго Акцгонернаго Общества.

Въ Архапгело-Пашшскоыъ завод'Ь установленъ воздухонагревательный аппарата и 132 углевыжпгательныя печи, къ которымъ дрова доставляются сплавоыъ.горн. жур. Т. П, № 5. 1887 г. 24
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Въ Нытвепскомъ завод!. примененъ особый типъ валковъ, съ весьма сильнымъ давлешемъ въ ручьяхъ, для прокатки пакетовъ, составлепиыхъ на половину изъ листо- выхъ обрТзковъ и мильбарса, BCJi⅛cτBie чего возвращается въ производство око’ло 120 т. пудовъ малоценной листовой обрЪзи. Kpoiit того, устроенъ новый листокатальный станъ, перемещена въ болЪе св'Ьтлое и просторное здагпе механическая фабрика, построено повое ∏0Miιπ,enie для столярной мастерской и начата постройка железоделательной фабрики.

5. Гр. Шувалова.

Въ Лысвенскомъ завод! устаповлепы: новая 30-ти сильная паровая машина для прокатного стана и 2-хъ тонный паровой молоть.Въ Бисертскомъ заводе возобновлена сгоревшая несколько л'Ьтъ тому назадъ пудлинговая фабрика съ двумя 2-хъ-мФстпыми пудлинговыми печами, паровымъ молотомъ и прокатвымъ станомъ, приводимый» въ движегпе тюрбиною.Въ Юго-Камскомъ заводе устроена девятая пудлинговая печь съ нижнпмъ холоднымъ и верхними нагр'Ьтымъ дутьемъ, теряющимся жаромъ которой нагревается паровой котелъ. Установлены два прокатныхъ стана (тройные)—одинъ для прокатки пудлинговыхъ и кричныхъ кусковъ и пакетовъ па мелкосортпую и листовую болванку, а другой-—для мелкосортнаго 'железа, приводимые въ движете, первый IOO сильною тюрбиною Жонваля, а второй 60 сильною тюрбиною Жирарда на вертикальной оси. Установлены гильотинныя ножницы, для разрезки болванки и сортового железа, съ ирессомъ для пробивки дыръ, приводимы въ движете особою тюрбиною Жирарда, на горизонтальной оси, въ 10 паровыхъ силъ. Построена такая же тюрбипа, приводящая въ движете веитиляторъ Рута, и возведена деревянная кузница, для приготовлешя железнодорожных!. CKpinaeiiifl, съ 4 ножными двойными молотками Оливери и 2 ножными одинарными, съ G-ю горнами при нихъ; для нарезки же болтовъ и гаекъ поставленъ второй болторезный станъ.
(>. Никитинскомъ наслпдн. Демидова Ин. Санъ-Донато.

Вновь перестроена плотина при заводскомъ пруде.
'7. Добрянскомъ Гр. Строгонова.Механическое заведете перемещено въ бол4е просторпый каменный корпусы причемъ число станковъ увеличено на 7 штукъ. Увеличено протяжеше рельсовыхь сообщены! между фабриками п складами завода. Coφiflcκifl вспомогательный завод'Ь соединен!, съ Добрянскимъ конпорельсовымъ путсмъ, который иродолжеиъ и далее Coφiflcκaro завода, къ месту, где предположено образовать пристань для сплава. Перестроены плющильный печи, съ целью достижешя 6o,ιie возстановительнаго процесса, всл'Ьдст1йе чего количество листовъ, им'Ьющихъ прочно сидяпцй гляпецъ. увеличилось на 100∕0.KpoMt того производились опыты съ pi.ιiιo усовершенствования кричнаго И введет» Мартеновскаго производствъ. На вс!хъ кричныхъ горнахъ, вм'Ьсто 2-хь фурменнаго установи, введепъ 3-хъ фурменный, а въ конце года начаты опыты IipiiMtHeHiH 4-хъ фурменнаго: при этомъ 4-я фурма устанавливалась перпендикулярно къ З-мъ, поставленнымъ въ рядъ, размеры же горна оставались τi же, что
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и на контуазскихъ горнахъ. Результатомъ такого нововведешя было увеличение на 10o∕o производительности горна, противъ 2-хъ фурменнаго, причемъ жел-Ьзо получалось болйе равномЬриыхъ качества.. Uo окончанш постройки Мартеновской печи, со всЬми къ пей приспособлешями, опыты плавки въ пен, па основномъ поду, производились въ концй года; вслйдсттае плохого качества огнеупорныхъ Maτepia- ловъ, удалось сделать всего лишь двЬ плавки, пзъ коихъ послЪдняя дала литое жел'Ьзо хорошихъ качества.. Чтобы не имЬть затрудненш въ огнеупорныхъ мате- piajax7>, предприняты опыты выдйлки кирпичей „Дииасъ", а также и кирпичей изъ хромпстаго желйзняка, для чего установленъ 3-хъ мйстный винтовой прессъ, б’Ьгуны и кпрпичеоожигательпая печь па 10 т. штукъ кирпича. ЗатЬмъ были сделаны попытки ввести получеше желЪзныхъ крицъ непосредственно изъ рудъ и шлаковъ по способу Хусгавеля, ио проплавка бурыхъ и шпатоватыхъ желЬзпяковъ въ печи Хусгавеля дала неудовлетворительные результаты, и только проплавка маг- нптныхъ жел'Ьзняковъ, которыхъ заводъ въ своей дачй не им'Ьеть, привела къ нисколько лучшим'!, въ техническомъ отпошеши результатам^ причемъ однако же стоимость получаемыхъ крицъ оказалась слпшкомъ высокою. Въ силу этихъ при- чипъ опыты со способомъ Хусгавеля были прекращены въ копцЬ года.
8. Богословском*  г-жи Половцевой,

Начата постройка Богословско-Сосьвипской узкоколейной же л йз пой дороги, для соединешя Богословскаго завода съ судоходною ρtκoιo Сосьвою, всего на про- Taateniii 3G верстъ, причемъ произведено земляпыхъ работъ па 20-ти верстномъ протяжеши до 15 т. куб; саж.; по лиши желйзной дороги устраивались рудообжи- гательныя печи и камеры для полученья Ctpiiofi кислоты въ количествЬ 50 т. пуд. KpOMt того оканчивалось постройкою каменное здаше для помЬщешя механической фабрики, кузницы, котельной и вагранки.
9. Кувгшскомъ гр. Строгонова.

Увеличепъ объемъ одной пзъ домеииыхъ печей чрезъ pacιπnpeπie распара ея и повышеше на 4 арш.
10. Кирсгшскомъ г. Пастухова.

Построена вновь регенеративная пудлинговая печь.
11. Бплорпцкихъ Гг. Пашковых*,

Устроены времеппыя помЪщшпя на мЬстЬ сгорЬвшаго Нурскаго проволоко- волочильнаго и гвоздорубнаго завода, а также и на р. Hypt, съ тЬми же, какъ и въ бывшемъ Нурскомъ завод’Ь, устройствами, но въ менынихъ размйрахъ.Въ Тирляпскомъ заводй окончено постройкою станъ для прокатки листовой болванки, съ паровымъ движителемъ.
24*
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12. Кагинскомъ mopιoβaιo дома Boiay и Kn.

Устраивалась проволоковолочильная и гвоздорубная фабрика.
13. Катавъ-Ивановскомъ Кн. Бплоселъскаго-Бплозерскаго.

Построена четвертая доменная печь.

Горнозаводская промышленность Франщи въ 1884 г. 1)
Данныя, послуживппя матер1аломъ для составлешя настоящей заыЪтки, извлечены изъ оффищальнаго отчета фрапцузскаго Министерства публичныхъ работы онЬ указываютъ, что общш промышленный кризисъ, начавппйся въ концЪ 1883 г., продолжалъ действовать и въ отчетномъ году, выразившись значительнымъ сокра- щешемъ горнозаводской производительности французской республики, какъ это увидимъ изъ нижеслДцующаго:Въ 1884 г. новыхъ разрйшейй на разработку мЪсторождешй полезныхъ иско- паемыхъ, какъ во Франщи, такъ и въ Алжира, дано только 7 (на 8 меньше ч'Ьмъ въ предшествующемъ году), въ томъ чис.гЬ: 5 для добычи желЪзиыхъ рудъ, 1— серебро, свинецъ, м!ць и цинкъ содержащихъ рудъ и 1—серебро и м'Ьдь содержа- щихъ рудъ.Съ вновь данными, число в&Ьхъ отводовъ достигло (по 1 Января 1885 г.) 1370, при общей площади ихъ—11495 квадр. километровъ. По роду добываемаго полезнаго ископаемаго они группируются сл'Ьдующимъ образомъ:

Для добычи Bcfal отводовъ. Разрабатывало еь.ископаемаго горючаго. . . 636 307желйзныхъ рудъ . . . .312 82прочихъ рудъ. . . . . . 295 61каменной соли. . . . . . 45 28прочихъ IiCKOnaeMbiXTj у . 82 261370 504 или 36,7 %
Добыча горючаго ископаемаго'. общая производительность французскихъ копей, въ 1884 г., равнялась 20,024,000 тон. горючаго. БолЪе всего, подобно тому какъ и въ πpeatπie годы, добыто было каменнаго угля; антрацита получено 1,119,000 тонъ, бураго угля 496,000 тон.Сравнительно съ предшествующими годомъ производительность копей сократилась па 1,310,000 тонпъ или на 6,10∕0.Разрабатываемый копи расположены въ 42 департаментахъ и образуютъ 18
f) Сообщилъ горн. инж. М. Новаковекш. 
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КШР0-СИЛУР1ЙСК1Я 0ТЛ0ЖЕН1Я ПСКОВСКОЙ ГУЕ. ⅛β()найдены обломки песчаника, переполненные псевдоморфозами этой породы по каменной соли и что въ обпажающемся вблизи с4ромъ мергеле (см. разрйзъ, приведенный г. Чернышевымъ D3a ’)) замечено πpπcyτcτBie мЪд- пыхъ рудъ, ппогда въ виде псевдоморфическихъ, несколько изуродовалпыхъ кристалловъ, невидимому кубовъ.

Уже довольно давно известно о нахождепш по 3. Двине, на границе Псковской и Смоленской губ., отложенШ каменноугольной системы 1 2). Хотя я могъ бы указать на некоторые еще не описанные выходы этихъ осад- ковъ, по въ настоящее время ограничусь нисколькими замФчашями объ обнажешяхъ у погоста с. Дубно.

1) Записки Минер. Общ. XXII 336.

2) Дитмаръ, Maτepiajn для Геологш Россш. Ш, 69.

Здесь въ правомъ берегу Двины (фиг. 8), при повороте ея ниже церкви, около самаго уровня реки, выступаетъ известнякъ, горизонтальные слои котораго можно проследить подъ водою на толщину около 1 м. У берега слои эти образуютъ дно, почти совершенно ровное, какъ полъ, прерывающееся далее обрывомъ. Въ известняке, кроме неяснаго остатка коралла, найденъ небольшой экземпляръ Productus giganteus Mart. Выше на береговомъ склоне выступаетъ сползшая синевато-серая глина.Удаляясь отъ берега, на более возвышенномъ месте, мы сновавстречаемъ обпажен1я (обыкновенно исскуственныя) известняка, напр. около находящейся тутъ мельницы, действующей ключевою водой. Около Дубно производится добыча этого известняка, а также лежащей подъ нимъ глины, тождественной съ обнажающейся въ берегу Двины.Толщина известняка въ выработкахъ, наиболее удаленныхъ отъ берега, достигаетъ 6 метр, съ лишнимъ. Въ пемъ встречаются много большихъ раковинъ Productus giganteus Mart, и, местами, части стеблей криноидей. Находяпрйся въ породЬ кремень обыкновенно отделяется отъ пея не резко.Глина содержать сростки сернаго колчедана, обыкновенно мелше, но иногда (по словамъ рабочихъ) вЬсяпце до 5 фупт., и кусочки ископаема- го угля. Толщина слоя глины, добываемой для прпготовлешя посуды около 1,7 —2 метр. Подъ нею, судя по описанпо рабочихъ, залегаетъ глинистый песокъ.Обыкновенно глину и пески, обнаагаюшдеся въ окрестностяхъ Дубно, относятъ къ нижнему угленосному ярусу каменно-угольной системы, но изображенное на фиг. 8 сопоставлеше отдельныхъ обнажетй свидетельствуете, что глины эти представляютъ отложешя, подчиненныя ярусу съ 
Productus giganteus. Этимъ обстоятельствомъ, между прочимъ, объясняется, почему, не смотря на проводъ многочисленныхъ и разбросанныхъ вырабо- токъ, до сихъ поръ въ глинахъ не было встречено слоевъ ископаемаго 
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270 ГЕ0Л0Г1Я, ГЁ0ГН031Я И ПАЛЁ0НТ0Л0Г1Я.угля,, между т!мъ какъ нахождеше его по окраинамъ угленоснаго подмосковная бассейна, въ пред'Ьлахъ Псковской и Смоленской губ. является весьма в!роятнымъ.Изъ всего, что ми знаемъ объ отложешяхъ каменноугольной системы на границ! Псковской губ., сл!дуетъ заключить, что отложешя эти въ виде широкаго мыса вдаются во внутрь губернш верстъ па 10—15, и что какъ по окраинамъ этой площади, почти всюду совершенно скрытой подъ наносами, такъ вероятно и на всемъ ея протяженш (но на различной глубин!) можно надеяться встретить залежи ископаемаго угля. Удостов!рить- ся въ этомъ можно легко посредствомъ бурения, но я не думаю, что при существующихъ экоиомическихъ услов1яхъ рассматриваемой удаленной части Псковской губ., добыча угля могла бы тамъ производиться съ выгодою. До нея очередь можетъ дойти лишь впосл!дствш..γ.∙ ∙,u.∙χι-< '∙¾δ^7j, yv∖.l, ^∙15". e.л 461- '67*

1) Горн. Жури. 1880, I, 86.

О НФКОТОРЫХЪ METAMOРФИЧЕСКИХЪ ПОРОДАХЪ УРАЛА.А. Карпинскаго.Въ настоящее время, какъ известно, учеше о метаморфическомъ про- исхождеши кристаллическихъ сланцевъ встр'Ьчаетъ все большее и большее число противниковъ. Т’Ьмъ интереспЬе и важтгЬе являются т! случаи на- хождешя подобныхъ породъ, въ метаморфическомъ характер! которых! нельзя сомневаться. На Урал! можно наблюдать нйсколько прим!ровъ, весьма зваменательныхъ въ этомъ отношенш, по я укажу зд!сь только на одинъ изъ болЪе зам!чательныхъ, именно на метаморфизованный породы каменноугольной системы, обнажаюнцяся на восточном! склон! Средняя Урала, на р. Багаряк!, близь селешя Баевскаго. Местность эта известна минералогамъ по нахождешю волчеца, серебристая свинцоваго блеска, графита и пр., но въ геологическомъ отношенш она изучена еще недостаточно. Подробнее о ней будетъ говорено въ печатающемся моемъ COBiiiienin о геологическихъ изсл!довашяхъ па восточномъ склон! Урала; зд!сь же я только назову главн!йппя изъ упомянутыхъ метаморфических^ породъ, остановившись бол!е детально на одной изъ пихъ.Уже ран!е мною было указано l)r что каменноугольная система на восточномъ склон! Средпяго Урала распадается на 3 яруса. Bepxnifi изъ нихъ сложенъ изъ известковистыхъ глинистыхъ сланцевъ, песчаниковъ, конгломератовъ, углистыхъ сланцевъ, гипса и пр. Первая порода является преобладающею.
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O HbKUTOfblXT ХЕТАМОРФВЧЕСКИХЪ ПОРОДАХЪ УРАЛА. 271Средшй ярусъ состоитъ изъ известпяковъ съ Productus giganteus MartДР-Наконецъ нижшй угленосный ярусъ образована главнййше глинистыми сланцами, сланцеватыми глинами и песчаниками съ остатками растений.Въ упомянутой статье было указано, что разсматриваемыя породы местами метаморфизованы: углистые сланцы обращены въ графитовые и пр. и что подобное изм’Ьнийе замечается, наир., около с. Баевскаго на р. БагарякЬ. Здесь, на пространстве отъ с. Ларинскаго, мимо селешй Мыльниковой, Баевскаго, Фадиной, Мельниковой и далее за деревню Брюханову, тянутся у береговъ Багаряка обнажены метаморфизован пыхъ и пормаль- ныхъ осадковъ каменноугольной системы, прерываемыхъ местами породами проблематическаго возраста и происхождешя.Ниже Ларина п Мыльниковой развиты сланцеватыя известковыя породы, который мне кажутся измененными углистыми и обыкновенными известковистыми сланцами верхняго каменноугольнаго яруса. Иногда онФ прини- маютъ только мраморовидную структуру, причемъ углистое вещество превращается въ графить; иногда же въ породе появляется въ болыпомъ количестве граната или же въ ней образуются многочисленный неделимым 6io- тита и кварца. Къ последней породе вполне подходитъ пазваше известко- во-слюдянаго сланца. Во многихъ местахъ породы эти содержать остатки криноидей, обильные даже въ упомянутыхъ слюдосодержащихъ сланцахъ.Более изменены осадки пижняго яруса, вследсттае чего некоторые изследователи, видевппе ихъ на месте, нс решались относить ихъкъ каменноугольной системе, хотя они непосредственно прикрываются известнякомъ съ болыпимъ количествомъ раковинъ Productus giganteus и съ кораллами. Но нахождеше здесь многочисленпыхъ разновидностей породъ съ неизмененными осадками и особенно нахождеше органическихъ остатковъ делаютъ принадлежность разсматриваемыхъ породъ къ каменноугольной системе очевидною.Тамъ, где песчаники мало изменены (около Брюхановой), они заклю- чаютъ сравнительно рЬдшя неделимым извездчатыя и снопообразный группы роговой обманки; по въ более метаморфизованныхъ породахъ, этотъ мине- ралъ встречается въ огромномъ количестве, такъ что наиболее удаленныя отъ первоначальна™ песчаника разновидности, состояния главнейще изъ зернистаго кварца и сравнительно большихъ кристалловъ сильно плеохрои- ческой роговой обманки, прюбретаютъ дюритообразную наружность. Кроме упомянутыхъ мипераловъ, породы эти иногда содержать небольшое количество ортоклаза и плапоклаза и слюдообразный минералъ, особенно обильный въ породахъ бывшихъ первоначально глинистыми. Некоторые измененные сланцы главнейше состоять изъ этого минерала и небольшихъ, обыкновенно единичныхъ неделвмыхь роговой обманки. Сланцеватыя глины, со- AepsaBniia большое количество углистаго вещества, превратились, какъ уже Упомянуто выше, въ графитовые сланцы.
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2? 2 i4Eojtoj'jii, rE0⅛03U й ПалеонтологийOrnomeniti между измененными и сравнительно мало метаморфизованными породами особенпо хорошо можно наблюдать около д. Фадиной, гд'Ь неоднократно производились разведки пластовъ своеобразна™ антрацита (до 1,з м. толщиною), содержащего, по анализу проф. Iocca 1) лишь 0,38°/о, а по изслЬдовашямъ пр. Алексеева -0,430∕0 водорода и иногда заключающего, по изсл'Ьдов$пям.ъ Николаева, небольшое количество графита1 2), Этотъ антрацитъ сопровождается графитовымъ сланцемъ, который могъбы даже добываться какъ графйтъ не высокаго качества.

1) Очеркъ мйсторождент полегныхъ ископаеиыхъ въ Европейской Pocein. 1881, 76.
») Торп, ⅛typπ. 1880, № 1. См. также Г. Ж. 1887, № 1,109, ПО.

3) Brodie, Phil Transact, v. 149, 1859, I, 249. Ann. d. Chemie u. Pharm. 1860, CXIV, 6∙ 
Gottschalk, Journ. f. pract. Chem. 1865. XCV, 321. Berthelot, Comptes rendus, 1869 LXVIII, 183∙ 
259 etc.

4) Stur, Funde v. Untercarbonischen Pflanzen d. Schatzlarer Schicht. etc. Jahrb. d. k. k. 
geol. R. Anst. 1883, XXLlI, .V 1, 189. Foullon, Ueber die petrogr. Beschaf. d. kryst. Schiefer d.

Iintercarb. Schicht. Il 207.
6) Perry. Note on a Foss. CoalPlant found in Micaschist at Worcester. Amer. J. 1885 XXlX 

№ 170. 159.
Весьма замечательно недавнее oτκpaτie ископаемаго pacτenin въ гнейеЬ Soci6t5g5ol. Suisse1 

Conipte-Tendu d. 1. cinqu. reun. ann. en AoOt 1886 a Geneve. D-r Fellenberg: Tronc d’arbre fossils 
dans Ie gneiss du Haslithal, p. 37; Prof. Baltzer. Tronc d’arbre trouve d. Ie gneiss et lβ profιl de 

a Grimsel.

Непосредственно въ этомъ сланцЬ местами встречаются обильные отпечатки растешй, хотя въ пород’Ь не сохранилось ни мал'Ьйшихъ слфдовъ аморфнаго углиста го, вещества которое все превратилось въ графйтъ. Объ этомъ свид'Ьтельствуетъ изс.тЬдоваше породы помощью сильпо, окисляющихъ веществъ (см4шен1емъ бертолетовой соли и азотной кислоты) по способу Броди 3)∙ При этомъ вовсе не образуется растворимыхъ гуминовыхъ веществъ, но получается большое количество графитовой кислоты.Въ паилучшемъ сохранении растительные остатки найдены въ сланцахъ, содержащихъ сравнительно небольшое количество углистаго вещества. Изъ числа иайденныхъ здйсь формъ можно было определить:
Stigmaria ficoides Brgn. 

Lepidodendron Glincanum Eichiv. 
Sphenopteris rutaefolia Eichw.

Aneimites sp.Нахождеше отпечатковъ растешй въ метаморфизовалиыхъ графитсо- держащихъ породахъ представляетъ явлеше, весьма важное для разъясненья вопроса о генезисЪ мЬсторождеши графита; но, какъ и следовало ожидать, оно наблюдается очень рЬдко. Кром'Ь Урала можно указать напримЬръ па С'Ьверовосточныя Альпы 4) и на окрестности Ворчестера въ Массачусетс^ 5 6), гд'Ь метаморфизованпыя породы, судя по остаткамъ растешщ относятся къ каменноугольной системЬ.
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http://vital.lib.tsu.ru273Между этими измененными породами пе последний интересъ представ- ляетъ сланцеватый графитистый известняки, переполненный мелкими кристалликами граната, кажущимися черными, вслЪдств1е поверхностной графитовой примазки, по внутри совершенно безцв'Ьтными. Величина этихъ крис- талловъ (додекаэдровъ) обыкновенно около 1 мм., но иногда достигаете 6 мм. Частицы графита распределяются ви породе неравномерно: местами это рас- пределеше совершенно неправильно, но обыкновенно тончайшие слои породы, весьма богатые графитомъ, чередуются со слоями си незначительными содер- KanieMH этого вещества; таки что если сделать изъ породы попереги ея сланцеватости тонкую просвечивающую пластинку, то порода будете казаться тонко струйчатою. Струйки эти несколько волнообразно изогнуты, но общее направлеше ихъ остается одинаковыми. Пробы ихъ особенно замечаются около кристалловъ граната, причемъ слои породы часто принимаюсь IiaiipaBaenie, приблизительно перпендикулярное къ гранями этихъ крис- талловъ (а не облекаютъ последшя, каки это замечается обыкновенно).IIa фиг. 1 табл. VIII это отношеше сланцеватости къ кристаллами граната показано въ сильно увеличенномъ виде (въ 30 рази).Графите заключается въ породе въ такомъ виде, который пе позволяете прямо отличить его отъ аморфнаго углистаго вещества. Поэтом}' опре- AeaeHie его было сделано при помощи реакцш Броди—Вертело, при которой получалась только графитовая кислота и ни следовъ гуминовыхъ сое- дипенй.„Способъ этотъ применяется до сихъ пори, относительно редко, для различешя ископаемыхъ углистыхъ веществъ, когда они сами по себе образуете горную породу, по они обыкновенно игнорируется при пезпачитель- номъ содержант этихъ веществъ въ породахъ, изъ которыхъ нЬкоторыя, какъ известно, довольно часто бываютъ окрашены упомянутыми веществами. Определеше состава послЬднихъ путемъ химическаго анализа не можете со вершенно точно решить вопроса о кристаллическомъ или аморфномъ состоя- Hin углерода, такъ какъ анализы графита также иногда обнаруживаюсь содержите небольшого количества водорода. (См. напр. Juptner. Oesterr. Zeit- sehr. f. Berg u. Hiitt. № 41, 1884, 592. Ликолаевъ въ статье Алексеева, Горн. Журн. 1887. №1, 119),,„Какъ примеръ можно привести углистое вещество, описанное подъ наз- BHHieMb графитоида Зауеромъ, вопросъ объ истинной природе котораго нельзя считать вполне решенными. Средство для подобнагб p⅛raeιιu можете Дать реакщя Броди. При изс.гЬдовапш углесодержащихъ породъ, какъ для ясности реакций, такъ и въ виду возможности одиовременнаго нахожденья В'ь нихъ графита и аморфнаго углерода, следуете предварительно сконцен трировать или выделить углистое вещество изъ породы. Для этого более или- Ненее значительное количество последней подвергается совместному или последовательному AeriCTBiro кислотъ фтористоводородной и хлористоводородном или серной, или сплавленио съ Na2 COi и обработке хлористоводородном горн. жури. т. II, № 5,18S7 г. 19
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274 ГЕОЛОГИ, ГЕОГНОЗИ И ПАЛЕОНТОЛОГИ.кислотой. Выделенное такимъ образомъ углистое вещество изслйдуется по способу Броди-Бертело“ 1)∙По анализу, произведенному по моей просьбе лаборантомъ Горнаго Института П. Д. Николаевым!., разсматриваемый граната имеете следующей составь:

99,74

Кремнезема 37,12Глинозема 21,з1Закиси железа 8,82Закиси марганца 25,83Извести 5,72Магнезш 0,94
Изъ анализа этого видно, что минералъ представляетъ изоморфное см4- HieHie различныхъ, такъ паз. глиноземистыхъ гранатовъ, причемъ главнейшую его часть составляете гранатъ марганцевоглиноземистый.Вычисляя изъ приведеннаго анализа элементарный составь минерала (I),а также переводя процентныя количества элементовъ на эквивалентныя (II),получимъ: L п.

Si. 17,32 0,618
Al. 11,34 0,415
Fe. 6,86 0,122
Мп. 2O,oo 0,363
Ca. 4,08 0,102
Мд. 0,56 0,023
0. 39,56 2,472Отношеше дву-атомныхъ элементовъ къ алюминпо, кремппо и кислороду выразятся следующими числами:

’) Приведенная въ ковычкахъ выдержка заимствована изъ моей брошюры „Материалы для изу- 

чешя способовъ петрографическихъ изслЪдовашй“, 1884, стр. 25.

Указанная обработка кислотами или силавлеше съ NaiCO3, па графить пе оказывающш за" 
M⅜τιιaro BAiflHifl, могутъ изменять свойства пйкоторыхь аморфнахъ углистыхъ веществъ; ио так1, 
какъ при этомъ не происходить ни обращено! ихъ въ графить, пи полпаго ихъ уничтожешя, то ιιp>," 
веденный способъ концентрйроватя углистыхъ веществъ вполнЪ достигаетъ своей ц’Ьли.

F" : Al : Si : 0.0,610 : 0,415 : 0,618 : 2,472.ИЛИ 1,47 : 1 : 1,53 : 5,95.т. е. почти 3 : 2 :3 : 12.;что соответствуете типической формуле гранатовъ.jR3 Ali Si3 Oli
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О ПФКОТОРЫХЪ МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ, ПОРОДАХЪ УРАЛА. 275Отношешя всЬхъ образующихъ минералъ элементовъ, принимая эквивалентное количество маппя за 1, выразится въ слЬдующихъ цифрахъ.
Mg :1 :или почти 2 :

Ca : Fe4,434 : 5,304 :9 : 11
Mn : Al :15,782 : 18,643 :31 : 36 :

Si : О.26,87 : 107,48.54 : 215.Эти даяния соотв'Ьтствуютъ формул'Ь:31 (ZMnOAl2O3ZSiO2) )11 (3FeOAl2 O3ZSiO2) ( ,.1. 1.9 (3 OaOAl2 O33SiO2) (................................( А > >2 (ZMgOAl2O3ZSiO2) Iили изоморфному CMimemro, состоящему изъ:58,5 % Mn3Al2Si3O1220,7 70 Fe3Al2Si3O12 17,o % Ca3Al2Si3O123,8 Mg3Al2Si3O12Эти величины, впрочемъ, требуютъ неболыпихъ исправлений, такъ какъ при исчислены отношены между элементами были допущены пЬкоторыя упрощешя, безъ которыхъ числа въ формулй А были бы сравнительно очень большими. Бол'Ье в^рпы сл'Ьдуюпця процентный количества соединешй, со- ставляющихъ изоморфное CMimeHie.60% Mn3 Al2 Si3 O12 21% Fes Al3 Si3 O12 16% Ca3 Al2 Si3 O12 3% Mg3 Al2 Si3 O12Сравнивая вычисленный отсюда составь (I) съ опред'Ьленнымъ путемч, иппосредственнаго анализа (II) иайдемъ, что они почти совершенно совпа- Шотъ:

Уд'Ьльный Bicb

I IIВычислено. Найдено. Разность.SzO2 37,оз 37,12 —0,09
M2O3 21,17 21,31 — 0,14
FeO 9,09 8,82 +0,2-
MnO 25,73 25,83 —O,ιo
CaO 5,96 5,72 +0,24
MgO 0,89 0,94 —0,05.99,87 99,74.разсматриваемаго граната 4,o65∙

') Т. е. почти/ 3 Mn3 Al2Si3O.,

Fe3Af2Si3Ol2 
(CaMg)3Al ,Sι3Ot,,

19*
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или буру грапатовъ
прави.!

Въ Pocciir марганцевые гранаты встречаются не часто, причемъ толы одипъ изъ нихъ (изъ окрестностей Кусинскаго завода), анализированный про Лисенко1) отличается ббльшимъ, противъ указаннаго, содержашемъ марганца Bcb они имЬютъ бо.гЪе пли менЬе густую красноватую окраску, ч'Ьмъ резко отличаются отъ описываемыхъ безцвйтныхъ вообще, какъ известно, сравнительно очень р'Ьдкихъ.Но еще бол'Ъе редкое явлеше представляетъ математическираспред’Ьлеше включешй, кажущихся распределенными въ микроскопических’! препаратахъ въ виде правильно пересекающихся между собою лишй. Вклг чешя эти показаны на фиг. 1—(5, табл. VIII (увелич. 30 разъ).Они прекрасно видны подъ микроскопомъ, а въ несколько толсты! препаратахъ—и посредствомъ лупы. Включешя эти состоять изъ смешены мельчайшихъ частицъ графита и кальцита, т. е. изъ главн'Ьйшихъ элементовъ самой породы. Еследств1е такого состава, включешя при обыкновенном^ проходящемъ свете являются въ безцветномъ веществе минерала въ вщ черныхъ порошковатыхъ лишй, причемъ шЬть возможности различить частицы известковаго шпата. Наоборотъ, между перекрещенными призмами Николя вещество граната, какъ совершенно изотропное, затемняется, и включен графита становятся невидимыми; но зато отчетливо обнаруживаются част цы кальцита, которыя по упомянутымъ же направлешямъ образуютъ светдыя лиши.Тождественное распред’Ьлеше включешй въ гранатахъ уже было однажды наблюдаемо Ренаромъ въ метаморфическихъ девонскихъ кварцитахъ Арде скихъ горъ 2). Объ этомъ тождестве я заключаю по рисункамъ самого Ренара и по фотографическому снимку сь препарата этого ученаго, находящемуся въ таблицахъ Когена 4) и воспроизведенному также во второмъ издан in Микр скопической физшграфш,, Розенбугиа5). Однако это весьма замечательное распределеше включешй не было правильно разъяснено ни Ренаромъ, 1 другими учеными.Первый изъ пихъ говорить: „эти включешя обыкновенно расположены ι кристаллографическимъ осямъ граната; три плоскости, въ которыхъ Oi распределены, правильно пересекаются въ центре кристалла.„Бъ сечешяхъ они проявляются въ виде перекрещивающихся лишй, доводя но явственно различаемыхъ подъ лупой.„Подъ микроскопомъ они представляются образованными изъ линейно расположенныхъ включешй, более или менее нризматическихъ и оргептировав
’) Кохшар.овъ. Материалы для минералом Poccta III, 25δ.
2) Renard. Les roches gfenatif⅛res et amphiboliques de la region de Bostngne. Bull, du M∏i 

Royal d’Histoire Natur. de Belgique, 1882, I, p. 1,
3) lb. Pl. I, fg. 1.

4) Cohen. Sammlung von Mikrophotographien. Tafl XXVIII, Fig. 3.
“) Rosenbuscli. Mikroskopische Physiographie der Petrograpliischwichtigen Mineralien, 2 A>l 

1885, 268, Taf. XIV, Fig. 3.
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http://vital.Iib.tsu.ru277ных'ь по кристаллографическимъ оеямъ, нанравлешя которыхъ они обозначают^ Часто они распределены въ секторахъ, но и въ этихъ случаяхъ замечается постоянная opiθHτπpθBita этихъ включенй" *).

1) Iienard I. с. р. 18.
2) Gohen. Iuhalts- Verz. u. erlaut. Benierk1 z. d. Sammlung v. Mikrophotographien. 29.

Подобнымъ же образомъ распред’Ълеше включешй объясняете и Розен- 
бушъ, говоря, что разсматриваемые арденские грапаты обнаруживаю™ чрезвычайно красивые ряды включешй параллельно оеямъ главной симметрш.Прежде ч'Ьмъ перейти къ разъяспеппо истиннаго характера распредЬ- .Ienia включешй въ гранатахъ, скажемъ, что содержания пхъ породы Урала и Арденновъ представляю™ большую аналогпо.Обе oπ⅛ относятся къ репопальпо-метаморфическимъ образовашямъ, об'Ь переполнены частицами графита (который въ арденскомъ кварците образуете также таблицеобразпыя включения); граиатъ об4ихъ породъ относится къ спессартину (сод. MnO въ 5арденск. гранате только 14,720∕0) и на- конецъ породы сходны по тождественному распрсд-Ьлешю въ этомъ минера- лЬ включешй. Посл'Ьдгпя, какъ въ известнякахъ Урала, такъ и въ кварци- тахъ Арденпскихъ горъ, состоять главп'Ьйше изъ составныхъ частей этихъ породъ: въ известнякахъ—изъ кальцита и графита, въ кварците—повидимому изъ кварца, мусковита и графита. Хотя, по Ренару, включешя образованы только двумя первыми минералами, ио, судя по рисупкамъ мйкроскопическпхъ препаратовъ и по прямому указанно Когена, что включешя состоять изъ аморфнаго углистаго вещества, 1 2) почти пельзя сомневаться и въ нахождении въ гранатахъ графита. ΠpπcyτcτBie аморфнаго углистаго вещества мне кажется мало в'Ьроятнымъ, такъ какъ самъ кварците, по указашямъ Ренара, содержите графитъ и притомъ отчасти въ виде шестиугольныхъ табли- Цеобразныхъ недйлимыхъ.Прибавимъ еще, что и некоторый роговообманковыя породы, встречающаяся въ Арденнахъ совместно съ грапатсодерягащимъ кварцитомъ, являются весьма сходными съ упомянутыми выше породами Урала, какъ но составу, такъ и по сложенпо и но свойствамъ роговой обманки.Обратимся теперь снова къ распределению включенш въ гранате. Они заключаются не въ трехъ пересекающихся въ центре кристалла плоскос- 'гяхъ, но въ 6-ти плоскостяхъ, проходя щихъ черезъ этотъ центръ и парал- •!бльныхъ каждой паре граней ромбическаго додекаэдра. При этомъ, однако, включешя находятся въ каждой такой плоскости не по всему ея протяженно внутри кристалла, а только между центромъ и тою частью периферш, ГД'Ь плоскость соприкасается съ ребрами кристалла, а не съ его гранями, какъ это изображено на фиг. 7, Таб. VIII. (Какъ известно, каждая плоскость, параллельная грани ромбическаго додекаэдра и проходящая черезъ центръ кристалла, проходить черезъ четыре ребра додекаэдра и чрезъ κopoτκia fliaro-
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278 ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.пали двухъ его граней). Другими словами, ромбичеыйй додекаэдръ разбивается плоскостями, содержащими включешя, на 12 пирамидъ, вершины которыхъ находятся въ центрй кристалла, а основанья составляютъ его ромбически грани. Папримйръ фиг. 8 и др. представляютъ такой разделенный на пирамиды ромбичесюй додекаэдръ. Какъ ми разнообразны фигуры, образуемым BKJiiOMeHiflMH и наблюдаемый въ разрйзахъ грапатовъ, вей опй представляютъ переейчеше разематриваемой пирамидальной ейти. Такъ на фиг. 8 показаны переейчешя кристалла плоскостями, параллельными кубу; па главной фигурй находится перспективное изображеше, а на остальныхъ — горизонтальный проэкщи соотвйтствующихъ ейчевш. Вей ейчешя между вершиною тетрагопальнаго угла и плоскостью, проходящею чрезъ тригональные углы, представляютъ квадраты, раздйленные д1агоналями (фиг. 8 №№ 1 и 2). Cfinenie. проведенное параллельно ∞0∞ черезъ центръ кристалла, также представляете раздйленпый д1агоналями^квадратъ, но стороны и д1агонали котораго находятся подъ угломъ 45° къ сторонамъ и д1агоналямъ вышеупомя- нутыхъ квадратовъ. Сйчешя между центромъ и тригональными углами представляютъ восьмиугольники, характеръ внутренняго раздйлешя которыхъ по- казанъ на фиг. 8 Д'» 3. Такимъ образомъ «на фиг. 1 и с на фиг. 3 представляютъ cfinβHia, приблизительно параллельный плоскостямъ куба.Рисунки 9, 10 и 11 избавляютъ меня отъ необходимости говорить о фигурахъ С'Ьчешй, параллельныхъ ∞0 (ПО), О (Hl) и 202 (211). Приба-вимъ только, что ейченгя черезъ центръ кристалла параллельно плоскостямъ октаэдра представать правильный шестиугольникъ, раздйлепный переейкаю- щимися въ цептрй лишями (фиг. 10. № 4), a Cfinenifl черезъ центръ, парал лельныя гранямъ ромбическаго додекаэдра,—неправильный шестиугольникъ (фиГГ 7) съ изображеннымъ па ней распредйлешемъ включегпй. Cfinenifl же, параллельный ∞0, проходяпця почти у центра кристалла, вс.гЬдств)е незначительности и неясности центральнаго ромба (свойственнаго веймъ ейче- 1пямъ, параллельнымъ ∞0) могутъ имйть фигуру, подобную цеитральнымъ CfineniflMb, параллельнымъ 0, отъ которыхъ будутъ отличаться неравенствомъ угловъ какъ между сторонами шестиугольника, такъ и между другими лишями фигуры.Подобную же шестиугольную фигуру представляете CfineHie черезъ центръ кристалла, параллельно икоситетраэдру 202.И такъ изображенные на табл. разрЬзы кристалловъ граната представляютъ:фиг. 1 а—cfineπie, параллельное плоскости ∞0∞
Ъ—Cfinenie, параллельное mθm, гд’Ь ш> 2.с—центральное cfineπie, приблизительно параллельное О или, быть можете, ейчеше около центра ∣∣ ∞0.
d—Cfinenie чрезъ вершины тригональпыхъ угловъ || 0.
е—cineΞie ∣∣ ∞0, недалеко отъ цептра кристаллафиг. 2 — cfineHie || О
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О НЪКОТОРЫХЪ МЕТАМОРФИЧЕСКИХЪ ПОРОДАХЪ УРАЛА. 279фиг. 3 a—cinenie ∣∣ ∞0.

Ъ—ciπeHie черезъ центръ кристалла—0.с—cineaie ∣∣ ∞0∞фиг. 4—cineaie || ооОп фиг. 5—cineaie ∣∣ ∞0 фиг. 6.—cineaie || 202.
На рисункЬ Ренара препарата изъ Арденскаго кварцита (1. с. pl. I, fig. 1) представлены главн’Ьйше центральный cineπia гранатовъ, параллельный или H,icκo.3bκo косвенный относительно плоскостей O, κpθMri праваго верхняго cineπia, параллельнаго ∞0, и лЬваго нижнаго, повидимому па- раллельнаго со Он.На Miικpoφoτorpaφiax¾ того же Арденскаго кварцита, помЬщепныхъ въ таблицахъ Когена(Taf. L XXVHL Fig 3; см. также Rosenbusch: Physiogr. Т. XIV, Fig. 3) съ правой стороны рисунка помЬщены cinema, параллельный соО и почти параллельный 202 (послЬднее вблизи центра кристалла); съ лiвoй стороны находится cinenie около самаго центра кристалла Il ∞0 и cineHie ∣∣ ∞0w.РазсмотрЬнное выше распредЬлеше включений кажется Mni весьма зам-Ь- чательнымъ; оно указываете на делимость кристалла на формы (ромбиче- cκia гемиморфныя пирамиды), казалось бы не свойствепныя правильной си- стемЬ. Такая же дЬлимость обнаруживается во многихъ изъ тЬхъ случаевъ, когда вещество граната становится двупреломляющимъ.Типъ такъ наз. оптически аномальныхъ кристалловъ граната, распадающихся на 12 геометрически и оптически ромбическихъ пирамидъ, представляется однимъ изъ самыхъ обыкновенныхъ. Изъ опытовъ Алейна, АГаллцра, 

Розенбуша и др. с.Ндуетъ, что нЬ который вещества, являющаяся при высокой температурь въ формахъ высшей кристаллической симметрш, при температурь болЬе низкой измЬняютъ свою структуру, показывающую тогда принадлежность веществъ къ формамъ Menie симметричнымъ. Если минералъ первоначально относился къ правильной системЬ (лейцитъ и др.), то онъ становится двупреломляющимся. Хотя явлеше такъ наз. анормальнаго двойного лучепреломлешя, очевидно, часто вовсе не находится въ зависимости on измЬнешя температуры (напр. въ кристаллахъ квасцовъ) и самая температура, при которой происходить преобразоваше даннаго вещества, можетъ изм'Ьняться подъ в.пяшеиъ вн-Ьшнихъ условгё,1) но для нЬкоторыхъ 11Hnepa-IOBb вышеуказанное объяснеше является весьма вЬроятнымъ и, какъ упомянуто, подтверждается прямыми опытами, особенно убедительными
1) Mallard et de Chtdelier, Sur la variation, avec la pression, de la temperature a Iaquelle se 

Pr⅛duit la transformation de Fiodure d’argent. Bull, de la Soc. miner, de Fr. VΠ, 1884, 478.
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280 ’ ГЕОЛОГИ, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.no oτπomeniιo къ лейциту. Опыты съ гранатами, произведенные Пенфилдомъ, подробно описаны не были..')Baraptιpκifl граната, оставаясь однопреломляющимъ, обнаруживаете сво- имъ распред'Ьлешемъ включений ту-же самую делимость, которая могла бы, при благопр1ятныхъ къ тому обстоятельствахъ, p⅛sκo выразиться при обра- щеши вещества минерала въ двупреломляющее.Можно ожидать, что явлеше двойного лучепреломлеюя можетъ быть вызвано въ этомъ rpaπaτ⅛ или относительно низкой температурой, или Iiarpii- вашемъ и быстрымъ охлаждешемъ, какъ это было д’Ьлаемо Браунсомъ при его опытахъ надъ каменною солыо и др. Мои опыты въ указанпомъ паправ- .ιeπiπ надъ багаряцкпми гранатами не привели еще къ удовлетворительным!, результатами

1) Penfield. Neues Jalirhuch f. Miu. 1884, II, 224.
CetAiHia о соврелепномъ состояти вопроса объ аиомальнихъ оптическихъ явлешяхъ въ кри- 

сталлахъ, а также литературный указатя можно найти въ cτaτj>,b Mallard’a: Sur les hypotheses 
diverses proposees pour expliquer Ics anomalies Optiques lies cristaux, Bull, de la Soc. Fr. de Mi

ner. 1886. IX. 54. См. также статью Brauns’a: Zur Erage d. opt∙ Anomalien. N. Jahrb. f. Mineral 
1887. 1. 47,
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http://vital.lib.tsu.ru81СПОСОБЪ БЕНАРДОСА.лые куски металла, то достаточно иметь динамо-машину на 10 нлектр. лонг, силъ и комплектъ лишь въ 50 аккумуляторовъ. Такимъ образомъ стоимость всего устройства прим'Ьнешя новаго способа обойдется приблизительно въ 5000 марокъ. Принимая затЬмъ стоимость лиценщи не слишкомъ высокою, получаются столь небольппя суммы расхода, что таковыя, въ CpaBiienin съ выгодою получаемою отъ новаго способа, даже для малыхъ заводовъ играютъ лишь второстепенную роль.Въ Poccin, для эксплоатацш изобретешя, образовалось Товарищество, подъ назвашемъ „Электрогефестъ".—Первую лиценцйо прюбрйли известные всему св'Ъту заводы Струве за ежегодную плату въ 300 руб. за каждую примененную электрическую лошадиную силу. Для Францш и AneTpifl право уступки лиценщй πpio6p⅛b Баронъ Ротшильдъ, и рабочая мастерская уже устроена въ Крейле.Въ Герман!и право уступки лиценщй на прим'Ьнеше способа Бенардоса прюбр'Ьло финансовое Товарищество, во главе котораго состоитъ Г-нъ Густ. Гартманъ въ Дрездене, а въ зависимости отъ него и Дрездепскш Банкъ. Ныне ими устраивается демонстративная мастерская въ Берлине, которая вскоре начнетъ свои действ1я. Мастерская эта будетъ иметь задачею ознакомить германскихъ промышленниковъ съ преимущсствомъ новаго способа обработки металловъ и выработать при этомъ особые πpieMij работа, ‘для от- дельныхъ по этой части применешй.

гори. жури. 1887 г. Т. IV, № 10, О
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⅛'λ'a∙ '1^' zvvλ'.*

,. ; ■ , ' q, ) ... d.∣;:; τ<⅛9 ∕f>,>ι!ОЧЕРКЪ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО ХАРАКТЕРА И МИНЕРАЛЬНЫХЪ БОГАТСТВЪ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ...!. Itjl <ra SiiSOijTi)' Горн. Инж. М. Hobako вскаго.Давно известный фактъ нахождешя различныхъ полезныхъ ископасмыхъ вт. пред4лахъ Уральской области было, причиною, что агЬстныя власти не разъ старались ближе определить практическое значеше мйсторождешй ихъ. Къ сожал'Ьнно, большей частью, наследованья ограничивались поверхностными осмотромъ, къ тому же, обыкновенно, не спещалистами. Tenepemnifi Губер- паторъ, Генералъ-Ма1оръ Шиповъ, ознакомившись съ краемъ, не могъ не обратить вниман1я на то обстоятельство, что край, въ отношенш горных! богатствъ, почти не изсл'Ьдованъ, и что даже давно изв'Ьстиыя м'Ьсторождешя до сихъ поръ не разведаны. Благодаря его усиленному ходатайству, Горный Департамента, по распоряжение Г. Министра Государственныхъ Имуществу поручилъ мн'.Ь произвести лйтомъ 1886 г. осмотръ и предварительную разведку этихъ м'Ьсторожденш, bm⅛ct⅛ съ тГмъ, попутно, на сколько позволят! обстоятельства, изучить геологическое cτpoeHie страны. Результатомъ моей поездки .является настоящей очеркъ орографическаго и геологическаго характера области и ея минеральныхъ богатствъ. 1) (См. карту Таб. VIJ.
Уральская область 2J, образованная въ 1868 году изъ земли Ураль-
’) Считаю пужпымъ заметить, что вслГдстгне громадпыхъ и быстрыхъ разъйздо»! которые MirL пришлось дЬлать (въ продолжен™ 3,∕3 ы-Ьсяцевъ пребыватя моего въ облает», мной сдТ.лапо 6ojLc 6000 верстъ на лошадяхъ), о правильныхъ теологически хъ наблюдет»»1, MiiL невозможно было и думать; дЬлать пхъ я только могъ попутно, при развТ.дкахъ, въ ∣∣3' вГ.стиыхъ пунктахт. области. Желая, однако, представить оро-геологичсскйг очеркъ всей облает», я воспользовался трудами другихъ лицъ, пзучавшихъ, въ разное время, этотъ край ∣l∙fll IipifAOjKaniifl къ нему местности.
2) Эверсмапъ, „Естественная πcτopia Орепбургскаго края11 1849.
Спверцоеъ, „Геологически паблюдешя въ западной части Киргизской степи въ 1857 г. (Горный Журналъ I860).
Мейерг, „Геология, очерки Зауральской Киргизской степи и проч.“ Горн. Ж. 1864.
Семенова, „География, словарь Pocciπu. IIpoaie авторы указаны въ τeκcτt.
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ГЕОЛОГИЧЕСК1Й ХАРАКТЕРЪ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 83скаго казачьяго войска и части упраздненной области Оренбургских! киргизов!, занимает! юго-восточную часть Европейской Poccin. Прилегая С! обеих! сторон! К! р. Уралу, С! востока она ограничивается продолжешемъ Уральских! горъ, Мугоджарскимъ хребтом! и Аральским! озеромь; с! запада степями: Букеевской орды, Самарской и Саратовской ry6epniil; съ севера — ветвыо Общаго Сырта; С! юга—Каспийским! морем! и возвышенной равниной Устюрта. Пространство ея равно 280,000 квадратн. версть. Площадь области, в! общем!, представляет! степь, всхолмленную на севере отрогами Общаго Сырта и постепенно понижающуюся к! югу, т. е. К! берегам! Kacπiflcκaro моря, уровень котораго, как! известно, на 84 фута ниже уровня океана. При прежних! вычислетях! предполагали, что лишя нуля высоты прохо дитъ через! Оренбург!, и только со времен! изысканы Гельмерсена, Гофмана и Карелина, ошибка была исправлена; Гебель указал!, что лин1я эта приблизительно совпадает! С! 50° сЬверн. шир., следовательно пересЬкает! р. Уралъ между Уральском! и Калмыковском!, при чем! первый, по Гебелю, возвышается на 162 фута над! поверхностью океана. Указанной лишен) область делится на две части,—северную и южную, рЬзко различающаяся между собой. Первая, возвышающаяся над! уровнем! океана, представляется холмистой, пересеченной многими оврагами (ростошами, по местному назва- Biro) с! черноземным! грунтом!, достаточным! количеством! воды и остатками значительных! когда-то лЬсов!; южная же, за’ небольшими исключе- HiaMH, обладает! грунтом! глинистым! и песчано-солонцоватым!, весьма скудна влагой и растительностью, зато обильна сыпучими песками, сухими и мокрыми солонцами, соляными озерами и проч. Въ ней, кроме того, замечаются впадины, центром! которых!, по правую сторону Урала, являются Камыш!-CaMapcnia озера, по левую же—разливы Уила, Сагиза, которые, не Доходя до Урала или до моря, разливаются, образуя болотистым пространства значительных! размеров!. Вообще, в! пределах! области, направляясь огь с4вера к! югу, замечаем! переходы от! плодородной и умеренной европейской природы К! степной и знойной средне-аз{ятской.Река Урал!, берущая начало на северо-востоке, вне пределов! области, и составляющая главную ея водяную apτepiιo, прорезывает! край продоль, япадая несколькими рукавами в! Каспшское море, у Гурьева городка. В! зависимости от! местных! условш и обычаев!, река эта не играет! никакой почти роли как! средство сообщешя, за то в! экономическом! отношении она чрезвычайно важна для местнаго казачьяго населешя: она дает! громадные доходы от! рыбных! промыслов!; безконечные и богатые луга, тя- иуюдеся по берегам! ея, прокармливают! безчисленныя стада рогатаго скота, °вец! и лошадей, растущ1й же по берегам! ея лес! избавляет! жителей, до поры до времени, от! употреблешя навоза как! топлива. Главные притоки рала, в! пределах! области, следующее: Утва (длиною до 200 верстт.) впадает! с! левой стороны, С! правой же: JIpτeκ!, Чегапъ С! Деркуломъ и ∏po4ie. х.в*
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84 ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕ0ПТ0Л0Г1Я.KpOMi Урала съ его притоками, область орошается ещеи многим реками и р'Ьчками, изъ числа которых!» важн'Ье:—Эмба (по киргизски Джемъ или Джимъ), длиною до 600 верстъ, вытекающая изъ сЬверо-западнаго склопа Мугоджарскихъ горъ. Припявъ множество ручьевъ и р'Ьчекъ, она впадаетъ въ Kacnificitoe море; въ жаркое niτo, по у Bipemio киргизъ, она не доходить до него, теряясь въ прибрежныхъ болотахъ. Изъ притоковъ Эмбы бол'Ье за- мйчателенъ Темиръ, по своей относительной многоводности и отличному качеству воды. KpoMi Эмбы бол'Ье извЬстны р'Ьки: Сагизъ (400 верстъ длины), когда то вливавппйся въ Каспшское море, въ настоящее же время теряюпцйся въ болотахъ, извЬстныхъ подъ назватемъ Тентякъ-соръ; Уилъ, такой же длины, который п'Ькогда соединялся съ Ураломъ, теперь же разливается въ болото. Bci р'Ьки степи текутъ въ голыхъ, глинистыхъ, обыкновенно кру- тыхъ берегахъ, несутъ большей частью соленую или солоноватую воду 1) и обладаю™ общимъ свойствомъ степныхъ рЬкъ—разливаться весной на весьма болышя пространства, причемъ масса воды въ нихъ значительно увеличивается; ио половод1е это продолжается очень не долго, вода быстро затЬмъ спадаетъ, и Мтомъ рЬки или пересыхаютъ, или же вода въ нихъ струится почти незам'Ьтно для глазъ.

1) Заслуживаешь внимания факта, что вода степныхъ рЪкъ и р-Ьчекъ, съ течешемъ времени становится все πp⅛cιrte. Эверсманъ, πoc⅛τιiBiπift степь въ концЪ сороковых!» годовъ, описал! воды р. Уила противно горько-солеными, между тЬмъ въ настоящее время вода этой p∙hκir∙ апр., близь Уильскаго укрЪплетя, только слегка солоновата.

На пространствЬ области разбросано весьма значительное число озеръ, какъ по правую, такъ и по лЬвую сторону piκπ Урала, но болыпихъ мало; между ними по величинГ первое Micτo занимаетъ прЬсное озеро Чалкаръ, площадью до 280 ти квадратн. верстъ, принимающее въ себя дв'Ь значительный рЬчки Анкаты и соединяющееся съ Ураломъ р. Солянкою. Большинство озеръ степи им'Ьютъ воду соленую, или даже горько-соленую; мнопя изъ нихъ, особенно находяпйяся ближе къ KacnificKOMy морю, даютъ самосадоч- пую соль; между посл'Ьдними замечательно озеро Индерское, объ которомъ скажемъ впослЬдствш подробнее.Кстати здЬсь добавимъ, что вопросъ объ убыли воды во всей Арало- KacniiiCKOfi низменности и въ частности въ Уральской области, подтверждается наглядно массой высохшихъ озеръ и болотъ (соровъ), которыя, по разеказамъ мЬстпыхъ жителей, еще очень недавно были наполнены водой; какъ примЬръ могу указать два озера: Тамды-куль, близь Уильскаго yκpiπ- лешя и Маше близь б. Нижне-Эмбенскаго, которыя, лЬтъ 5—6 тому назадъ, были еще полны воды. Извъстныя болота Тентякъ-соръ, находящаяся въ IOO верстахъ къ С. В. отъ Гурьева городка, которыя въ 60-тыхъ годахъ были непроходимы, въ настоящее время па столько высохли, что явилась полная возможность произвести ихъ съемку. Что касается убыли воды въ рЬкахъ, то жалобы на OOMineme Урала можпо часто слышать отъ казаковъ; киргизы же
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http://vital.lib.tsu.ru85 давно обратили внимаше на быстрое усыхате р’Ьчекъ, озеръ и болоте степи.Въ OTHOmeHin рельефа местности, какъ мы сначала уже заметили, область, въ общемъ, несетъ характеръ степи, которая на севере всхолмлена отрогами Общаго Сырта, къ югу, собственно къ юго-западу, постепенно понижается, представляя собой равнину '), однообраз1е которой нарушается только небольшими горами Индерскими и Джамань-Индеръ; къ юго-востоку край тоже представляется равниной, по которой, разбросанные местами не- OOHbmie хребты (хотя и обнаженные, безлесные, незначительной высоты), придаю™ бол4е привлекательный видъ. Далее па юго-востоке тянется цЪпь Мугоджарскихъ горъ, составляющая границу области съ Тургайской; нако- нецъ на самомъ югЬ область захватываете часть плоскогорья Устюрта. Начиная отъ склоновъ Общаго Сырта степь склоняется постепенно къ югу и западу, по паденпо рЬкъ Урала, Уила, Сагиза и Эмбы, достигая у Kacnift- скаго моря наиболыпаго пониженья. Этому постепенному склону и относительной высоте степи соотвЪтствуютъ вообще, какъ после увидимъ, и относительная геологическая древность и самое плодородие ея.Часть области, с'ЬвернЪе р. Урала и его притока Деркула, составляющая земли Уральская казачьяго войска, наполнена отрогами Общаго Сырта,— Ц'Ьпи невысокихъ горъ, 1 2) берущей пачало или, лучше сказать, получающей свое назваше у истоковъ р. Капы, притока Белой, и затФмъ, у вершипъ Салмыша, разделяющейся на три ветви, изъ которыхъ южная входите въ пределы Уральской области (у Варшавскаго форпоста). Простираясь зат’Ьмъ на западъ вдоль по границе, она образуете водоразделъ Урала и Волги. 5' истоковъ р. Большой Башкирки и Чегана, опа подразделяется па две ветви: одна изъ нихъ прямо продолжается на западъ, другая поворачиваетъ на юго-западъ вдоль р. Деркула (черезъ, такъ называемую, Чижинекую дис- танцно). затЪмъ, постепенно понижаясь, теряется въ Саратовскихъ степяхъ. На всемъ протяжеши Сыртъ отделяете отъ себя отроги и склоны, направ- ляюпцеся на югъ къ Уралу; склоны эти довольно круты (35°—45°) и оканчи- ваются обыкновенно глубокими оврагами, принимающими въ себя воды та- ющихъ снЬговъ и дающихъ начало множеству речекъ и ручьевъ.

1J Съ голыми солончаками, песчаными пространствами и изредка разбросанными пе- тлубокими лощинами и одинокими мирами (холмами), высотою не 6o.rte 5 метровъ.2) Высшая точка Сырта есть гора Куянъ-Тау въ всршипахъ р. Ика, высотой 1710 фу- товь. (Семеновь, - Географически! словарь Poccin)3) Синцовъ .,Геологический очеркъ Общаго Сырта".

Плосшя, округленный въ виде сопокъ вершины Сырта, въ преде.лахъ области, нигде не достигаю™ значительной высоты; только по направленно къ западу, къ истокамъ Деркула, они заметно повышаются, достигая 500 Φ.vτ.; 3) здесь находятся: гора Ичка, высотой 560', гора Деркульевская (450'), Белый лобъ или по киргизски Сарлы Tay (35O'), Глазистая (300') и проч.
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86 ГЕОЛОГИ, ГЕОГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.По M⅛j½ удален in отъ Сырта и склоповъ его, страпа принимаете видь плоскогорья и верстахъ въ 30 отъ Урала переходить въ арало-касшйскую равнину—глинисто-солопцоватую, такъ что Сыртъ нужно считать естественной северной границей ея.Главная горная порода, образующая возвышенности Общаго Сырта,— песчанике,—является во многихъ пунктахъ; залежи его, разрабатываемые- м’Ьстпыми жителями, носятъ у нихъ IiasBanie сундуковъ. Песчанике редко встречается кр'Ъпкимъ, крупно-зернистымъ, онъ обыкновенно тонкослоиста и мелкозерниста, при ударе раскалывается на плитки; более къ югу опъ переходить даже въ сланцеватый. Поверхность почвы, где последнш попадается, усеяна песчаниковымъ щебпемъ. Различаюсь два рода песчаника: кварцевый—белаго или c½paro цвЬтовъ, и железистый—зеленоватый или красновато-серый; первый чаще встречается въ северо-восточной части области, напр. близь Сакмарской станицы и въ Благодариовской (Вязовая и Широкая ростошп), где онъ даже идетъ на выделку жернововъ, другой попадается ближе къ Уралу и въ западныхъ станицахъ, где его употребляюсь па надворпыя постройки. Характерно то, что Обшдй Сыртъ по всему пространству песчаника безлесенъ; только въ местахъ залегашя известняка встречаются небольшая рощи. Известнякъ выходить иа поверхность изредка, но πpπcyτcτBie щебня и валуновъ его въ долинахъ и ростошахъ указываете на залеган1е его во многихъ пунктахъ подъ наносной глиной; онъ, обыкновенно, въ верхнихъ слояхъ мягокъ, глинистъ, желтовато-белаго цвета, въ нижнихъ же более плотный, серый; известнякъ вообще богатъ окаменелостями, что напр. можно видеть въ Старцевой растоши близь Грязнаго поселка, или севернее въ Обвальной, где обнажаются известняки, сплошь состояние изъ раковипъ. Совместно съ известняками, прикрываясь ими, встреча; ется обыкновенно и мергель, но пространство, занимаемое имъ, значительно обширнее. Мергель находится во многихъ пунктахъ, где πpπcyτcτBie известняка не обнаружено, напр. онъ переходить и на левый берегъ Урала. Мергель является обыкновенно желтовато-серымъ или серовато-бЬ.тымъ, иногда даже темно-серымъ (по рЬке Таловке); при высыхайте растрескивается и разсыпается, местами содержись массу обломковъ гипса низвести, местами переходить въ ме.лъ, и богатъ вообще окаменелостями. Мергель зам’Ь- чателенъ въ томъ отношеши, что ему подчинены пласты горючихъ слапцевъ, находимые во многихъ пунктахъ северо западной части области, напр. по p∙ Башкирке у Шапошникова хутора, по р. Таловке (казачьей), близь Поль- говыхъ хуторовъ, въ Старцевой и Карнауховой ростошахъ, а также по Уралу, въ урочище Червый-Затонъ и проч. Объ местороягдешяхъ этихъ скажите впоследствш подробнее.Въ северо-восточной части области 1) по р.р. Иртеку, Утв4, по само i
i) Cwwoes-„Геол, очеркъ Общаго Сырта".



   
  

 
   
      
     
 
    

 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
 

 

   
    
   
      
     
 
    

 

   
  

 
   
 
      
     
 

 

    

OfTomsk State Untwete 
http://vital.lib.tso.

ГЕОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕР! УРАЛЬСКОЙ ОВЛАСТИ. 87Jty Уралу и къ западу, ближе гор. Уральска, во мйогихъ пунктахъ наблюдаются выходы мйла, который въ громадныхъ массахъ обпажается въ от- рогахъ Общаго Сырта, проходящихъ по Чижинской дистанцш; зд'Ьсь горы Ичка, Деркульевская, Глазистая, Б'Ъ.зый лобъ и проч, сложены главн'Ьйше изъ M⅞∙ia. Въ горЬ Ичка, κpow½ того, появляется любопытная порода—кремнистая глина, сходная съ саратовскою опокою. Около Уральска, въ 7 верстахъ, расположены, такъ называемый, В’Ьлыя горки, представляющая небольшую возвышенность, подходящую къ самой p⅛κi, гд'Ь въ обрывЬ обнажается б'Ьлый м'йлъ, добываемый жителями сосЬдняго Уральска. М'Ьлъ этотъ, впрочемъ, не особенно хорошаго качества, такъ какъ содержитъ много включешй бураго жел'Ьзняка.Въ прюбгцинскихъ пред'Ьлахъ, т. е. въ части Уральской области, прилежащей къ Общему Сырту, имЬетъ значительное распространеше с'Ьрая или синеватая сланцеватая глина, на воздухЬ твердеющая и растрескивающаяся на плитки; въ пей разсЬяпы обломки раковинъ, кусочки кристаллическаго гипса, а также сростки бураго железняка. Выходы подобной глины наблюдаются, напр. въ Цветочной ростоши, близъ Ново-озернаго поселка, въ верши- IiIi р. Чижа 1-го 1) и проч. Въ тЬхъ же пртобщинскихъ земляхъ, въ 30 верстахъ къ востоку отъ Уральска, по большому Оренбургскому тракту, и дальше, около Кирсановскаго форпоста, встречаются пески, занимаюпце, впрочемъ, незначительный пространства и отчасти уже Sapocmie травой (о передвиже- ∏i∣ι ихъ ничего ноложительнаго я не могъ узнать). По Уралу, немного выше Генварцевскаго форпоста, въ урочпщё Красная ростошь, наблюдаются интересные выходы гипсовъ, залегающихъ штоками въ сЬроватомъ мергелй н рыхломъ H3Becτ∏aκ⅛; тутъ же обнажаются сланцеватыя глины съ прослойками жел'Ьзистыхъ, красной и желтой , охръ, употребляемыхъ окрестными жителями для окраски домовъ. По берегу Урала, начиная отъ Бородинскаго форпоста, равно какъ по берегамъ притоковъ его, текущихъ изъ Общаго Сырта, замечаются ОтлЫкешя неслоистой глинистой породы, известной подъ назвашемъ лёсса. Въ долинахъ же и оврагахъ Сырта везд'Ь наблюдается CKOMenie обломочнаго MaTepiaaa, напр. песчаниковаго щебня, кусковъ извест- иака, глинъ, сростковъ бураго желйзняка и проч., спесенпыхъ водой съ сос'Ьднихъ возвышенностей.

*) По указащямъ горн. инж. Гуляева, занимавшагося въ 1875 г. геологическими пзслГ- AOBaniiniH сФверяой части Уральской области.

До сихъ поръ мы говорили объ северной части Уральской области, запятой отрогами Общаго ,Сырта. Къ I0.-3.-I0. отъ города Уральска располагается крайне однообразная и унылая степь, видоизменяющаяся только около Гор- скаго форпоста, гд'Ь, на л'Ьвомъ берегу Урала, находятся небольшая гряда Индерскихъ горъ и возвышешя Джаманъ-Ипдера.
Индерскгя горы представляю™ собой CKOiMenie скалистыхъ гипсовыхъ
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88 ГЕОЛОГИ, 1Е0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИИхолмовъ, наибольшая высота которыхъ, надъ окружающей степью, по Гебелю, достигаетъ 200 фут. Если принять во внимаше то обстоятельство, что абсолютная высота данной местности отрицательная, то горы эти являются самыми низкими па земномъ шаре и не заслуживаю™, въ действительности, пазвашя горъ, хотя, благодаря окружающей ихъ плоской равнине, он'Ь кажутся довольно большими, особенно некоторый вершины, наир. Кизылъ-Тау.По форме своей, въ общемъ, Индерщця горы напоминаютъ плато, на которомъ разбросаны ряды возвышешй, то холмообразныхъ, то скалистыхъ, стоящихъ отдельно или сливающихся въ продолговатые хребты, общая масса которыхъ протягивается съ юго-востока на северо-западъ и имеетъ длину до 40 верстъ, при ширине 7—10 верстъ. Однимъ краемъ она примыкаетъ къ Индерскому соляному озеру, причемъ скаты, обращенные къ последнему,— круты, выходяпце же въ степь—отлоги. Северозападнымъ краемъ горы под- ходятъ къ самому Уралу, где оканчиваются обрывомъ до 15-ти метровъ высотою; на востоке же и севере, постепенно понижаясь, o∏e сливаются со степью. Отдельные хребты и возвышешя, составляющее собой Индерсшя горы, въ общемъ, расположены неправильно, хотя въ некоторыхъ изъ нихъ можно заметить преобладающее иаправлеше, параллельное общему протяженш горъ. Хребты представляются редко цельными; обыкновенно они разорваны на части глубокими впадинами, съ многочисленными провалами и пещерами. BcT они у местныхъ жителей—киргизовъ и соседпихъ казаковъ—нося™ свои пазвашя, какъ папр. Кизылъ-Тау, Нурбай-Тау, Кашаманъ-Тау, Джами-Tay и проч. Изъ нихъ более замечателенъ, по своей относительной высоте и красоте, хре- бетъ Кизылъ-Тау, расположенный въ 3 верстахъ къ северо-западу отъ источника Аще-Булака и получивппй свое назваше—Красныхъ горъ—отъ краснаго железистаго гипса, изъ котораго онъ сложенъ.Главная порода, составляющая массу Индерскихъ горъ, гипсъ; встречаясь въ громадномъ количестве, онъ является обыкновенно шпатоватымъ, плотпымъ, иногда разрушепнымъ, рыхлымъ, серовато-белаго цвета, часто краснаго или чернаго отъ окисловъ железа; содержи™ въ себе включена, белаго кристаллическаго гипса, известпаго у киргизовъ подъ назвашемъ серебра. Кроме гипсовъ въ составъ названныхъ горъ входятъ: песчаники, известняки, ме.тъ, сланцы, глины, мергели и пески. Выходы песчаника на поверхность замечаются во многихъ пунктахъ горъ, где онъ является редко сераго цвета, плотнымъ, чаще же окрашеннымъ окислами железа въ красный цвета; въ последнемъ случае песчаникъ тонкослоиста, мягокъ, сильно разрушенный. Серый песчаникъ обнажается по западному берегу озера у Испмъ-худука; красный же во многихъ пунктахъ горъ, напр. въ хребте Нурбай- Тау, где онъ очень тонкослоиста. У Аазенъ-булака, по восточному берегу озера, замечаются, совместно съ красными песчаниками, выходъ конгломе- ратовъ краснаго цвета. Сланцы, сильно глинистые, попадаются реже, выходы ихъ замечаются по берегу озера, а также по Уралу, где они перехо- дятъ въ слапцеватыя глины. Около родника Аазенъ-Булака и въ овраге „БЬ-
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лая-роетошь“ выходятъ на поверхность С’Ьрыя, песчанисто-известковыя глины, заслуживающая внимашя по сильному выцв'Ьтанйо на нихъ солей (издали кажется, что глины эти осыпаны сн'Ьгомъ) полосами, параллельными напласто- Basiio породъ. Кроме этихъ глинъ, по берегамъ озера, особенно на юго-вос- точномъ и южномъ, видны выходы другихъ глинъ, тоже соленосныхъ, пес- чано-известковатыхъ, но краснаго цвета, лежащихъ горизонтальными пластами и покрытыхъ арало-кастйскими образовашями. Выходы известняковъ, м4ла и мергелей замечаются по западному берегу озера, въ указанной уже Белой-ростопш, где особенно громадными массами обнажается белый мЪлъ. Известпякъ, сплошь состояпцй изъ раковинъ, встречается по берегу Урала, въ вершине Б’Ьлой-ростоши и у юго-восточнаго края горъ, близь могилы Каптемпръ-мулла. Пески ciψbie, крупнозернистые, найдены мной у Аазенъ- булака и Исимъ-худука, где они залегаютъ ниже песчаниковъ и глинъ и замечательны по содержанйо въ нихъ пресной воды.Bci означенным горныя породы, кроме гипса, составляюсь весьма значительную часть горной массы Лидера; благодаря первому, горы эти личаются имъ свойственной особенностью, а именно громаднымъ количеством!, разнообразныхъ, зам'Ьчаемыхъ повсюду проваловъ и впадинъ; одни изъ нихъ представаяютъ видъ воронки или цилиндра, друпе—овраговъ, иногда сильно разветвляющихся; глубина ихъ бываетъ весьма различна, склоны обыкновенно очень круты. Расположите проваловъ вообще очень неправильно; въ однихъ м'Ьстахъ горъ, напр. около хребта Кизылъ-Тау, они встречаются чаще, чЬмъ въ другихъ, что вероятно зависитъ отъ свойствъ горной породы (гипса), залегающей въ данномъ пункт Ь. Самое образоваше прова- ловъ, хотя и весьма медленно, но совершается постоянно; паблюдаемыя и теперь свежтя впадины доказываютъ это. Процессъ разрушетя, явственпый на поверхности горъ, действуете и внутри ихъ, что обнаруживается впе- заппыми провалами; глухой звукъ лошадипыхъ копыте указываете на су- Ществовав1е подземныхъ пустоте. Что касается причинъ образовашя проваловъ и пустоте, некоторыми они приписывались растворенйо штоковъ каменной соли, залегающихъ въ гипсахъ Индерскихъ горъ; но такъ какъ суще- ciBOBanie здесь залежей соли пока не доказано, то вероятнее будете припивать вышеназванный явлешя растворешю гипсовъ. Последте разлагаются органическими веществами, на что указываете содержаше сероводорода въ водЬ иеточниковъ, вытекающихъ изъ горъ.У источника Аще-Булака, на северо-восточномъ берегу озера, потече- fluoero, видно несколько проваловъ, по дну которыхъ бежите вода; судя по виду Этихъ проваловъ и расположешю ихъ, легко заключить, что происхождешемъ tflOHMb опи обязаны размыву, образовавшему подземную пустоту, въ которую за- мъ обвалилась земля. Изъ числа многихъ пещеръ замечательны: пещера Kti- ∙jl'∣.i!,-yarypb (красная пещера), находящаяся недалеко Урала, устье которой вы- °Дитъ на дпо глубокаго, крутого оврага, продолжеше котораго представляете собой названная пещера, являющаяся въ виде длиннаго, узкаго, извилистаго
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90 ГЕОЛОГИ!, ГЕ0ГН031Я И ПЛЛЕОПТОЛОГ1Я.рукава, безъ камеръ, дпо котораго занесено пескомъ и йломъ и видимо служить стокомъ дождевыхъ и снйговыхъ водъ, размывающему Д'Ьйствпо которыхъ опа и обязана своиыъ происхождешемъ. Пещера эта вымыта въ гип- сахъ, плотныхъ, местами сн'Ъжно-бЬлаго цвета; замечательна еще пещера въ горахъ Нурбай-тау, по нахождёнйо на дне ея родника прЬсной воды. Изъ мпогочисленныхъ овраговъ бол'Ъе другихъ достойпы внимашя называемые Б'Ълой ростошыо и Аазенъ-Булакъ, по выходу въ нихъ горныхъ породъ со многими окаменелостями, указывающими на геологический возраста горъ, о чемъ сказало будетъ ниже. Провалы и овраги замечательны еще въ гео-ботаническомъ отношеши 1), въ нихъ наблюдается более роскошная растительность, чемъ въ соседпихъ м'Ьстахъ, где опа сравнительно бедна.Выше мы упоминали объ источникахъ, находящихся въ горахъ. Большинство изъ нихъ имеетъ соленую, даже горько-соленую воду и содержите сйроуглеродъ. Источниковъ съ пресной водой считается несколько, изъ которыхъ собственно только одипъ, именно Аазепъ-Булакъ, заслуживаетъ это назван1е; остальные представляютъ собой r.ιy6oκie колодцы, отличающий весьма искусной и тщательной отделкой, и углубку которыхъ киргизы про- писываютъ древнимъ ханамъ; вода въ нихъ сносная, особенно свежая; застоявшаяся же пахнетъ немного сероводородомъ и слегка солоновата. До- сгоенъ внимания факта, что пресная вода течетъ изъ песковъ, залегающих*  ниже глинъ и песчаниковъ, объ чемъ мы уже говорили; это наглядно видно какъ въ роднике Аазенъ-Булакъ, такъ и въ колодцахъ, напр. Исимъ-Худукь. Обстоятельство это известно и киргизамъ. Кстати здесь можно упомянуть, что въ Индерскихъ горахъ, ближе къ северо-западному краю ихъ, находите» небольшое скоплеще пресной воды, известное у киргизовъ подъ назвашемг Кузь-кара (черный глазъ) и cyπι,ecτB0Baπie котораго надо приписать подзсл- нымъ источникамъ; оно представляетъ небольшую впадину, окруженную белыми гипсовыми холмами и наполненную водой, никогда пе пересыхающей; въ летнее время, когда замечается убыль воды, оиа немного пахнетъ сБ роводородомъ.Соленыхъ источниковъ, питающихъ Индерское озеро, насчитываете» до 10-ти; все они находятся на северномъ и северо-восточномъ берегу озера. Изъ нихъ болБе известенъ, пе разъ уже описывавшшся, источник*  Ащс-Булакъ (па северо-восточномъ берегу озера), вода котораго считаете» целебной и употребляется киргизами при накожныхъ болезняхъ. Она слегка пахнетъ сероводородомъ; содержагпе солей въ пей, по ареометру Бол3’ равно ∙⅛,5 70, температура воды 90 R.; источникъ истекаетъ изъ γh∏c¾≡*  и, пробежавъ 100—150 саженъ, вливается въ озеро. По Teneairo его pac∏0' ложены интересные провалы, объ которыхъ мы выше говорили. По чрезвИ'
<) Смирнов* —„Ботанически изс.тЬдотагйл въ Индерскихъ горахъ11 1873 г. 
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ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Й XAPAKTEPb УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 91чайно сильному выд'Ьлевпо сероводорода замечательны родпики Кизылъ- тау-булакъ, вытекаюпце изъ разрушенныхъ гипсовъ горъ Кизылъ-тау, под- ходящихъ къ самому берегу озера. Температура ихъ водъ тоже 90 R, содержание солей по Бомэ 4°∕0. Более другихъ богатъ солями источник^ Ваш- кенъ-Булакъ, находящейся недалеко отъ Ащё-Булака; ареометръ Бомэ показалъ содержите ихъ равнымъ 6,250∕0 при температуре воды 9°R. О другихъ источ- нпкахъ мы не будемъ говорить; опи совершенно похожи на указанные.Горы Джаманъ-Индеръ 1J представляютъ собой рядъ холмообразныхъ возвышены, тянущихся въ 7 верстахъ къ юго-западу отъ Индерскаго озера, длиною до 3-хъ верстъ и постепенно къ востоку сливающихся со степью. Только у западнаго края склоны ихъ немного круче, и здесь замечаются обпаженёя песчаниковъ, простирающихся съ востока на западъ; въ осталь- иыхъ частяхъ возвышешя Джаманъ-Индера покрыты наносами, заросли густой травой и весьма пологи.

1) Джаманъ по киргизски значить худой, плохой, πecτoκ>miι"ι внимагпя. Этимъ назва lβllτ> (Джаманъ-Ипдеръ) киргизы хот4ли выразить ничтожество этихъ гори, сравнительиоСъ coc⅛hπmii Ипдерскими,—настоящими, по ихъ MHiniro, горами.
2) Эверсмат, Спверцовъ, Мушкетовъ („Туркестанъ,“ 1886).

Хотя Зауральская киргизская степь въ общемъ песетъ характеръ'1pan пипы, но къ юго-востоку отъ г. Уральска, или лучше сказать восточнее лиши, проведенной отъ названпаго города черезъ Уилъское укреплеше, степь очень холмиста и местами на ней замечаются значительный возвышепгя и Ц’Ьлые хребты невысокихъ горъ. Изъ отдельно возвышающихся, мной посещена гора Сантасъ, находящаяся на северпомъ берегу озера Чалкаръ, главнейше сложенная изъ мела, добычей котораго занимаются здесь киргизы, какъ для собственнаго употреблешя, такъ и для продажи. Далее къ востоку, вдоль по р. Джюрени, притоку Исень-Анкаты, впадающей въ только что названное озеро, тянутся небольшой грядой, высотой до 60 метровъ, горы Доююренъ-Тау (иначе Жюрень-тау), сложенный сплошь изъ мела, весьма живописное OonaateHie котораго наблюдается при впаденш речки Джюрепп в’ь Исень-Анкаты. Еще далее къ востоку татя же меловыя горы расположены по р. Утве и вершинамъ реки Юила (притока Уила); южнее, около Уильскаго укрепления, горы Урундукты-Тау и Акчатъ-тау преимущественно также сложены изъ мела; затемъ въ вершинахъ притоковъ р. Уила, no словамъ киргизовъ, замечаются многочисленные меловые холмы, которые видены мной также въ урочище Бурма, у истоковъ самого Уила; восточнЬе ⅛npcκaro укр$Нлешя тянется цйпь Мугоджарскихъ горъ, о которыхъ скажемъ теперь подробнее.
Мугоджарскгя горы “), составляя часть восточной границы области, 11P0CTHpaiOTCM въ меридюнальномъ направлены!, постепенно понижаясь къ 1°ry, между 491∕20 и 48’ c⅛βepH. шир.; оне, безъ сомнен1я, представляютъ юж- вую оконечность Уральскаго хребта. 1 2
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92 ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГНО31Я Ii НАЛЕ0НТ0Л0Г1Я.Сйверной оконечностью Мугоджаръ считается гора Кара-тау, къ юг отъ лея горы эти подымаются со степи въ виде двухъ параллельныхъ камеи- пыхъ грядъ, дающихъ, на западъ и востокъ, боковые отроги, оканчиваюпцеся. обыкновенно, обрывистыми сопками; между этими двумя грядами, изъ кото- рыхъ западная болЬе высока, не замечается продольной долины,—out только разделены рядомъ когловинъ. Около середины Мугоджаръ возвышается гора Айрюкъ, составляющая самый возвышенный пунктъ названныхъ горъ. Раньше полагали, что абсолютная высота ея не превосходить 960', но новейшая нивелировка Шульца доказала, что даже перевалы въ южной части Мугоджаръ имйютъ высоту более 800', гора Джарыкъ-тау более 900', следовательно Айрюкъ более 1000,. ЮжщЬе последняго, хребетъ продолжается до горн Яманъ-тау (Джаманъ-тау), которой круто оканчивается; въ общемъ Мугод- жары представляютъ цепь большей частью голыхъ, скалистыхъ возвышены, съ крутыми скатами, достигающихъ въ горе Айрюкъ самой большой высоты; ядро ихъ состоишь изъ древнихъ породы гранита, дюрита, cie≡πτa, порфира, яшмъ, кристаллическихъ сланцевъ, попадаются также фельзиты, д1абазы. змеевикъ. По указанiιo Яковлева, жилы белаго кварца часто наблюдаются въ гранитахъ; последше особенно развиты по восточному склону горъ. Осадочным породы, а именно: зеленый песчаникъ и конгломераты, распространены вдоль западпаго склона и далее къ западу. Указанный породы, на свло- пахъ и въ долинахъ, прикрыты солонцоватой глиной, подымающейся местам на высоту до 400 футовъ; въ северной части хребта скаты его поросли березой и осипой, на восточной же имеются значительные еще сосновые лЬса. Какъ водораздфлъ, Мугоджары не играютъ особой роли, по западному склону пхъ берутъ начало рр. Орь, Эмбасъ притоками, по восточному же—притоки Иргиза: Талдыкъ и проч.Къ югу отъ CieniiTOBOfi горы Яманъ-тау, которой собственно оканчиваются Мугоджары, π.ιocκifi водоразделъ все еще продолжается въ виде ряда скалистыхъ возвышешй, которыя, постепенно, переходятъ въ π.τocκie увалы; вместе съ тЬмъ масса метаморфическихъ и кристаллическихъ породъ посте- пенно сокращается и заменяется породами осадочными; последнш разъ му годжарсме дюриты, по указанно Борщова, обнажаются по р. Чегану, у под- полая Устюрта. Появивппяся же осадочныя породы, какъ песчаники, извесг пяки, глина съ гипсомъ—непрерывно переходятъ въ Устюрте. Такимъ обря- зомъ, рядъ указанный возвышешй, въ орографическомъ смысле, представ*  лястъ продолжение того же Уральскаго хребта, связывая его съ Устюртом1-

l) Эверсмапъ, С-Ьверцовъ, Мушкетовъ.

Устюртъ 1) представляешь собой возвышенную степь, па что ∏p^fl указазываетъ его киргизское назваше, занимающую значительное прострел ство Уральской области, а именно часть ея, заключенную между Аральски»15 п KacnificKHMb морями; отъ низменной степи области опъ ограниченъ высо*
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93ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Й ХАРАКТЕР! УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.кимъ, крутымъ, очень извилистым! берегомъ, извйстнымъ подъ назвашемъ чинка и возвышающимся на 640 фут. надъ Касшйскимъ моремъ и на 350—600 —надъ Аральскимъ; восточной частью чинкъ непосредственно примыкаетъ къ Аральскому морю, западной же къ заливу Kac∏iιtcκaro моря—Мертвому - Култуку. Что касается абсолютной высоты Устюрта, то по даннымъ, добытым! экспедищею Тилло и проч., она равна 682 фут. на ейверй; къ югу плато его постепенно понижается до 260 фут., ограничиваясь тоже крутымъ, хотя и не столь высокимъ берегомъ какъ па сЪвер-Ь; берега Устюрта еъ течен1емъ времени нйсколько обрушились, однако и теперь такъ круты, что только въ немногих! мйстахъ можно караванамъ удобно на него подняться; поднявшись на Устюрта, имйемъ передъ собой плоскую, голую степь, лишенную почти растительности, почва которой сходна съ остальной низменной степью, т. е. состоитъ изъ песчанистой соленой глины; плато Устюрта занимаетъ площадь до 150,000 квадр. верстъ.Въ OTHomeniH составляющих! его породъ, Устюрта крайне однообра- зенъ; онъ состоитъ изъ горизонтальныхъ пластовъ песчаника, известняка, мергелей и глинъ, съ примйсью шпатоватаго гипса; вей эти породы покрываются песчанистой глиной. Преобладающими породами являются мергель и ноздреватый известнякъ, состящш сплошь изъ раковинъ. О геологическом! возрастй указанныхъ породъ скажемъ ниже; что же касается роли, какую игралъ Устюрта въ недавнее, въ геологическомъ смыслй, время, то въ настоящее время принято мнйше, что тогда, когда вся Apajo-KacniiicKan низменность представляла дно моря, въ то время Устюрта составлялъ по- луоетровъ; весь чинкъ былъ нйкогда морскимъ берегомъ, чймъ часть его осталасьJi по нынй (западный берегъ Аральскаго моря), разсыпанныя же пе- Редъ нимъ сопки представляли собой вйроятно острова.Остальное пространство Уральской области было нйкогда занято моремъ, доходившимъ на ейверй до отроговъ Общаго Сырта. Море это, постепенно отступая, оставляло за собой безплодную степь, покрытую солонцовато-мер- гелистымъ иломъ, составляющим! и теперь отличительный ея признакъ ипо- в«оду на ней встрйчаемымъ. На ейверй и ейверо-в ,стокй области илъ этотъ отчасти покрыта черноземомъ; ближе къ горамъ слой его вообще толще, п°чва плодороднйе, а далйе къ югу и западу, гдй степь низмепнйе, слой этотъ становится тоньше и наконецъ исчезаетъ вовсе и бесплодная степь покрывается указанным! солонцовато-мергелистымъ иломъ. Послйдшй весьма 4acτo переходит! въ мергель, представляющш, безъ сомнйшя, самую распространенную въ степяхъ породу. Образуя небольппя возвышегпя, обыкновенно напя, разрушенный, онъ ограничивает! мйстами пески, надъ которыми ^легаетъ; будучи богатъ вообще окаменйлостями, онъ содержит! массу °cτaτκoB! моллюсковъ и понынй живущихъ въ Kacπi3cκoM! и Аральскомъ морях!. Кромй мергеля, въ степи часто встрйчается гипсъ, составляющш Ч ∙⅛ιe, хотя и неболыше, хребты,—напр. описанныя нами Индерстя горы,— dl∏,e же отдйльные холмы и пригорки, папр.: гипсовые острова па озерй
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94 ГЕОЛОПЯ, ГЕ0ГНО31Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.Кара-чунгуле, близь сйверо-восточпаго берега Касшнскаго моря, или гипсовая гора па берегу Эмбы, называемая киргизами Кумысъ-тюбе, а также холмы близь города Гурьева. Тотъ же гипсъ, въ b≡⅛ валуновъ, встречается въ громадномъ количестве у поднож1я чинка и разбросанъ во многихъ пупк- тахъ степи. По указашямъ Северцова, кроме названпыхъ породъ, въ степи попадаются: бурый железнякъ, какъ въ видЬ отдельныхъ валуновъ И галекъ, такъ и массами, напр., вдоль западнаго склона Мугоджаръ; песчаник, (кубообразный) по р. Сагизу; известняки по Эмбе (большими массами) и къ северу, где они переходить въ мЬдъ, образующей, какъ мы уже указали, отдельный горы и небольшие хребты и проч.Раньше уже мы имели случай заметить, что степи Уральской области изобилуютъ мяожествомъ озеръ, болотъ солончаковъ или солепыхъ грязей и проч., скоплегйе которыхъ, въ особенности, наблюдается въ южныхъ пред'Ь- лахъ области, близь Kacπittcκaro моря. Берегь этого моря, отъ устья Урала къ востоку, IOO верстъ ниже устья Эмбы, чрезвычайно низмепный, пороспш камышемъ, представляете. топкое, непроходимое болото. Размывы рекъ Ca- гиза и Уила, теряющихся въ степи, образуютъ болота, занимающая громадный пространства, но болота эти, по виду своему, совершенно различаются отъ болотъ северной Poccin. Они обыкновенно голы, въ рЪдкихъ только случа- яхъ заростая камышемъ, состоятъ изъ глинистаго ила, пропитаннаго солыо, представляющей смесь различныхъ солей, въ которыхъ горькая соль большей частью преобладаете. Одни изъ этихъ болотъ летомь пересыхают!, Apyria только покрываются, на время, сухой корой, третьи, наконецъ, остаются постоянно мокрыми. Sr киргизовъ они носятъ различный назвашя: а) соръ— рыхлые, пухлые солонцы, Ь) хакъ—солонцоватыя глинистая, какъ-бы утрамбованным, пространства, с) батпакъ—τoπκia впадины. Солонцы перваго рода достигаюсь громадныхъ размГровъ, наир.: Тентякъ-соръ, Манайли-соръ; вторы® попадаются рЪже, напр.: Кантемиръ-хакъ близь Индерскаго озера; третьи же находятся, обыкновенно, близь самосадочныхъ озеръ. OopaaoBaHie ихъ справедливее всего будете приписать отступавшему морю, оставившему 8*  собой цГлыя озера, отъ усыхатя которыхъ произошли соленыя грязи и со лопцы. Подобное явлеше можно наблюдать и ныне на топкихъ берегах1, KacnittCKaro моря; небольппя грязи и солонцы образуются, вероятно, так®1’ отъ того, что снеговыя и дождевыя воды, стекая въ более низменныя места, по пути выщелачиваютъ изъ ила соль, унося ее и осаждая въ указанных*  местахъ.Хотя, какъ мы выше заметили, весьма рЬдш соленыя болота или соло#' чаки являются покрытыми камышемъ, но за то все они, по крайней мер'М по берегамъ, поростаютъ различными солянками (Salinaceae), причемъ дави® замЬчсно, что последим способствуютъ усыханио ихъ и постепенному прев?11' щецпо, во мерк выщелачивания дождевыми водами, въ солонцоватую cτe∏h на которой появляются уже друпя растительный формы, въ свою очерсЛь уступаются место болфе высшимъ растительнымъ организмамъ, причем’1
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ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Й ХАРАКТЕР!, УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 95слой растительной земли постепенно увеличивается въ толщине. Все вышесказанное подтверждается многими фактами, легко наблюдаемыми на месте, а главное развивающимся хлЬбопашеством-ь, которое изъ с’Ьверныхъ станицъ области все более распространяется па югъПесками Уральская область, въ общемъ, очень богата, особенно южная ея часть, но вески, хотя и встречаются часто, не занимаютъ особенно боль- шихъ пространствъ. На с'Ьвер'Ь, въ войсковыхъ земляхъ, они очень редки, встречаясь только къ востоку отъ Уральска, около форпостовъ Дарьипскаго и Кирсановскаго, гдЪ они уже заросли травой. Иастояпце cunynie пески наблюдаются къ юго-западу отъ г. Калмыковска и форпоста Горскаго, по направленно къ Камышъ-Самарскимъ озерамъ и известпымъ Нарынъ-пескамъ Букеевской орды. Здесь они покрываютъ глинистую почву толстымъ слоемъ и отдельными песчаными холмами, известными подъ имеиемъ бархановъ (баракановъ, болхуновъ); последите дййств!емъ ветровъ постоянно измЬняютъ свое положеше, передвигаясь постепенно къ востоку, къ р. Уралу, что особенно замечается около Зеленовскаго форпоста.Въ Зауральской Киргизской степи песчаныя пространства наблюдаются во многпхъ пунктахъ, представляя, обыкновенно, скоплешя песчаныхъ буг- ровъ, какъ напр. виденные мной пески Баркинъ-кумъ, близь Уильскаго укрЬплетя, Кара-кумъ.. южпЬе Эмбы и проч. Отличительной чертой ихъ является водоносность, т. е. все они, на глубине пЬсколькихъ футовъ, содержать годную для употреблешя воду, быстро возобновляющуюся после вика- BiiBania, вслйдстае чего близь этихъ песковъ постоянно кочуютъ киргизы, даже летомъ, какъ напр. на Кара-куме. Что же касается того, передвигаются ли эти пески дейсттеемъ ветровъ, то хотя на мои вопросы киргизы отвечали незнашемъ, но. по аналогии ихъ съ песками при-Аральскими, изученными пр. Мушкетовымъ, надо предположить, что и они подвержены ихъ B∙i∏iHiιo, т. е. постоянно изменяютъ свое положеше.По мнению Эверсмана, пески Киргизской степи не состоять сплошь изъ зеренъ кварца, какъ это наблюдается въ другихъ мЬстахъ; они напротивъ известковистые. Образоваше ихъ этотъ ученый приписываете, разрушений мергелей и проч. Отчасти это верно, но пески, находящееся близь моря, справедливее будете, считать продуктомъ мехапическаго действ!я морскихъ волнъ; вследств1е же содержашя въ нихъ большого количества обломковъ раковипъ, °ни являются известковистыми. Одно несомненно, что летуч!е пески здесь представляютъ образовала самый новыя, наступивцця после OraoateHia вод- ныхъ ос-адковъ и убыли загЬмъ воды отъ усыхашя, причемъ поверхность степи стала достояшемъ ветровъ, накопившихъ массы песковъ. Иакоплшпя эти MoatHo подразделить на двЬ κaτeropin: прибрежныя—дюны, и материко- 1‘0выя—барханы; первым обусловлены совместной деятельностью воды и ветра, стюрыя же только ветра. ПослЪдн1я преобладаю™ па пространстве Уральской области.



  
         

 

   
 
   
     
 
   

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

 
 

  
         
   
 
   
    
 
  
 

 

  
         
   
 
   
 
    
 

 

  

Digital Library (repository)^
OfTomsk State University "

http://vital.lib.tsu.ru

96 ГЕОЛОГ1Я, ΓEQΓH03IH И ПАЛЕОНТОЛОГИ.Уральская область въ геологическом?, сппношенги весьма мало изсл'Ьдо- ваиа, вследствие чего невозможно дать полное πoπaτie о геологическом!, ея характере; причинами этому служите: громадное протяжете области, малочисленность естественныхъ обнажегпй, совершенный недостаток!, искусствен- иыхъ разрйзовъ и почти полное oτcyτcτBie окаменелостей въ осадочныхт породахъ, чаще всего встречаемых!, напр. въ песчаниках! и гипсахт,. На оспованш имеющихся данныхъ можно только сказать, что cτpoeπie области однообразно и главнейше состоять изъ новейшихъ наносовъ и арало-Kacniii- скихъ образоBaniii; породы метаморфически и массивным появляются только въ Мугоджарскомъ хребте. За ними, по древности образовала, слФдуетъ се- piπ пестроцвЬтныхъ отложенШ, принадлежность которой къ ярусу пестрыхъ мергелей хотя предполагается, но не вполне еще доказана. Главная роль принадлежите меловымъ, третичным! и посл’Ьтретичнымъ отложешямъ, изъ которых! послЪдшя запимають не мешЬе 80o∕o всего пространства области.Приступая къ разсмотрЬнпо, более подробному, геологическаго характера области, считаю нужным! заметить, что опредфлеше части найденныхъ мной окаменелостей и классификащя осадковъ произведены, по моей просьбе, старшими геологомъ Геологическаго Комитета С. Н. Никитиным!, которому считаю долгомъ принести глубокую благодарность.Изъ числа известныхъ въ пределах! Уральской области, самыми древними 1) нужно считать отложешя гипсовъ, серыхъ известняковъ, красныхъ глинъ и мергелей, конгломератовъ и песчаниковъ, которые въ массе представляются довольно тождественными съ соответственными породами яруса нест- 
рыхъ мергелей и глинъ и отчасти верхне-пермскихъ образований. Выходы указанныхъ породъ наблюдаются по левому берегу Урала, 9 верстъ выше Генварцевскаго поселка, въ овраге, называемомъ „Красная-ростошь“, где мелкозернистый гипсъ залегаетъ штоками въ серомъ, рыхломъ мергеле и извест- пякФ (несодержагцихъ окаменелостей). Тутъ же замечаются выходы сланце- ватыхъ глинъ съ прослойками красной и желтой глинъ, окрашенныхъ окис- лами железа. Такая же пестроцветная группа т'Ьхъ же породъ, съ прибав- летемъ конгломератовъ и красныхъ песчаниковъ, является около Индерскаго озера, и ее следуете отнести къ тому же ярусу пестрыхъ мергелей. Кроме того, въ последнемъ м'Ьсте найдены были небольпне куски известняка, перополненнаго обломками раковинъ; къ сожйл'ййпо, обломки эти, ∏p≡' надлежаще некоторым! формами Pelecypoda, по худому сохраненно, невозможно ближе определить.

1) Г1р. Синцовъ указывает!, на выходы пермских! известняков! къ юго-западу отъ о Уральска, по ни пункты выходовъ, ни Окаменелости имт, не названы.

Юрскъе осадки, встречаемые во многихъ пунктахъ области, больше всего развиты на севере ея (собственно по северо-западной границе). 3a⅛cb, по Общему Сырту, прикрываясь наносами и толстымъ слоемъ чернозему во многихъ пунктахъ обнажаются пласты юрскихъ отложешй, въ следу®'
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ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Й XAPAKTEPb УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 97щемъ порядке, сверху внизъ: а) глинистый известнякъ, Ь) известнякъ, с) с4ровато-б$лый мергель съ залегающими въ пемъ пластами горючаго сланца и прослойками гипса, d) темно-серая битуминозная глина. Нужно заметить, что не везде встречаются все эти породы вместе, что мергель, вообще, является характерной породой здешней юры и что онъ богатъ органическими остатками.Мной осмотрены выходы юрскихъ породи въ слЬдующихъ пунктахъ: въ Обвальной ростоши, въ 8 верстахъ къ северо-востоку отъ Мансуровскаго поселка, где въ лЬвомъ боку оврага обнажается поломанный пластъ известняка, сильно глинистаго, серовато-бе.лаго цвета, залегающш на серомъ мертеле; въ известняке заключается масса аммонитовъ (Aιnm. virgatus).Немного севернее Обвальной-ростоши, на границе области съ Самарской губершей, находится Карнауховая ростошь, въ размытыхъ бокахъ которой виднеются беловато-серые мергели, содержание пластъ горючаго сланца; въ вершине же ростоши обнажается κp⅛πκift глинистый известнякъ. Въ русле ручья найдена масса обломковъ юрскихъ белемнитовъ и аммонитовъ.Въ вершинахъ р. Башкирки (притока р. Чегана), близь Шапошникова хутора, въ Бирючей ростоши, въ естественномъ обнажеши и искусственномъ разрйзе, видны серые мергели съ прослойками гипса и пласгомъ горючаго сланца (до 2 арш. толщиной), залегающаго на темно-серой глине. Какъ вт> мергеле, такъ и въ горючемъ сланце заключена масса сплюснутыхъ аммонитовъ (Am. vir∙gatus); въ мергеле же, кроме того, встречаются белемниты (Bel. absolutus).Въ 10 верстахъ къ юго-западу отъ Грязпаго поселка расположена Старцевая ростошь, представляющая длинный, глубошй оврагъ, но обоими склонами котораго обнажаются известняки. Одни изъ пихъ κpe∏κie, серова- то-желтаго цвета, друйе серые, мягюе, сплошь состояние изъ раковины Aucella mosquensis. Тутъ же, ближе къ вершине, наблюдается выходи пласта горючаго сланца, залегающаго въ мергеле, сильно известковистомъ. Русло ручья протекающаго по оврагу, усеяно обломками аммонитовъ, белемнитовъ и проч.Южнее Старцевой ростоши, близь Польговыхъ хуторовъ, по р. ТаловкЬ (казачьей), въ левомъ обвалившемся, высокомъ и крутомъ берегу речки, вид- вн выходы юрскихъ мергелей, содержащее пласты горючаго сланца. Проведенными разрЬзомъ (глубиною до 10 метровъ) обнаружено два тонкихъ пласта горючаго сланца и одинъ толщиною до 1 сажени (переходяпцй, впро- чемъ, въ битуминозную глину). Слапецъ заключенъ въ серомъ мергеле, со- Держащемъ включетя гипса, а также характерные, светлосерые, мергельные cP°cτκιι, достигающ1е значительныхъ размеровъ; внизу видна темно-серая rittHa1 которую, по мнФтю С. Н. Никитина, можно приравнять образовашямъ Симбирской губерши, залегающими непосредственно поди пижневолжскимъ яРусомъ и образующими пласты киммериджа и частью Оксфорда.Окаменелостей въ обнажешяхъ р. Таловки найдепо не много: обломки ^пемяитовъ, зубъ рыбы и кость какого-то животнаго, дурно сохранившаясятори. жури. 1887 г. Т. IV, № 10. 7
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98 ГЕОЛОГИ, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.Hix ocuoBauin пайденныхъ въ указанныхъ мкстностяхъ окаменелостей, въ числе которыхъ преобладают!: аммониты группы Perisphinctes virgatus, заткмъ Belem. absolutus,Bel. magnificus, Ctenostreou distans Eichvv. и проч.,— осадки, ихъ заключающее, нужно отнести къ пижневолжскому ярусу (вирга- TOBOMyJ. Такой характер! несутъ породы этого яруса на всемъ пространстве Симбирской, Самарской и Оренбургской ry6epuiπ. Далее къ востоку и югу выходы юрскихъ известняков! и глинъ наблюдаются по р. Малому Тагану, у хутора Вакаушина, где найденный Belemnites absolutus Fisclr- указывает! па распрострапеше тамъ нпжневолжскаго яруса; южнее, близь Ново-Озернаго поселка, въ Кулагиной ростоши, найдены образцы Gry- phaea Uilatata Desh., какъ представителей оксфордских! слоевъ и Cteno- Streon distans Eichvv., доказываюшдй присутствю тамъ ппжне-волжскаго яруса.Вне пределов! Общаго Сырта, весьма интересные выходы юрскихъ образовать замечаются по левому берегу р. Урала, въ 9 верстахъ выше Генварцевскаго форпоста, въ урочище, называемом! „Черный Затонъ". IOp- ск!я породы образуютъ здесь обрывъ до 15 мстровъ высотой, въ котором! видно, что пласты падаютъ къ С.-В.-С подъ угломъ 12°, сменяя другъ друга на довольно близком! разстоянш. Обпажеше главнейшим! !образом! состоит! изъ песчаника, котораго замечаются здесь два рода: одинъ, нижеле- жапцй, желтовато-сераго цвета, съ редкими мелкими зеленоватыми главко- нитовыми зернышками, рыхлый, содержапцй массу неправильных! желкзис то-песчаныхъ конкрещй и весьма богатую келловейскую фауну, характеризующую BepxHiii келловей и пижнш Оксфорд!, какъ: Cardioceras Chamousetti d’ Orb., Quenstedticeras Lamberti Sow., Quen. Leachi Sow., Quenst. aff. Rybioskianum Nikit., Cadoceras aff. Tcheffkini d’ Orb., Peltoceras sp., Aspidoceras perarmatum Sow., Perisphinctes изъ группы P. plicatilis, Bθ' Iemnites Puzosi Orb., Gryphaea Uilatata Desh. и проч. Выше указапнаго песчаника залегаетъ тоже песчаникъ, но болке известково-глинистый, зе- леноватаго цвкта отъ массы главкопитовыхъ зереиъ, содержаний главным*  образомъ раковины Aucella (опредклеше которыхъ принял! на себя I. И. Лагу- зенъ) и множество устричныхъ раковин!, характерных! для киммериджских'Ь слоевъ Оренбургской юры и нижпеволжскихъ (виргатовыхъ) отложений 4eu' тральной Poccin. На песчаники налегает! песчанисто-скрая глина, выше же ея—скровато-желтый мергель, съ пропластком! горючаго сланца; ниже пес- чаниковъ (что обнаружено шурфомъ) лежитъ пластъ горючаго сланца, весьма глинистаго (можно даже назвать его битуминозной глиною), переходят111 внизу въ скрую песчанистую глину. Возраста горючихъ сланцевъ можегь быть приравнен! другимъ подобным! же углистым! сланцам'!, развитым! к'1, югу и востоку от! Урала. 1 *)
1J Мы выпи; говорили, что по Общему Сырту, на мпогихъ его вершинах!, замТ.чают^выходы пеечаниковъ; пр. Гофлапт, нашелъ такой же песчаникъ (около форпоста .Изобильна'
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ГЕОЛОГИlIECKiii ХАРАКТЕРЪ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

го) съ юрскими-окамен’Ьлостлми, что заслуживасть вппмашя; мпогими эти песчаники относятся къ м'Ьловым'ь и третичпымт. образовашямъ. Mirh въ пихт, не удавалось находить окаые- n⅛ocτeπ, кромЪ песчаника горы Ичка, о чёмт. будетъ сказано ниже.
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http://vital.lib.tsu.ru<99Выходы юрскихъ OopasOBaHiii, весьма интересные и богатые окаменелостями, наблюдаются южнее города Калмыковска, въ Индерскихъ горахъ, въ овраге, носящемъ HasBanie „Белой ростоши": здесь, близь берега Ипдер- скаго озера, обнажаются ιopcκie серые, глинистые известняки, сЬрыя глины и мергели, согласно пластующееся (простираше ихъ S0,h8) и падаюшде къ ю.-з. подъ угломъ 40°; серые известняки и мергели содержать окаменелости: Ostrea deltoidea, Perisphinctes Virgatus и Belemnites magnificus; сГрыя же глины: Ostrea deltoidea, Peutacrinus astralis Trautsch. и Exco- gyra spiralis Trautsch. Въ последпихъ видна масса обломковъ гипса, плОт-г наго и кристаллическаго, вероятно, нанесеннаго съ соседнихъ гипсовыхъ вершинъ. Индерсшя ιopcκia образовашя, по харатеру заключающейся въ нихъ фауны, должны быть отнесены къ нижневолжскому ярусу. На основаны изучен1я коллекцй окаменелостей, собранныхъ экспедищею Бутакова, при изследованш Аральскаго озера, покойный академики Абихъ указалъ на нахождеше юрскихъ образованы по Устюрту, являющихся по берегу Арала, ниже мЬловыхъ породъ.
М)ьловыя отложеюя встречаются въ Уральской Области несравненно чаще; онЬ занимаютъ значительное пространство ея на северЬ, востоке и на юге. На севере области, по Общему Сырту, находимъ верхпе-меловыя образовашя, состояния изъ мела, меловыхъ мергелей и песчаниковъ (?), въ общемъ очень бйдныхъ органическими остатками, что можетъ указывать на значительную глубину, на которой эти пласты осаждались. Кроме того, по замЬчашю пр. Синцова, достоенъ BHHMania тотъ фактъ, что песчаныя отложенья меловой формащи, столь распространенный въ средней Poccin, здесь отсутствую™; мы находимъ только экивалентныя имъ отложешя глубокаго моря—меловые мергели.Главные выходы меловыхъ породъ наблюдаются по близости г. Уральска: въ 7 верстахъ къ юго-западу отъ города расположены такъ называемый БГлыя горки, состоящая сплошь изъ белаго мела, обнажающагося въ обрыве иа берегу Урала, где онъ разработывается жителями для выжега извести. Находимыя въ мелу окаменелости: Beleranitella Ianceolata Sclilott, Echinocorys vulgaris Breyn,—указываюсь на сенонскш возрастъ его.Taitia же мГловыя горы встречаемъ мы около Ливкиныхъ хуторовъ, близь Гремячаго поселка и дальше къ западу, около Каменнаго и трехъ Чижин- скихъ форпостовъ. Въ горахъ Ичка, Глазистыхъ, Белый Лобъ и проч. мГ- ловыя толщи достигаю™ весьма значительныхъ размеровъ; въ нихъ ясе замечаются постепенные переходы мергелей въ белый мелъ. Гора Ичка интересна еще въ томъ отношены, что по западному склону ея обнажается •юрода (кремнистая глина), совершенно схожая съ Саратовской опокою. Ло

7*
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IOO ГЕОЛОГИ. ГЕ0ГП031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.рода эта, насколько кажется, налегаетъ па мели и покрывается серыми и розовыми кварцитовыми песчаниками, въ виду чего можно предположить, что песчаники эти принадлежать третичными образовашямъ. Въ нихъ найдены мной отпечатокъ двустворчатой раковины, но очень дурно сохра- нивппйся.IIo Общему Сырту, но уже на нижележащихъ склонахъ его, местами, въ руслахъ рйчекъ и ростошахъ, попадаются выходы темно-сйрыхъ, синева- тыхъ глини, обладающихъ сланцеватыми сложешемъ, на воздухе тЬёрдЪющихъ и растрескивающихся на плитки. Глины эти относятъ къ м'Ьловымъ образованиями; окаменелостей въ нихъ встречается очень не много. Около форпоста Ново-Озернаго, въ Цветошной ростоши, въ такихъ же глинахъ, до- бытыхъ изь колодца, мной найдены обломки Ammonites bicurvatus Leyra., указывающее на принадлежность этихъ глини къ гольту, именно саратовскому (aptien), что, по зам’Ьчашю С. Н. Никитина, представляешь пока единственный доказанный случай распространена его къ востоку отъ Саратова, къ тому же въ тождественныхъ породахъ.Къ востоку отъ г. Уральска, по левому берегу р. Урала, противъ по- селковъ Трекинскаго, Дарьинскаго и Рубежнаго, наблюдаются выходы бе- лаго мЬла; таковые же встречаются у устья р. Утвы, по самой Утве и въ некоторыхь другихъ пунктахъ. Въ осадкахъ этихъ попадается весьма мало окаменелостей; находимыя же указываю™ па сенонскш возрасти ихн.Въ степи, по правую сторону р. Урала, южнее гор. Уральска до са- маго Кастйскато моря, до сихъ пори меловыя образовашя не обнаружены, за то по .т1вую сторону этой реки, въ зауральской Киргизской степи, къ востоку до Мугоджаръ, почти все возвышешя сложены изъ меловыхъ толщи, местами образующих?, отдельные, значительной длины и относительно больные хребты и горы. Изъ числа последнихъ посещена мной гора Сантасъ, въ 70 верстахъ къ юго-востоку отъ г. Уральска, сложенная изъ бЬлаго мела, значительное обнажеше котораго наблюдается у берега озера Чалкаръ. Здесь найдены мной окаменелости Belemnitella m∏cronata d’Orb., Belemni- tella Subveutricosa Blain., обломки Inoceramus и некоторыхъ брахюподъ и устрицъ, пока еще ближе не определенныхъ; указанный окаменелости заставляю™ отнести мелъ горы Сантасъ къ сенону. Немного далее къ востоку отъ озера Чалкаръ, по впадающей въ него р. Исень-Анкаты (собственно но притоку ея—рЪчке Джюрень), расположепъ небольшой хребетъ гори Джю- рень-Тау, сплошь состояний изъ горизонтальпыхъ пластовъ сенонскаго белого мела. Въ последнемъ найдено не много окаменелостей: Galerites sp., Belemnitelia и Ostrea vesicularis Lam. Здесь же, въ русле речки, найденъ обломокъ аммонита, въ породе, представляющей характерный, черный известковистый фосфоритъ нижневолжскаго яруса, подмосковной юры. Обломокъ этотъ представляетъ большое сходство си Ammonites Panderi d'Orb. Ниже, по реке Исень-Анкаты, видны выходы пластовъ глини и песковъ, падающих!" къ C -B. и заключающихъ въ себе неправильный массы песчаника. Otiio-
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ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Й ХАРАКТЕРЪ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. IOIшеше этихъ образована къ мелу, непосредственно, мне не удалось наблюдать, а недостатокъ въ нихъ окаменелостей нс позволяете определить ихъ геологический возраста.Южнее, около Уильскаго укреплешя, горы Урупдукты-Тау, Акчатъ-Тау и, вблизи самаго укреплешя, гора Маячная—состоять преимущественно изъ мела. Найденный въ нихъ окаменелости указываютъ на принадлежность его къ верхне-меловой формами. Въ 5 верстахъ къ западу отъ того же укреплешя находится глубошй и живописный оврагъ Сигизъ-сай, въ бокахъ кото- раго обнажаются, попеременно, многочисленные пласты известняковъ, глинъ, песковъ съ прослойками бураго железняка и раковиннаго известняка; все это прикрыто толстымъ слоемъ новНйптпхъ образований. Дно оврага завалено гальками, обломками породъ и окаменелостями. На основание найденныхъ здесь: Ostrea vesicularis Lain., Ost. Iiippopodiiini Nils., Ost. Babelliformis Nils., Belemnitella mucronata d,0rbz' Spoiidilus spinosus Sow и проч.,—отло- жешя Сигизъ-сая нужно отнести къ сепопу. Далее къ востоку отъ Уильскаго укреплешя мЬловыя образовашя встречаются часто, напр., по р. Уилу и въ вершинахъ ея: въ урочище Бурма и особенно около Темирскаго укрНплешя, въ местности, носящей IiasBanie Кунджаръ, где найдены окаменелости Be- Ieinnitella mucronata d’Orb., Ostrea vesicιιlaris Lam., Ost. Babelliformis Nils., указываются па сенопскш возраста меловыхъ толщъ.По -указашямъ покойнаго Северцова, меловыя образовашя (сенонсОй ярусъ) обнажаются еще далИе къ востоку, вдоль западнаго склона Мугод- жарекихъ горъ, по р. Эмбе, по западному берегу Аральскаго озера и у под- шмюя северпаго чинка Устюрта, состоя изъ рыхлаго, бе.даго, желтоватаго, изредка зелеповатаго песчаника внизу (главнейше занимающего западный склонъ Мугоджаръ), местами переходящаго въ песчанисто-глинистый мергель, богатый окаменелыми Belemnitella mucronata; выше ихъ залегаете белый м4лъ, который, начиная отъ горы Айрюкъ, по HanpaBaeniio къ югу (юго- западу), образуете рядъ плоскихъ возвышенностей съ крутыми скатами, по- хожихъ на острова, возвышаюшдеся футовъ на 200—300 надъ окружающей степью. Taκie же мергели и мель облажаются узкой каймой вдоль Чинка, ниже третичпыхъ образованш, где меловыя и третичныя породы тесно связаны другъ съ другомъ и пластуются согласно.Вь Индерскихъ горахъ меловыя образовашя являются на поверхность въ Двухъ пунктахъ: у родника Аазенъ-Булакъ, на восточномъ берегу Индер- скаго озера, и въ упомянутой уже нами Белой ростоши, по западному берегу.Аазанъ-Булака обнажаются глинистые известняки съ прослойками сЪрой сланцеватой глины, простирающееся съ 3. на В., падая къ ю.-з. подъ угломъ около 40°. Непосредственно въ нихъ окаменелостей не встречено, но на Дне оврага найдены мной весьма оригинальный сенонсшя формы Porosphaera (Ceriopora) nuciformis Hag. и остатки пока еще ближе не определенных^ меловыхъ коралловъ. Меловыя отложешя Аазенъ-Булака надо отнести къ сенону (только что указанная серая глина заслуживаете внимашя по своей
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http://vital.lib.tsu.ru102 I⅛0Λ01⅛, ΓEOΓΠO3U1 И ПАЛЕОНТЙЬПЯ.солености). Въ западной части Индерскихъ горъ, въ Белой ростбши, наблюдаются выходы Мловыхъ породъ, налегающихъ здесь непосредственно на ιopcκiπ и COCToani1Ui изъ такихъ же сЬрыхъ известняковъ и б4лаго м’Ьла, который является громадными массами дальше отъ озера (въ 4 верстахъ къ западу). Въ известпякахъ замечаются пропластки глинистаго мергеля. Известнякъ, въ особенности же м^лъ, очень богаты окаменелостями; найденные: Echinocorys vulgaris Bι∙eyn, Micraster Coranguinum Agass., Cida- ris Subvesiculosa d’Orb., Cidaris sp., Galerites sp., OstreavesncularisLam., несколько формъ Inoceramus, Beleranitella Ianceolata и проч, указываютъ на принадлежность эгихъ образований къ сенонскому ярусу.Наиболее южнымъ пунктомъ области, где мной встречена меловая фор- мащя, являются берега озера Кара-Чунгула (75 верстъ южнее устья Эмбы), где найденные въ громадпомъ количестве обломки Belemnitella mucronata доказываютъ присутствие сепопскпхъ отложешй, хотя непосредственно йхъ наблюдать мне не удалось; они покрываются здесь толстыми слоемъ паио совъ и песковъ.
Третичныя образовался наиболее развитыми являются на юге области, гдъ они занимаютъ площадь Устюрта, бывшаго некогда, по всему Bbpo⅛τiιo, полуостровомъ Арало-Касшйскаго моря. По наблюдешямъ СЬверцова, здесь можно различать три яруса осадковъ: нижшй—розовый, крупнозернистый пес- чаникъ, главные выходы котораго находятся около разливовъ (устья) р. Ча- гаиа на С.В.; средний—раковистый, известнякъ, и верхшй—наносы, содержание Cerithium, Turitella и больпп'я Cardiacea. Покойный академикъ Абихъ, на OCHOBaHin изучения коллекщй, доставлеиныхъ ему съ восточнаго края Устюрта экспедищею Бутакова, ближе определили характеръ названныхъ осадкавъ. Онъ указали на нахождеше тамъ известняковаго нуммулитоваго яруса эоценовой формаций и на осадки мюценовой. Еще точнее класси- фицировалъ OTjoiKeHie Устюрта Кёневъ, занимавппйся разработкой коллекщй Ауэрбаха; оиъ прпшелъ къ выводу, что третичныя отложешя Устюрта принадлежали къ нижнему отделу этой системы, т. е. эоцену и олигоцену, являющимся въ виде глипъ, песчаниковъ и известняковъ и прикрытыхъ Mio- ценовыми известняками и глинами сарматскаго яруса, который, по изеледо- ваш’ямъ покойнаго пр. Варбота-де-Марни, составляютъ самое новое отложеше па Устюрте.Въ окрестностяхъ Индерскаго озера, въ трехъ пунктахъ, а именно: на берегу Урала, 8 верстъ ниже поселка Горскаго, затемъ у вершины Белой ростоши и на восточномъ краю горъ, около могилы Кантемиръ-мулла, мной найдены выходы известняковъ, переполненныхъ третичными раковинами, который, по мненпо Н. А. Соколова, указываютъ па неогеновый возрасти ихъ, представляя однакожъ признаки, приближающей эти известняки къ сар- матскимъ отложешямъ.Къ третичными образованный, а именно къ мюцену, справедливее всего будете отнести песчаники, находимые въ прюбщинскихъ пределах^,
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ГЕОЛОГИЧЕСМЙ XAPAKTEPb УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 103τ. e. по склонамъ Общаго Сырта, где они являются кварцитовыми, б’Ьлаго и розовато, или железистыми—c⅛paro и краснаго цветовъ; обыкновенно они сильно разрушены. Окаменелостей мне въ нихъ не удалось находить, кроме песчаника горы Ичка, объ чемъ я уже имелъ случай говорить выше.Остальное пространство степей Уральской области покрыто новейшими 
aj)a.ιo-κacniticκuMu осадками, которые представляются или желтовато-серыми, тонкослоистыми песчанистыми глинами, местами переходящими въ глинисто-известковистый песчаникъ, такого же цвета, но различной крупности зерна, или же измельчсннымъ глинистымъ пескомъ, серовато желтымъ, легко разсыпающимся, вскппающимъ съ соляной кислотой. Песокъ этотъ иногда является столь сильно измсльчениымъ, что походите совершенно на илъ; местами среди последняго встречаются пропластки пастоящаго кварцеваго песка и известковистой глины. Въ мйстахъ бывтпихъ озеръ (солончакахъ), что особенно наблюдается близь береговъ Kacnificitaro моря, этотъ илъ покрыть вязкой глиною, содержащей различный соли, меж.ду которыми преобладаете хлористый натрш. Более къ северу, осадки эти являются, обыкновенно, 6o.τbe песчанистыми; папротивъ,—къ югу, ближе къ морю, — они преимущественно глинистые, образуя близь самаго моря непроходимым топи. Толщина этихъ осадковъ различия, но вообще небольшая. Изъ ор- гапическихъ остатковъ, большей частью, въ нихъ попадаются раковины, принадлежащая къ ныне живущимъ въ Касшйскомъ море и Арале ти- памъ, папр. найденныя мной по берегамъ Индерскаго озера раковины принадлежите къ типичнымъ, ныне живущимъ, формамъ KacπiΓιcκaro моря Cardium trigonoides Pali., Cardium crassum Eichw., Dreyssenapolymorpha Ben., Dreyssena caspia Eichw. и проч. Замечено, что по мере у да лет я отъ моря количество ихъ уменьшается.Пределомъ распростра'нешя арало-касшйскпхъ осадковъ въ Уральской области 1) является на севере ОбшДй Сыртъ, напр. въ берегахъ речки Чижа 3-го выступаете песокъ съ каепшскимй раковинами. Онъ же виденъ около Мухарскаго, Бородинскаго и др. поселковъ, а также въ ярахъ по Уралу, покрываясь лессомъ. На востоке границею распространена арало-касшй- скихъ осадковъ служатъ отроги Губерлинскихъ горъ и Мугоджарсшй хре- бетъ; на юге — Устюртъ и море, па западе—осадки эти переходятъ за границу области въ Калмыцтая степи.Что касается происхождешя арало-каспшскпхъ осадковъ, то вкратце паномнимъ, что въ настоящее время считается несомненнымъ, что относительно недавно (въ геологическомъ смысле), вся Apaao-KacniHCKaH низменность составляла дно обширнаго моря, по осушенш котораго самыя r.ιyυoκia части остались запятыми водой и составили нынфшшя Kacni йское море и

2) Желаюшде ближе познакомиться съ распростраиетпемъ apaπo-κacιιiiicκιιxτ образований вообще могуть найти необходимый данный въ сотанёнш И. В. Мушкетона „Туркестанъ“, стр. 693 и слйдуюнця.
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104 ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГНО31Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.Аральское озеро; осушенная же часть образовала собой степь, почва которой СОСТОИТ! ИЗЪ осадочных! пород!, ТОЛЬКО ЧТО нами описанных! И II3B⅛CT- пыхъ под! HasBanieM! арало-каспйЧскихъ осадков!, характеризующихся на- хождешемь В! НИХ! раковин! МОЛЛЮСКОВ!, ПО НЫИ'Ь живущих! В! этихъ морях!. На пространствах!, занятых! этими осадками, злаки не могутъ произростать. Р'Ьчки и ручьи несут! солёную воду и вообще площади этой свойствен! унылый и пустынный ВИД!.На С'Ьвер'Ъ области и вь других! местах! ея, особенно в! долине р. Урала (за исключешемь южной ея части), поверх! арало-касшйскихъ осадков!, иногда же налегая прямо на более древшя' образовашя, являются пес- чаныя, изредка красновато чаще — cbpo-желтыя, глины атмосфернаго про- исхождешя, изв'Ьстныя подъ назвашемъ лёсса (желтозёма, по выражение Мпд- дендорфа). Самой значительной толщины Oirfl достигают! вь долинА рАки Урала, напр.: около Уральска и выше его. Лёсс! этоть с! поверхности переходит! вь чернозем!, между тАм! какь на низменной степи, на соленос- ныхь κacπiflcκπx! осадкахь,—послАдняго не заметно.Кь новейшим! же образовашямъ степи надо причислить: 1) CHnyaie пески, находящееся во многих! мАстах! области и занимающее значительный пространства; 2) солёныя озера, грязи или солончаки, солонцы и такыри, о которых! мы уже говорили при описагпи орографическаго характера области.Что касается слАдовь вулканических! явленй, то покойный СЬверцовь находил! ихь, вь пределах! области, по р. ЭмбА и близь Kacπiflcκaro моря, и приписывал! ихь сильным! землетрясешямъ. Он! указывает! на следующее: а) на южной оконечности Исанджальской солёной грязи замечается скоплеше сопокь изъ сАрнистаго вулканическаго ила; Ь) вь урочищ’Ь Манайлы-соръ находится мАсторождеше горной смолы (принятой САверцо- вымъ за нефть), вытекающей вмАстА съ водой изъ вершины бугра, состо- ящаго изъ той же засохшей смолы; с) солёное озеро Кара-Чунгуль, по его мнАппо, находится вь провалА, обязанном! своим! существовашемъ явле- ≡i∏M! вулканизма и проч. Справедливее всего будет! всА эти явленья приписать псевдо-вулканическим! процессам!, обусловливаемым! выходами пефти, какь это, напр., наблюдается на Таманскомъ полуострове и вь дру- гпхъ местах!. '________

Минеральными богатствами Уральская область, вт> CjiaBiieHiii еь некоторыми другими частями Имперш, не особепно изобилует!, хотя и нс столь бедна, как! это принято думать. Правда, в! нАдрахъ ея пока не обнаружено присутствие благородных! металлов!, но громадные запасы соли отлич- наго качества, нахождеше во многихъ пунктах! нефти, горной смолы, горючих! сланцевъ, сАры, желАзныхъ рудъ, всякагостроительнаго матер1ала и проч., *)  указывает! на возможное развипе здесь, вь будущем!, горнаго промысла.
’) Покойный Карелпнъ указывает! еще на нахождеЩе золота, м-Ьди, свинца и проч., не азывая, впрочем!, м-Ьстъ, гд-1> были найдены эти металлы.
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105Въ настоящее время малонаселенность области, полный недостаток!, удобныхъ путей сообщешя и низкое культурное состояше природныхъ ея жителей имйютъ после дств!емъ, что промыселъ этотъ находится только въ зачатш и состоять въ добыче самыхъ необходимых! минеральныхъ веществъ, какъ наир.: соли, строительиаго Marepiaja и частью нефти.Приступая къ бол’Ье подробному разсмотр'Ьнно минеральныхъ богатствъ страны, начнемъ съ горючихъ ископаемыхо. Для почти безлесной Уральской Области, вопросъ объ ископаемомъ горючемъ имбетъ первостепенную важность, и местным власти уже не разъ обращали на него особенное внимаше, приглашая техниковъ для снещальных! изсл'Ьдовашй. Послфднщ, впрочемъ, пе дали удовлетворительныхъ результатовъ. Къ сожал'Ънпо, настоящее каменные или бурые угли, до сихъ поръ, въ пределах! области не обнаружены; за то во многихъ пунктахъ северной ея части найдены ropionie сланцы, признанные годными для употреблешя 1).

1) Что удостоверено опытами Коммисти, занимавшейся въ г. Уральске, въ 1876 г., о°Дь руководством! горнаго инженера !ордана.

Первыя свГдГшя о горючихъ сланцахъ относятся къ началу 60-хъ го- довъ, когда покойным® С4верцовымъ были открыты выходы ихъ въ отрогахъ Общаго Сырта, по р. Башкирке, близь Мансуровскаго поселка, загЬмъ во многихъ другихъ местах! по северо-западной границе области и вверхъ по Уралу, отъ Генварцевскаго форпоста, въ урочище Черный затонъ. Но, въ то время, кроме указанш на выходы этихъ сланцевъ, никакихъ систематических! изследовашй не было предпринято, за исключешемъ Чернозатон- скаго мйсторождешя, где Полк. Савинымъ, по лиши выхода сланцевъ, заложены были неглубошя буровыя скважины, не давппя, впрочемъ, никакихъ практическихъ результатовъ. Ими только определена узкая береговая полоса сланца, въ настоящее время не существующая: она смыта весенними водами. Въ 1876 году частными лицами, купцами Ванюшиными, сделана была попытка извлечь пользу изъ Черно-затонскаго месторождешя. Разносомъ добыто было значительное количество сланца, съ це.лыо употребить его для отопле- Bia котловъ паровой мельницы; но после трехмесячпыхъ испыташй, сланецъ, βcoIi,(cτBie содержанш зиачительнаго количества серы, оказался непригодным® Для этой цели. Во второй половине 70-хъ годов®, некоторый изъ месторож- ден1й горючихъ сланцевъ были осмотрены горн. инж. 1орданомъ, которым® и составленъ былъ тогда проектъ разведочныхъ работъ. Но деньги, необходимый на эти работы, не были своевременно отпущены. Затем® вопросъ въ продолжеши 10-ти летъ оставался открытым®. Вь настоящее время, въ виду lice возрастающей цЬны привозныхъ дровъ (более 30 руб. за сажень), мест- ния власти, изыскивая средства заменить ихъ другимъ родомъ горючаго, обратили снова BHHManie на указанный месторождешя сланцевъ и вошли съ Ходатайством® въ Горный Департамент! о командирован!!! техника для
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106 ГЕ0Л0Г1Я, ГЁ0ГП031Я И ПАЛЕ0ПТ0Л0Г1Я.опред'Ьлешя практическаго значешя ихъ, что и поручено было Департамент томъ сделать mh⅛.Во время разъГздовъ моихъ по области, л'Ьтомъ 1886 г., мпой осмотрены выходы горючихъ сланцевъ въ слёдующихъ пунктахъ: въ 77 верстахъ къ востоку отъ гор. Уральска, упомянутое уже нами м’Ьсторождеше въ 1Iep- помъ затоп'Ь, и зат’Ьмъ близь сЬверо-западпой границы: по р. БашкиркЪ недалеко Шапошникова хутора, въ Старцевой ростоши близь поселка Грязпаго и по р. Таловк'Ь около Польговыхъ хуторойъ; кромЪ того близъ границы области, по уже на земляхъ Самарской губерти,—въ Карнауховской ростоши, недалеко отъ деревни Грачевки, и по р. Соляпк'Ь, близь Коцебинскаго хутора. Во всЬхъ указаиныхъ пунктахъ месторождения сланца являются почти съ одипаковымъ характеромъ, различаясь мощностью пластовъ. По м'Ьстпыш. условтямъ, изъ нихъ бол4е им'Ьютъ значешя: Черно-затонское и м4сторожде- uia по р.р. Башкирке и ТаловкЬ.
Черно-затонское м’Ьсторождеше, давно известпое и отчасти раньше уже изсл'Ьдованное, открыто было по значнтельиымъ выходамъ горючаго сланца, обнажающегося вдоль по Уралу, въ лЬвомъ крутомъ берегу реки, 9 верста выше Генварцевскаго форпоста, где и теперь, па протяженш 600 саж. вдоль по берегу, можно видЬть два пласта сланца, полого падающихъ къ С.В.С. Въ одномъ изъ пуиктовъ, где раньше производилась добыча, поря- докъ папластовашя породъ, приблизительно, будетъ сл’Ьдуюпцй: а) растительная земля, Ь) мергель, с) тонки пластъ горючаго сланца, d) темносЬ- рая песчанистая глина, е) рыхлый песчаникъ съ вВлюченхемъ главконито- выхъ зеренъ и массы сростковъ сферосидерита. Въ виду невозможности точно судить о качествахъ ископаемаго горючаго по образцамъ, взятымъ съ выходовъ пласта и подвергавшагося долгое время дЬйствдаатмосферныхъ деятелей, а также объ услов1яхъ его залегашя по незначительному обнаженно, мной, въ разстояши 4-хъ саженъ отъ берега, заданъ былъ шурфъ, углубленный зат’Ьмъ на четыре съ половиною сажени. Вертикальный разрезъ его съ частью берега рЬки представлепъ на прилагаемомъ чертеж'Ь:
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107Въ шурфЬ встречены: а) слой растительной земли, b) серовато-желтый в сероватый мергель, с) тонкш пронластокъ горючаго сланца, выклинива- юццйся въ южномъ боку шурфа, d) темно-серая, отчасти песчанистая глина,е) е'Ьрый песчаникъ съ включешемъ массы главконита, f) песчаникъ съ редкими главкопитовыми зернами, множествомъ окаменелостей и включешемъ сростковъ сферосидерита, g) нластъ горючаго сланца, толщиною бол'Ье аршина, падаюшдй къ С.В.С. подъ угломъ около 12°, h) темносерая песчанистая глина. Какъ видно изъ приведениям списка встр’Ьчепныхъ въ шурфе породъ, посл'Ьдшй даль интересные результаты. Имъ обнаруженъ еще одипъ нластъ (g) горючаго елапца, раньше неизвестный. Быть можетъ глубже найдутся еще другие пласты горючаго ископаемаго. Сланецъ верхпяго пластас) иа видъ со вершенно отличается отъ сланца нижняго (g); св’Ьже добытый он'ь черно-бураго цвета (съ красповатымъ отт'Ьнкомъ), при высыхаши свЬт- л'Ьетъ и растрескивается на плитки и даже листочки, плоскости наслоешя которыхъ покрыты топкимъ налетомъ извести. На нихъ же иногда замечаются неяспые отпечатки морскихъ водорослей. При rop⅛Hin сланецъ этотъ даетъ пламя вспышками и отдЬляетъ массу сильно вонючаго дыма.Сланецъ нижняго пласта представляется более плотпымъ, землпстымъ, темно-сераго цвета; местами въ массе его замечаются прослойки чернаго угля; при BHCHxaiiiii пе растрескивается, горитъ худо (тлфетъ), безъ пламени, отделяя немного дыма. Апализъ этихъ сланцевъ, произведенный мной, вполне подтверди.™ pa3,iH4ie ихъ, а именно составь ихъ оказался следующей:
Bepxiiin нластъ. HiiJKHift класть.Летучихъ веществъ . . • • 50,6% 22,25%Гигроскопической воды. • ∙ θ,9°∕/ 5,2%серы............................................... • ∙ 2>780∕0 θ,70∕0Кокса ........................................ • • 49,4% 77,75%Углерода въ коксе . . • ∙ lθ >7% 15,45%Золы................................................ • • 29,7% 62,3%Приведенный цифры указываю™, что сланецъ верхняго пласта, по со- ДОржанпо горючихъ веществъ и малому, относительно, количеству золы, происходить сланецъ нижняго, уступая последнему въ со держаны серы и Представляя собой матер1алъ, вполне применимый для отоплешя 1). IIo къ со- Ka⅛iιo, какъ мы выше указали и что видно изъ чертежа, помимо незначительной толщины, верхшй нластъ въ южномъ боку шурфа выклинивается; последнее обстоятельство, впрочемъ, можно объяснить темъ, что часть берега Съ пластомъ сланца, севернее балки Л, смыта и оставшаяся затЬмъ часть покрыта была мергелемъ, снесеннымъ съ пункта В. Возможно, что шурфъ.

l) Но OiipexbAeniio пр. В. Ф. Алексеева теплоиропзводительная сила этого сланца Равняется 3826 единицамъ.
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http://vital.lib.tsu.ru108 ГЕ0Л0ПЯ; ГЕ0ГИ031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.углубленный южп'Ье заданнаго мной, встретить описываемый пластъ нетро- путымъ в болЬе значительной толщины, въ чемъ удостовериться не было у меня времени. Что же касается сланца нижняго пласта, то, по значительному содержании золы, онъ бо.гЬе походить на битуминозную глину, вс.тЬд- CiBie чего иредставляетъ малое практическое значеше, хотя въ частяхъ, какь мы выше заметили, онъ сплошь состоите изъ углистой массы. Здесь же, и Черномъ Затоне, выше по p½κ⅞, произведенъ былъ въ берегу небольшой раз- резь, которымъ обнаружены τaκie же мергели съ тонкимъ пропласткомъ горючаго сланца.О сравнительномъ значеши этого мЬсторождешя и работахъ, κaκia следовало бы здесь произвести, скажемъ ниже.Въ м'Ъсторождевш по р. Таловюъ (Казачьей), въ 70 верстахъ къ С.З. отъ г. Уральска, близь Польговыхъ хуторовъ, обнажаются три пласта горючаго сланца или,^B⅛pH'I>e сказать, битуминозной глины; съ целью точнее выясни® условья ихъ залегашя и качества горючаго, мной заданъ былъ разрЪзъ га берегу рЬчки, изображенный на прилагаемомъ рисунке:
! iβ a) слой растительной землиb) пластъ битуминозной глины.c) серый мергель съ мергельными сростками.d) прослоекъ битуминозной глины.e) темносерый мергель съ мергельными сростками.

f) пластъ битуминозной глины (толщиною более 2 аршинъ).g) темносерая глина.Во всФхъ трехъ пластахъ, глины являются почти одинаковыми на видт, темно-сераго (почти чернаго) цвета; све.же-добытыя Oirb мягк1я и вязвдя, ∏Pa Bbicbixaπiιι глина изъ верхняго пласта (Ь) растрескивается на листочки, язъ нижняго же отчасти сохраняете первоначальную форму; произведенный M∏θπ апализъ даль сЖдующгЙ ихъ составь: BepxHift пластъ. Iliranift пластъ.Летучихъ веществъ . • ∙ ∙ 34)io∕o 25,3%Гигроскопической воды. . . θ,ι0∕u 4,5%серы...................................... . . . 1.45% 1,49%Кокса..................................... • ∙ ∙ θδ,9u∕0 74,7%Углерода въ коксе . • • • 8,6% θ,20∕oЗолы........................................ - - • 57, 3% 66,5%Цифры эти указываютъ на малую пригодность таловскихъ битумин®3'лыхъ глинъ для практическаго примЬнещя; въ тоже время большой запас1, ихъ здесь и легкость добычи заставляютъ сожалеть объ этомъ.
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109ГЕОЛОГИЧЕСКИ! XAPAKTEPb УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.Въ верш uni р. Башкирки, притоку р. Чегана, въ 10 верстахъ къ С.-З. отъ Мансуровскаго форпоста, близь Шапошникова хутора, давно уже,—еще юкойнымъ С'йверцовымъ, найдены были roproπie сланцы, которые даже, ^которое время, добывались купцомъ Гузиковымъ для употреблешя на его поташпомъ завод'Ь. Здйсь, въ южномъ склонФ горы, обнажается пластъ сланца, толщиною до 2 арш. (что удостовЪрено разр-Ъзомъ), залегаюпрй па темноярой глин’Ь, прикрытый мергелями и горизонтально протягивающейся вдоль !клона горы; сланецъ на видъ походитъ совсймъ на такой же изъ верхняго маета Черно-Затонскаго м4сторожден1я: онъ черно-бураго цвГта. при высы- ≡iιι и BHBiTpHBaniii распадается на тонюя пластинки, зажженный тл’Ьетъ, хавая пламя вспышками и отделяя массу вошочаго дыма; золу оставляетъ красноватую. По испытаны составь его оказался елйдуюпцй:
Летучихъ веществъ......................................................501s ∙0∕⅛Гигроскопической воды........................................6,β „Cipbi..........................................................................................1,77 „Кокса.................................................................................49,5 „Углерода въ κoκci................................................... 12,5 „Золы............................................................................J 37 „

По качествамъ своимъ сланецъ этотъ можетъ припаяться какъ топливо, хотя дальнее разстояше этого м'йсторождешя отъ г. Уральска (около 120 liθpcτb), главнаго потребителя горючаго, и затруднительная добыча, вс.тЬд- CTBie массы залегающихъ надъ пластомъ породъ, умаляютъ значеше его.Что же касается остальныхъ, названныхъ нами, м’Ьсторождетй горючаго сланца, то OHi не заслуживаютъ особеннаго вниййтя; въ Карнауховой и Карцевой ростошахъ обнажаются τoπκie пласты сланца, ничуть не лучше указаниыхъ выше; м'Ьсторождеше же по р. Солянк'Ь Bno-THi аналогично Ta- •Ювскому, заключая въ ce6i битуминозную глину.Хотя описанные сланцы представляютъ собой горюч1й матер1алъ очень п°средственнаго качества, въ виду, однако, полнаго почти oτcyτcτBia л'Ьсовъ въ Уральской области, а также BCj⅛cτBie того, что ископаемое горючее луч- ®аго качества до сихъ поръ въ пред'Ьлахъ ея не пайдено, приведенный нами м'Ьсторож.дешя заслуживаютъ бо.гйе подробнаго изс.гЬдовашя; но, при многочисленности ихъ и почти одинаковомъ качеств'Ь горючаго, является вопросъ, второму изъ пихъ отдать предпочтете. По богатству, первое πicτo занимаетъ ^сторождеше по р. Ta∙∏0Bκi, уступая Черно-затонскому въ отношении ка- 5eCTBb горючаго и услов!й добычи; близь посл'Ьдпяго ростетъ въ изобилш ∙1⅛c¾, которыми можно пользоваться для KpinHeiiia рудничныхъ выработокъ, вставка же .ιica въ остальныя м'Ьсторождешя сопряжена съ большими за- ФУДнешями и затратами; у Чернаго-Затона водяной путь по Уралу йзбавляетъ °Тъ одного и другого, въ тоже время облегчая доставку добытого материала tl,1⅛ до Уральска, да и по сухому пути Черпо-затопское мФсторояедеше
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ПО ГЕОЛОГИ, ГЕОГН031Я ∏ ПАЛЕ0ПТ0Л0Г1Я.отстоите отъ этого города всего па 08 верстъ. Однимъ изъ главныхъ не- достатковъ иослфдняго надо считать близость его къ pbκ⅛, уровень водъ которой, иногда весной, подымается на 20 футовъ выше ординара, что, при трещиноватости и водопроницаемости породъ, иапр. песчаника, можетъ вести къ затопленУямъ рудничпыхъ выработокъ; впрочемъ, заложивъ рудникъ по возможности дальше отъ берега, можно этого избежать. М'Ьсторождеше по р. БашкиркЬ достойно вниманья по запасамъ въ немъ горючаго и относительно хорошему качеству поелйдпяго, но удаленность онаго отъ Уральска, недостатокъ хорошаго л'Ьспого MaTepiana и трудная доставка посл’Ьдняго, умаляютъ SHanenie этого мйсторождетя.Такъ какъ къ заложена рудника и къ правильной добычй горючаго не возможно приступить на основами тгЬхъ данныхъ, которыя можно было добыть средствами, бывшими въ моемъ распоряженш, то предварительно должны быть произведены детальный разведки, хотя бы одного только изъ указан- ныхъ м’Ьсторожденш, изъ числа которыхъ, по приведенными выше причинами, болЬе этого заслуживаете Черно-затонское. РазвЬдки должны бы производиться буретемъ съ двоякой ц'Ьлыо: во 1) чтобы узнать нйтъ-ли глубже другихъ пластовъ горючаго, лучшаго качества и бол-Ье мощныхъ, ч’Ьмъ нын4 известные, почему и следовало бы опустить буровую скважину, глубиною не менЪе IOO саж., и если последняя дастъ отрицательные результаты, то во 2) рядомъ малыхъ скважинъ определить площадь, занимаемую уже известными пластами, а также запасъ въ ннхъ горючаго Maτepiaπa. Но такъ какъ буровыя работы потребуютъ значительныхъ денежныхъ затратъ, а углубленный мной въ Черномъ-ЗатонЬ шурфъ показали, что Bepxnifi пластъ, заключающей въ себй горюτifi сланецъ лучшаго качества, въ южномъ берегу шурфа выклинивается, то, съ ц’Ълью уменьшить рискъ, нужно бы, предварительно, бол'Ье къ югу, углубить два-три шурфа, въ разстоянш другъ отъ друга до IOO саженъ, по возможности глубок]'е, которые, безъ COMirbnia, представить памъ новыя данный относительно строенщ Черпо-затонскаг.о мйсторожденй и, главное, укажутъ, гдй лучше всего будетъ, заложить затймъ буровую скважину, Углубка этихъ шурфовъ, въ виду мйстныхъ условй, будетъ стоить отъ IOOO до 1500 руб. Весьма полезно было бы углубить по шурфу, съ цйлью бол'Ье подробпаго изелфдовашя ьгЬсторождешй, по рр. Таловкй π Башкирк'Ь, хотя, какъ мы выше заметили, BCJ⅛cτBie аналопи вс'Ьхъ у&а' занныхъ мйсторождешй, данныя, полученныя при разв'Ьдк!; Черпо-затонскаго, могутъ быть, хотя отчасти, приложимы и къ прочимъ.Кстати, зд'Ъсь я считаю нужнымъ вкратцЪ напомнить, что подобны8 же развЬдочныя работы (на бурый уголь) ведены были въ Тургайской облает^ по рр. Малой Хобд'Ь и притоку ея Уте-сююкъ, не давъ удовлетворительных1 результатовъ. Обстоятельство это можетъ служить аргументом^ противъ ведС' шя разв’Ьдокъ въ Уральской области; но при бол'йе поДробномъ раземотрй018 д'Ьла оказывается, что Утинское мйсторождеше значительно отличается °τl Черно-затонскаго (см. Гори. Жури. 1874 г. Т. II. стр. 310); напр. въ ∏eP'
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ГЕОЛОГИЧЕСКИ! ХАРАКТЕРЪ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. Illвомъ не наблюдается мергелей, столь развитыхъ въ Черномъ-ЗатонГ, кроме того буровыя работы на Ут’Ь не были доведены до конца, такъ что полученные результаты нельзя считать окончательными. Если же принять, что Черпо-затопское м'Ьсторождеше аналогично Утинскому, то и въ такомъ случай сл’Ьдуетъ въ первомъ вести буровую скважину, съ цЬлыо встретить τ½ пласты горючаго, которые были обнаружены Утппскою скважиною. Въ виду важности этого вопроса, я считаю весьма полезными привести здесь мшЬше, высказанное пр. А. П. Карпинскими (см. Горн. Журн. 1874 г. Т. II, страницу 312) относительно вообще мГсторождешй горючаго ископаемаго въ предГлахъ Киргизской степи, какъ и въ частности, относительно работъ на УTrI;: „Потребность въ горючсмъ Maτepiaπ⅛ въ Оренбургскомъ κpai настолько велика, что было бы ошибкою оставлять безъ точнаго разс.тЪдовашя даже и MCirbe значительные признаки угля.„Довольпо многочисленный обнажешя угля въ различпыхъ пупктахъ Киргизской степи (не смотря на редкость вообще какихъ бы то ни было обнажешй въ этой cτpaπ,b), значительное горизонтальное распространено углесодержащихъ осадковъ и накоиецъ благопадежность м'Ьсторождешй въ Яръ-Куе и на Джиланчик'Ь, представляли достаточный поводи къ установление разв'Ъдочныхъ работъ въ тЬхъ пунктахъ, гд'Ь угленосность осадковъ проявляется въ наибольшей степени. Выборъ местности около р. Ути представляется однимъ изъ самыхъ удачпыхъ. Этими разведками должно было определить всю свиту осадковъ, сопровождающихся углемъ.„Нельзя думать, что пласты угля находятся только въ томъ горизонте, иа которомъ они обнажены течен1емъ р. Ути. Напротивъ, изъ того обстоятельства, что пласты ископаемаго угля являются обыкновенно не одиночными, а целой свитою, можно предположить, что ниже обнажающихся слоевъ угля также залегаютъ слои, къ определенно благонадежности которыхъ собственно и должны были клониться развЬдки.„Такимъ образомъ, мне кажется, должно πpifiτπ къ заключенью, что Bci доводы, вследств1е которыхъ были учреждены разведочный работы буро- . угольныхъ месторождений, остаются до пастоящаго времени въ полной силе. Найдя однажды такья разведки необходимыми, мы не имеемъ никакого повода изменять теперь наше мнеше, потому что производившаяся до сихъ аоръ работы, не только не дали результатовъ, иротиворечащихъ этому мнГ- a⅛, но скорГе обнаружили данным, благопр1ятныя для месторождешя. Ta- Е1Я данным заключаются въ более благонадежныхъ условгяхъ пахождешя кластовъ угля въ пунктахъ пересГчетя ихъ выработками, въ сравнети съ Т’Ьми услов1ями, при которыхъ они обнажаются въ береговомъ обрыве.„Возрастающая съ каждыми днемъ въ Оренбургскомъ край потребность горючемъ Maτepiaai, отъ относителыьаго количества котораго, въ значительной мерй, зависитъ дальнейшее развипе этой страны, заставить конечно ирежде всего обратиться къ разведками Micτπaro ископаемаго угля, еслибъ Даже отрицательный исходи такихъ разведокъ и былъ призпаиъ какъ наиболее вероятный.
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112 ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГВ031Я И ПАЛЕОНТОЛОГ!я.„Вт случай неблагощлятнаго результата последних®, M⅛cτπoe управлев1е принуждено будетъ уже изыскивать друпя, так® сказать, косвенный средства для удовлетворения потребности въ горючем® матер!але. Одним® словом®, ложно быть уверенным®, что рано или поздно, разведка толщ® угленосных® пород® будетъ произведена".Посл'Ьдшя слова пр. Карпинскаго въ настоящее время оправдались: вслйдств1е страшной и все возрастающей дороговизны привознаго топлива (до 35 руб. за сажень дров®) местный власти принуждены изыскивать всЬ возможный средства для замены его местным® горЮчимъ, по, кроме указанных® сланцев®, другого лучшаго,*  пока не найдено; обстоятельства, следовательно, заставлятотъ, по возможности, тщательно изс.гЬдовать изв'Ьстныя уже м’Ьсто- рождешя, въ тоже время стараясь открыть новыя — горючаго, лучшаго качества.Въ этом® направлении были приложены и мной все ycππia: во время разъездов® по Уральской Области я осмотрел® много пунктов®, где, по заявлений местных® жителей, должны были находиться залежи горючаго ископаемого, но, къ сожалению, кроме лигнита въ незначительном® количестве и очень посредственна™ качества, ничего другаго я не видел®. Лигнитъ-же встречен® мной по р. Малому Чегапу у хутора Бакаушина, по р. Джюрень къ юго-востоку отъ г. Уральска, по р. Уилу, при впадении въ него р. Киль- те (где раскопкою въ песчаномъ берегу обнаружен® τoπκifι пропласток® лигнита), по р. Темиру при устье въ него Кандагача и проч. Кроме того я весьма тщательно осмотрел® Индерсшя горы, где, по указанно покойнаго Карелина, должен® был® находиться ископаемый уголь, по где, къ сожал'Ь- ιιiιo, я и следов® такового не нашел®. Мной даже здесь, около Малаго камня (близь р. Урала) углублен® был® шурф®, встретивппй только серые пески, съ сильным® притоком® воды, из® за котораго углубка должна была быть прюстановлена. впрочем® здЬсь же раньше, въ 30-хъ годах®, горн. инж. Сози производил® обширный разведочный работы, тоже без® всякаго успеха.Больше практическое значеше могут® иметь торфяники (торфяныя болота), находящееся близь поселка Краснаго, северн Ье г. Уральска, и въ степи, около Темирскаго укрйплешя, осмотреть которые мпЬ не удалось.Насколько Уральская область бедна хорошим® горючим® ископаемым®, настолько богата солью превосходна™ качества, громадные запасы которой, действительно, можно назвать неисчерпаемыми. Запасы эти заключаются в® безчислепныхъ соляных® озерах®, разбросанных® во многих® пунктах® области, но главным® образом® находящихся в® южных® ея пределах®, близь KacπiΓιcκaro моря; впрочем®, главное из® них®, знаменитое Индерское озеро расположено довольно далеко отъ пос.гЬдняго. Въ виду интереса, представляема™ им® во многих® ornoineninx®, скажем® об® нем® подробнее.
Индерское озеро находится въ 70 верстахъ къ юго-востоку отъ уезд- наго города Калмыковска (въ 390 къ тогу отъ Уральска), по левой сторов’Ь р. Урала, въ 9 верстахъ отъ последняго. Оно северо-восточным® и север-
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ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Й ХАРАКТЕРЕ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 113нымъ краями своими примыкаетъ къ Индерскицъ горамъ, образующимъ зд'Ьсь довольно высоте, крутые и живописные берега его; въ остальныхъ час- тяхъ берега низменны, плоски и крайне унылаго вида. Берега, въ общемъ, состоять изъ HOBiilmaro песчанистаго наноса, съ обнажающимися въ Hiκoτo- рыхъ м4стахъ глинами; только на c⅛epi, изъ подъ наносовъ, выходятъ гипсы, песчаники и сланцы, образующее собой Индерсмя горы. Изъ числа этихъ породъ бо.гйе достойны внимашя глины, по ихъ соленосности.Форма озера элиптическая. при чемъ направлеше длинной оси его съ юго-востока на сЬверо-западъ; пространство озера точно не определено, одни принимаютъ, что окружность его равна 77 верстамъ, друйе —40 верстамъ, местные жители—киргизы—придерживаются первой цифры. Въ д4йетвитель- пости-же окружность соляной массы будетъ не бол'Ье 60 верстъ или площадь ея будетъ равна 200 квадрат, верстамъ. Только весной или осенью (послф сильныхъ дождей) вся поверхность озера была покрыта рапой (тузлукомъ, по местному название), въ л'Ьтнее же время слой посл'Ьдпей очень незначите- ленъ и перегоняется, поперем'Ьпно, в'Ьтромъ отъ одного края озера къ другому, такъ что часть поверхности пос.тЬдняго всегда бываетъ обнажена и доступна для работъ солепромышленниковъ.Содержите солей въ paπi, по ареометру Бомэ, доходить до 24,50∕0 (пробы взяты въ Aκrycτi Micapi, пос.гЬ дождей). Уровень озера, по Гебелю, на 24 фута выше сос'Ьдняго Урала.Занасъ соли въ 03epi громадный, толщину ея массы определить MHi не удалось, но бывши! у меня буръ местами проникалъ на 2 сажени слиш- комъ вглубь по соли, не доставая дна ея, а такъ какъ площадь озера -не Me≡ie 200 квадр. верстъ, то количество соли, находящейся’.въ немъ, опред'й- дится въ 30 миллгардовъ пудовъ; въ д'ййствительностц же оно будетъ мпого значиτe∙ibHie, какъ всл'Ьдсттае того, что толщина соляной массы больше 2 саж., принятыхъ нами, такъ и потому, что масса соли содержится кром’й того въ paπi и вносится каждогодно солеными источниками. Въ общемъ, Ипдерское озеро можно считать неисчерпаемымъ.Соль въ озерЬ не залегаетъ сплошной массой, она лежитъ слоями различной толщины, разделенными тонкими прослойками рапы, землистыхъ и ор- гапическихъ веществъ, ндносимыхъ верами съ окружающей степи. Такъ какъ рапа перегоняется BiτpoMb отъ одного края озера къ другому, по многу разъ въ продолжены! лЬта, то число слоевъ новосадки бываетъ различно и вообще довольно значительно; толщина ихъ, зависящая отъ того, какъ долго рапа стоить па одномъ Micri3 вообще различна, наблюдаемый мною пос.тйдпш слой новосадки им'Ьлъ толщину до 2-хъ вершковъ.Достоенъ вниман1я фактъ, что па поверхности озера, въ соляномъ его κepeπi, замйчается масса отверстий, болыпихъ и малыхъ, ведущихъ въ цп- линдричесшя полости, различной глубины, обыкновенно около сажени. Въ нЬкоторыя же изъ нихъ буръ ‘ уходилъ бол’Ье 2 саж., при чемъ со дна ихъ извлекаема была соль; существоваше этихъ полостей Bipoaτπie всего будетъ
гогп. ЖУРИ. 1837 г. т. IV № 10. 8
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ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я И ПШОНТОЛОГТЯ.приписать подземными источникамъ, питающимъ озеро. Края упомянутыхъ OTBepCTiii покрыты друзами прекрасныхъ кристалловъ соли.Индерская соль славится своими отличными качествами: произведенный мной анализъ указалъ слйдующьй ея составь:
NaCl....................................................... 98,20∕pВлажности......................................... O,2o∕oМеханическихъ примесей . 1,440∕0Следы Ca, Mg и H2SO4

(Соль для анализа взята мной изъ слоя новосадки). Въ виду столь отличныхъ качествъ ея, не удивительно, что озеро издавна и относительно усердно разработывается. Только неблагопр!ятныя услов1я—недостатокъ удобныхъ путей сообщетя и трудность сбыта—тормозятъ развипе здесь соляного промысла. Иромысломъ этимъ занимаются казаки и киргизы, при чемъ, въ последнее время, количество добываемой киргизами соли все увеличивается, bm⅜ct⅛ съ т'Ьмъ и цйна ея по немногу падаетъ. Добыча соли производится самымъ первобытнымъ способомъ: солепромышленники въ4з- жаютъ прямо съ возами на озеро и здесь, помощью гребковъ и лопать, пагружаютъ ихъ солью; разница только въ томъ, что казаки беругь соль чистую, белую, сгребая ее съ посл'Ъдняго слоя новосадки, между т4мъ какъ киргизы добываютъ ее изъ ямъ, промывая немного тузлукомъ. Соль, доставляемая казаками, ценится выше. Въ настоящее время ежегодная добыла соли изъ Индерскаго озера простирается до 700,000 пудовъ, изъ ко- торыхъ казаками добывается не мен'Ье 450,000 пудовъ, а киргизами—остальное количество. Большая часть добытой соли (не мен'Ье 500 тысячъ пуд.) идетъ въ продажу, главнЬйше въ Гурьевъ городокъ и Уральскъ, где она употребляется рыбопромышленниками на посолъ икры, красной рыбы и вообще для хозяйственныхъ пуждъ. Ц±на ея, въ различное время года, различна и зависите отъ подвоза; въ Гурьеве продаютъ ее по 10 до 15 коп. за пудъ, въ Уральске же по 25 коп. Столь высокая ц'Ъна зависитъ исключительно отъ того, что соль доставляется гужемъ.Въ OTHOiueHia генезиса своего Индерское озеро отличается отъ другихъ озеръ области, происхождеше которыхъ можете быть объяснено усыхашемъ вм’Ьстилищъ морской воды, образовавшихся при отступленш бывшаго Арало- Kacπificκaro моря и въ которыхъ затЬмъ осадилась соль, частью изъ этихъ водъ, частью же выщелоченная дождевыми и сн'Ьговыми водами изъ окружаю- щаго озеро соловцоватаго ила. Индерское же озеро получаете свою соль отъ соляныхъ источниковъ, вытекающихъ изъ горъ, а также многихъ другихъ быощихъ со дна его. Число первыхъ доходить до 10 и, какъ мы уже говорили раньше, содержите въ нихъ солей, по ареометру Бомэ, простирается въ среднемъ до 5%; определить количество соли, вносимой ими, по недостатку времени, мне не удалось, но во всякомъ случае оно должно быть громадно.
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http://vital.lib.tsu.Tu115Вбпросъ, откуда источники эти выносить соль, трудно решить; вброятн'Ье всего будетъ допустить, что они выщелачиваю™ ее изъ породи, по которыми протекаютъ воды ихъ. Весьма интересны пъ этомъ OrnonieHin глины, выходы которыхъ, какъ мы выше упоминали, наблюдаются по берегами озера: одн'Ь изъ этихъ глинъ, ciparo цвйта, пластуются согласно съ породами мЪловой формации, друпя же, краспыя, горизонтально лежапця,—бол'Ье поваго πpπci- хождеюя. По ана.ЖаЙф‘, произведенпымъ мной, составъ ихъ оказался сл4- дугопцй:
Гигроскопической воды . . .Растворимыхъ въ воде солей .NaCl....................................................CO5 + органическихъ веществъ . .Ca, Mg. '......................................

Приведенный цифры, указывая па значительное содержите въ глинахъ хлористаго IiarpiH, подтверждаю™ MHtaie, что Oirb могутъ служить источ- шгкомъ для увеличешя заиасовъ соли въ сос4днемъ имъ Индерскомъ 03epi.Изъ прочихъ соляныхъ озеръ области интересно также озеро Kapa- 
Чунгулъ (по киргизски значите—черный оврагъ), находящееся въ 75 вер- стахъ южн'Ье бывшаго Нижне-Эмбенскаго yκpiπxtaia; оно замечательно не по количеству добываемой изъ него соли, которой пользуются только окрестные киргизы, но по апалогш своей съ Индерскимъ озеромъ. IIo берегамъ его замечаются выходы не только такихъ же самыхъ какъ па Ийдёре гип- совъ, образующихъ кроме того здесь живописные острова на самомъ озере, по последнее питается также, подобно Индерскому, солеными источниками, впадающими въ него съ южной и юго-восточной стороны, причемъ ареометръ Бомэ показалъ содержите въ одномъ—соли до 4,5 70) въ другомъ ∙2*∕ 0. По берегу озера замечаются τaκia же какъ и на Индерскомъ красныя соленосныя глины. На юго-западпомъ берегу его имеется источникъ нефти, о которою скажемъ ниже. Кара-Чупгулъ представляете собой глубокую впадину (80 фут. ниже окружающей степи), окружностью до 2 V5 верст ь, образоваше которой покойный Северцовъ приписывалъ вулканизму. Дно этой впадины покрыто солью, подъ топкимъ слоемъ которой лежитъ баткакъ; тузлукъ на озерГ стоите постоянно; по ареометру Бомэ содержите въ немъ солей (въ Августе месяце) равняется 250∕0. Соль (новосадка) на видъ совершенно белая и на вкусъ хорошаго качества, но удаленность озера отъ берега моря и вообще населенныхъ пунктовъ умаляютъ значение его. Бо.гЬе иромышленнаго значения имеютъ озера, лежапця ближе устья Эмбы; на некоторыхъ изъ нихъ, иапр. Алъджанъ, Ассанъ-Кеткенъ, Зязыкпай—производится усиленная добыча соли, до 600 т. пуд. которой вывозится киргизами на близьлежащую Жилую Косу, где она продается астраханскимъ рыбопромышленникамъ. Изъна ходящихся ближе къ Гурьеву городку, раньше много соли гало изъ двухъ Кара-оас- 
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116 ГЕОЛОГИ, ГЕ0ГП031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.
пакс.кнхъ озеръ, расположенныхъ у Курочкипа прорада (70 верстъ къ востоку отъ Гурьева). Благодаря последнему, при попутпомъ B⅛τp⅛ съ моря, суда могли подходить къ самымъ почти озерамъ и здГсь нагружаться солью; по въ последнее время, вследств1е обмелентя устья его, суда съ большими трудомъ проникали въ прорант, (иногда имъ приходилось по цЬлымъ неделями ждать попутпаго ветра), вследствие чего, уже года два, добыча на Кара- баспаке не производилась. Въ настоящее время большое количество соли (до 300 т. пудовъ) вывозится въ Гурьевъ изъ озера Кара-батана (по киргизски черная-корова), лежащаго близь р. Урала, напротивъ Редутскаго поселка. Озеро это, окружностью до 6 версть, доступное со всехъ сгоронъ, даетъ соль очень хорошаго качества, бГлаго цвета, употребляемую Гурьевскими рыбопромышленниками на посолъ рыбы; добыча ея здесь главнГйше производится осенью, и тогда соль въ Гурьеве продается довольно дешево (по 7—8 к. за пудъ), часть ея вывозится въ Астрахань.На остальныхъ весьма многочисленвыхъ соляныхъ озерахъ области добыча соли производится, по мере надобности, жителями сосфднихъ казачь- ихъ поселковъ или киргизскихъ ауловъ. Въ г. Уральске употребляется почти исключительно Индерская соль, западнее же этого города, въ селешя Чижинской дистанцш идетъ соль изъ Степановыхъ озеръ (близь Узеней) и въ неболыпомъ количестве изъ Подтяжинскаго озера, добываемая казаками внутренней лин!и.. Кроме озеръ, соль которыхъ можетъ быть употребляема въ пищу, въ пределахъ области имеется много еще горысосоленыхъ озеръ, особенно близь Kacniflcitaro моря; наир, по соседству съ указанными нами озерами Kapa- баспакъ.Добыча озерной соли представляетъ собой главный горный промыселъ жителей Уральской области, имеюгцш важное значеше для пихъ въ эконо- мическомъ OTHOmenin и представляющей для многихъ казаковъ и киргизовъ единственный источникъ заработковъ. Точно определить все количество добываемой въ области соли трудно, но безъ большой ошибки можно предположить, что оно не менее 2.300,000 пуд., изъ которыхъ отъ 1.200,000 до 1.500,000 пуд. идетъ въ продажу. Остальное же количество служитъдля удовлетворена потребностей местныхъ жителей.

HccfymijW и продуктами ея—горной смолой и асфалътомъ—Уральская область довольно богата, и хотя, вслГдств1е местныхъ ycAOBifl, месторожде- IiiH этихъ ископаемыхъ не подаютъ надежды на cκo√yιo промышленную эксплоатащю, тЬмъ не менее значеше ихъ отъ этого не уменьшается.Источники нефти попадаются во многихъ пунктахъ южной части области; самый богатый изъ пихъ находится въ Каракульской волости Калмыковскаго уезда, въ урочище Матеня, близь р. Уила, въ 100 верстахъ къ юго-востоку отъ г. Калмыковска. Здесь, на небольшой равнине (въ одну квадр. версту), представляющей собой высохпнй солончакъ, окруженный песчаными барханами, давно уже были обнаружены выходы нефти. Пользоваться ею паучиль
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ГЕ0Л0ГНЧЕСК1Й ХАРАКТЕРЪ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 117киргизовъ жившш зд'Ьсь 60 л4тъ тому пазадъ мулла Матени (въ память котораго источникъ получилъ свое назваше). Въ настоящее время, изъ трехъ колод- цевъ, добывается ими до 500 пуд. нефти въ годъ, применяемой для лечешя скота и овецъ, отчасти для осййщешя. Киргизские колодцы, глубиною более двухъ сажепъ, на 1∕3 наполнены водой, на поверхности которой собирается нефть. Снятая, она довольно быстро накопляется вновь.Такъ какъ колодцы эти, съ целью воспрепятствовать порче нефти подъ вл1ян1емъ воздуха, тщательно киргизами закрываются, то, чтобы ближе узнать услов1я ея нахождешя, я распорядился вырыть шурфъ въ -разстоянш 5 саж. въ юго-западу отъ старыхъ. Въ последнемъ встречены: слой (толщ, около сажени) сухого плотнаго серо-желтаго глинистаго песка, ниже котораго оказался такой же но сцементованный нефтью песокъ (киръ) чернаго цвЬта, сильно B0Hiθ4iιι (при сжапи изъ него выделялась каплями бурая нефть), залегающей на серой песчанистой глине, изъ которой сочилась мутная, серо- вато-белаго цвета, вода, содержащая, въ незначительномъ впрочемъ количестве, темнобурую нефть; еще ниже ношелъ серый песокъ безъ призпаковъ нефти. Bc.τImcτBie того, что бока шурфа стали плыть, a Maτepia.τa для крепле- Hia у меня не было, углубка его была ^постановлена. Въ скоромъ времени дно шурфа покрылось водой, на поверхности которой но немногу накоплялась нефть. По словами присутствующихъ киргизовъ, въ старыхъ колодцахъ притокъ ея былъ значительнее, это можетъ служить указашемъ, что главные выходы ея находятся севернее заданнаго мной шурфа. Вопросъ объ благонадежности и богатстве описаннаго месторождешя можетъ быть решепъ только бурешемъ; впрочемъ углубка хотя одного (глубиною до 10 саж.) шурфа, могла бы дать более точныя указашя (на характеръ этого место- рождетя.Нефть источника Матеня на видъ темно-бураго цвета, довольно жидкая; но определенно Ф. Ю. Жерве, удельный весъ ея оказался 0,gi3. При перегонке отъ 0“ до 150“ даетъ 0,93°∕o продукта, удельн. весъ 0,826 „ я „ 150’ — 270° „ 21,25 я „ „ „ 0,868„ „ „ 270° — 300° „ 5,17 „ „ „ „ 0,881Остатка получилось 71,89o∕0, удельн. веса 0,925; потеря—0,76%Приведенный цифры, указывая на малый выходъ продуктов!, перегонки и большой удельный весъ ихъ„ ставятъ нефть источника Матеня много ниже Бакинской, хотя, принявъ во BHiiManie то обстоятельство, что нефть взята съ очень незначительной глубины, возможно допустить, что глубже она окажется лучшихъ качестваВъ Гурьевскомъ уЬзде осмотрены мной три источника нефти: первый изъ нпхъ находится въ 100 верстахъ къ С. В. отъ Гурьева городка, по дороге въ бывшее Нижне-Эмбенское yκpe∏,ιeHie, близь копапей Джаныбекъ, въ местности, называемой Мунайлы соръ (или Мупайся), представляющей собой обширное соленое болото (въ жаркое время пересыхающее), ограниченное песчаными берегами, у восточнаго края котораго расположенъ источникъ.
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118 ГЕ0Л0ПЯ, ΓE0ΓH03W И ЦАЛЕ0НТ0Л0Г1Я.Нефть здйсь выступаете на поверхность въ нйсколькихъ пунктахъ и въ большою количеств^ судя по тому, что продукте разложешя ея—киръ—занимаете довольно значительное пространство, образуя неболыше островки, черпаго цв'Ьта, p⅛sκo выдйляюпреся на бйломъ φoni болота, покрытаго налетомъ соли. Островки эти или лишаи, какъ ихъ называю™ киргизы, неправильно круглой формы, растянуты по одной лиши отъ CB къ Ю, причемъ на cfeep⅛ подходятъ къ самому берегу, въ склоп$ котораго видны отложешя кира.Для ближайшаго ознакомлешя съ источниками Джаныбека, здЪсь вырыты были три ямы. Первая на южномъ берегу сора, глубиною около сажени, кром'Ь песка, ничего не встретила. Вторая—на самомъ болыпомъ изъ указаниыхъ островковъ; въ ней сначала пройденъ слой сильно песчанистаго кира, толщиною бол4е аршина, ниже котораго оказалась песчанистая синевато-сйрая глина (пласта толщиною бол’Ье 2 арш.), изъ которой bm4ct½ съ мутной водой сочилась нефть; ниже глины пошелъ с'Ьрый песокъ, сухой, безъ прпзна- ковъ ея. Значительно богаче нефтью оказалась третья яма, которая, кром'Ь того, дала интересный результата въ другомъ отношены, а именно въ ней, подъ наносомъ. встрйченъ пластъ песчанистой глины, содержащей самородную С’Ъру въ значительномъ количеств!). Пластъ этотъ налегалъ на пропластокъ песка, сцементованпаго разложившейся нефтью, ниже котораго оказалась такая же нефтеносная глина, какъ и во второй ям'Ь; притокъ нефти зд4сь, впрочемъ, былъ бол4е значительный. Расположите натековъ (островковъ) кира, а также то обстоятельство, что въ последней ямЪ, вырытой на с'Ьверномъ берегу соро, притокъ нефти оказался больше, заставляю™ предполагать, что m⅛cto- рождеше ея должно находиться здйсь, на сЬверномъ береговомъ возвышены, откуда нефть течетъ по направленно къ югу и выходить наружу7 въ болФе низкихъ пунктахъ сора, гд'Ь, постепенно скопляясь, образовала указанные натеки кира.Нефть источника Джаныбека на видъ темно-бураго цвЬта съ невнятными запахомъ сйроводорода, темнЬе нефти Матеня. Уд!>лышй вйсъ ея, по опредЬлешю Ф. 10. Жерве, оказался 0,эй; при πeperomt⅛ отъ 150*  до 270° дала 5,θ9o∕o продукта, уд'Ьльн. B⅛ca 0,819, остатка получилось 92,os7o∙ Столь неблагоприятные результаты нужно приписать тому, что нефть взята для пробы изъ старыхъ ямъ, подвергшаяся долгое время дййствпо солнечныхъ лучей. Помимо худшихъ качествъ, источнику этотъ по богатству уступаете источнику Матеня; кром'Ь того, въ виду недостатка по близости пресной воды, и совершенна™ безлюдгя мФствости, онъ не можетъ им'Ьть практически™ зна- чешя. ■ 7 ню .Совершенно такой же характеръ несетъ источникъ нефти, находяицйся южнЪе Джапыбекскаго, по берегу озера Искене, но, будучи значительно б4д- н4е, объ чемъ можно судить по весьма незначительными отложешямъ кира, и въ виду подобныхъ же мйстныхъ услов!й, онъ т’Ьмъ мен4е заслуживаете BHHMania.На юго-западномъ берегу описаннаго выше Кара- Чунгумскаю соляного
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ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Й характеръ уральской области.озера замечаются выходы нефти, о когорыхъ мы уже упоминали. Берегъ, въ этомъ пункте, довольно BHCOKiS и крутой, состоять изъ песчанисто-известковистой глины, у поднож1я его видны значительный отложещя кира, потоки котораго заходятъ и въ озеро. HanpaBnenie посл'Ьднихъ указываешь, что само мфсторождеше нефти находится дальше къ югу и прикрыто толстымъ слоемъ ваносовъ- Углубить шурфъ съ целью убедиться въ этомъ, по неимению ма- τepiana для кр'Ьплешя его, оказалось для меня невозможнымъ. Многочисленный ямы, находяпряся па берегу озера, доказываютъ, что местные киргизы усердно эксплоатируютъ кара-чунгульстй источникъ; нефти въ ямахъ, во время осмотра ихъ мной, оказалось очень немного; онгЬ были полны серой, мутной, солоноватой на вкусъ водой, па поверхности которой плавали жирная пятна нефти. По словамъ присутствующихъ киргизовъ, въ прежше годы притокъ ея былъ болЬе значительный; по ихъ наблюденпо, въ жаркую погоду онъ усиливается. Вырытые по моему распоряжешю пебольппе шурфы, по берегу озера, указали, что нефть встречается здесь при такихъ же усло- Biaxb. какъ и въ раньше описанныхъ мгЬсторожден1яхъ, а именно: ниже пе- счаннаго слоя обнаруженъ пропластокъ кира, налегаюпцй на песчанистую ciparo цвета глину, изъ- которой сочилась вмфстЬ съ водо| въ незначитель- номъ количеств'^ нефть; ниже этой глины оказался серый плотный песокъ (сцементованный известью) безъ признаковъ нефти.Нефть, взятая мной для пробы отчасти изъ старыхъ ямъ, темно-бураго цвета, съ пепр1ятнымъ запахомъ; по испытанди ея Ф. 10. Жерве, оказалась удельнаго веса—0,875; при перегонке отъ 150° до 270° дала 23,8 70 продукта, удельнаго веса—0,822; остатка получилось 740∕0. Эти цифры указывают^ на сравнительно хороппя качества Кара-чунгульской нефти и на возможность практическаго ея применена; но, принявъ во внимаше удаленность Кара-чунгульскаго источника отъ населенныхъ пунктовъ, недоступность въ этомъ MicτΦ берега KacπiScκaro моря, безлюдье окрестностей, недостатокъ пресной воды, нужно признать, что значете его невелико.Последнее осмотренное мной месторождеше нефти находится на озере 
Тамдыкулъ (въ настоящее время высохшемъ), въ 45 верстахъ къ юго-западу отъ Уильскаго укрфплетя, где оно было обнаружено киргизами по сильному запаху нефти, особенно заметному въ жарте лйте дни. Въ вырытомъ пебольшомъ шурфе, ниже песчанаго наноснаго слоя, оказалась серая песчанистая глина, изъ которой, подобно тому какъ и въ вышеуказанныхъ мЬсторождешяхъ, истекала серая и мутная солоноватая вода, содержащая нефть, впрочемъ въ весьма незначительномъ количестве.Объ генезисе, вообще, нефтяныхъ источпиковъ Уральской области, на основами имеющихся данныхъ, трудно что нибудь сказать. Съ одинаковой вероятностью можно предположить, что нефть въ нихъ или является про- Дуктомъ разложешя оргапическихъ веществъ, накоплетя которыхъ когда-то существовали въ мфстахъ, где ныне замечаются выходы нефти, или же, что
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http://vital.lib.tsu.ru ∙ '120 ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОИТОЛОПЯ.она идетъ съ глубокозалегающихъ резервуаровъ, подобно Бакинскимъ истод- никамъ.Изъ вышеописанныхъ месторождений нефти более всего заслуживай! детальной разведки источникъ Матеня, при томъ, въ виду того, что вС'Ъ источники являются почти одинакова™ характера, данный, полученпыя при развЪдй одного изъ нихъ, могутъ быть приложимы и къ прочпмъ. Разведку следовало бы произвести бурешемъ, при чемъ глубина скважины будетъ зависать oτι ц'Ьли работъ, т. е. отъ того желаемъ ли мы по возможности приблизиться къ первоначальны мъ источникамъ нефти или только будемъ имЬть въ виду образовать въ слояхъ свободный и прямой выходъ ея на поверхность. Такъ какъ буровая скважина, во всякомъ случае, будетъ стоить довольно дорого, то для получения бол'Ье подробныхъ дапныхъ, ч'Ьмъ это мне возможно было сд’Ьлать, полезно бы было, предварительно, опустить хотя одинъ глубошй шурфъ.Наиболее интересное изъ осмотренныхъ мною месторождений юршЛ 
смолы находится въ Гурьевскомъ уезде, въ 60 верстахъ къ юго-востоку отъ бывшаго Нижне-Эмбенскаго укреплешя, въ урочище Манайли-соръ. Оно пред- сгавляетъ собой бугоръ (высотой до 2 саж.) съ очень пологими скатами, весь состояний изъ засохшей смолы; на вершине его замечается впадина, наполненная ееровато-мугной, па вкусъ солоноватой водой, постоянно притекающей съ низу и выносящей съ собой массу кусочковъ смолы; накопляющаяся на верху бугра вода стекаетъ по южному его склону, отлагая у ноднож!я выносимую смолу. Месторожден1е это, сколько ни интересно въ научномь OTHOinenin, представляя собой какъ бы грязный вулканъ, въ практическомъ им$етъ очень малое значеше, будучи окружено пустыней, лишенной хорошей воды, безлюдной и проч.Въ лучппя ycxoBia поставлено другое месторождеше горной смолы и асфальта, а именно находящееся въ Эмбенскомъ уезде, къ западу отъ Te- мирскаго укреплешя, но р. Бабили-кумды (иначе Джаманъ-Агачу), при впаденш въ нее речки Бадамъ-чалы. Здесь на левомъ берегу речки, у подножия его замечается толща асфальта (смолистаго песчаника), занимающая до 10 саж. вдоль по берегу и уходящая въ глубь последняго (что обнаружено небольшими разрезомъ). Она имеетъ видъ потока, т. е. масса асфальта какъ бы вылилась по направленш SO, Ii 7; къ северу она прикрывается толстымъ слоемъ лесса. Въ массе асфальта, раньше, по распоряжешю местнаго уезд- наго начальника, вырыта была яма, глубиною до 2 арш.; изъ трещины въ стен- кахъ ея, въ жарше .rbτnie дни, истекаетъ смола, впрочемъ въ незначительном! количестве. Асфальта, свеже добытый, чернаго цвета, мягшй, съ сильнымъ и непр1ятнымъ запахомъ, на воздухе твердеетъ, принимая шоколадный цветъ; зажженный тяеетъ, отделяя массу дыма. Вследствие удаленности этого месторождения отъ населенныхъ пунктовъ, оно, въ настоящее время, не можетъ иметь практическая значенья. Еще меньше его имеютъ залежи такого же смолистаго песчаника, осмотренный мной въ урочище Кумчукатъ (въ 60 верстахъ ⅛⅛ югу отъ cτaHpiπ Кильбатырь), где на небольшой песчаной равнине обна-
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1) Кстати зд$сг> добавимъ, что б-Ьлыя глины, находяпоися близъ Упльскаго yκpiπ.ιe- Hia и почитаемыя за огнеупорныя, по исиыташи оказались содержащими массу углекислоты в BcatiiCTBie этого непригодными для употреблешя.

жаются выходы его, въ виде узкой полосы, длиною до 20 саж. Что касается происхождения описанныхъ месторожденш асфальта, то всего вероятнее, что онъ образовался изъ нефти (или горной смолы), разлившейся по слоямъ породъ и съ течешемъ времени превратившейся въ асфальта.При ойисанш Джапыбекскагб источника нефти я упомянулъ, что при- pa3B⅛ΛK⅛ его mh⅛ удалось обнаружить πpncyτcτBie самородной заключающейся въ песчанистой глине, Пласта которой, толщиною около аршина, залегаете выше нефтеноснаго. Горизонтальное распространение c⅛py-coχep- жащаго пласта, по недостатку времени, мне не удалось определить. Хотя процентное содержите С’Ьры въ руде, по пробе, оказалось очень высокое (до 6Oo∕o), но въ виду м'Ьстныхъ условш, выше нами указа'пныхъ, врядъ ли вахождешя ея здесь можете иметь практическое значение.
Желпзными рудами область довольно богата. Больппя. скопления ихъ наблюдаются, по словамъ Эверсмана, вдоль западнаго склона Мугоджарскихъ горъ, но BC∏⅛cτBie полнаго недостатка хорошаго горючаго, руды эти не мо- гутъ-бытъ употреблены въ дело.Что касается строителЬныхъ матцпаловъ, то край ими достаточно обезнеченъ, только неудобное ихъ padπpfe⅛¾⅛⅛⅛ie и недостатокъ топлива (для выжега извести, обжога кирпича и пр.) уменыпаютъ возмояшость пользоваться ими. 1)Кроме исчисленныхъ минеральныхъ веществъ, нахождеше которыхъ, такъ сказать, не подлежите сомн’Ьшю, въ н'Ьдрахъ области предполагается некоторыми лицами, въ томъ числе покойнымъ Карелинымъ, при- cyτcτBie золота, меди, свинца и проч. Розыски перваго производились уже не разъ, какъ напр: около Новоозернаго форпоста (въ Цветочной ростоши) или близь бывшаго CeprieBCKaro монастыря, но безуспешно. Мне кажется, тго поисковыя роботы следовало бы направить къ северо-восточной границе, области (къ вершинамъ р. Киндели и ея притокамъ). Что касается мпдгг. то богатая залежи ея рудъ въ северныхъ отрогахъ того же Общаго Сырта позволяю™ предположить нахождеше ихъ и въ земляхъ Уральской области. Во время пребывашя въ T. Уральске, мне удалось видеть кусокъ самородной меди, отличнаго на видъ качества, найденный будто-бы въ 80 верстахъ къ северу отъ указаннаго города; но удостовериться въ этомъ не позволилъ мне недостатокъ времени. Относительно местонахождешя свинцовыхъ рудъ мне неизвестно, где таковыя встречены, но, принявъ во BHUManie харак- теръ прочихъ месторожденш свинца въ Киргизской степи, кажется, скорее всего можно ожидать найдти оный въ Мугоджарскихъ горахъ, которыя, кстати сказать, хотя были посещаемы не разъ, но вообще мало изследованы.Делая обпцй обзоръ, вышеприведенныхъ данныхъ и относящихся къ
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122 ГЕОЛОГИ, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.ископаемымъ богатствамъ Уральской области, можно пршти къ выводу, что она не столь ими бГдпа, какъ это принято думать, т'Ьмъ 6o.ιie, что область, въ общемъ, очень мало изсл'Ьдована. Бол'Ъе тщательное ея изучеше, вГроятно, дастъ указашя на нахождеше и другихъ полезныхъ ископаемыхъ. Правда, что, вслйдств1е м4стныхъ условШ, промышленная вс'Ьхъ ихъ эксплоатащя не скоро еще возможна, но, въ частности, положеше вопроса объ горючем! ископаемомъ, какъ мы уже выше имГли случай говорить, заставляете немедленно приступить къ развЪдкамъ извГстныхъ его мЬсторождешй, не останавливаясь передъ необходимыми затратами, даже въ виду получеия неблаго- пр1ятныхъ результатовъ.На сколько mh⅛ известно, мГстныя власти смотрятъ на д'Ьло таким! же образомъ, но недостатокъ денежныхъ средствъ въ ихъ распоряженш не позволяете имъ привести въ исполнеше ихъ намеренья. Въ виду этого я считаю полезнымъ указать на одипъ источникъ дохода, который могъ бы доставить необходимый средства, а именно —налогъ на продажвую соль. Казаки и киргизы, пользуясь Высочайше дарованнымъ имъ правомъ, добываютъ без- платно соль изъ озеръ для домашняго употребления, въ нужномъ имъ количеств')}, въ тоже время, на сколько я могъ узнать, не имФютъ права добывать ее на продажу, между тГмъ продаютъ неменЬе Г.200,000 до 1.500,000 пудовъ соли. Если это количество обложить палогомъ, хотя 1 коп. съ пуда, получимъ дохода 12—15 тысячъ рублей, а за вычетомъ 2-3 тысячъ на расходы по взимание его, въ ocτaτκi получимъ около IO тыс. руб., которые, если ихъ взимать въ продолжены 5 или бо.тЬе лЬтъ, будутъ достаточны для BbipinieHia вопроса о горныхъ богатствахъ области. Налогъ подобнаго характера давно практикуется въ землГ Войска Донского, rAi въ 1884 г. поступило дохода, съ горнаго промысла, въ войсковой каниталъ 46,433 руб. Онъ будете справедливъ и необременителенъ, даже при 2 коп. съ пуда соли, для солепромышленниковъ Уральской области, въ виду дешевизны рабочихъ рук! (киргизы) и легкости добычи соли изъ озеръ. ЗатГмъ онъ отразится только, и то въ весьма незначительной степени, на rξi≡i рыбы, на посолъ которой, почти исключительно, идете продажная соль. Что же касается способов! взиман1я налога, то такъ какъ продажа соли совершается главн'Ьйше въ Гурье- Bi городкГ, Уральск'Ь и форпостахъ близь Индерскаго озера, то надзор! будете, очень нетрудный и взимаше можете производиться, какъ раньше, при существовали акциза на соль, напр. на астраханскихъ озерахъ,
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ГОРНОЕ 8 ЗАВОДСКОЕ Д'ВЛО.

РАШЕТОВСК1Я РУДООБЖИГАТЕЛЬНЫЯ ПЕЧИ TTA ГОРБ 
БЛАГОДАТИ.

Горн. Инж. П. Деви.Директор! Горнаго Департамента, тайный сов'Ьтник! Рашетъ, еще во время первых! своихъ осмотров! Уральских! заводовъ, обратил! BHHMaHie на несовершенство рудообжигательныхъ печей системы Авура, служивших! въ то время для обжега магнитныхъ желйзняковъ, добываемых! на рудниках! горы Благодати.—Изыскивая способы достигнуть обжега болгйе совершеннаго 11 IiMia въ виду сокращеше расходов! по этой операции г. Рашеть предложил! 3aM⅜Hiιτb печи Авура—печами новаго устройства, усвоившими ce6i, по имени изобр4тателя их!, пазваше «Рашетовскихъ».ДесятилГтшй опыт! дгЬйств1я этих! печей даетъ полную возможность сделать вывод! о степени ихъ пригодности къ д'Ьлу и о той пользу которую примйнеше ихъ может! принести, а полученные при этомь результаты на столько серьозны, что остается лишь пожелать, чтобы названный печи uOCKopie πpio6pi,iH ce6i по возможности наибольшее распространете в! современной τexHHκi.Так! как! «Рашетовская рудообжигательная печь», поставленная въ 1864 г°Ду была первою и как!-бы опытною, то изобр'Ьтатель предоставил! пол- аУЮ свободу лицам!, завГдующимъ рудниками, д'Ьлать въ ней на будущее ®Ромя, по указанно опыта, τi HSMiHeHia, κaκia окажутся нужными для луч- Шаго хода дйла. — IIsMiHeHia эти хотя и были д!ланы при πocτpofiκi по- Сл'Ьдующихъ печей, но они были незначительны и при томъ касались 1°∙ibκo условЙ прочности сооруженья, не затрогивая сущности первоначально проэкта.
Горн. Журн. Т. H, J6 4, 1875 г. 1
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2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.Совершенство обжега, дешевизна его, сбережете горючаго, удобства, который представляютъ собой эти печи въ управлеши ходомъ операция, а равно и легкость контроля падь исправностью рабочихъ, задолжаемыхъ при обжегй, побудили отдать имъ предпочтете предъ печами прежнихъ конструкций, нын'Ь совершеппо вышедшихъ изъ употреблешя на рудникахъ горы Благодати.Главная и существенная особенность повыхъ печей заключается въ форм! ихъ c⅛4enia и въ порядке размйщетя топокъ, расположенныхъ по всему периметру печи, съ соблюдешемъ непременная услов1я, чтобы каждая изъ топокъ, находящихся на одной длинной стороне печи, соответствовала промежутку между топками па противоположной стороне (см. фиг. 2, таблица чертежей I). Такимъ образомъ ropιoτie газы проникаютъ всю засыпанную руду равномерно и въ одинаковой степени, способствуя т'Ьмъ однородному обжегу ея.—И действительно, обожженные въ этихъ печахъ различные куски руда получаются какъ по внешнему своему виду, такъ и въ изломе, ничймъ и( отличающимися одинъ отъ другаго. —Прилагаемые чертежи (Табл. I) показы- ваютъ устройство печи, построенной летомъ 1874 года, при выработке №2-го. и могущей служить типомъ остальныхъ печей, действующихъ на Благодати-Основаше печи состоять изъ деревянныхъ брусьевъ а, или лежней W3 ряда (фиг. 1), связанныхъ между собою шпонками; на нихъ основам фундаментъ изъ плотнаго бутоваго камня &, съ плотною же расщебенкою залитою известковымъ цемептомъ. На фундаменте выведеиъ цоколь с изт краснаго кирпича, въ которомъ сделаны каналы для круглыхъ железным связей d, служащихъ для прикрйплетя чугунныхъ пилястръ, обозначенный на чертеже цифрой 2 и расположенныхъ кругомъ печи, съ ц4л1ю предо? вратить выходъ стенъ изъ ихъ иормальнаго положетя, могущаго произоии отъ расширения руды при ея обжеге.—Каналы эти служатъ вместе съ τ⅛ и продухами для просушки печи после ея постройки.—По середине цоколя по .IHHin длины печи выложепъ изъ кирпича боровокъ 7 вершковъ высотою, перекрытый чугунными плитами, наклоненными шатромъ по направленно St наружнымъ сторонамъ печи (см. фиг. 2, чертежъ плана по выгребамъ).- Концы или свйсы досокъ отстоять отъ почвы на 9 вершковъ. — Такая Bfl сота оказалась наиболее удобною при употребленш для выгреба железный тачекъ, подставляемыхъ подъ края свесовъ. Эта чугунная настилка cocτa≡' ляетъ подъ печи, охлаждаемый воздухомъ, протекающимъ подъ него из- капаловъ, находящихся въ цоколе.—По цоколю, въ стйпахъ печи, располО' жены одиннадцать выгребныхъ отверстШ А, изъ коихъ по одному paβJ⅛ щено на 2-хъ противоположныхъ концахъ печи, пять на одной изъ дли0 ныхъ сторонъ ея и четыре на противулежащей ей. — Выгребныя отверстй длинныхъ сторонъ лежать такимъ образомъ, что, будучи мысленно продо0, жены, они упираются в-ь простенокъ противоположной стороны печи. —Bfj гребныя отверстия, па лицевой стороне ихъ (фиг. 5, 6, 8 и 9), Hepeκp^τ,
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3чугунными бру игами m (фиг. 9), служащими основашемъ для поставленныхъ на нихъ поддувальныхъ цельевъ п, на которая, въ свою очередь, ставятся целья топочныя о; своды топокъ выложены изъ огнепостояннаго кирпича г; подъ лидо ст’Ьны, внутри печи, поставлены соотвйтствуюшдя наружнымъ— вторыя целья.—Какъ выгребныя отверстая, такъ равно и зольники съ топками выложены съ боковъ чугунными досками.—На цоколй возведены пирамидально стЪны печи В, толщиною въ 41∕2 кирпича, постепенно утончаясь до 31∕2 кирпичей у колошника; oh⅛ наклоняются внутрь на 3 вершка каждый при bhcot⅛ 8 аршинъ. Черезъ 3 аршина по высотй стЬнъ и черезъ 2 аршина по ширинй ихъ заложены желйзныя связи. — Посредствомъ верхнихъ изъ нихъ скреплены па верху чугунные пилястры. Въ углахъ ст'Ьнъ, начиная съ OCHOBania топокъ, идутъ вертикальные каналы 3 вершковъ квадрат- наго сЬчешя, назначенные для просушки печи. — Внутренняя одежда печи, на полтора ар шипа выше топокъ, выложена изъ огнепостояннаго кирпича 
г г (фиг. 1), остальная же часть ея состоять изъ обыкновенна™ кирпича. Между внутреннею одеждою печи и наружными ст4нами оставлено свободное пространство въ одинъ вершокъ, которое затрамбовано крупнымъ торнымъ пескомъ.—Этимъ устройствомъ уменьшается распираше ст'Ьнъ печи отг раскаленной руды, увеличивающейся въ объем'Ь, и представляется возможность легко исправлять порчу печи при ея разгоранш, ограждая bm⅛ct¾ съ ймъ шахту отъ охлаждешя. Стйиы печи па колошник'Ь покрыты чугунными плитами. Надъ каждой изъ топокъ устроены желйзные надпыльники 3 (фиг. 5 и 6) съ железными же трубами, выходящими въ крыпгЬ печпаго Двора. — Прежде внутреншя целья топокъ д'Ьлались пустойлыя, въ томъ предположенш, чтобы внутри ихъ образовалось Tenenie воздуха, который нредупреждалъ - бы возможность расплавлешя ихъ; воздухъ проводился тУда- особыми каналами. При такомъ устройств^, ' однако, случайный и непредвиденным возвышешя температуры предъ которой либо изъ топокъ расплавляли эти целья весьма легко, такъ какъ ставки ихъ были утонены, всл'Ьд- CTBie помещающихся внутри ихъ ходовъ; поэтому въ настоящее время пу- стотЬлыя целья заменены сплошными, которыя, заключая въ ce6⅛ бол'Ье ма- 'repia∏a, способны бол'Ъе продолжительное время сопротивляться действие жара и прогораютъ медленнее.Но и сплошным целья предположено заменить другими съ набивкой изъ огнепостоянной глины, связанной заершенпыми шипами. Вокругъ печи сд'Ь- ланъ дворъ (фиг. 1, 2, 3 и 4).—На стулья положена обвязка изъ брусьевъ, въ которую поставлены столбы, забранные тесомъ, толщиною въ 1 дюймъ; ∏a верхней обвязке столбовъ поставлены стропильныя ноги; o6p⅛πιeτκa сд'Ь- аана изъ жердей, покрытыхъ тесомъ въ дв'Ь доски. — Въ обшивке сделано 8 оконъ и 4 дверей для выката руды и для подвозки дровъ къ печи. Ko- аошникъ закрыть крышей, основанной на столбахъ и состоящей изъ 4-хъ

1*
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http://vital.lib.tsu.ru4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.отдйльныхъ деревянныхъ щитовъ, могущихъ быть легко сброшенными со стропиль въ случай ихъ загорашя.Постройка печи съ матер1алами и платою рабочими обошлась въ 2964 руб. 933z4 к.Печь вмйщаетъ въ себй до 6500 пуд. руды. Суточный выгребъ изъ нея равняется 4050 пуд. Такимъ образомъ, если предположить, что печь въ тече- Hin года по какимъ бы то ни было причинамъ не дййствуетъ 50 дней, то въ остальныя 315 дней одна эта печь успйетъ обжечь 1.275,750 пуд. руды. Печи же старой конструкции обжигали въ сутки всего 2100 пуд., что составить въ 315 дней 661,500 пуд., т. е. вдвое менйе количества, обжигаемаго за тотъ же срокъ новыми печами.Означенный печи дййствуютъ на 2-хъ изъ разработываемыхъ въ настоящее время нумерахъ выработокъ магнитнаго желйзняка, а именно на № 2 и на № 8; руды-же, добываемый на остальныхъ выработкахъ, обжигаются въ кучахъ. Разность этихъ двухъ способовъ обжега, принятыхъ на рудникахъ, завысить отъ различнаго свойства руды.Руда № 9-го содержитъ много гигроскопической воды и на столько рыхла, что добыча ея производится исключительно зимой и притомъ уже по наступавши сильпыхъ морозовъ, т. е. когда руда успйетъ промерзнуть.— Многочисленный попытки добывать ее талою всегда приводили къ неудач™ такъ какъ она при этомъ разсыпалась, даже отъ легкаго удара кайлы, въ мЪлкш порошокъ, негодный ни въ обжегъ, ни тймъ болйе въ плавку.—Этаже руда, но зимой, добывается уже порохострйльными работами и посту- паетъ изъ выработки прямо въ обжегъ въ кучахъ. — Посл’Ь обжега получается до 1∕3 части рудной мелочи. Пробы, произведенный надъ обжегомъ руды этого №, въ печахъ старыхъ и новыхъ, показали невозможность достигнуть въ нихъ сколько-нибудь удовлетворительнаго результата. Руда, подвергаясь въ верхней части печи легкому жару, выдйляетъ воду и разрушается тймъ легче, что этому способствуетъ быстрое осйдаше ея въ печп, происходящее отъ частыхъ выгребовъ руды и скораго хода oπepaπ,in обжега. Образующаяся при этомъ рудная мелочь, засыпая свободныя пространства, остающаяся между неплотно прилегающими кусками руды,—глушитъ печь, прерывая тягу и отнимая возможность возстановить ее какимъ-либо спосо- бомъ при дальнейшей засыпке руды того-же качества. Руда, извлекаемая изъ нижней части своего залегашя (такъ называемая здйсь «матерйчная руда») кусками болйе значительной величины, могл^-бы обжигаться отдельно отъ верхней руды, но это повлекло-бы за собой весьма плохой обжегъ въ ку- чахъ остальной массы мелкой руды. Прекраспыя свойства руды этого Ж отличающейся легкоплавкостью и отсутсппемъ всякихъ вредныхъ примйсей, позволяю™ не искать другаго способа обжега ея, кромй нынй существую*  щаго, вполнй достигающаго своей цЬли. Одинъ изъ заводовъ Гороблагодат*  скаго округа, именно Барапчинскш, беретъ часть этой руды даже сырою,
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5РАШЕТ0ВСК1Я РУД00БЖИГАТЕЛЫ1ЫЯ ПЕЧИ.употребляя ее въ такомъ вид*Ь  въ плавку. Надо прибавить, впрочемь, что этотъ заводь у потребляешь ее сырою единственно въ томъ случай, если въ πepioffb зимней перевозки руды встречается замедлеше въ ея обжегй при рудникахъ. Руды № 9 проплавляется ежегодно на 3-хъ заводахъ до одного миллюна пудовъ, что составляетъ половину всей добываемой на Благодати руды. Добыча-же ея производится всего 4 месяца въ году. Такое ограниченное время заставляетъ сосредоточивать зимою большое число рабочихъ на этомъ №, для чего и имйть всегда обширныя подготовленпыя къ добычй площади.Валунчатыя руды № 10, 11 и 12 также не заключаю™ въ себе вред- ныхъ примйсей и потому обжигаются въ кучахъ. Къ сожалйшю, эти самыя богатыя па Благодати содержашемъ металла руды, чистыя отъ вредныхъ прим’Ьсей, заключающая въ своемъ составе 5u∕0 марганца, и по величине кусковъ большею частно не требуюпця разбивки передъ употреблешемъ въ плавку, въ близкомъ будущемъ должны выработаться окончательно.Совершенно иной характеръ имйютъ магнитные желйзняки № 2 и 8. Первый изъ нихъ добывается изъ сплошной почти массы руды мелко- кристаллическаго, или даже плотнаго сложешя, и лишь рйдко имеющей αojκeιιie крупно-кристаллическое. Вредную примЪсь ея составляетъ мелковкрапленный магнитный колчеданъ и частью сйрный колчеданъ. По M⅛pi углублешя работа, количество этихъ примЬсей возростаетъ, и начинаете, хотя и очень p⅛κo, попадаться мйдпый колчеданъ и модная зелень. Руда этого № составляетъ главную массу руднаго богатства горы Благодати. Во всЬхъ остальныхъ номерахъ, такъ сказать, осязается бо.тЬе или менйе отдаленное истощеше залежей, тогда какъ здесь нйтъ возможности сд'Ьлать даже приблизительное соображеше о времени, когда все это поразительное богатство преобразуется въ металлъ, которому суждено, конечно, видеть далекое будущее и, быть можетъ, служить нашимъ потомкамъ въ видй орудй и ме- ханизмовъ, о которыхъ мы не им'Ьемъ даже смутнаго представлешя.Магнитные жел'Ьзняки № 8 хотя и свободны бтъ вредныхъ примесей, за исключешемъ крайне редко встречающихся, тоже по M⅛p⅛ углублешя работа, М'Ьднаго колчедана и медной зелени, но, имг1;я мелкокристаллическое сложена съ неровными и частно раковистыми изломомъ, весьма плотны, съ тру- ДОМЪ бурятся и при ударе молоткомъ даютъ искру. Плотность эта увеличивается на глубине, достигшей теперь 10 саженъ. Породы, составляющая лежачй и висячий бока двухъ разработываемымъ параллельныхъ жилъ же- -тЬзпяковъ, нм'Ьющихъ крутое падете въ 34°, состоять изъ весьма плотнаго полеваго шпата и частью дюрита. Незначительная мощность пластовъ, при незначительности ихъ простирашя и при крутизне падешя, заставляющаго производить глубокую вскрышу пустыхъ породи, весьма вязкихъ, удорожаетъ РУДУ этого № съ каждыми годомъ, такъ что, не смотря на ея богатое процентное содержите желйза, пришлось бы отказаться отъ ея добычи, еслибъ Не препятствовала тому потребность Пермскаго пушечнаго завода въ чугунй,
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6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.выплавляемомъ изъ шихты, въ которую входить эта руда. Разведка, производимая πι>ιπ⅛, обнаружила на № 8 присутствие 3-й залежи магнитнаго железняка, выходы котораго находятся въ 70 саж. отъ выработки на востокъ отв нея. Изъ вновь открытой залежи уже добыто, въ Tenenie втораго полугод1я истекшаго 1874 года, около 70,000 пуд. руды, содержащей, по разложешю Кушвинской лаборатории 430∣0 железа и до 50∕n марганца. Такъ какъ прежде начатая работой дв’Ь жилы заключали въ всрхнихъ своихъ частяхъ тоже количество металла, и содержите его увеличивалось по M⅛p⅛ углубленья, то и въ помянутой вновь открытой залежи сл'Ьдуетъ ожидать того-же. Такое предположеше т'Ьмъ вероятнее. что это явлеше замечается на всехъ Ж: горы Благодати.Изъ вышеозначеннаго видно, что руды № 2 и 8 требуютъ при обжей болыпаго жара, какъ для выделешя примесей, такъ и для своего разрых- лешя, и потому къ нимъ не можетъ быть прим'Ьненъ другой сиособъ обжега, кроме печнаго.Упомянувъ о свойствахъ рудъ, подвергаемыхъ обжегу, перехожу къ обжегу ихъ въ Рапгеговскихъ печахъ. Добытая, разбитая и принятая отъ рабочихъ руда изъ места добычи или съ πpieM∏oft площади, имеющейся при каждой выработке, перевозится, по M⅛p⅛ надобности, къ печамъ для обжега. Прежде ч£мъ нагрузить для этого конйуго 2-хъ-колесную тележку, вместимостью въ 25 пудъ, подбиваютъ те куски руды, которые оказались-бы слишкомъ крупными. Наиболее хороппй бой руды № 2 и 8 для обжега требуегъ вообще кусковъ, не превосходящихъ 27-кубическихъ вершковъ въ объеме. Съ изменешемъ плотности руды, или при болыпемъ или меньпгемъ присутствии вредныхъ примесей, можетъ оказаться надобность изменить эти размеры, уменьшая или увеличивая ихъ. Предъ началомъ обжега на подъ печи насаживаются квартирныя дрова, до высоты верхней части топокъ, т. e∙ до высоты 2 аршинъ. На дрова насыпается руда до самаго колошника печи. По OKOHaaHin нагрузки печи рудой, дрова зажигаютъ чрезъ выгреб- ныя oτBepcτia и даютъ имъ прогореть; за темъ подтурщикъ насаживаетъ новый дрова во все 11 топокъ и зажигаетъ ихъ. Съ этой минуты наступаеть правильное течете обжега. Подтурщикъ наблюдаетъ, чтобы поддерживался одинаковый и постоянный огонь во всехъ топкахъ, и чтобы тяга въ нихъ была одинаковая-же. Степень потребнаго жара зависитъ отъ свойствъ рудъ и можетъ быть определена только опытомъ; такъ, руды, содержания много кремнезема, легко спекаюпцяся, требуютъ умереннаго жара; руды же, проникнутый колчеданомъ, требуютъ жара сильнаго, необходимая для окислетя и выделе- Hia серы. По истеченш сутокъ после пуска печи производится первый вы- гребъ руды изъ всехъ выгребныхъ отверстш по одной железной тачк$, вместимостью 5 пуд.; следующее за нимъ выгребы делаются почти через*  каждый часъ, при чемъ въ первую и вторую смены на выгребъ задолжается по одному рабочему, въ 3-ю и 4-ю выгребъ делается двумя рабочими, πoc.⅛
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РАШЕТ0ВСК1Я РУДООБЖИГАТЕЛЬНЫЯ ПЕЧИ. 1чего уже назначается τpeτift и послйдшй рабочий, такъ что съ началомч, 3-хъ сутокъ наступаете полный ходъ обжега, и выгребы производятся 1 1 рази въ 12-ти часовую смйну, при чемъ въ первые 10 выгребовъ каждый рабочш бе- ретъ по тачкй изъ всйхъ выгребныхъ отвергай, или всего 11 тачекъ, въпослйд- шй-же выгребъ 15 тачекъ. Такимъ образомъ, каждый рабочШ въ смйну вынетъ 135 тачекъ, или 675 пуд., что при 2 смйнахъ въ сутки, при 6 рабочихъ, составите 810 тачекъ или 4,050 пуд. Рабочй, помощпо железной лопаты, насаженной на длинный черенъ, достаете изъ выгребнаго отверстия руду и сваливаете ее въ жёлйзную тачку, подставленную своей боковой стороной подъ выступи, или наружный свйсъ, чугунной выгребной доски. Наваленная въ тачку горячая руда отвозится по доскамъ въ отвалъ, расположенный непосредственно у кожуха печи. Каждый перюдъ выгреба и отвозки руды продолжается 30 ми- • нутъ при хорошихъ и проворныхъ рабочихъ; не обладающш же провор- ствомъ рабочш почти не успеваете отдохнуть будучи непрерывно занятъ вы- гребомъ и вывозкой руды.Если сырая руда, сваливаемая въ печь, состоите изъ кусковъ падлежа- щихъ размйровъ и не заключаете въ себй много мелочи, то обжегъ идетъ совершенно правильно, и все дйло подтурщика заключается въ забот!; о томъ, чтобы въ топкахъ было достаточно дровъ.Надзоръ за правильнымъ боемъ руды лежите на рудоразборщикй, отпуска- ющемъ ее съ приемной площади къ печи, и на свальщик'Ь, наблюдающемъ за свалкой ея въ печь и разравнивающемъ ее при засыпаши желйзной лопатой, а также слйдящемъ за гЬмъ, чтобы не опустить печь, т. е., чтобы не давать рудй опуститься низко, при небрежности рабочихъ, замедлившихъ подвозкой сырой руды. Въ случай-же если подтурщикъ заметить, что тяга въ какой-либо топкй испортилась и сделалась слишкомъ слаба, или вовсе прекратилась, то онъ очищаете эту топку отъ дровъ и углей и узнаетъ о причин!; порчи тяги. Если это произошло отъ избытка рудной мелочи, закрывшей пустоты между кусками, то онъ пробиваете ломомъ плотно слежавшуюся руду и при этомъ даетъ приказаше свальщику, находящемуся безотлучно при колошник!;, сваливать надъ заглохнувшей топкой только одну крупную руду, и при томъ нисколько въ меныпемъ количеств’!;, чймъ надъ остальными топками. Если-же обнаружится, что тяга нарушилась вслйдсийе спекатя руды отъ слишкомъ сильнаго жара или отъ легкоплавкости ея, то пробивается ломомъ же спекшаяся масса и, для понижешя температуры руды въ этой части печи, дйла- ются болйе частые выгребы. При случай спекашя руды, главная обязанность п°дтурщика заключается въ томъ, чтобы не оставлять топку безъ дровъ, иначе πP∏ застыванш руды образуется подстой, отъ котораго съ болыпимъ трудомъ можно очистить печь.Хорошо обожженая руда характеризуется синеватыми цвйтомъ и сильно блестящими изломомъ; при ударй издаетъ слабый металлическй звуки и очень легко разбивается на части.
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http://vital.lib.tsu.ru8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.На суточный обжегъ, τ. e. на 4050 пуд, употребляется:Подтурщиковъ............................................................2Рабочихъ для выгреба руды. . . 6Свальщиковъ...............................................................2Рудоразборщиковъ въ ночное время. 1За подвозку дровъ 5 саж. по 20 к. заДровъ квартир ныхъ 5 саж. по 1 руб. Всего 13 руб. 871∕2 к.

по 50 к. въ день на 1 руб. к.» 45 » » 2 70 »» 40 » » » 80 >» 50 » » 50 »сажень . 1 »75 коп........................ . 7 » 871∕2 »
Такимъ образомъ IOO пуд. руды стоютъ обжегомъ 34,26 коп.—Въ число расходовъ по обжегу не можетъ быть включена подвозка руды къ печи, потому что плата за вывозку руды изъ мйста добычи на πpiβMHyκ> площадь или подвозка ея изъ мйста добычи къ печи одна и таже. — Если-же случается, при бездййствш печи или при добычй руды въ количеств^, превы шающемъ суточный обжегъ, что ее приходится вывозить, при тйснотй выработки, на πpieM∏yιo площадь и потомъ вновь производить расходы на подвозку къ печи, то это обстоятельство зависитъ отъ причинъ случайныхъ и потому не могущихъ входить въ разсчетъ. — При исправности печи и при соблюдены услов1я, чтобы ежедпевпая добыча руды равнялась суточному обжегу ея, эти случайности не могутъ имйть мйста.Подтурщикомъ назначается рабочий исправный и добросовйстный; ему подчиняются pa6oπie, находящееся при выгребй и выкатй руды, но въ случай, если-бы въ выборй подтурщика произошла ошибка—лучшими побудителями его къ исправности являются конные возчики, перевозяице руду изъ выработки къ печи, такъ какъ плата у нихъ не поденная, а задйльная, и потому, если выгребы дйлаются не аккуратно и медленно, то этимъ отнимается у нихъ возможность перевезти большее количество руды, и следовательно, получить большую заработку. —Въ свою очередь, правильные выгребы, требуюшде столь-же правильной нагрузки свйжей руды въ замйнъ обожженной,—легко обнаружили-бы неисправность возчиковъ опускашемъ горизонта руды въ печи.При сравнены свйдйшй, имйющихся при рудникахъ о результатахъ об- жега руды въ печахъ старыхъ и новыхъ, оказывается:

Печи Рашета. * Печи Авура.Продолжительность обжега=11/2 сутки................................................ 3 суткиСуточный обжегъ = 4050 пуд............................................................................2100 пуд.Расходъ на плату рабочими и матер1алы па 100 пуд. руды.34 р. 26 коп........................................ 44 р. 12 коп.
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Въ сырой руд'Ь. Въ обожженой рудЬ въ печахъ Авура. Въ обожжеиой руд!; въ печах’ь Рашета.
№ 2.0,1070∕o0,4270∕n 0,0730,078 : . 0,0029°∕o.

По разложешю руды, добытой въ 1874 году, оказалось с$ры:O,342u∕o с.тЬды.Изъ этого сопоставлен1я видно, что операщя обжега въ новыхъ печахъ производится вдвое cκop⅛e; суточный обжегъ превышаетъ прежтй тоже вдвое; IOO пуд. руды дешевле на 220∕o и сберегается горючаго 37,7 n∕0. Наконецъ, содержите с'Ьры въ рудй столь ничтожно, что оно не можетъ в.пять на качество выплавляемаго изъ нея чугуна и перед’Ьлываемаго изъ пос.гЬдняго жел4за. ∣

РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПЕЧИ ВЪ СТАЛЕЛИТЕЙНЫХЪ 
ЗАВОДАХЪ.

А. Андреевскаго 2.
Въ 1863 году начата была постройка Пермскаго завода, спещально предназначенпаго для выполнешя заказовъ стальныхъ орудай для военнаго ведомства. Въ первоначальномъ своемъ вид'Ь заводъ могъ приготовлять только 4-хъ фунтовыя пушки, требовавппяся въ то время для сухопутной артилле- рш,—и уже къ половин'Ъ 1865 года имъ было отлито до 15,500 пуд. стали въ оруд1яхъ 4-хъ и 12-ти фунтовыхъ калибровъ. Идя въ развиты своемъ прогрессивно за требовашями артиллерш, заводъ все бол’Ье и бол'Ье увеличить свои техничесюя средства, и переходилъ въ приготовлены орудш все Къ бблыпимъ и бблыпимъ калибрамъ. Такъ, въ 1868 году было приготовлено и испытано опытное 8" орудае, скрепленное стальными кольцами, а въ 1871 году, заводъ уже им4лъ заказъ и былъ занять приготовлешемъ 9-ти ДЮпмовыхъ пушекъ съ 2-мя рядами скрЗшляющихъ колецъ, и проэктировалъ опытную мортиру 11-ти дюйм, калибра. Въ настоящее время, окончивъ постройку гигантскаго молота въ 50 тоннъ. заводъ въ скоромъ времени при-
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10 ГОРНОЕ JT ЗАВОДСКОЕ Д'ЬЛО.ступить ιtb приготовление 11-ти дюймовыхъ пушекъ и будете обладать bc⅛mii средствами для выполнешя заказовъ оруд1й и болыпихъ калибровъ.Входить въ критическую оц’Ьпку развита технической длительности завода, перечислять bc⅛ опыты, сделанные имъ для того, чтобы въ такомъ капризномъ и новомъ д'Ьл4, какъ сталепушечное производство, стать па твердую почву и заслужить полное дов4р1е и ув-Ьрепность въ стойкости и прочности пушекъ Пермскаго завода, пе составляете предмета настоящаго отчета. Краткое указаше на развито деятельности завода сделано мною исключительно для того, чтобы провести паралель и высказать, что развито это было всегда въ зависимости отъ горючаго, которымъ могъ располагать заводь. Вопросъ этотъ всегда представлялъ предмете заботливости,—и еще въ 1865 году, была назначена коммиссгя для спещальнаго изсл'Ьдовашя .ι⅛c- пыхъ дачъ Пермскихъ заводовъ. Результатомъ действья ея быль сл-Ьдугоици выводъ: принимая, что потребность завода въ горючемъ Maτepiaπ⅜ не увеличится, а останется такою-же, какъ была въ 1865 r., bc⅛ л'Ьса Пермскаго округа, годные для заводскаго действ1я, будутъ вырублены вътеченш 27-ми л’Ьтъ. Но потребность въ горючемъ за время съ 1865 года по 1874 годт увеличилась на 220∕o и, не смотря иа то, что устроивъ до 60-ти угольпыхъ печей, выжегъ въ которыхъ доходить до 6 коробовъ изъ куренной сажени, заводоуправлеше нашло возможнымъ производить плавку стали не на одномъ сосновомъ, но и на еловомъ угл$, тЪмъ не менг1зе π,⅛πa па него, увеличиваясь прогрессивно, возросла къ 1874 году до 2 руб. 70 коп. за коробь, тогда какъ въ 1865 году опа была только Ip 25 к. Такая высокая ц-Ьна горю- чихъ матерталовъ слишкомъ тяжело ложится па стоимость пушечной литой стали. Вполн'Ь сознавая необходимость перейти на минеральное топливо п изм-Ьнить самые технические способы фабрикащи, заводоуправлеше еще вт 1872 году производило опыты плавки стали въ тигляхъ въ печи Мартена Боткинскаго завода. Луньевское каменноугольное м'Ъсторождеше, къ которому уже проэктирована в!твь отъ Уральской железной дороги, въблизкомъ будущемъ должно снабжать Пермсюе заводы необходимымъ топливомъ; на него-то и обращено внимаше завода. Разсчитывая именно на этотъ источнику IlepMCKifi заводь долженъ изменить процессы и ходъ своей фабрикацш а преимущественно плавку стали, поглощающую болйе 780∕0 всего горючаго, расходуема™ заводомь. Исходя, во-первыхъ, отъ этой точки зр’Ььпя, во-вто- рыхъ, сознавая, что последнее слово науки, въ отношены! экономичности расхода горючаго, принадлежите регенеративными печамъ и, въ третьих*,  что на завод'Ь Обухова уже выстроено 12 такихъ печей, работавшихъ — доходившимъ слухамъ—очень выгодно, заводоуправлеше, лЪтомъ 1873 года, приступило къ постройк'Ь 20-ти печей Сименса для плавки стали въ тиглях*-  Газопроизводители для этихъ печей должны были быть устроены такъ, ττ°' бы могли действовать и на дровахъ и, безъ капитальныхъ исправлешй, ≡a каменномъ угл$. Къ декабрю 1873 года уже были готовы 4 печи, и в*
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http://vital.liD.tSu.ru'РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ печи въ сталелитейныхъ заводахъ. 11начале 1874 г. oιι⅛ были пущены въ ходъ для опытныхъ плавокъ разпыхъ сортовъ стали. Результаты опытовъ не вполне оправдали τ⅛ ожидашя и тре- бовашя, κaκia заводоуправлешс на нихъ возлагало и надеялось получить отъ Λ⅛ftcι,Bia этихъ печей, въ особенности при плавкахъ мягкихъ сортовъ ружейной стали. Хотя единичные факты и были удовлетворительны, хотя въ печахъ и достигалась на столько высокая температура, что некоторые тигли съ ружейной сталью поспевали хорошо; но т4мъ не Meirbe. въ общемъ, оставалось желать еще многаго; многое нужно было уяснить и отстранить Miiorifl неудобства, въ особенности ощутительныя при валовомъ ход!; работъ- Существеннейппе недостатки дЪйс'пйя печей заключались въ сл'Ьдующемъ:1) При одновременномъ ходе вс'Ьхъ четырехъ печей, сталь поспевала пе во вс'Ьхъ печахъ одинаково; даже въ одной и той-же печи въ разныхъ гориахъ температура была различна.2) Кварцевый кирпичъ, и англшскш, и местной заводской фабрикации, недостаточно хорошо выдерживалъ высокую температуру печей, такъ что ремонтъ ихъ, считая только одни матер1алы, безъ работы, обходился до 1 р. 72 коп. на пудъ отлитой стали.3) Уронъ стали въ тигляхъ, лопнувшихъ и непоспевшихъ, доходилъ до 450∕υ.Bc.τ⅛cτBie всего этого, сталь обошлась, не принимая цеховыхъ и наклад- иыхъ расходовъ, въ 7 р. 67 коп. за пудъ. Такой ходъ плавки, конечно, нельзя было считать нормальнымъ; но, тЬмъ не менее, и при такихъ, въ высшей степени невыгодныхъ, услов1яхъ,—отъ горючаго (обыкновенныхъ годо- валыхъ дровъ) на пудъ стали падало всего 1 р. 28 коп., тогда какъ при плави!; въ древесно-угольныхъ горнахъ, не считая расхода дровъ для котловъ воздуходувныхъ машинъ, отъ одного только угля на пудъ литой стали упа- даетъ не менее 2 руб. 40 коп.Непривычность и неумелость рабочихъ, обращавшихся на газовикахъ и печахъ, также довольно значительной цифрой отозвалась въ разц4нкгЬ:~отъ рабочей силы на пудъ стали пало расходовъ 89,∕2 к., тогда какъ отъ подобныхъ работъ при плавке въ горнахъ упадаетъ не бол’Ье 41 коп.Относясь безпристрастно и строго-логично анализируя факты опытныхъ плавокъ на печахъ Сименса, говорящее и за, и противъ нихъ, должно придти Къ следующему окончательному выводу:—плавка стали въ регенеративныхъ печахъ возможна и должна быть выгодна; но для- этого необходимо достичь въ кирпичахъ большей огнеупорности, въ тигляхъ—большей. стойкости и изучить самый ходъ печей, обративъ при этомъ особенное внимаше на то °бстоятельсто, чтобы сталь во всЬхъ печахъ плавилась и поспевала одновременно.Въ марте истекшаго 1874 г., всл'Ьдсппе ходатайства г. Горнаго Начальника Пермскихъ заводовъ, я былъ, по Высочайшему повел'Ьнпо, командированъ BfB Аиглпо для изучешя дЪйств1я печей Сименса. Благодаря рекомендащи er∏ превосходительства, г. Директора Горнаго Департамента, къ изобретателю



  
    
     
      
 
                

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

  
     
     
      
             
   

  
    
   
 
      
                 

Digital Library (repository)'
ofTomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru12 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д’ЬЛО.печей W. Siemens, я имклъ возможность быть на такихъ заводахъ, гдк построены и дкйствуютъ печи его системы, а именно въ слкдующихъ: Landorc Steel Works; Vickers son et C0; The Bowling Iron C0; The Monkbridge Iron C0; и Steel Comp. Limited of Scotland (Hallside Works).Видквъ эти KanHTajbirkiiniie заводы, можно быть вполнк увкреннымъ, что ничего пе упущено изъ виду и обращено должное BHHMaHie на все, что имкется лучшаго и совершеннкйшаго по плавк'Ь стали въ печахъ Сименса; осмотрквъ эти заводы, можно составить вполнк вкрпый взглядъ, на сколько развито въ Англш производство тигельной стали, какое она имкетъ примкнете и какое будущее ожидастъ самое производство.Но ткмъ не менке, я долженъ, къ крайнему моему сожалкшю, сказать, что въ изучеши техническихъ и экономическихъ условш дкйств1я печей Сименса я встрктилъ очень много затруднешй и препятствий:—стальное дкло вообще, и стале-тигельное въ особенности,—ревниво оберегается ан- WifiCKHMIi заводчиками, затратившими на него больные капиталы и боящимися развито! ковкурренцйг. Они слитпкомъ неохотно зпакомятъ иностранца съ деталями своего производства; только болыше заказы могутъ отпереть двери вскхъ фабрикъ и сдклать входъ открытымъ агенту или лицу, давшему за- казъ. Вотъ почему W. Siemens, получивъ премпо за постройку печей его системы въ Пермскомъ заводк, и потому вполнк желавший познакомить меня съ ихъ дкйств!емъ, положительно отказалъ въ просьбк дать мнк возможность поработать самому на этихъ печахъ, — сказавъ, что она неисполнима и но одинъ заводчикъ на это согласиться не можетъ.Ч обы прослкдить и сдклать выводъ о стале-тигельномъ производствк, необходимо разсматривать его не въ отдельности, а въ параллель со сталь- пымъ производствомъ вообще, сдклавшимъ за послкдше полстолкыя гро мадные успкхи. Основною идеею усовершенствованы! и трудовъ ученыхъ, работавшихъ въ послкднее время надъ металлурпей желкза и стали, было достигаете наибольшей экономы въ горючемъ Maτepiaak и возможность безъ вреда для дкла употреблять самое дешевое и имкющееся подъ руками топливо. Такъ, еще въ началк настоящаго столкт1я, были дкланы попытки употреблять доменные газы при сварочномъ и нудлинговомъ производствах^; употреблеше нагрктаго дутья и замкна твердаго горючаго газообразными продуктами его перегонки, постепенно обогащая науку, подвигали самый вопросъ къ удовлетворительному его ркшенпо. Наконецъ въ 1856 г. William Siemens изобрктешемъ регенеративныхъ печей окончательно разркшилъ этотъ важный и давно занимавшей металлурговъ вопросъ. Въ настоящее время способъ, выработанный Сименсомъ, найдя себк примкнете во много- численныхъ металлургическихъ производствахъ, пачиная отъ сварочнаго, пудлинговаго, сталелитейнаго и кончая получешемъ желкза и стали непосредственно изъ рудъ (опыты Сименса 1869 г.), съ цолнымъ успкхомъ при' мкняется и распространяется при весьма различныхъ фабричныхъ произвол-
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РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПЕЧИ B! СТАЛЕЛИТЕЙНЫХ! ЗАВОДАХ!. 13ствах!. В! этом! OTHOnieHiii достаточно указать на регенеративные воздухонагревательные аппараты доменных! печей, на коксовый печи, на стекле-пла- вильныл и мнопй друпя фабричным приспособлешя, чтобы видеть, на сколько изобретете Сименса важно само по себе и какое будущее его ожидает!. Въ применены К! стальному производству, С! печами Сименса может! соперничать разве только способ! Бессемера, достигнувппй за последил 10 лйтъ огромнаго распространешя; но и здесь на стороне первых! должно признать сравнительную дешевизну устройств!, возможность употреблать менее чистые сырые матер1алы и наконец! экономж в! горючем! более чем! на половину, сравнительно съ употребляемым! при обыкновенных! способах!.Достоинства, преимущества и выгоды печей Сименса характеризуются в! следующем!:1) Устройством! газовиков! дается возможность пользоваться всевозможными горючими матер1алами, превращая их! въ газы.2) Регенераторы улавливают! развивающуюся в! печи температуру, утилизируют! ее, и3) Возвращая в! печь сильно нагретые дутье и газы—возвышают! самую температуру печи, которая и возростаеть все прогрессивно.Благодаря этому основному принципу нашли возможным! применить регенеративныя печи къ плавке стали в! тиглях!. Чертежи этихь печей, подробный разбор! их! устройства, ход! и управлеше ими, сравнительныя ихъ выгоды и невыгоды я имею в! виду представить, когда печи Пермскаго завода будут! пущены в! ход!, когда выработается для этого достаточно данных!, когда можно будет! сделать определенные выводы и сгруппировать ихъ В! правила, установивнпяся путем! опыта и фактов!. Въ настоящее время я укажу на сколько развито в! Англы стале-тигельное производство въ печах! Сименса, в! сравнены съ производствами Бессемера и способом! Сименсъ-Мартенъ, где сталь приготовляется непосредственно на поду печи a не в! тиглях!.Первое место по количеству тигельных! печей изъ осмотренных! мною заводов! принадлежит! заводу «Vickers» в! Шеффильдк; он! имеет! 12 Печей по 16 тиглей в! каждой; наиболышй вксъ стальных! болванок! 340 п.; Въ неделю может! быть отлито из! этих! печей тигельной стали до 8,000 пуд. Завод! «Monkbridg» въ Leeds располагает!-6-ю печами о 24 тигляхъ вмести- m°ctπo; наиболышй вкс! болванок!, который могут! быть ОТЛИТЫ ИЗ! ЭТИХ! печей, не более 250 пуд.; въ неделю литой стали отливается до 6,000 пуд. ∏ιe Bowling Iron C0 въ Bradford имеетъ только две печи Сименса и преимущественно отливки изъ них! производит! В! формовку. Siemens Landore Steel Works исключительно занимается отливками по способу Мартена; всйхъ печей 24, изъ них! въ неде.ыо можетъ быть отлито до 120,000 пуд. стали. Заводъ «Hallside» близ! Glasgow еженедельно можетъ отливать до 80,000 п. Мартеновской стали, для чего онъ имеетъ въ своемъ распоряженш до 16
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http://vital.Iib.tsu.ru 14 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ дмо.печей Сименсъ-Мартенъ. Заводъ «G. Braun» въ Шеффильдк еженедельно приготовляетъ до 2,000 тоннъ (120,000 пуд.) Бессемеровской стали, изъ ко- торыхъ до 1,200 тоннъ переделывается въ рельсы; «Cyclops Iron Works» Еаммеля однихъ бандажей изъ Бессемеровской стали еженедельно про- изводитъ до 12,000 пудовъ.Разсматривая и сопоставляя производительность переименованныхъ заво- довъ, видно, что стальное тигельное производство въ печахъ Сименса далеко не такъ развито, какъ процессы Бессемеровсюй и Мартена; прибавивъ къ этому тотъ фактъ, что на bc⅛xh многочисленныхъ заводахъ, производящих! BbiCOKie сорты стали, какъ то: Taylor, Bowling, Canunel, Coeker, etc, плавки ведутся въ коксовыхъ горнахъ, и даже н4тъ предположешя перейдти на тигельныя печи, самъ собою является вопросъ о причинахъ такого медлен- наго ихъ распространешя, не смотря на то громадное сбережете въ горю- чемъ, какое даютъ печи Сименса? Постараюсь всесторонне обсудить этоть вопросъ и дать на него категорически! и определенный отв'Ьтъ. Прежде всего следуетъ обратить BHHMaHie, на катая именно окончательный произ- веденья переработывается такое громадное количество стали и въ виде ка- кихъ изделШ оно находитъ себе сбыть. Рельсы, бандажи, рессоры, буфера, стальные листы, для судовъ и котловъ, телеграфная проволока,—вотъ глав- H⅜fimia произведешя, на который расходуется Бессемеровская и Мартеновская сталь; вотъ издел1я, для выполнешя которыхъ наиболее приспособлен!! заводы Апглш. Понятно, что въ такихъ издел1яхъ, требующихъ сравнительной дешевизны, тигельная сталь, какъ наиболее дорогая по способу своей фабрикации не можетъ конкуррировать ни съ Бессемеровской, ни съ Мартеновской сталью.И такъ, остается перейти къ вопросу, почему англшстае заводчики,—при плавке высокихъ и ценныхъ сортовъ стали, идущей на всевозможные инструменты, пилы и разныя ценным изде.ия, а также па приготовлеше луя- шаго качества бандажей, осей и штангъ для локомотивовъ и тендеровъ, а равно гидравлическихъ цилиндровъ, зубчатыхъ колесъ, колоколовъ, нажим- ныхъ винтовъ для прокатныхъ станковъ и тому подобнаго,—предпочитаю® старый способъ коксовыхъ горновъ, требуюпцй дорогостоющш коксъ лучщаго качества,—более дешевому, тигельными печамъ. Первая и самая существенная причина этого, по крайнему моему убеждешю, заключается въ том®! что въ Англш не-гъ запроса на тяжеловесный болванки литой стали лучшаго качества. Какъ известно, англшстая пушки имеютъ только стальной ствол*  съ весьма незначительной толщиной стйнъ, который скрепляется массивными, спирально заварными железными кольцами.На Венской BceMipHOH выставке заводъ Т. Фирстъ выставилъ болванку изъ тигельной стали для ору;ця въ 35 тоннъ, приготовлявшагося въ Вульвии- скомъ Арсенале и известнаго подъ назватемъ «Woolwich Infant».Предполагая толщину стенокъ стальнаго ствола, для этого оруд1я, в*
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http7∕vital.IiWtsu'f⅛5'РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПЕЧИ ВЪ СТАЛЕЛИТЕЙНЫХЪ ЗАВОДАХЪ. 15полъкалибра, и зная, что каналъ его 11,6 ",—должно думать, что совсймъ готовый стволъ будетъ иметь b⅛ct> не больше 500 пуд., а сплошная болванка съ прибылью должна весить около 800 или 850 п.Вотъ иаиболышй вЪсъ стальныхъ пушечныхъ болванокъ, требовавшихся для англпйскаго правительства до 1874 года, когда Вульвичсюй арсеналъ, окончивъ постройку 35 тоннаго молота, приступилъ къ изготовлений оруд1я въ 81 тонну, калибръ котораго долженъ быть 16". Гд1 будетъ отлита болванка для ствола этого оруд1я и какой долженъ быть ея весь—mπ⅛ неизвестно; но когда я осматривалъ Вульвичсюй арсеналъ, то стволъ еще не былъ доставленъ, хотя уже готовились массивныя кольца для этой гигантской пушки;—и я склоненъ думать, что ни одинъ заводъ Англш не въ со- стоянш отлить болванку для этого ствола, не увеличивъ своихъ техпическихъ средствъ. Какъ известно, въ Ан гл in, кроме правительственнаго Вульвичскаго арсенала, пушки изготовляются и частными заводчиками, какъ-то: Armstrong, Blakely, Vavasseur, etc., но все эти заводы, включая и арсеналъ, обладающий громадными средствами, не отливаютъ сами стальныхъ стволовъ; только заводъ Whitworth, приготовляющей пушки, скрепленный стальными-же кольцами, располагаетъ сталелитейным!» тигельнымъ производствомъ, которое онъ держитъ въ секрете и сущность котораго главнейше заключается въ томъ, что слитки стали, будучи еще въ жидкомъ состоягпи, подвергаются сильному гидравлическому давленпо; этимъ уничтожаются въ болванкахъ раковины и устраняется необходимость въ большихъ и дорого-стоющихъ прибыляхъ. Единственнымъ поставщикомъ стальныхъ стволовъ для всехъ заводовъ, занимающихся пушечнымъ производствомъ, является фирма «Thomas Firth et Sons» въ Шеффильде. Съ 1860 г. по январь 1872 г. заводъ этотъ приго- товилъ и отправилъ пушечныхъ болванокъ и стволовъ разныхъ калибровъ:а) для Вульвичскаго арсенала................................................................. 2873 шт.б) для фабрикъ Blakely, Whithwort, Armstrong, Va-vasseur, etc................................................................................................... 1205 »в) для французскаго правительства 16, 19, 24 и 27 сайт. 44 »г) для турецкаго правительства...................................................................156 »а всего . . . 4278 шт.Эти цифры говорить сами за себя и указываютъ, что заводъ «Т. Firth» спещально занимается отливками литыхъ болванокъ для пушечнаго производства. Посмотримъ-же, какими литейными техническими средствами онъ обла- Даетъ и κaκie матер1алы онъ употребляетъ. Въ распоряженш своемъ заводъ имеетъ 362 горна, по 2 тигля въ каждомъ, вместимостпо по 50 ф.; такъ что Наибольш1й весъ отливаемыхъ болванокъ доходить до 900 пуд., и въ неделю можетъ быть отлито до 12,000 пуд. стали. Все горна коксовые, и заводъ вовсе не имеетъ тигельныхъ печей Сименса. Употребляя въ шихту пушечной
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http://vital.lib.tsu.ru16 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д110.стали BHCOKie сорты шведскаго железа (марки «Dannemora»), которое предварительно переработывается въ сталь на имеющихся при заводЬ цемент- ныхъ печахъ, понятно, что заводу нРтъ болыпаго разсчета стремиться къ до- стижешю наибольшей дешевизны при окончательной переплавкЬ дорогаго и высокаго самого по ce6⅛ Maτepiaaa; т4мъ 6oj⅛e, что и самый Jyamiii кокет не слишкомъ высокою ц'Ьною ложится на стоимость литой стали. Такъ, обыкновенная ц'Ьна на лучппй коксъ можетъ быть принята въ 28 шиллинг, за тонну, т. е. 16 коп. за пудъ; только въ 1873 г. цйна на него сильно увеличилась и возросла до 40 шил. за тонну, т. е. до 23 коп. за пудъ; даже принимая такую ненормальную Ц'Ьну, явившуюся какъ случайный результата бывшей стачки рабочихъ на каменноугольныхъ рудникахъ, на пудъ литой стали упадаетъ расходовъ отъ кокса не бол'Ье 92 коп. Эту ц4ну легко могутъ выдержать и пушечная сталь и сортовая; вотъ почему заводы, приготовляющее тигельную сталь, и не переходить къ иечамъ Сименса, не говоря уже о томъ, что, припявъ последнее piιπeπie, они должны бы были затратить значительные капиталы, которые, если бы и окупились отъ эко- HOMin въ горючемъ, то только впослйдствш. Для заводовъ же, отъ кото- рыхъ потребовалось бы увеличить производительность тигельной литой стали, конечно, должно быть выгоднее къ имЗпощимся коксовыми гор- намъ пристроить печи Сименса; съ этой точки sp⅛Hia и заводу Firthl если-бъ ему былъ данъ заказъ тяжеловЗзсныхъ стволовъ для 80- ти тонныхт пушекъ, можетъ быть пришлось-бы приступить къ построив!; такихъ печей и путемъ опыта выработать факты д’Ьйсиия ихъ сравнительно съ коксовыми горнами. Въ настоящее время, не им$я для такой оценки положительных^- данныхъ, въ особенности при одновременномъ дгЬйствш многихъ печей, то- есть при условтяхъ плавки въ болыпихъ массахъ пушечной стали для тяжелов4сныхъ болванокъ, ограничусь только теоретическимъ указашемъ на выгоды и невыгоды печей въ сравнены съ коксовыми горнами.1) Печи Сименса даютъ возможность употреблять всевозможное топливо, тогда какъ горна требуютъ лучшаго качества коксъ, который не всегда и не вездй можно им'Ьть съ такою ц'Ьною, которая не отозвалась бы тяжело на ιι∕Γ>nrΓ> стали.2) Pacxoдъ каменнаго угля на печахъ Сименса можно принять 1,∕2 пуда на пудъ стали, тогда какъ кокса расходуется въ горнахъ до 4 пуд. на пуд'ь? что, перечисляя на каменный уголь, составить 5,7 пуд. СлЬдовательно расхода горючаго въ печахъ Сименса къ коксовымъ горнамъ относится, какъ 1 κ≈, 3,8 , не говоря уже о количеств^, а следовательно и ц'ЬнЪ угля’въ томъ и другомъ случае.3) Въ печахъ Сименса тигли не находятся въ прикосновенш съ, золой горючаго, которая, образуя шлаки, разъЬдаетъ ct⅛hkπ тигля, а окружены только пламенемъ; поэтому они должны выдерживать большее число плавокъ и выстаивать лучше, а потеря стали должна быть Menie.
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http7∕vital.Iibislbru174) Въ печахъ можно достигнуть большей однородности температуры нежели въ горнахъ; однородность притока воздуха и газа способствуете поддержание одинаковой температуры въ печи, тогда какъ въ горнахъ, отъ засо- penia поддувала, температура легко можете меняться.Въ Англии mh⅛ не случалось видеть въ ходу более трехъ печей; дгЬй- ствительно, сталь въ нихъ поспевала одновременно, но должно заметить, что обыкновенно плавка велась на твердые сорта стали для инструментовъ и для отливокъ въ формовку; пушечная сталь и одновременное Λ½ficτBie многихъ печей, конечно, представляю™ друпя услотйя. Весьма можетъ быть, что практика, большее знакомство съ печами и некоторые выработанные путемъ опытовъ πpieMH и дадутъ вполне удовлетворительный ответь на эти требо- BaBiH сталепушечнаго производства, но во всякомъ случае это вопросъ будущего и разрешать его было бы слишкомъ самонадеянно, зная, что на практике часто теоретичесюе выводы и разсчеты встречаю™ противореч!е съ действительностью.Къ певыгодамъ печей должно отнести, во 1-хъ, сравнительную дороговизну устройствъ, такъ какъ o∏e, при равной производительности, стоютъ почти вдвое дороже коксовыхъ горновъ, и во 2-хъ, дорого-ст оющую ремонтировку печей.Это последнее обстоятельство весьма важно и на него-то и следуете обратить особенное внимаше. На всехъ заводахъ, где только есть тигель- ныя печи Сименса, я постоянно виделъ въ ходу только половину всего количества печей, другая-же половина постоянно въ починке. Такая остановка весьма невыгодно отзывается въ хозяйстве завода. Весь вопросъ заключается въ томъ, что не найдено еще достаточно огнеупорнаго Maτepiaπa, который могъ-бы съ успехомъ выдерживать адскш жаръ тигельныхъ печей Сименса. Самый .Iynmift англйскй кварцевый кирпичъ не представляете достаточной стойкости, и на некоторыхъ стальныхъ заводахъ мне случалось слышать отзывы, что почти все сбережете въ горючемъ, которое даютъ печи Сименса, поглощается дорого-стоющимъ ихъ ремонтомъ. Если въ Англш, заслужившей известность огнеупорностью своихъ матер1аловъ, и где Aynmift кварцевый кирпичъ стоить не дороже 6 фунт, стерлинг. (43 руб.) за тысячу, прихо- Дзтъ къ подобному выводу, то понятно, что Poccin, вводя сталетигельное производство въ печахъ Сименса, нужно действовать весьма осторожно и осмотрительно. Не говоря уже о томъ, что ввезенный въ Pocciio ⅛hrfliftcκift кварцевый кирпичъ будетъ далеко не лучшихъ качествъ, нужно иметь въ виду enJe то обстоятельство, что цена его отъ перевозки далеко превзойдете ег° покупную стоймость на месте: такъ, въ Петербурге онъ уже Стоитъ до 80 руб., въ Нижнемъ до 135, а выписанный въ небольшомъ количестве для опытовъ, онъ обошелся Пермскому заводу въ 175 руб. ТЬ1сяча. Следовательно, первымъ и самымъ важнымъ вопросомъ является иеобходимость иметь свой кварцевый кирпичъ, приготовленный изъ мест-
Горн. Жури. Т. II, 4, 1875 г. 2
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http://vital.lib.tsu.ru I 18 ГОРНОВ И ЗАВОДСКОЕ дъло.ныхъ матер ia.ιoιtτ>; иначе немыслима выгодная работа на тигельных! печахъ. Я вид'Ьлъ въ Апглш фабрикацпо кварцевыхъ кирпичей, вид'Ьлъ ла- τepia∙TH, изъ которыхъ они приготовляются, и вполн'Ь убеждена., что съ ва шими MiCTHHMIi породами, какъ-то Серебрянскимъ кварцомъ и песчави комъ р. Чусовой, можно достигнуть хорошихъ результатов!» и им&гь сво! высокихъ качествъ кирпичъ. IIepMCKifi заводь, первый сд'Ьлавппй починъ к этой важной фабрикацш, въ настоящее время уже приготовляетъ кирпичъ, Bt сколько не уступающей английскому, и есть полная возможность утверждай что ему не придется быть въ зависимости отъ Англш и выписывать τaκoi дорого-стоюпцй кирпичъ.Зат'Ьмъ остается сказать нйсколько словъ относительно тиглей. Обыкно венпо, въ печахъ тигли выстаиваютъ три плавки; слфдовательно, столько ж сколько и въ коксовыхъ горнахъ; только ихъ дйлаютъ большей bm⅛ctπmoch до 70 фунт, вм’йсто 50. Большой уронъ въ тигляхъ и значительную, Bcaij CTBie этого, потерю стали, обнаруживппеся и обративппе на себя внимаго при опытныхъ плавкахъ Пермскаго завода, сл$дуетъ приписать, главн4йше двумъ причинамъ: во 1-хъ, тому, что тигли были употреблены слишкомъ гра фитистые; при окислительномъ д’Ы1ств1и пламени, графить въ нихъ выгора.1 и станки д'Ьлались слишкомъ тонки; во 2-хъ они не были достаточно х(| рошо πporp⅛ru, за IieiiMinieMb необходимыхъ для этого муфельныхъ печей и потому давали трещины. Некоторый навыкъ при обращенш съ тиглями съ самымъ ходомъ печи не только устранить этотъ большой уронъ, но, бы! можетъ, дастъ возможность приготовлять тигли вовсе безъ дорого-стоющаЛ Цейлонскаго графита, и употреблять только или Сибирский, или, въ крайне» случай, BoreMCKiii, что сильно отозвалось-бы на ιιliπi тиглей, а слйдователы» и стали.IIepMCKiil заводь, въ настоящее время, уже им-Ьетъ нйкоторыя данпы>. указываются на удачное разрйшеше этого весьма немаловажнаго по cyW' ству своему вопроса.Изъ всего вышесказапнаго о сталетигельномъ производств^, въ πpHM⅛∙ ши его къ отливк'Ь тяжеловйсныхъ болванокъ для орудий, слйдуетъ Cfliaan сл’Ьдующдй выводъ. По 1874 годъ въ Англш не было спроса на болванки литой тигельпой стали, тяжелфйппя 800 пуд.; τaκia болванки отливаю® изъ тигельной стали, плавившейся въ коксовыхъ горнахъ; тигельныя пеН Сименса пока распространены весьма мало, и, если работаютъ, то исключи' тельно на твердые сорта инструментальной стали, а не на мягкую орудйну» сталь; накопещь—Анг.пя, располагая хорошимъ и дешевымъ минеральны® топливомъ и производя высоте сорта стали изъ дорого-стоющаго Шведская жел$за, предпочитаетъ старый способъ плавки въ горнахъ тигельнымъ ∏e' чамъ Сименса.Поэтому я считаю работу на печахъ Сименса, въ HpnMiHeHin ее ® отливкамъ тяжелов'Ьсныхъ болванокъ для пушечнаго производства, если 11
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http://vital.lib.t3u.raРЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПЕЧИ ВЪ СТАЛЕЛИТЕЙНЫХЪ ЗАВОДАХЪ. 19возможною, то не иначе, какъ при затрат!; много и времени, и капитала, на произведете опытовъ и идя въ этомъ отношены впереди Апглш, которая какъ сказано было выше, не нуждается въ разработка этого вопроса, по крайней M⅛p⅛ въ настоящее время. OpieHTiipyacb этимъ взглядомъ, а также принимая во BHHMaHie, что Пермсюй заводъ поставленъ въ необходимость увеличить свои литейныя средства, не обращая большого внимашя на удешев- .ιeHie отливокъ, а только замйнивъ древесное топливо минеральнымъ, должно принять паиболйе целесообразной следующую м£ру: замйнить древесно-угольные горна коксовыми и, построивъ шЪсколько печей Сименса, производить на нихъ опыты, πpiyπaτb рабочихъ, изсл4довать самыя печи, чтобы всЪмъ этимъ можно было воспользоваться впосл'йдствпг, когда будетъ найдено возможнымъ и выгоднымъ применить ихъ при валовомъ произ- B0flCTB⅛.Къ этому p⅛meHiκ> и пришелъ Пермский заводъ, ограничивппйся постройкою только 10 печей, вместо проэктированныхъ paH⅛e 20, и выстроивппй, взамйяъ ихъ, 144 коксовыхъ горна, по 4 тигля въ каждомъ. Въ настоящее время горна уже совершенно готовы и заводъ производить въ нихъ опытный плавки.Съ окончашемъ печей Сименса ИермскШ заводъ будетъ располагать сл'Ь-I дующими литейными средствами:а) коксовые горны могутъ плавить до 1150 пуд. стали.б) на 10 печахъ Сименса можно будетъ получать болванки b⅛comt, до480 пуд.в) OCTaBmieca 240 древесно-угольныхъ горновъ, которые будутъ пускаться въ ходъ при большихъ отливкахъ, дадутъ 1150 пуд., а всего можетъ быть расплавлено стали до 2780 пуд. Принимая угаръ и потерю стали въ тигляхъ и скордовникъ до 10 проц., заводъ будетъ въ состоянш получать пушечный болванки в’йсомъ до 2500 и. и приготовлять не только И дюймовыя пушки, во и Opyflia большихъ калибровъ.Изъ всего вышесказаннаго видно, что Пермскш пушечный заводъ не ^лько не отсталъ отъ заводовъ Anrain той-же спещальности, но, по своей производительности, почти въ три раза превзойдетъ заводы, исключительно занимаюпцеся сталепушечными литейными производствами, какъ наприм'Ьръ, "Т. Firth & Sons».Съ постройкой-же печей Сименса, употребивъ и время и трудъ на произведете опытовъ по плавк!; пушечной стали въ печахъ этой системы, Пермей заводъ быть можетъ въ скоромъ будущемъ разработаетъ и уяснить, на Только система эта применима къ литейному пушечному производству въ ^θcciιι. Сознаше, что въ этомъ отношены заводъ долженъ идти впереди
2*  

7
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http://vital.lib.tsu.ru20 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДФЛО.другихъ, уже давно существ ующихъ, и надежда, что положенные на это и время и трудъ будутъ достойно оценены людьми близко-стоящими къ д$лу и сознающими всю важность такого труднаго и новаго производства, всегда будутъ подкреплять и давать силу за.водоуправлеппо Пермскаго завода. Встать на совершенно независимую почву, избегнуть необходимости въ за- граничныхъ заказахъ—въ д'Ьл'Ь такой громадной политической важности, кам вооружеше государства—вотъ стремлеше и девизъ Пермскаго пушечнаго завода.

хэ г 5, w а, чХЧ. е -W - 13

НОВОЕ ОПРЕД'ЬЛЕШЕ СТАЛИ.

Грейнера.

Стальное производство принадлежитъ къ числу промысловъ, сделавшим наиболыше успехи втечеши посл'Ьднихъ пятнадцати л4тъ, при чемъ бол шинство прежнихъ воззр'Ьшй на природу этого металла изменилось, благ! даря новымъ фактами, добытымъ практикой въ связи съ анализомъ.Не смотря, однако, на несомненные успехи этой отрасли металлурги, она по своей недавпости, известны еще не всеми инженерами, изъ коихъ, й тому-же, не всеми еще усвоенъ правильный и ясный взглядъ на это прР’ изводство. Такъ, некоторые изъ руководителей дела, не ознакомившись до- статочно съ качествами новыхъ металловъ, просто отдаютъ предпочтен!1 прежней стали, часто въ ущербъ своимъ интересами. Друпе, видя τ⅛ ире пятствйя, си которыми приходится бороться новому производству, усваивают1 ce6⅛ M∏⅛Hie, будто новая сталь имеетъ изменяющейся составъ и непостояя ныя свойства, и вследств1е того сомневаются въ возможности правильна^ ея применения.Каки те, такъ и другие, сознаютъ ошибочность своихъ взглядовъ ∏Pl осмотре заводовъ Sclessin и Seraing.Двадцатипятилетий юбилей Общества Бельгшскихъ Инжеперовъ дали воз можность многими изъ нихъ въ подробности осмотреть оба эти завода, двер1 которыхъ были съ полною предупредительностью открыты директорами этих' заводовъ, гг. Даллемань и Садуанъ.Открытае стали, быть можетъ, современно открытые железа, такъ ка® съ пезапамятныхъ времени известно уже получеше металла особыхъ свойств’ изъ богатыхъ Ii легкоплавкихъ рудъ, при услов1яхъ, почти аналогичных® с’



   
    
 
      
     
  
      
   

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

 
 

   
    
 
      
    
  
      
   

 

  
    
 
      
     
  
      
   

Digital Library (repository)
ofTomsk State Univejfig

http7∕vital.IibfefctrJ

НОВОЕ ОПРЕДЪЛЕНГЕ СТАЛИ. 21получешемъ же.тЬза. Известно, что, изм'Ьиивъ несколько работу, по каталонскому способу можно получить сталь. Эта-же аналойя существуете какъ въ кричныхъ горнахъ, такъ и въ пуддлинговыхъ печахъ, и даже вт> новой печи Дайкса. Ни одинъ изъ этихъ способовъ, не исключая и цементацш, не даетъ такихъ продуктовъ, которымъ надлежало-бы придать особое наименоваше.Для примера спросимъ, где между разными сортами железа начинается такъ называемая пуддлинговая сталь и где ггредгЬлъ, определяющий положеше того продукта, который въ 1850 году удивилъ, при появлеши, весь Mi ръ и который въ настоящее время, на ряду съ прочими сортами стали, отходитъ на второй планъ?Теперь, кажется, настало уже время для того, чтобы дать точное опре- дйлеше стали.Въ зам'ЬткгЬ, читанной въ Обществе Белытйскихъ Инженеровъ, въ 1870 году я предложилъ называть сталью всякш ковкй продукте, получаемый плавлетемъ, а наименоваше желчъза оставить за ковкими продуктами, не бывшими въ расплавлепномъ состояши. Мне весьма лестно, что г. 1орданъ, профессоръ парижской Ecole Centrale, разделилъ мой взглядъ и принялъ предложенную мною классификацию въ своемъ сочиненш о производстве ≡e,⅜a.Изъ этого определения следуете, что прежше сорта стали нужно считать за более или менее обуглероженное сталеватое железо, за исключешемъ только тигельной стали. Эта последняя, равно какъ и продукты, известные подъ именемъ стали Бессемера, Сименсъ-Мартена,—суть исключительно настоящая сталь, отличающаяся темъ, что она получается изъ расплавленного COCTOflHia въ однородныхъ и плотныхъ болванкахъ.Однородность и плотность—эти естественныя последстшя расплавленпаго COCiOflHia и въ то-же время главный преимущества новыхъ, только-что на- званныхъ нами сортовъ металла,—принадлежащихъ исключительно стали.Въ самомъ деле, всякому известно, что пуддлинговая крица, напримеръ, есть ничто иное какъ скоплеше железныхъ частицъ, связанныхъ более или менее жидкимъ шлакомъ, при сравнительно невысокой температуре; только проковка и прокатка въ состоянш выдавить большую часть шлака изъ этой металлической губки и сблизить между собою частицы металла на столько, чтобы оне могли свариться более или менее совершенно. Этимъ путемъ получается примитивный видъ металла,—мильбарсъ,—который многимъ отличается отъ болванки литой стали. Эта последняя получается при весьма писокой температуре и состоите изъ более или менее обуглероженныхъ капель, совершенно свободныхъ отъ шлака и составляете, после охлаждешя, однородную плотную массу.
'J См. Горный Журиалъ 1870 r., Т. III1 стр. 1.
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22 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.Какъ видно, одна только высокая температура придаетъ особый харак- теръ новымъ металлами; только при посредсгвй ея одной является возможность сообщить металлической массй всю ея однородность, выгнать шлам и сделать ее совершенно плотною. Эти разлнч1я свойстве и составляюсь причину различныхъ πp∏M⅛Heπiff желЪза и стали.Положимъ, что намъ понадобился металлъ, долженствующш сопротивляться сильному трен1ю;—выборъ не падетъ на жел'Ьзо, такъ какъ въ немъ, отъ сопоставлешя частицъ, происходить недостатокъ плотности, а отсюда проистекаетъ и возможность разщеплешя. Подобный явлешя и действительно наблюдаются на рельсахъ, особливо t⅛xe, которые положены у станцш, на наклонахъ и у сгрйлокъ; то-же самое зам'Ьчается и въ шинахъ (банда- жахъ), особливо локомотивныхъ и тендеровыхъ, и вообще въ частяхъ машинъ, подверженныхъ τpeπiιo.Если требуется металлъ, хорошо сопротивляющейся толчкамъ или про- должительнымъ и’усиленпымъ сотрясеньями, то, при одинаковыхъ плотностяхъ, опять-таки сталь предпочту-гъ желйзу, такъ какъ последнее, по недостатку компактности, начинаетъ часто рваться и продолжаетъ все бол-Ье и бол$е до окончательна™ излома. Всл4дствье этого сталь идетъ на Д'Ьло осей, колйчатыхъ и простыхъ, пушечныхъ колецъ и проч.Сталь предпочитается въ т'Ьхъ случаяхъ, когда нужно выд$лать какую- либо часть изъ одного куска, безъ сварокъ, и вообще есть много други ∣ случаевъ, когда, всл4дств1е однородности стали, ее предпочитаютъ железу не смотря на разльше щйнъ.Изъ этого обзора не сл-Ьдуетъ, однако, выводить заключешя, что стая способна совершенно заменить железо; она значительно вытЬснитъ его изъ употребленья, хотя, t⅛me не мен^е, примененье его останется многоразличными. Не говоря уже о жел'йзныхъ рельсахъ, которые долго еще продержатся, благодаря ихъ дешевизн'Ь, не смотря на сравнительную краткосроч пость ихъ службы, мы должны вспомнить весь рядъ фасоннаго жел-Ъза и вс! тЬ части, который можно выковать исключительно изъ железа.Прибавимъ, что новые способы механическаго пуддлинговашя увеличя- ваютъ еще значеше железа. Способы Данкса и друrie даютъ громадныя, хо*  рошо проковапныя крицы, изъ которыхъ можно прокатать цйлый рельс! или ось машины, безъ всякой дурпой сварки; эти-то способы прямо ∏pιr' водятъ насъ къ той однородности и плотности, которыми отличается лита*сталь.Однимъ словомъ, жел'Ьзная промышленность представляетъ два ряда ∏p0 дуктовъ, съ одинаковымъ химическимъ составомъ и отличающихся только способомъ получешя.Первый рядъ состоите изе различныхЕ сортовЕ железа, начиная съ обыК' новеннаго железа, съ его разновидностями, переходя затЬмъ къ зернистой различныхъ качествъ, и кончая сталевиднымъ жел-Ьзомъ, или пуддлинговс®
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http://vitalJitrrstJ.ru 23сталью, которая часто такъ углеродиста, что можетъ быть закалена и даже часто не поддается kobk⅛, какъ напр. Weichfloss или стирйская сталь. Это, такъ сказать, раффинированный чугунъ, получаемый на древесномъ угле, до того обезуглероженный, что простое нагрйвате въ сварочной печи достаточно для проковки его подъ молотомъ и прокатки въ стальную проволоку высшаго сорта. Въ начало-же этого ряда нужно поставить цементированное железо или сталь, которая, въ большинстве случаевъ, получается сильно обуглероженной, вс.тЬдспяе соприкосновейя съ углемъ.Второй рядъ составляете сталь. Онъ параллеленъ первому, такъ какъ каждому члену ея ряда соответствуете аналогичный членъ въ первомъ ряду.Начинается онъ сталью extra tendre (весьма мягкой), которая сваривается какъ железо и не принимаетъ закалки; затЬмъ сл'Ьдуетъ мягкая сталь, соответствующая зернистому и сталеватому железу, и, наконецъ, оканчивается твердою сталью, соответствующею цементированному железу и стирйской стали. Этотъ крайни! членъ плохо сваривается и всегда принимаетъ завалку.Следующая таблица покажете содержите углерода шла обоихъ рядовъ.
СОДЁРЖАШЕ УГЛЕРОДА.

Отъ О до 0,15o∕o. I Отъ 0,15 до 0,45°∕o. ∣ 0,45-0,55°∕0.Рядъ железа.
Обыкновенное ' rl I Пудлинговая сталь или

, I Зернистое. ∣
жел'взо. J I сталеватое жел'Ьзо.

Рядъ стали
Весьма мягкая сталь. I Мягкая сталь. | Полумягкая сталь.Прибавлю, что на самомъ деле граница между эти: стали далеко не такая резкая.Таблица эта служить только для того, чтобы показ;ихъ рядовъ, и не требуете, чтобъ давали слишкомъ много значешя точному OTHomeniro входящихъ въ нее членовъ.Время не позволяете мне продолжать теперь разборъ этого вопроса. Я буду радъ, если общее опред'Ьлейе стали, которое я предложили люттих- скому отделу, будетъ принято общими собрайемъ нашего общества.

въ 100 частяхъ ме-
I 0,55—1,50 и бол'Ье 0∕0.

Цементированное же- 
Λ,hao или сталь 

Стиршская сталь.

I Твердая сталь.ли сортами желЬза и
LTb COOTHomeHie обо-



 

         
 

 
    

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

 

         
 

 
 
   

 

           

 
 
  

Digital Library (repository)'
OfTomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я и ПАЛЕ0НТ0Л0Г1Я.
УСПЪХИ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО ОПИСАН1Я POCCIH ЗА 1873 в 

1874 ГОДЫ.Сообщено проф. H. IL Барботъ-де-Марни.Въ Горномъ Журнал^ за 1873 годъ, томъ II, стр. 306, напечатай κpaτκift обзоръ геологическихъ работе, произведенныхъ въ Poccin въ 1872; Въ настоящей стать!), въ бол’Ье пространной форм!;, излагаются успехи они CaHiii Poccin въ геологическомъ отношеши за два посл'Ьдтпе года. Статья эй заключаете приведенную въ связь массу замйтокъ, которыя приходится дйлать, слйдя за ходомъ геологическаго изучешя Россш. Надобно думать, что стать*  эта не окажется безъ интереса для т'Ьхъ, которые интересуются геолопев Россы, но лишены возможности пользоваться обширной по этому предмету литературой. Сначала въ стать!) этой разсматривается Европейская Poccial потомъ Уральск1й кряжъ, Сибирь и Кавказъ. Въ Европейской Россы форматы разсматриваются посл4довательпо, начиная съ древн!;йшихъ и кончая наносомъ.
Европейская Poccia.

Кристалличесшя горныя породы, каковы гранитъ, гнейсъ, сланцы, выходы которыхъ изъ подъ формацы наносной, третичной, меловой, каменноугольной и еилурыской разс!;япы на огромномъ пространств!; отъ береговъ Дона въ Воронежской губерны до береговъ Днестра и Южнаго Буга, давно cκ∙τθ' няли меня видгЬть въ нихъ JipeBHie излйненные осадки. Предположеше это основывалось на полномъ отсутствы доказательствъ изверженности этихъ ∏θ' родъ, на какъ-бы пластовомъ иногда ихъ характер^ и па πoctohhctb⅛ вЪ
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25УСПЕХИ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО ОПИСАН1Я.этомъ посл'Ьдпемъ случае стратиграфическихъ отношений. Глубокая древность этихъ породъ въ Подольской губернш была видна изъ належашя па нихъ горизонтальныхъ пластовъ силуршской формацш и взглядъ мой я подкр’Ъп- лялъ еще т'Ьмъ, что и въ Северной Америке главныя толщи лабрадора, какъ горной породы, принадлежать лаврентьевской системе. Теперь, на небольшой карте окрестностей Криваго Рога (на границе Херсонской и Екатерино- славской губершй), составленной г. Штриппельманомъ 1), системы лав
рентьевская и гуронская обозначены даже красками. Конечно, точныхъ до- казательствъ принадлежности породъ къ этимъ двумъ системамъ нйтъ у г. Штриппельмана, по крайней M⅛p⅛ онъ ихъ не предъявляет^ вероятно следуя примеру, предложенному въ учебнике геологи Крезнера, г. Штрип- пельманъ, безъ дальнихъ разсуждешй, все древше гранито-гнейсы относить къ лаврентьевской, а древше сланцы—къ гуронской системе. Впрочемъ, г. Блю- мель, командированный въ Херсонскую губершю Юевскимъ Обществомъ Естествоиспытателей, заявилъ 2) недавно, что время поднят кристаллическихъ сланцевъ следуете, по всей вероятности, отнести къ третичному перюду, а именно къ эпохе, последовавшей за отложешемъ яруса бгьлыхъ песковъ. Взглядъ свой г. Блюмель основываетъ на томъ, что въ одномъ m⅛ct⅛ ему удалось за- йтить, что «на обнажающихся здесь кварцевыхъ сланцахъ залегаютъ белые пески». Признаюсь, такой выводъ должно почесть не только не геологи- ческимъ, но едва-ли и просто логическимъ. Другое было-бы дело, если-бы г. Блюмель виделъ толщи белыхъ песковъ пе на этихъ сланцахъ, а где ни- будь подле, въ наклонномъ положенш; тогда можно было-бы сказать, что пески приподняты сланцами, но о такомъ наклонномъ пластоваши песковъ г. Блюмель не говорить ни слова.Обпця замечашя о залеганш кристаллическихъ породъ въ приднепровской площади мы находимъ у г. Клемма 3), который былъ командированъ Харьковскимъ Обществомъ Естествоиспытателей. При наблюденш образа про- KBjeHia кристаллическихъ породъ, видно, говорить г. Клеммъ, что оне являются сначала уединенными группами изъ подъ более новыхъ образова- ≡ifi; по известному HanpaBjeHiio проявлеше ихъ становится чаще и чаще, пока наконецъ отдельныя массы не сольются въ одно целое. Изучеше пока- зьгваетъ, что выступающая толщи имеютъ, въ большинстве случаевъ, падете, а это указываете на выхождеше пластовъ изъ глубины, группами, а не сплошь. Часто между отдельными группами породъ, довольно близко лежащими другъ подле друга, глубоше овраги не обнажаютъ кристаллическихъ породъ, между ⅛ какъ въ другихъ случаяхъ неглубоюя промоины обнаруживаю™ ихъ. Вообще изследовашя г. Клемма подтверждають мнете проф. Леваковскаго,

,) Strippelmann. Stld-Russlands Magneteisen-Und Eisenglanzerzlagerstatten. 1873.’) Записки KiβBcκaro Общества Естествоиспытателей. 1873. Ш. 328 и 331.3) Труды Общества Испытателей Природы при Харьковскомъ университет^. 1874. УШ. 
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26 ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН03ГЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИ.что западная часть днепровской кристаллической площади, по строению своему, представляетъ ряды изгибовн или переломовн, которые, въ виде мелких!. кряжей, то сближенныхъ, то удаленныхъ одинъ отъ другаго, проходятъ по двумъ главными направлешямъ (SW—-NO, NW-SO) и въ изв'Ьстныхъ мРстахъ πepec½κaιoτca между собою.Въ южно-русской площади кристаллическихъ породъ есть и породы, который вообще должно считать за извержевщыя. Сюда, можетъ быть, относятся граниты некоторых!, местностей, но особый интересъ представляют!, анамезгипъ и 
порфиритъ. Первая порода подробно изследована и описана проф. Карпин- скимъ 1) изъ деревень Берестовцы и Злазня, верстахъ въ 35 къ северу отъ города Ровно въ Волынской губерши. Плотная черноцветная порода, превосходно представляющая столбчатую отдельность, по микроскопическимъ изследовашямъ оказалась состоящею изъ клинокластическаго полеваго шпата, авгита, оливина и магнитнаго железняка; въ ней найдены включешя стекла и примесь самороднаго железа. Порода покрывается горизонтальными толщами меловыхъ осадковъ. Другая интересная порода, открытая въ Овруч- скомъ уезде г. Оссовскимъ, давшимъ ей назваше аолынгта, была изследована г. Мушкетовымъ 2). Порода эта, представляющая чернаго цвета мелкокристаллическое тесто, съ большими выделившимися кристаллами олигоклаза, оказалась порфиритомъ; тесто ея состоитъ именно изъ аггрегата неделимыхъ роговой обманки и олигоклаза, съ примесью магнитнаго железняка и сер- наго колчедана.

1) Юбилейный Сборники Горпаго Института. 1873. П. 1. ’) Записки Минералог. Общества. Вторая cepia, VH. 320.s) Bul. вое. nat. Mosc. 1874. Ш. 168.

Отъ нашихъ южныхъ кристаллическихъ образованы! перейдемъ къ северными, въ Олонецкш край, Архангельскую губернпо и въ Финляндпо. Олонецкое земство, заинтересованное раскрьитемъ минеральныхъ богатствъ, два уже года сряду приглашало въ Олопецкш край проф. Иностранцева для геоло- гическихъ изыскашй. Подробности трудовъ профессора еще не опубликованы, и мы теперь представимъ здесь заметки гг. Лудвига и Кулибина.Г. Рудольфи Лудвигъ, техники при дармштадтскомъ банке, имели случай неоднократно посетить различныя местности Poccin, съ целью дать отзывъ о благонадежности открытыхъ въ нихъ залежей полезныхъ минераловъ. Результатами такихъ поездокъ г. Лудвига являются обыкновенно летуч1я геоло- гичесвдя заметки, сопровождаемый иногда геологическими картами; но за точность границъ формацш на этихъ картахъ, вероятно, далеко не поручится и самъ ихъ авторъ. Въ Олонецкомъ крае г. Лудвигъ наследовали пространство по реками Семче и Суне въ Повенецкомъ уезде 3). Изъ древ- нихъ породъ они встретили: доломита, талько-хлоритовый сланецъ, кварцитовый сланецъ, кварцевую брекчпо, эпидотовый дюрита, магнетитовый дю- 
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УСПЪХИ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО 0ПИСАН1Я i'OCCI И. 27ритъ и гранить. Породы эти обыкновенно представляютъ перемежаюпцяся между собою, меридюнально идунця, полосы. Изъ осадочныхъ породъ, по Mtrbniio г. Лудвига, самая древняя есть кварцитовый сланецъ; въ хлорито- вомъ сланце онъ нашелъ даже окаменелости; этотъ последшй сланецъ.покрывается кварцевымъ копгломератомъ, между тЬмъ какъ кварцевая 6peκ4ia бо- .тЬе близка къ кварцитовому сланцу. Доломитъ-же, по мнению г. Лудвига, относится, можете быть, къ девонской систем!!, вместе съ глинистымъ слап- цемъ, прикрытымъ обыкновенно дюритомъ. Вообще-же кварцитовый сланецъ и 6peκ4iκ> опъ приравниваете къ такъ называемому онежскому песчанику. Изъ изверженныхъ породъ самая древняя, вероятно, гранить, потомъ эпи- дотовая порода и, наконецъ, дюрите, богатый магнетитомъ. Самый интересный факте въ статье г. Лудвига—это открыпе остатковъ коралловъ въ талько-хлоритовомъ сланце, въ четырехъ верстахъ на северовостокъ отъ Койкоры. Кораллы эти, превращенные въ белый плотный кварцъ, отнесены къ роду Cystiphyllum и признаны за новый видъ (С. gracile). Интересно, если эти остатки действительно не представляютъ собою нечто въ роде стя- женш въ сланце, хотя по нимъ и нельзя определить геологическй возрасте заключающей ихъ породы. Главная рудоносность изъ горныхъ породъ принадлежите магнетитовому дюриту, въ которомъ руда или разсеяна по породе, иногда въ количестве до 530∕0, или образуете въ ней гнезда. Что касается болот- ныхъ рудъ; то г. Лудвигъ полагаетъ, что оне отъ дерновыхъ рудъ отличаются только темъ, что образовались не въ болотахъ, а въ мелкихъ частяхъ озеръ; образоваше ихъ происходило изъ принесенной железной окиси, или тонкаго магнитнаго песка, или, наконецъ, оне выделены водорослями изъ Двууглекислой соли железа. Г. Кулибинъ (К. А.) изследовашя производилъ въ Олонецкомъ уезде, именно въ Тулмозерской даче 1)∙ Туте также глав- Hifinie развиты доломиты и сланцы (глинистый, тальковый, хлоритовый), сильно проникнутые кремнеземомъ и простирающееся отъ NW къ SO. Восточнее полосы этихъ породъ являются, однакоже, граниты и гнейсы, а западнее—дюриты. Возвышенности этой страны, называемый вообще сельгялш, им&ютъ паправлеше близкое къ меридюнальиому и состоите главнейше изъ доломита и сланцевъ. Г. Кулибинъ полагаетъ, что возвышенности эти образовались после общаго поднятия местности, изменившаго положеше пла- стовъ, углублешемъ долинъ путемъ постепеннаго размыва и изменешя на- IipaiiJieiiiii речныхъ руслъ. Доломиты и сланцы прорезываются несколькими свитами жилъ железнаго -блеска съ вкраплинами магнитнаго железняка. Главное простираше рудныхъ жилъ отъ S къ N, но большею частно руда продолжается и въ окружающую породу. HanpaBjreiiie слоеватости руды ча • сто бываете параллельно наслоешю породъ, такъ что составляете нйкото- 

') Записки Минералогическаго Общества. 1873. VΠI. 31.
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http://vital.lib.tsu.rli28 ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.рый уголъ съ IipoCTiipaHieMT самой жилы. Поэтому, говорить г. Кулибинъ, можно съ достоверностью предполагать, что растворъ, содержаний соли железа, проникалъ не только въ трещину породы и образовали жилу, но оказывала д'Ьйсттае и на бока трещины, растворяя частицы породы и осаждая окись железа.Въ Олопецкой губерши, между прочимъ, встречается горная порода, известная подъ назвашемъ варголита. Проф. Иностранцевъ изследовалъ такую породу изъ Ялгубы въ Петрозаводскомъ уезде 1). Плотная порода эта, темносераго цвета, при ошлифовке показываетъ варюлитовыя стяжешя въ виде концентрическихъ полосъ скраго и чернаго цвета. Въ строены стяже- жешй и основной массы принимаютъ участае основное стекло и кристалли- πecκie элементы. Въ основномъ стекле являются зерна, микролиты и кристаллы эпидота. Отъ различной комбинащи этихъ элементовъ и зависитъ концентрически-скорлуповатое строеше периферш стйжешй, центръ кото- рыхъ представляется лучистой массой. Въ стяжешяхъ при поляризованномъ свете замечается появлеше темнаго креста.

’) Записки Минерал. Общ. 1874. IX. 3.’) Горн. Жури. 1873. П. 310.

Изъ Архангельской губерши, именно съ Мурманскаго берега, мы имеет наблюдешя г. Киля 2). Кольскш полуостровъ, говорить онъ, представляй® развктвлешя Норвежскихъ горъ и по побережью Ледовитаго океана весьма однообразенъ. Всюду видны грапитныя куполообразныя возвышешя, между которыми только при бухте Печенге является полоса гнейса, которая зани- маетъ, кажется, обширныя пространства внутри материка. Гранить и гнейст пересечены жилами дюрита, въ связи съ которыми находится появлеше ру- доносности. Осадочный породы выступаютъ только на Рыбачьемъ полуостров! и на острове Кильдине. Оне состоять изъ пестрыхъ глинистыхъ сланцевъ, на которыхъ согласно лежать серые и желтые песчаники; породы эти одя- наковы съ развитыми на соскдственномь полуострове Варангеръ въ Норве- гш, но, за oτcyτcτBieMb окаменелостей, нельзя вырешить ихъ геологический возрастъ.Финская Лапландтя, со времени открытая въ ней золота, была посещена несколькими геологами. Г. 1ернштремъ издалъ уже два выпуска -сочйнешя: Material till Finska Lappmarkens Geologi. Helsingfors. 1874. Первый вы- пускъ посвященъ скверной части Лапландш у озера Энаре, а второй—стране по р. Киттенъ и у Соданкюдя. Слоистыя породы Лапландш принадлежать къ лаврентьевской системе и состоять изъ роговообманковыхъ сланца и гнейса, кварцита, Пластова го гранита, гранулита и слюдянаго гнейса. К'Ь породами сплошными принадлежать: гранить, шэнитъ, д!абазн. Въ южной же половине Финляндии много произведено наблюдешй г. Викомъ (F. Т. Wiik) и изложено имъ въ брошюрахъ: 1) Geognostika Iakttagelser under en resa i
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http://vital.lib.tsu.ru29sydvestra Finland, 2) Om ostra Finlands Primitiva Formetioner и 3) Om Skif- Jerformationen i Tavastehus Lan. Г. Викъ даетъ нижеследующую таблицу пер- вичныхъ OopasOBaniii южной Финляндш и приравниваете ихъ образовашямъ Канады.
ΦuHΛim∂in.Гиперита (изверженный) Песчаника, (осадочный) Уралитовый порфиръ Пегматитовый порфиръ CiaHUTOBHfi гранить Гранитовый порфиръ (изверженные).

Сланецъ (метаморфичестй). Пегматитъ ) .r, о > (изверженные).Гнеисо-гранита уГпейсъ (метаморфический).

Канада.

Потсдамская формащя.

Гуронская формащя.
Лаврентьевская форм.

По OTHOmeHiro къ силурйской системе наибольший иптересъ представляется πyτemecτBieMb въ Остзейский край, совершеннымъ, въ 1872 году, пведскимъ ученымъ г. Линнарссономъ, который им'Ьлъ цель, на основами лчиыхъ наблюдешй, сделать более точное CpaBHeHie нашихъ прибалПй- скихъ CMypiiiCKHXb осадковъ съ шведскими. Отчета Линнарссона помещенъ въ запискахъ стокгольмской Академш и. переведенъ въ Zeitschrift der deut- schen geologischen Gesellschaft. 1873. XXV. 675. Осмотревъ въ Петербурге палеонтологическая собраны и сделавъ SKCkypciro въ Павловскъ, г. ^Линнарс- сонъ отправился по железной дороге въ Псковъ, а оттуда пароходомъ въ Дерптъ, где несколько дней также были посвящены осмотру коллекций Изъ Дерпта онъ отправился въ Везенбергъ, где собственно уже и начались работы въ поле. Обследовавъ блйжайпйя къ Везенбергу каменоломни, онъ предпринялъ поездку въ Куркюлль, Боркгольмъ, Куллингу, Альтенгофъ, Кан- дель, Врангельсгофъ, Ваннамонсъ, Кунда, Зоммергузенъ и опять возвратился вь Везенбергъ. Потомъ по железной дороге онъ проехалъ въ Ревель, изъ котораго сде.талъ рядъ oκcκypifi, то по железной дороге, то на пароходе, τo> накопецъ, почтой. Такимъ образомъ было осмотрено большинство самыхъ замечательныхъ местностей, а именно на материке—Райкюлль, Геркюлль, Кегель, Балтшскш Портъ, Тишеръ, Закъ, Кирна, Кукарсъ, Онтика, Немме- вески, Нейенгофъ, Ангерпъ и Шварценъ; на острове Нуко—Ликгольмъ, на Эзеле — Подель, Коггуль, Ротцикюлль, Зельга, Панкъ, Таггамрисъ, Ундва., Зюммада, Каугатома, Оггессаръ, С. 1оганнисъ и такъ называемый кратеръ близъ Залль. Маршрута этотъ мы нарочно выписали въ подробности, такъ какъ онъ можетъ считаться лучшимъ руководителемъ для ознакомлешя съ гео- -TOrieii прибалтшскаго края, посещеше котораго теперь такъ удобно, благодаря Железнымъ дорогамъ и пароходамъ.
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http://vital.lib.tsu.ru30 ГЕ0Л0Г1Я, ГЕОГН031Я И ПАЛЕ0НТ0Л0Г1Я.Мы разсмотримъ, согласно Линнарссону,' bc⅛ отдельные члены Ciuypin- ской системы, начиная съ нижняго, именно съ синей глины. Членъ этотъ, въ западной части силур1йской области, лежитъ ниже уровня моря, а потому Линнарссонъ наблюдалъ его въ одной только местности, именно близь Кунды. Въ верхней части синей глины тутъ видны пропластки песчаника, которые тотчасъ напомнили Линнарссону эофитоновые песчаники Вест- готландш; верхняя поверхность пластовъ песчаника показывала волноприбойные знаки, а нижняя представляла множество ядеръ, подобныхъ находимымъ въ песчанике Вестготландш, наир. Crusiana. Какъ сама глина, такъ и песчаникъ, по наружному виду своему сходны съ породами эофитоноваго песчаника, хотя и гораздо рыхлее; равно и положение ихъ такое-же. Вообще г. Лин- нарссовъ почти уб4жденъ, что синяя глипа есть эквивалентъ шведскаго эофитоноваго песчаника и некогда составляла непосредственное его продол- жеше. Но читатель можетъ быть спросить: что же это за Eopliyton-Sondsteirtl Подъ этимъ пазвашемъ разуметь самый древнш песчаникъ въ Швеция, который, какъ и наша синяя глина, лежитъ на гравий; въ немъ встречаются Lingula и неясные растительные остатки Eophyton, принадлежащее, однакоже, не къ водорослямъ, а представляющее скорее какъ-бы корни папоротниковъ; песчаникъ этотъ составляетъ нижнюю часть изв’Ьстнаго фукусоваю песча
ника (Fucoiden-Sandstein). Впрочемъ, некоторые сомневаются въ органиче- скомъ происхожденш Eophyton и считаютъ его за формы, образуюшдяся отъ передвижетя волнами водорослей.Что касается унгулитоваго песчаника, то г. Линнарссонъ, подобно г. Шмидту, приравниваете его верхней части шведскаго фукусоваго песчаника. Палеонтологическихъ доказательствъ этому, впрочемъ, шЬтъ, хотя въ обоихъ песчаникахъ окаменелости и встречаются изъ брахшподовъ, именно изъ семейства Lingulidae', но въ остзейскихъ провинщяхъ окаменелости встречаются лишь въ самыхъ верхнихъ слояхъ песчаника, и притомъ иногда въ огромномъ количестве, между ймъ какъ въ фукоидовомъ песчанике Вест- готландш они занимаютъ горизонте более низктй и притомъ попадаются редко. Главная-же масса унгулитоваго песчаника, не содержащая окаменелостей, весьма походить на. фукусовый песчаникъ Вестготландш, хотя и гораздо рыхлее. Петрографическое сходство увеличивается еще и темъ, что въ верхней части обоихъ песчаниковъ попадается много сернаго колчедана. Положеше обоихъ песчаниковъ въ общемъ ряде пластовъ совершенно одинаковое.Глинистый сланецъ имфетъ вообще малую мощность, но тянется отъ окрестностей Петербурга до Балтшскаго Порта, где. въ обилш содержись 
Dictyonema Jlabelliformis. Въ Швецш же, накопленья Dictyonema замечаются лишь въ самой верхней части квасцоваго сланца; между темъ какъ трилобиты, во множестве встречающееся въ нижпихъ горизонтахъ шведскаго квасцоваго сланца, въ русскомъ сланце вовсе неизвестны. Изъ этого должно
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УСПЪХИ ГЕ0Л0ГИЧЕСКАГ0 ОПИСАШЯ РОСШИ. 31заключить, что pyccκifι глинистый сланецъ эквивалируетъ не всему шведскому квасцовому сланцу, а соответствуете только самой верхней части его, съ которой онъ и петрографически весьма сходенъ.Г. Линнарссонъ находится еще подъ сомн'Ъшемъ: есть-ли въ Швецш образоваше, соответствующее нашему такъ называемому зеленому песку., хотя, по порядку напластован1я, сюда, можете быть, и принадлежите оболюсо- 
вый конгломерате Даларны.Хлоритовый известнякъ г. Линнарссонъ наблюдалъ во многихъ местахъ и убедился, что онъ, подобно шведскому главконитовому известняку, составляете OCHOBanie Opmouepamumoeaio известняка, въ которым онъ постепенно переходить, и также содержитъ желваки фосфорита. Шведскй главконито- вый известнякъ вообще беденъ окаменелостями, представляя лишь трилобите Megalaspis planilimbata, тотъ самый, который въ русскомъ хлоритовомъ известняке, вместе съ 6paxioподами, встречается во множестве и известенъ подъ пазвашемъ Asaplius tyranno off'.Палеонтологическое тождество между ортоцератитовыми известняками Остзейскихъ провинцш и Швецш давно уже доказано различными учеными, и г. Линнарссонъ приводить слРдуюпця обоимъ известнякамъ обпця формы: Asaphus expansus, A. raniceps, Ptychopyge anguslif ro⅛s, IUaenus 
Crassicauda, Chirurus exsul, Amphion Fischeri, Lituites undulatus, Orthoce- 
ras trOclileare, Rhynchonella micella, Orthis Calligranum и др. Въ русскомъ ортоцератитовомъ известняке встречаются, однакоже, и такая формы, какъ- 
W Chasmops Conicophthalmus и Echinospaerites aurantium, которыявъ Швецш принадлежать высшему горизонту, именно шасмопскому известняку.Относительно горючаго сланца г. Линнарссонъ говорить, что сланецъ этотъ, согласно г. Шмидту, всего ближе относить къ шведскому бейрихгевому или 
шасмопскому известняку. Общих® окаменелостей въ нихъ хотя и не особенно много, но следуете привести: Cliasmops Conicophthalmus, Pleurotoma- 
па elliptica, Leptaena sericea, Strophomena imbrex и др.До сихъ поръ г. Линнарссону было легко, пласте за пластомъ, следить нналопю между осадками Остъ-зейскихъ провинций и шведскими, но это оказалось невозможпымъ для последующихъ образованы!, такъ какъ изъ Шве- Цш нельзя привести определенных® эквивалеитовъ для ieβcκaw, везенберг- 
CKaio и литолъмскаго ярусовъ, и такъ какъ въ Остъ-зейскихъ провинщяхъ ∏⅛τb определенныхъ эквивалеитовъ для тринуклеусоваго сланца, 6paxieno- 
,ioβaιo сланца и верхняго граптолитоваго сланца Швецш. Поименованные ярусы обеихъ страиъ почти вовсе не имеютъ палеонтологическаго сходства; кроме разве того, что фауны ихъ несутъ на себе силур ificκifi, именно нижне или средне-CiuypiiiCKifi, отпечатокъ. Равно и породы ихъ различны; въ Остъ- зойскихъ провинщяхъ тутъ преобладаетъ известнякъ, а въ Швецш—различные сланцы. Это петрографическое разлшпе, указывая на различ1е физиче- скихъ условш, можете до некоторой степени разъяснить несходство фаунъ.
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http://vital.lib.tsu.ru32 ГЕОЛОГГЯ, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.Впрочемъ, трудно допустить, чтобы фауны эти принадлежали различнымъ временамъ; судя по услов1ямт> пластовашя, папротивъ, кажется бол'Ье B⅛po- ятнымъ, что рассматриваемые осадки Швещи и Остъ-зейскихъ провинщй въ большей или меньшей части ихъ другъ другу соответствуйте.Относительно боркголъмскаго пласта г. Линнарссонъ также не приходить къ определенному результату и указываете лишь на то, что г. Шмидте ви- дитъ въ немъ представителя лептеноваго известняка Даларны.До сихъ поръ было говорено о нижиесилуршскихъ осадкахъ Остъ-зейскихъ провинщй. Осадки-же верхней формащи, въ противоположность верхнимъ пластамъ формащи нижнесилургйской, опять представляютъ весьма явственные эквиваленты въ Швецш, именно на Готланд!?. Но Готланда г. Линнарссонъ не знаетъ изъ личныхъ наблюдений; изъ собранныхъ имъ въ Эстлян- дш и на Эзел'Ь коралловъ и брахюподовъ н'Ътъ почти ни одной формы, которая не была-бы известна въ Готланде Замечательное исключенье представляете, однако-же, Pentamerus borealis, который въ Эстляпдш образуете ц'Елые пласты, а на Готланд!;, повидимому, совсймъ отсутствуете.Изъ сказапнаго г. Линнарссономъ видно, что низппя и высьшя части си- .IypiHCKiiXb осадковъ Швещи и Остъ-зейскихъ провишцй, въ общемъ, представляютъ большое сходство, между т4мъ какъ средшя части мало между собой сходны. И въ этой-то средней части, напротивъ, проявляется чрезвычайное подоб1е между силурШскими осадками Швецш и HoreMin. Остъ-зей- cκia провинщи и BoreMia тутъ ничего не им'Ьютъ общаго, и Швещя служить связующимъ звеномъ ихъ.Для сравненья кембршскихъ и нижнесилуршскихъ осадковъ Богемш, IIlBepin и Остъ-зейскихъ провинщй, г. Линнарссонъ предлагаете следующую таблицу:
Boieitia. Щвецья.(по Барранду). (по Лиинарссону).Лептеновый известнякъ. . .Ее I. . . Верхнш граптолитовый сланецъ'.j Bpaxionoдовый сланецъ.Dd. 5. . . Тринуклеусовый сланецъ.ILIacMOHCKifi известнякъ .Ортоцератитовый известнякъ

Нижнш граптолитовый сланецъ.Цератопиговый известнякъ . Оленусовый (квасцовый) сланецъ ......................................................

Остъ-зейешя провиньци- (по Шмидту).Боркгольмскш пластъ.

ГорючИь сланецъ.Вагипатовый и хлоритовый известнякъ.

Глинистый сланецъ оъ 
Dictyonema.
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http://vital.lib.tsu.ru33Ocτb-seffcκia провипщи. (по Шмидту).
Унгулитовый песчаникъ.Синяя глина.Академикъ Шмидтъ, папгь спещалистъ по силуршской систем!;, нисколько не согласенъ еъ этой таблицей и полагаетъ 1), что нашъ глинистый сланецъ, можетъ быть вм'Ьст'Ь съ главконитовымъ пескомъ, соотв4тствуетъ тремъ яру- самъ Липнарссона, именно нижнему граптолитовому сланцу, цератопиго- волу известняку и оленусовому (квасцовому) сланцу.

l) Труды С.-Петербургскато Общества Естествоиспытателей. Томъ П1, стр. XXII-a) Memoires de Tacademie. VII Serie. XXI. № 2 и 11.3) Научноисторическш Сбориикъ Горнаго Института. 1873. Ц. 33.4) Abhandlungen der К. К. Geolog. Reichsanstalt,. 1874 YH.ε) Archiv far die Naturkunde Ehstlands. 1873. V.
Гори. Жури. Т. П, M 4, 1875 г.

Такъ какъ нижше члены нашей силуршской системы составляютъ съ верхними одно неразрывное цйлое, то, по mh⅛h1io г. Шмидта, нйтъ надобности отчислять некоторые изъ нихъ къ систем'!; кембрийской. Если уже д$лать это раздаете и, согласно Лейеллю, первичную (примордиальную) фауну считать кембршской, то границу между двумя системами сл^дуетъ провесть между зеленымъ песчаникомъ и глинистыцъ сланцемъ.Г. Шмидтъ предпринялъ печатать Miscellanea Silurica и въ двухъ пер- вахъ выпускахъ l 2) описалъ уже pyccκie лепердищи и н4которыя новыя и Шоизвйстныя формы криноидовъ. Г. Меллеръ установилъ 3) новый родъ бра- мподовъ съ роговою раковиною, подъ назвашемъ Volbortia; образцы его найдены въ CHaypiuCKOMb извоетняк’Ь Царскаго Села. Г. Дыбовсгай, изъ Дерпта, напечаталъ монограф1ю нашихъ силуршскихъ коралловъ изъ отдела Zoantharia 
Sclerodermata rugosa 4 *).Отъ прибалтшскаго силуршскаго бассейна перейдемъ къ днестровскому. Докторъ Альтъ (въ Краков!;) предпринялъ обширное сочинеше подъ назвашемъ «О палеозойскихъ осадкахъ Подолш и ихъ окамен4лостяхъ г6)». Въ русской Подолш г. Альтъ самъ не былъ, но въ сочинеше свое собралъ все, что объ этой cτpa,H⅛ известно изъ изсл4довашй другихъ. Въ русской Подолш находятся самые нижше отделы приднйстровскихъ палеозойскихъ образованш, именно въ восходящемъ порядка 1) граувакковые песчаники и глинистые сланцы; 2) с'Ьрые, плотные, тонко или толстослоистые, твердые, часто смолистые известняки, вверху перемежаюпцеся съ мергелями; 3) сФрыя, сланцеватыя рухляковыя глины съ отд4льными прослойками плотнаго, за- нозистаго известняка, богатаго окаменелостями. Осадки эти онъ приравниваешь венлокскому ярусу Ан гл in, хотя въ прибавивши, впрочемъ, и говорить, что самце BepxHie пласты, содержание, между прочимъ, Eurypterus, могутъ отно*

3



 
  
       
          
  
 
  
    

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

  
  
    
          
  
    
    

 

 
 

  
  
    
      
   
  
    
  
 

Digital Library (repository)^ 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru 34 ГЕОЛОГИ, ГЕОГНО31Я II ПАЛЕОНТОЛОГИ.ситься и къ лудловской группе. Въ иервомъ вышедшемъ до сихъ поръ выпуске обработаны: рыбы, меростоматы, трилобиты и острокоды.
Оте силуршской системы перейдемъ къ девонской. Эта последняя была описана г. Антоновичемъ изъ Витебской и г. Лагузеномъ изъ Новгородской губерши.Витебская губершя принадлежите у пасъ къ числу наименее изслГдован- ныхъ; въ ней известно было лишь нисколько наблюдет й гг. Baaaiyca и Гель- мерсена, и вотъ г. Антоновичъ проплылъ но Западной Двин-Ь чрезъ всю гу- бернпо и сдГлалъ некоторый интересным открытая. Отчетъ о путешествии его напечатанъ въ Горномъ Журнале за 1873, ч. II, стр. 55. Первые выступи коренныхъ девонскихъ породъ являются верстахъ въ 15 выше Витебска, за- гЬмъ между Витебскомъ, Полоцкомъ и Дисною, равно какъ и далее, развита одни наносы и, наконецъ, съ острова Кришкана (ниже Динабурга) снова появляются коренные пласты, тянупцеся, съ небольшими перерывами, до западной границы губерши. Пласты Витебска и Крейцбурга, состояние изъ cip∏ffl доломитовъ съ Spirifer tenticulum, Platyschisma и Natica, г. Антонович; приравниваетъ верхнему или кирхгольмскому отделу средней девонской формации Лифляидш, а доломиты Кришкана съ Orthis Striatula и IlhynchonM 

Iivonica къ отделу нижнему или кокенгузенскому. Интересное-же открыт г. Антоновича заключается въ находке богатой ископаемой фауны въ кре невыхъ сросткахъ, попадающихся въ доломитахъ верхняго отдела. Онъ опреД лилъ изъ нихъ до 22 формъ моллюсковъ, изъ которыхъ некоторые встрече® въ Poccin въ первый разъ, и открытая фауна служить еще къ большему сблп- жешю -нашихъ пластовъ съ средней группой девонской системы прирейнскпй MicτHθcτeπ (Кельнъ, Нассау, р. Ланъ).Изъ наследовать! 1) г. Лагузена видно, что девонская система занимаем всю западную половину Новгородской губерши, причемъ восточная границ» ея идете приблизительно черезъ Тихвинъ, Боровичи, Валдай. Нижняя песчаниковая формащя, не содержащая окаменелостей, обнажается у р'Ьчныхъ до- линъ; средняя известковая формащя занимаете весь Новгородский уйздъ л небольшую северо-западную часть хугЬзда Старорусскаго; затймь вся остальная девонская площадь занята песчаниками, рухляками и глинами верхней фор- Maflin, содержащими Asterolepis ornata и Holoptychius nobillissimus. Относительно средней формацш, г. Лагузенъ полагаетъ, что известняки Ильмев- скаго озера лежать несколько выше известняковъ Шелони, составляющий продолжеше пластовъ с. Чудова; известняки-же р. Оредежа, напротивъ, прИ' надлежать къ самымъ нижнимъ. Въ этихъ трехъ горизонтахъ г. Лагузенъ замечаете следующее изменеше фауны. Известняки Ильменскаго озера со- i
iJ Материалы для теолопи Россш. ¥.
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УСПЪХИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 0ПИСАН1Я POCCIH. 35держать Spirigerina reticularis, Strophalosiasubaculeatus, Spirifer tenticulum, 

Athyris Helmerseni и др. Въ известнякахъ-же Шелони и Чудова первые три вида попадаются гораздо рйже, A. Helmerseni вовсе не встречается, но вместо пхъ является Spirifer Archiaci, Hhynchonella Iivonica, Orfhis Sfriatula, а на Оредеж'Ь все формы, найдеиныя въ обнажешяхъ у Ильменя, почти совершенно исчезаютъ, и кроме H. Iivonica и О. Striatula здесь преимущественно попадаются Hhynchonella ALeyendorfi и Spirifer muralis.Г. Траутшольдъ представилъ 1) Onncanie остатковъ рыбъ изъ девонскихъ пластовъ Малевки въ Тульской губернш. Онъ говоритъ, что описанные зубы, за исключешемъ формъ новыхъ, показываютъ явственное сродство съ родами изъ горнаго известняка. Изъ описанныхъ тринадцати формъ только одна форма, именно Gladodus simplex, известна раньше изъ петербургскихъ девонскихъ пластовъ, да чешуи Glyptolepis могутъ еще считаться чисто девонскими. Но Helodus gibberulus и Psammodus porosus суть виды горноизвест- наковые, равно и наичаще встречаюпцеся зубы Helodus aversus почти тождественны съ H. Iaevissimus изъ горнаго известняка. Orodus tumidus также близокъ къ О. ramosus изъ горнаго известняка. Наконецъ и новоописанные г. Траутшольдомъ виды представляютъ формы, подобный встречающимся въ торномъ известняке.

’) Nouveaux memoires de la Socidte des natuχalistes de Moscou. 1874. V. р. 263.

Окаменелости малевско-мураевнинскаго яруса обратили на себя, въ позднее время, особенное внимате люттихскаго профессора Де-Коннинка, который посвятилъ имъ особую статью въ Bulletin de Moscou, 1874, III, 165, Онъ не признаетъ большинства палеонтологическихъ определены гг. Семенова и Меллера, сделавшихъ монографпо фауны помянутаго яруса (Горн. Журн.,1864), и силится доказать, что ярусъ этотъ принадлежать не къ девонской, а къ каменноугольной системе. Но не это несогласье съ определе- иями гг. Семенова и Меллера, и не каменноугольный характеръ малев- скихъ рыбъ, описанныхъ г. Траутшольдомъ, вызвали г. Де-Коннинка къ высказываемому имъ взгляду, а главнейше, кажется, статья покойнаго профес. Ауэрбаха о Малевке (Bull. Mosc. 1862), въ' которой изъ малевскихъ пластовъ описаны и изображены некоторый такая каменноугольныя формы, которая тамъ вовсе не встречаются, на что указали гг. Семеновъ и Меллеръ и что я могу подтвердить собственными наблюдешями. Окаменелости, описанныя Ауэрбахомъ, не были собраны имъ самимъ въ Малевке.Вообще-же, по мненпо моему, малевско-мураевнинсше пласты, или ци
триновая группа, какъ ихъ раньше назвалъ проф. Романовскш, не могутъ Утратить значеше самостоятельнагб яруса, вследстМе обильнаго содержашя Цитеринъ, Area Oreliana и другихъ формъ, но только ярусъ этотъ следуетъ разсматривать за переходный отъ девонской системы къ каменноугольной.____________ 3

3*
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http://vital.lib.tsu.ru36 ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ.Относительно каменноугольной почвы Донецкаго кряжа явилась сгавд г. Лудвига, въ которой находится общее подразд$леше донецкихъ осадком' и статья г. Гурова, описавшаго въ ней оргаиичесше остатки донецкихъ м- менноугольныхъ пластовъ.Г. Лудвигъ произвелъ наблюдешя, при слЬдоваши изъ Сулина, на воронежско-ростовской железной дороге, черезъ Криничную, Должинскую, Куричью на Ровенки, а оттуда черезъ КрЬпинькую на Ново-Павловскъ ι Успенскъ. на таганрогско-харьковской лиши. Каменноугольная система донецкаго кряжа разделяется, по Людвигу на четыре отдела.Первый отдГлъ шеесшковадй. Онъ составляетъ осповаше всей системы? главнымъ образомъ состоитъ изъ известняковъ съ Productus giganteus и Spirifet 
glaber, которые въ верхней своей части принимаю™ несчаникъ и сланцевати глину. На Кальм1усЬ онъ лежитъ на песчанике и конгломератЬ съ остаткам? растеши; это последнее образоваше соотвЪтствуетъ центрально-русскому каменному углю. Въ центральной Pocciti образоваше это покоится на девонской системе, зд'Ьсь-же подошвой ему служатъ первичныя породы и порфиры.Второй отд'Ьлъ желпзистый. Мощное образование это состоитъ, глав- нымъ образомъ, изъ песчаника и слапцеватой глины, къ которымъ присоединяются известнякъ, бурый желЬзнякъ и, въ верхней части, три пласта Kt меннаго угля. Въ известняке, образующемъ верхнюю границу, встречают 
Spirifer glaber, Sp. Iineatus, Sp. striatus, Sp. mosquensis, Productus sen 
rdiculatus, P. Kemisphaericus1 Orthis resupinata и др. Въ нижнихъ горим тахъ попадается свинцовый блескъ, а въ средпихъ бурый жел'йзнякъ мне гими пластами отъ 3 до 5 футовъ и съ содержашемъ отъ 30 до 52 проц® товъ железа.Tpeτifl отд'Ьлъ углистый. Сланцеватая глина съ подчиненнымъ песча- никомъ, пласты бураго железняка, MHorie флецы каменнаго угля и ⅛ сколько пластовъ известняка слагаютъ этотъ отдЬлъ. Пласты известняков подраздЬляютъ отд'Ьлъ на пять ярусовъ. Первый снизу ярусъ содержит1 первый растительный поясъ, представляющшся въ ΠeτpoBCκ⅛ каламитами, сигилляр1ями и отчасти папоротниками; въ этомъ ярусе залегаютъ три π-ia∙ ста хорошаго каменнаго угля. Второй ярусъ есть самый богатый каменным*  углемъ. Онъ характеризуется вторымъ растительнымъ поясомъ, главнЬйпй состоящимъ изъ папоротниковъ, каковы Odontopteris neuropteroides, Newop- 
tens fIexuosa, Sphenoptoris distans и др. Mtioria изъ встречающихся тутъ Pa' стенш характерны для втораго растительнаго пояса каменноугольной почий Германш, къ которому пласты эти г. Лудвигъ поэтому и приравнивает*-  Третш ярусъ обозначается третьими растительнымъ поясомъ, встречающий

1) Bulletin de la society des naturalistes de Moscou. 1873. IV. 290.
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УСПЕХИ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО 0ПИСАН1Я РОСШИ. 37въ двухъ пластахъ камепнаго угля и содерщащимъ Odontopteris Munsteri, 
Neuropteris acutifolia, Annularia radiata, Licopodites Selagindides. Четвертый ярусъ также содержите два пласта угля, но еще мало изслЬдованъ. Пятый ярусъ состойтъ изъ сланцеватой глины, содержите одинъ угольный пластъ и также еще неудовлетворительно изслЬдованъ.Четвертый отдЬлъ фу зу липовый. Онъ состоите изъ пестрыхъ сланцева- тыхъ глинъ, песчаниковъ, известняковъ и представляете переходя, къ пермской системЬ. Въ немъ извЬстенъ одинъ пластъ каменнаго угля, Miioria m⅛- сторождешя желЬзныхъ рудъ, а въ известняк^, составляющемъ нижнюю его грань, попадается Fusulina Cylindriea.Читатель, можете быть, захочетъ припомнить—что это за растительные поясы или зоны каменноугольныхъ осадковъ TepManin, на которые ссылается г, Лудвигъ. Во многихъ каменноугольныхъ бассейнахъ бываете возможно въ равличныхъ, лежащихъ одинъ на другомъ каменноугольныхъ флецахъ, распознать различную флору. ИзслЬдовашя, произведенныя г. Гейнитцемъ въ Сак- coιιiπ, показали, что за самой древней каменноугольной флорой, соответствующей кульму и представляющей первый растительный поясъ, слЬдуютъ выше, особенно въ cτpaπ⅛ у Цвикау, еще четыре растительпыхъ пояса, от- HOcaqiecH уже къ настоящей каменноугольной или продуктивной формащи. θffl послЬдше поясы Гейнитцъ называете: второй или сигилляр'ювый, τpeτift ми поясъ аннулярий, четвертый или каламитовый и, наконецъ, пятый, са- 3≡ft новый, папоротниковый. Согласно этому, третш и четвертый отдуты Лудвига должно разсматривать за верхнюю (настоящую или продуктивную) формащю; первый ярусъ третьяго отдела тутъ хотя и соответствуете кульму, πo въдь кульмъ не всегда эквивалентенъ горному известняку, а напротивъ, въ некоторых!, странахъ онъ содержите флору жерноваго песчаника, а этотъ πocjχ⅛A∏ift всегда относятъ къ верхней формащи. Пятый отд&лъ представ- метъ образоваше переходное, а от£&лы первый и второй принадлежатъ 
пижней каменноугольной формащи или горному известняку. Замечательно, ,τo и здЪсь, какъ въ подмосковномъ край, пласты съ Productus giganteus '1effiaτ,b ниже пластовъ съ Spirifer Hiosquensis. Такт, какъ второй отдгЬлъ Лудвига содержите въ верхней своей части три пласта каменнаго угля, то Чсбовавппйся для образованья этого угля матер!алъ долженъ былъ представить собою флору, предшествующую первому растительному поясу—жаль, '* τ° Лудвигъ не приводите изъ этого втораго отд'Ьла представителей его 'норы.Небольшая эскизная карточка, приложенная къ стать!. Лудвига, показы- ®а®тъ распредЬлеше отд'Ьловъ каменноугольной системы. Изъ нея видно, что Площадь Доиецкаго кряжа главнымъ образомъ занята вторымъ отд'Ьломъ, изъ ц°Дъ котораго только мФстами выходите отдЬлъ первый; на этомъ второмъ llτA⅛ai расположенъ многими островами отд'Ьлъ третий, въ северозападной Части кряжа прикрытый отд'Ьломъ четвертымъ и бо.тЬе новыми формащями.
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http://vital.lib.tsu.ru38 ГЕОЛОГИ, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.Первый отд'Ьлъ показанъ тремя узкими полосками, изъ коихъ одпа идеи черезъ Стилу, другая черезъ Ново-Павловку и Исаевку, а третья пересекаете верхнее течете Каменки.Вообще статья и карточка г. Лудвига представляютъ не безъинтересные наброски... Жаль только, что общш взглядъ его на составь донецкой каменноугольной системы основанъ не на совокупности детальныхъ наблюдены, произведенныхъ во всгЬхъ концахъ обширнаго Донецкаго кряжа. Такъ каю такихъ наблюдений пГтъ, то, конечно, и общ!е взгляды, основанные на еда- ничныхъ наблюдешяхъ, по отношешю ко всему краю могутъ оказаться далеко не состоятельными.........Другой характеръ имеете работа г. Гурова 1)—это есть плодъ усидчп-1 ваго труда надъ богатымъ палеонтологическими матерЁаломъ. Г. Гурой представилъ подробный д1агнозы и указашя местонахожденш более 12(1 формъ растеши и животныхъ, погребенныхъ въ каменноугольныхъ осадкахъ До-1 нецкаго кряжа. Жаль, что трудъ этотъ внезапно обрывается и не содержи] общихъ выводовъ, хотя-бы по группировке формъ, по ихъ местонахождению.] Г. Романовски описалъ2) одинъ видъ Spirifer изъ горнаго известняка берегойI C,IiBepiiaro Донца близъ Лисичанска, считаемый имъ за новый (Sp. Ierofejetiill

*) Труди Общества Испытателей Природы при Имиераторскомъ Харьковском!. УаИ8^ cnτeτ⅜. Томы YI и VΠ.2) Записки Минералогическаго Общества- 1873 VIII. 127.3J MarepiajH для Геолопи Poccin. 1873. V.

Наконецъ, для западной части Донецкаго кряжа издана еще пластов»! горнопромышленная карта въ масштабе трехъ верстъ въ дюйм’Ь. Это OOI новое воспроизведете десятиверстной карты, составленной гг. Носовыми, /' достоинствахъ и недостаткахъ которой, со стороны геодезической и гео*  гической, известно изъ «Трудовъ» харьковскаго Общества естествоиспытаА- лей и изъ Гор. Жур. 1871. I. 380. Къ новоизданной карте мы возвратив еще, когда будемъ говорить о пермской систем!..Теперь изъ Донецкаго кряжа перейдемъ въ наше центральное KaMeHBfr угольное поле. Каменноугольные осадки тутъ описаны гг. Дитмаромъ и ∙⅛ гузеномъ ’) въ губершяхъ Новгородской, Смоленской и Владимирской, Bf наблюдешямъ, произведеннымъ по поручении Минералогическаго Общества Изъ подробныхъ изсл'Ьдовашй г. Лагузена видно, что въ Новгородской ГУ берши каменноугольные осадки идутъ черезъ середину губернш по наира8' лешю отъ севера къ югу; западная граница ихъ определяется линИ' идущею чрезъ Тихвинъ, Боровичи и Валдай, а восточная — лише81 направляющеюся отъ Бйлаго озера къ северному концу озера Кубенскаго® отсюда на Устюжну. Полоса эта, въ свою очередь, разделяется на две llιr лосы, изъ которыхъ правая, большая, представляете горный извествякъ верг шй, а левая—горный известнякъ нижшй, съ выходящими изъ-подъ"него yr∙if'
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УСПЕХИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 0ПИСАН1Я POCCIH. 39носными породами. Эти последняя (глины и пески) выступаютъ по западной границе нижняго горнаго известняка, а тамъ, гд'Ь онъ разрушенъ, являются въ виде отд'Ьлышхъ острововъ. Нижшй горный известнякъ имеете цвете желтый и серый и содержитъ Productus giganteus. Общее распространеше его совпадаете съ общимъ направлешемъ Валдайской плоской возвышенности. Ярусъ верхияго горнаго известпяка состоите изъ разноцв'Ьтпыхъ извест- няковъ съ Spirifer mosqucnsis и Pustdina Gylindrica, пестрыхъ мергелей и глинъ; онъ образуете обширное, возвышенное плато, которое начинается въ вид'Ь высокаго уступа около вершннъ р. Ольховки (притокъ р. Леей) и продолжается черезъ у'Ьзды Устюженскй и Белозерский. Нижшй ярусъ горнаго известняка, по наблюдешямъ г. Дитмара, имеете большое развийе въ северо- восточной части Смоленской губерши, судя по выходамъ его по р. Вазузе, въ уезде Сычевскомъ, по р. Угре, въ уезде Юхновскомъ, по верховьямъ Дн4пра и западной Двины, равно какъ и по притокамъ р. Межи въ угЬздгЬ БЬльскомъ, и, паконецъ, по р. Вязьме, въ Вяземскомъ уезде. Во Владшшр- ской губерши, напротивъ, огромное развипе имеете горный известнякъ Bepxniit, по г. Дитмаръ не пмгЬлъ возможности губернпо эту наследовать въ подробности, и Bepxiiiii горный известнякъ осматривалъ главнейше въ уез- № Ковровскомъ и Судогдипскомъ.Проф. Траутшольдъ предпринялъ издаше палеонтологической монографш «ерхняго горнаго известняка, принимая за представителя его богатыя окаме- йлостями каменоломни Мячкова, близъ Москвы. Въ первой половине 1) труда онъ говорите о залеганш и составе горныхъ породъ въ Мячкове и описываете изъ нихъ остатки рыбъ, трилобитовъ и моллюсковъ. Трудъ этотъ противоположенъ вышепомянутому труду г. Гурова въ томъ отношеши, что Уг.Траутшольда описало много новыхъ видовъ, между темъ, какъ въ столь*же  богатомъ Maτepia.τb г. Гурова почти не нашлось пи одной новой формы.Проф. Де-Конинкъ высказалъ недавпо мнеше 2), что pyccκie геологи, по всей вероятности, находятся въ заблужденш относительно батрологш отде- ловъ подмосковнаго горнаго известняка, и что тамъ, вопреки Мурчисону и Другими, известнякъ съ Productus giganteus лежитъ, вероятно, выше известпяка съ Spirifer mosguensis. Такое MHeHie онъ основываете на томъ, что Въ Beabriii, Spirifer mosguensis действительно встречается выше чемъ Pro- 
Huctus giganteus. Иностранный профессоръ, мало знакомый съ русской геологической литературой, наивно сознается, что лета и слабость не дозволя- ютъ ему личными паблюдешями вырешить этотъ важный вопросъ, и вызываете пъ нему молодыхъ людей, воодушевлеиныхъ любовью къ науке, вовсе не подозревая, что pyccκie геологи насчетъ вопроса этого вполне спокойны и

,) Nouveaux m<smoires d. Ia soc. nat. Mosc. 1874. III. 277.2) Bul. SOC. nat. Mosc. 1874. III. 165.
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http://vital.lib.tsu.ru40 ГЕОЛОГИ, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.могутъ привести г. Де-Конинка въ τaκin местности, где известнякъ съ помя- нутымъ Spirifer показываете непосредственное налезшие на известняке сг помянутымъ Productus. Это мне напоминаете другой подобный случай, когда одинъ иностранный ученый утверждать, что pyccκie геологи не мо- гуте найти въ подмосковномъ крае хорошихъ залежей каменнаго угля потому, что не ищутъ ихъ тамъ, гдЪ следуете искать, именно въ верхней каменноугольной формацш (coal-measures). Иностранецъ этотъ, конечно, не зналъ, что въ подмосковномъ крае формацш этой нГтъ, и что тамъ развита одна только формация нижняя (горный известнякъ).
Система пермская была описана лишь изъ Владшпрской губерши и заволжской степи (гора Чапчачи). Въ восточной части Владим1рской губернии цехштейнъ открыть еще Мурчисономъ и Пандеромъ; г. Дитмаръ описываете выходы его у села Булатникова, въ 22 верстахъ къ северо-западу отъ Мурома, и у села Левкова на р. Лух4, въ ВязгГиковскомъ y⅛3ft½. Кстати здесь упомянуть, что въ Нижегородской губерши, именно у деревни Мел- ководки, Княгининскаго уезда, найдены гнезда алпанта или горной кожи, и проф. ЩуровскШ полагаете, что они подчинены развитой тамъ пермской формацш 1)∙

1J Изв4спя Общества Любителей Естествознагая, Антрополопи и Этнографш. lθ^
XIV. 6.3) Горн. Журн. 1874. IL 67.3J Записки Минералогия. Общества. 1874. IX. 143 (статья проф. Лисенко).

Что касается горы Чапчачи, находящейся въ Енотаевскомъ уезде, Acτpι∙ ханской губерши, то въ доломите, составляющемъ южную гряду ея, mhos найдены окаменелости, склоняющтя рассматривать доломить этотъ за цех штейнъ. Къ пермской-же формацш вероятно принадлежитъ и каменная соль, залегающая въ висячемъ боку доломита 1 2).Въ пермской формацш Харьковской и Екатеринославской губерши, именно въ Славянске и Бахмуте, на глубине около 50 саженъ, открыты бурешемъ залежи каменной соли 3). Важное открытое это, конечно, вызовет^ поиски на соль и въ другихъ мФстностяхь, но не все развитым туте крас- ноцветныя породы принадлежать къ пермской системе. Напротивъ, по изследовашямъ г. Клемма, оказывается, что пермсюе осадки гг. Hoco- выхъ (Горн. Журн. 1865. II. 50) суть несомненно третичные, какъ напр- по Верхней Tepce, близъ Литовки, по Волчьей, близь Ивановки, и въ дрУ' гихъ местахъ.Особенно важнымъ результатомъ изследовашй г. Клемма, говорить проф- Леваковскш, должно считать несомненное определен! е третичпаго возраста техъ осадковъ, которые, безъ всякихъ основашй, совершенно произвольно



     

   
 
    
  
     
       

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

     

   
 
  
 
  
     
       

     

   
 
  
 
  
      
       

Digital Library (repository).
ofTomsk State UnivetJuy'

http://vital.lib.tsu.ru41УСПЪХИ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО ОПИСАНЫ POCCΠI.причисляемы были къ нижнем'Ьловымъ и пермскимъ образованьями, какими они обозначены на пластовой карте гг. Носовыхъ. Кроме чисто-научной важности, прибавляете г. Леваковскш, изследовашя г. Клемма имейте и практическое значеше, предостерегая отъ напрасныхъ издержекъ для оты- скашя т’Ьхъ минеральныхъ богатствъ, которыя свойственны действительно пермскимъ осадкамъ въ Бахмутскомъ и Изюмскомъ уйздахъ *).
Такъ какъ о TpiacoBoft системе h⅛th новыхъ наблюдений, то прямо обращаемся къ ιop⅛. Прежде всего надобно туте упомянуть о взгляде ∏3b⅛ct- наго знатока юры—вйнскаго профессора Неймайра, который, въ последнее время, различилъ въ юрскихъ осадкахъ Европы три геологичестя провинции. Юрксая система, какъ известно, чрезвычайно богата окаменелостями и распадается на три формацш и множество болйе мелкихъ отделовъ. Различ1е этихъ формаций, особенно же дробныхъ ихъ подотделетпй, выражается, однако же, не столько родовыми, сколько видовыми признаками заключенныхъ въ нихъ органическихъ остатковъ, и самое подразделеше системы имеете обыкновенно значение лишь местное. Вотъ почему отдйлы юрскихъ осад- Wb одной страны часто бываетъ невозможно въ деталяхъ параллелизиро- вдть съ пластами другой юрской области; и вотъ почему не столько интересно доискиваться этихъ параллелей, сколько интересно выяснить различие юрскихъ осадковъ въ различныхъ площадяхъ ихъ распространена. Такое различие. показываетъ, что въ юрсшй перюдъ на органической жизни впервые явственно отразилось BaiaHie установившихся климатовъ.Подобно тому, какъ различ!е нынешней фауны и флоры обусловливается главными образомъ pa3aπ∏ieMb географической широты въ совокупности съ многими другими обстоятельствами, такъ и въ прежше перюды развиыя нашей планеты должно предполагать, что τaκia различ1я также имели место и разладе это действительно явственно обнаруживается съ юрскаго периода. Подобно тому, какъ ныне, на основаны распределена животныхъ и ра- стешй, земную поверхность разделяютъ на различныя провинщи, характеризующаяся свойственными имъ фаунами и флорами, такъ и для прежнихъ Перюдовъ можно себе представить различныя геологичестя провинцги. Въ среднихъ и верхнихъ юрскихъ осадкахъ Европы, какъ уже сказано, проф. Неймайръ различилъ 2) три провинцш, именно: средиземную (юра Испанш, Севенновъ и Альповъ, Италш, Карпатовъ и Балкановъ), среднеевропейскую (юра остальной Франции и Гермаши, Англш, прибалтшскихъ странъ, Брю- hA Кракова, Добруджи) и русскую (окрестности Москвы, Печорскш бас- сейнъ, Щпицбергенъ, Гренлащря). Мало еще известная крымско-кавказская
') Труди Харьковекаго Общества Естествоиспытателей YlII.
2) Verhandlungen der К К. Geolog. Reichsanstalt. 1872.
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42 ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОПЯ.юра, а также пласты у Изюма, принадлежать вероятно къ средиземной области. Фауна средиземной провинщи главн4йше характеризуется чрезвы- чайнымъ обил1емъ аммопитовъ изъ родовъ PhyUoceras и Lytoceras, равно какъ и теребратулями изъ семейства Т. diphya. Въ среднеевропейской про- винщи почти совсймъ отсутствуютъ вышепомянутые роды аммонитовъ, а вместо нихъ обилуютъ роды Oppelia и Aspideceras, равно какъ чрезвычайное развийе предсТавляютъ коралловые рифы. Русская же провинщя отличается OTCyTCTBieMb какъ родовъ Oppelia и Aspideceras, такъ и отсутсттаемъ коралловыхъ рифовъ. Bci три провинщи им4ютъ востоко-западное проляжете; северная изъ нихъ есть провинщя русская, южнее ея слйдуетъ провинщя среднеевропейская, а затЪмъ южнйе— средиземная. Различ1е двухъ посл’Ьднихъ провинций, иногда почти cobc⅛mb соприкасающихся (MopaBia), не можетъ быть объяснено предположешемъ существовашя раздйляющаго ихъ материка, и такъ какъ резкая перемена фаунъ въ нынйшнихъ моряхъ замечается лишь на границахъ теплыхъ морс.кихъ теченй, то г. Неймайръ полагаете, что средиземная провинщя получала теплую воду при посредствй экватор1альнаго течешя, северная граница котораго и совпадаетъ теперь съ рубежемъ обеихъ провинщй.И такъ ιopcκie осадки северной и средней Pocciii имЪютъ особый ха- рактеръ и представляютъ особую геологическую провинщю. Bepxnie горизонты эгихъ осадковъ, какъ известно, проявляютъ уже некоторый мйловьи формы, такъ что г. Эйхвальдъ эти горизонты, напр. подъ Москвою, относить уже не къ юрской, а къ меловой системе. Вообще вопросъ о границ’! между юрой и меломъ представляетъ у насъ большой интересъ и для решетя своего требуетъ самыхъ строгихъ стратиграфическихъ и палеонто- логическихъ определешй. На этотъ вопросъ особенно указываете г. Ковалев- cκifi, въ статье, напечатанной въ Изв4спяхъ Московскаго Общества Любителей Естествозиашя, Антропологш и Этнографы, томъ XIV, стр. 41. Г. Ко- валевсшй, руководствуясь способами взаимнаго прикосновешя юрско-мйло- выхъ осадковъ, также принимаетъ, для Европы, три параллельныхъ юрскихъ пояса: Скверный поясъ его ограничивается къ югу лишею, идущею отъ !оркшира черезъ Гельголандъ къ Брауншвейгу*  и .зат’Ьмъ черезъ Ciijesiio въ Польшу; на всемъ его протяжении меловые осадки лежать непосредственно; и притомъ въ несогласномъ пластованы, на размытой поверхности верхне- юрскихъ пластовъ;—между обеими системами въ этомъ поясе очевидно есть промежутокъ. Cpeduiu поясъ ограничивается на югъ лишей непрерывныхъ юрско-мфловыхъ отложешй, которая тянется отъ Испаши черезъ ШамберЩ Гларусъ, Баварские Альпы, Вену, Карпаты, Добруджу и, можетъ быть, Д° Крыма; въ этомъ поясе, между юрою и мйломъ, прокладывается свита пр®- сноводныхъ отложешй. Къ Южному или Средиземному поясу принадлежатъ все отложешя къ югу отъ помянутой лиши, представляющая альшйскш (глубоководный) фащесъ, и где пласты верхней юры непрерывно и въ со
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http://vital.lib.Klj.ruУСПЪХИ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО 0ПИСАН1Я POCCIH. 43гласномъ пластованы переходятъ въ пласты нижняго мела, такъ что тута почти невозможно провести границу между обеими системами.Такими образомъ, ιopcκift и меловой перюды, столь резко разделенные въ северной и средней Европе, являются въ южной Европе тесно связанными непрерывными рядомъ пластовъ, которые, каки известно, получили въ науке название титонскаго яруса. Въ перюдъ отложешя пластовъ этихъ въ южной Европе, остальная европейская юра, выдвинутая изъ воды, составляла уже часть материка, и на ней образовались пресноводные осадки такъ называемой 
велъдской формащи. IOpcitie пласты Царства Польскаго и Иопилянъ (Ковенской губернш) г. Ковалевскш принимаетъ за осадки западно-европейскаго юрскаго моря и относитъ къ своему северному поясу, въкоторомъ между юрою и налегающими на нее меловыми пластами замечается значительный промежутокъ. IOpcitie же пласты северной и сродней Poccin, на основаны сходства ихъ съ юрой Шпицбергена и Сибири, г. Ковалевскш считаетъ за осадки изъ моря, составлявшаго часть севернаго юрскаго океана: часть эта отъ север- паго моря, черезъ бассейнъ Печоры направляясь къ югу, омывала подмосковный край и протягивалась къ Kacniio, будучи отделена отъ западно-европейскаго моря возвышенными материкомн северозападной Poccin, Финляндш и Швещи; материки этотъ существовали уже давно, даже после пермскаго периода, такъ каки ни въ северной, ни въ средней Poccin нети морскихъ отло- Jsenift τpiaca. Вотъ для опред'^ешя верхнихъ границъ нашей центральной юры и вызываешь г. Ковалевскш. Есть некоторое основаше полагать, гово- ритъ они, что и Poccia, быть можетъ, предсгавляетъ те два типа погра- ничныхъ торско-меловыхъ осадковъ, которые описаны ими для остальной Европы. И въ самомъ деле, πpncyτcτBie въ Крыму такихъ формъ, каки 
Terebratula diphya, Ammonites Quadrisulcatus Itatricus) и вообще такого не- окомскаго фащеса, который соответствуетъ южному поясу непрерывныхъ южно-мФловыхъ отложены, даетъ поводи думать (каки это еще высказали Неймайръ), что вп южныхп частяхъ Poccin, въ Крыму и на Кавказе найдется постепенный переходи ота юры къ мелу при посредстве титонскаго яруса. Си другой стороны, нахождение Клинскаго песчаника, отиосимаго къ велъд
ской формащи, показываетъ, что послеюрское поднятие произвело въ центральной Poccin перерывъ въ осадкахъ. Существоваше вельдскихъ образований въ центральной полосе Pocciii, заключаетъ г. Ковалевскш, делаетъ вопроси о границахъ юры и мела особенно интересными, и для решены этого вопроса г. Ковалевскш указываете, на обследоваше разрезовъ Волги....Каки рази относительно береговъ Волги, одновременно со статьею г. Ko- валевскаго, явилась заметка г. Лудвига 1), который заявляетъ, что въ пла-

,) Bull. soc. Mose. 1874. П. 379.



     
      
     
     
 
  
 
 
 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

 
 
 

  
 
      
     
     
 
  
 
 

 
 
 

     
      
     
 
   
    
 
 

Digital Library (repository 
ofTomsk State Universit 

http√∕vital.lib.tsu.r 

44 ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕ0НТ0Л0Г1Я.стахъ извгЬстнаго обнажешя у пригорода Kainnypa имъ найдены аммониты, заставляющее предполагать πpπcyτcτBie тутъ титона. Правда, аммониты эти почти bc⅛ определены лишь по приближенью, ио т4мъ не менее новый пересмотри всбхи подмосковныхъ и волжскихъ аммонитовъ, говорить г. Луд- вигъ, можете быть р'Ьшилъ-бы давнишшй спори о древности заключающихь ихъ пластовъ.ЗатЬмъ следуете упомянуть, что въ отчетахъ гг. Дитмара и Штукен- берга ’) находятся 'заметки о юрскихъ пластахъ по Оке, во Владим1рской губерши, и въ Крыму. Г. Штукенбергъ въ глинистыхъ сланцахъ Балаклавы пашелъ Posidonia BrGnni, чймъ еще более закрепляется принадлежность этихъ слапцевъ къ лейасу. Г. Милошевичи 1 2) заявили, что въ среднемъ ярусе московской юры, между деревнями Татаровой и Троицкой, найдены зубы 
Polyptychodon interruptus Ow., и что къ этому-же роду принадлежать, вероятно, позвонки, некогда описанные Фишеромъ поди назвашемъ Ichtyosau- 
rus Nasimovii. Нахождеше несомненно меловато животнаго такой высокой организащи въ слояхъ, считаемыхъ обыкновенно юрскими и содержащихъ 
Ammonites virgatus, бросаетъ, по замечании г. Милошевича, новый свети па эти пласты и является сильной поддержкой Mirbniio г. Эйхвальда, который пласты эти считаете за меловые.

1) Материалы для Геолопи Poccin. V.’) Изв4сия Moceob. Общ. Естествознанья. XIV. 7.а) Записки KieBCKaro Общества Естествоиспытателей. HL 811.4) Записки Минералог. Общ- 1874. IX. 33

KieBCKoe Общество Естествоиспытателей предпринимало отыскиваше юрскихъ пластовъ въ Херсонской губерши, ^ля чего и былъ туда командиро- ванъ г. Блюмель. Надобно заметить, что Херсонская губершя принадлежите у насъ къ числу наиболее подробно осмотренными въ геологическомъ отноше- ши, и никто изъ изследователей ея не делали даже намека на вероятность нахождешя въ ней следовъ юры; съ другой стороны, надобно также заметить, что въ самой !Невской губерши, именно въ Коневскомъ уезде, ιopcκie пласты давно известны, но до сихъ поръ почиваютъ надлежащими образомъ неописанными. Изъ отчета 3) г. Блюмеля оказалось, что никакихъ юрскихъ пластовъ въ Херсонской губерши они не наглели,—что, впрочемъ, и ожидать следовало.
OnncaHia меловой системы главнымъ образомъ относятся къ берегами Волги. Толщи черной глины, на которыхъ стоите Симбирскъ, составили предмета палеонтологической дпссертацш г. Лагузена 4). Въ Симбирской глине, говорить г. Лагузенъ, является не только несколько главныхъ представителей нижней мбловой группы Западной Европы, но и MHoria друпя ея формы
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http://vital.lib.tsu.ru45УСПЪХИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 0ПИСАН1Я РОСШИ.очень сходны съ известными нижнемеловыми видами. Въ палеонтологическом!» OraoineniH въ этой глине можно различить два горизонта, изъ коихъ нижшй заключаешь некоторый обпця и сходственный формы съ неокомомъ и гиль- сомъ, а верхшй изобилуешь остатками некоторыхъ головоногихъ, характер- ныхъ для верхнйго (? вероятно нижняго) зеленаго песчаника Англш или 
Aptien Фраищи. Групиировашя-же описанныхъ формъ по этимч> двумъ го- ризонтамъ г. Лагузенъ, однако-же, не приводить, хотя и упоминаетъ, что въ мергелышхъ сросткахъ нижняго горизонта встречаются: Pecten Crassitesta, 
Avicula Cornueliana, Astarte porrecta, Innoceramus aucella, Ammonites 
versicolor и некоторый друпя, а въ мергельныхъ пропластахъ верхняго го_ ризопта многочисленны Ammonites Deshaesil и A. bιcurvatus. Проф. Траутшольдъ ’) хотя и не согласенъ съ некоторыми палеонтологическими определениями г. Лагузена, но шймъ не менФе готовь иноцерамовую глину Симбирска признать мФловою. Но ауцеллевыс пласты, въ которыхь г. Лагу- зенъ не признаетъ ни одной юрской формы, г. Траутшольдъ по прежнему относить къ юре. Проф. Траутшольдъ обращаешь внимаше геологовъ на то, что по Волге между Ново-ДФвичьимъ и Усольемъ сильно развиты мфловые мергели съ Avicula Aensicostata. Окаменелости верхней, меловой формащи Симбирской губернш описаны г. Лагузеномъ въ особой статьФ 2), на основанш мкъ собраннаго имъ материала, такъ главнФйше по образцамъ богатой кол- ∙ieκςiπ И. М. Языкова, находящейся въ музее Горнаго Института. Описанная фауна (не определены лишь губки и корненожки), кроме формъ чисто- русскихъ, содержишь самыхъ главныхъ и характерныхъ представителей се- 
нонспаго яруса (ГОрбипыг; встречаются также и некоторый туронскгя формы. Петрографический характеръ верхнемеловой формащи въ писходящимъ порядке представляется: 1) белымъ мФломъ, переходящимъ въ мергель, 2) белыми и сФробФлыми меловыми рухляками (опока), 3) плотными, трещиноватыми пепельносерыми мергелями, 4) глоуконитовыми рухляками съ желваками фосфорита и 5) зеленоватосерыми песками и песчаниками, также съ фосфоритомъ. По замФчанио г. Лагузена окаменелости одинаково распределены по этимъ нородамъ, только въ мсргеляхъ № 3 попадаются преимущественно Avicula 
Ienuicosta, фораминифсры и мелктя устрицы.Наконецъ, заметки о меловыхъ осадкахъ по Волге находятся еще въ етатьяхъ г. Синцова (Записки HθBopocciιιcκaro Общества Естествоиспытателей. 1873) и моей (Горн. Журн. 1874, Ш. 169); въ путешествш г. Карпинскаго по Волыни (Научно-историческш Сборникъ Горнаго Института. 1873) также находятся заметки о мФловой системе, равно какъ въ статье г. Штукенберга о Крыме (MarepianH для геологи Pocc⅛. V). Наконецъ нельзя не указать на тРУДъ проф. Леваковскаго о мФловыхъ и слфдующихъ за ними осадкахъ на

1) Bul. SOC. nat. Mosc. 1874. Ш. 150.’) Научно-историчесши Сборникъ Горнаго Института. 1873. П. 219-
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http://vital.lib.tsu.ru46 ГЕОЛОГ1Я, ГЕ0ГН03ГЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ.пространстве между Дн'Ьпромъ и Волгою (Труды Харьков. Общ. Естествоиспытателей 1873 и 1874). До сихъ поръ г. Леваковскимъ обработана лишь геотектоника этихъ осадковъ по Днепру, его притокамъ, по р'Ькамъ Азов- скаго бассейна, и мы съ нетери'Ьтемъ будемъ ждать окончашя этого почтен- наго труда, долженствующаго захватить такое огромное пространство.
Приступая къ разсмотрЗшйо третичной почвы, первымъ д4ломъ следуете заявить о нуммулитовыхъ известнякахъ, о нахождеши которыхъ близъ Кри- ваго Рога упоминаете г. Штриппельманъ 1); жаль только, что опъ точно не обозначаете, гд'Ь именно они находятся, въ губерши-ли Херсонской или въ губерши Екатеринославской. Если заявлеше г. Штриппельмана действительно справедливо, то оно весьма интересно, такъ какъ нуммулитовые пласты у насъ известны только въ Польше, Крыму и на Кавказе; впрочемъ, покойному Фишеру фонъ-Вальдгеймъ были разъ доставлены нуммулиты изъ Ели- саветграда, но содержащее ихъ пласты никфмъ изъ изследователей Херсонской губерши найдены не были. Нуммулитовые пласты въ Крыму были осмотрены г. Штукенбергомъ (Матер. Геол. Pocciii. V. 245). Известно, что некоторые геологи относятъ крымсше пласты эти къ мелу, а друне—къ эоцену; къ последнему MHeHiio склоняется и г. Штукенбергъ, основываясь на томъ, что съ нуммулитами главнымъ образомъ встречаются формы эоценовыя, а по- падаюшдяся вместе съ нуммулитами формы мФловыя представляютъ co6oι лишь остатки главнейше уже вымершей меловой фауны.Некоторый заметки о нижнетретичныхъ пластахъ Поволжья находятся въ вышецитированныхъ статьяхъ г. Синцова и моей. Меловые осадки тутъ незаметно переходятъ въ третичные, при чемъ связующимъ звфномъ является форма, близкая къ Ostrea Vesicularis. Особенно интересны, какъ по величине своей, такъ и по содержанию окаменелостей, огромные сростки (кон- крецш), называемые въ народе короваями и отъ которыхъ станица Коровай- кина получила свое HasBaHie; они достигают!» иногда до трехъ саженъ въ поперечнике. Окаменелости трудно выделяются изъ твердой кварцевой пхъ массы; изъ нихъ я описалъ две формы, считаемыя мною за новыя (JJardita 

volgensis и Cucullaea volgensis).Здесь место упомянуть о геологической карте города Клева, составленной въ 1874 году проф. Оеофилактовымъ въ масшабе около 200 саженъ въ дюйме. KieBb замечателепъ не по однимъ только историческимъ памятникам^ и красоте своей, онъ есть, вместе съ темъ, пункта замечательный и въ гео' логическомъ отношены. Раскинувшись на высокомъ правомъ береге Днепру на холмахъ, разсеченныхъ древней Почайной, Лыбедыо и множествомъ балокъ.
О Strippelmann. Sud-Russlads Magneteisenstein — uud Eisenglaiizlagerstiltten. Halle


