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ГОРНОЕ I  ЗАВОДСКОЕ ДМ О.

.  ИЗСЛЪДОВЛШЕ СПОСОБА ГИТОНЙ.

(И зъ  сочинен in г. Грюнера: «Examen du р rosedё H eatan ,  и звл ечете
г о р н а г о  и н ж е н е р а  l o c c a ) .

(Окончите) .

Невысокое д о с т о и н с т в о  железа, ириготовленнаго по 
способу Гитона, мы объясняемъ себГ главнГйше гЪмъ 
что работа въ пудлинговой печи велась вообще дурно 
отчего получался металлъ неоднородный, частно плохо 
проваренный, чаетш  перезженнмй, такъ какъ, атмосфера 
печи была сильно окисляющая. Мы видимъ, что пакетов-; 
ка и сварка не способствовали заметному улучшенш 
жел'Ьза. Если же бруски подъ № 12 и 13-мъ и дали 
результаты сравнительно лучшие, то это объясняется раз
мерами ихъ поперечнаго сйчешя и проковкою, которой 
они подвергались; известно что вообще кованное железо 
вязче катанаго и что сопротивление разрыву увеличи
вается съ уменьшешемъ поперечнаго ей чеша бруска.

Перейдемъ теперь къ раземотрйшю качествъ литой 
стали, приготовленной черезъ сплавлеше, въ тиглй, ра
финирована аго селитрою металла (сырой стали — crude-

Горн.  Ж у р и . кн. V I I I .  1871.  1
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steel Гитона) съ кусками ж елеза (приготовленного и в т. 
того же металла) и небольпшмъ количествомъ зеркаль- 
наго Зигенскаго чугуна (по 3/ 4 ф. на тигель). Прилагае
мая здесь таблица ноказываетъ намъ сопротивлеше раз
рыву такой стали по опытамъ Киркальди. Числа табли
цы В выражаютъ собою средтя  величины выведенный 
изъ опытовъ надъ четырьмя кованными брусками каж- 
даго сорта стали. Содержите углерода определено Грго- 
неромъ по способу Эггерца. См. таблицу В

Для лучшаго сравненья приводимъ eipe нисколько 
по данныхъ взятыхъ нами изъ сочинен1я Киркальди и 
относящихся къ сортамъ стали, давноупотребляемымъ въ 
промышленности. См. таблицу С. Содержанте углерода 
въ стали, на последней таблице не означено, но судя 
по употреблен1ю ея мы знаемъ, что сталь двухъ нервыхъ 
заводовъ относится къ твердымъ сортамъ съ содержа- 
шемъ 0,ооб до 0,ою С; тогда какъ сталь четырехъ 
послйднихъ сортовъ есть сталь мягкая или даже ташь 
называемый однородный металлъ (honwgenius raetall) со
держаний не бол^е 0,ооз, или 0,cos С.

Основываясь на вышеггриведенныхъ данныхъ, мы мо- 
, жемъ сказать, что сталь, приготовленная изъ бедного 

крем тем ъ  чугуйа Longwy, есть сталь мягкая и довольно 
вязкая, но съ довольно слабымъ удлиннетемъ (особливо 
бруски № 15 и 1С> приготовленные изъ ьГеталла елабо- 
рафинированнаго). Литая сталь изъ чугуна завода Ноу- 
anges вообще менее вязка и отличается особенно малою 
растяжимостью (удлиняете при нагрузке очень невели
ко). Сталь эта содержитъ мало углерода и въ тоже время 
суха; недостатокъ этотъ обусловливается какъ увидимъ 
ниже содержашемъ небольшого количества фасфора не 
выделсынаго при рафинированш чугуна.

Попробуемъ сравнить сталь Гитона еще со сталью 
бессемеровскою, заводовъ ГПвещи и Австрш. По опытамъ
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Кирхальда различше сорта белемеровой стали завода 
F argesta  даютъ сл'йдуюшде результвры.
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93 до 109 килогр 

86 до102 »

90 до 103 »

133 до 134 »

105 до 119 »

89 до 103 килогр. 

71 до 92 

7 0 до 73 

48 до 49 »

42 до 44 »

0,91 до 0 ,л 5 

0 , 8 0  до 0 ,9  2

2 до 6,проц. 

4 до 6 »

0,68 до 0 ,8*2 ! 9 до 10 »

0,36 до 0,37 12 проц.

0,37 до 0 ,4 0  11 д о 22 проц.

0, ою

0 ,  007  

0 , 0 0 4 5

0, 00 3!

0, оозо

Бессемеровская сталь завода Нейбергъ по испыта- 
т я м ъ  произведеинымъ въ ВЬнБ даетъ сл1;д. числа:

Нагрузка нроизво- 
днщихъ разры въ, 
въ килограм. на 
кв. миллим. сЬче- 
шя первоиачаль- 

наго.

89 до 10 ,5килогр.

73 ДР 89 » 5 ДО 10
56,5 до 73 » 10 ДО 20

48 До 56,5 » 20 ДО 25

40 До 48 » 25 ДО 30

У длиняете въ 
процентахъ пер

воначальной 
длинны.

5 проц.

Содержите
у г л е р о д а .

0,88 до 1,129/0

0,62 до 0,88 °/0 
0,38 до 0,62 °/0

0,15 до 0,38 °/0

0,05 до0,15°/0

ПримТ.чанля.

При сильной за- 
калкТ. становится 
сухою.

Очень хорошо 
принимают!. з а 
калку.

Закаливается оч. 
слабо.

СовсЬмъ не при
нимает!, закалки.

Сравнивая между собою двГ послГдгпя таблицы, мы 
прежде всего замГчаемъ совсртпеппое согласие результа- 
товъ испытаний стали разйыхъ странъ. Съ одной стороны

*
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удлиняете возрастает!» пропорщонально уменыиешю со- 
д ер ж атя  углерода, съ другой стропы величина груза про- 
изводящаго разрывъ отнесенная къ первоначальному сй- 
ченпо бруска понижается съ поииж етемъ содержа т я  
углерода, но изменяется оч. мало если будемъ относить 
ее къ ейченш  бруска въ мйстй разрыва. Сравнивая дан
ный этихъ двухъ таблиръ съ результатами иетштанш 
стали Гитона, мы видимъ, что бессемерова сталь швед
ская и австршская при содерж ант 0,оо43 до 0,опбо С 
даетъ при разрыв^ уд л и н яете— 9— 10°/„ первонач. длин
ны, между темъ какъ сталь Гитона удлинняется лишь 
на 3 — 4°/0 (№ 15 и 19). Нагрузка при которой разры
ваются бруски № 15 и 19 составляетъ отъ 80 до 82 
кил. на квад. милим. первоначальнаго ей ч етя , между 
тймъ какъ для стали шведской и австрийской величина 
эта не болйе 73 кил. *) Но если мы отнесемъ величину 
нагрузки производящей разрывъ къ поперечному ейченпо 
бруска въ моментъ разрыва, то низкое достоинство стали 
Гитона, тотчасъ яге обнаруживается: для стали шведской 
величина эта обыкновенно не меньше 90 — 100 килогр. 
тогда какъ для бруска № 15, (сталь Longwy) она рав
няется всего 87 кил., а для стали Hayanges только 84 кил.

Накоиецъ если станемъ сравнивать между собою раз
личные сорта стали мягкой сод. отъ 0,ооз2 до 0,оо57 С, 
то увидимъ, что удлиняете при разрыве стали шведской 
и австршской доходитъ до 12 и даже 20° 0. Тогда какъ 
сталь приготовленная изъ чугуна Hayanges удлпнняется 
только на 3°/0. Сталь изъ чугуна Longwy —  лучше очи- 
щеннаго, даетъ большее удлиняете, доходящее въ брускй 
№ 14-й до 12,5°/0.

") Обстоятельство это объясняется большею твердостью стали 
Гитона вслгЬдствш содержашя P h  и Si.
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Что касается до сопротивлешя излому, то въ стали 
Гитона, оно составляетъ отъ 60 до 80 кил. милиметръ 
первоначал ыъаго сФчешя; но если мы отнесемъ величину 
нагрузки къ сГчегню бруска въ м/йстГ излома, то уви- 
димъ что только брусокъ № 14-й даетъ цифру нисколь
ко подходящую (109,7 кил.) къ цифрами, получаемымъ 
при испыташи стали шведской (отъ 105 до 134 кил.) 
между тЬмъ какъ бруски приготовленные изъ чугуна 
хуже очищепнаго даютъ только 84 или 85 килогр. (№ 16 
и 17) и даже 61 кил. (№ 18) на к над р. милиметръ.

Изъ всего вышесказаннаго о физическихъ свойствахъ 
стали мы можемъ сделать такое заключеше: что фосфо
ристые чугуны рафинированные селитрою, едвали способны 
давать хорошую и вязкую, твердую сталь. Полагаемъ 
од на коже что этимъ путемъ можно готовить мягкую ли
тую сталь и такт. наз. однородный металлъ; продукты 
эти будутъ отличатся отъ продуктовъ бессемеровашя 
только большею сухостью и меньшею растяжимостью.

Намъ остается теперь разсмотрГть только насколько 
тагае недостатки стали Гитона зависятъ отъ присутсттая 
фосфора и до такой степени чистоты, можетъ быть до
ведешь чугунъ, рафинировашемъ селитрою.

Химическое изслйдоваше продуктовъ рафинироватя селитрою.

Составъ чугуна иостунающаго въ обработку, равно 
какъ и составъ селитры приведены выше.

Рафинированный металлъ или сырая сталь Гшгопа 
представляетъ собою губчатую массу, зериистаго или 
кристаллическаго сложешя, па взглядъ весьма неоднород
ную. Крупность зерна весьма различна. Круппозернистыя 
частицы взятаго на пробу куска показали содержание 
углерода (по способу Эггерца) равное 0,оо24, тогда какъ



мелкозернистый сод. 0,0125 С; см'Ьсь тйхъ и другихъ 
содержала 0,оо45 С. Кремшй и фосфоръ невидимому 
также распределены неравномерно. При опрокидыванш 
конвертора изъ массы уже застывшей вытекаготъ части
цы еще жидкаго металла; химический анализъ показы- 
ваетъ высшее содерж ите въ нихъ Si и Ph , нежели въ 
массе металла отвердевшаго раныне. Вотъ почему, для 
точнаго определенен степени очищсшя рафинированнаго 
селитрою металла, нельзя полагался на анализы отд'Ьль- 
ныхъ кусочковъ; гораздо более правильное понятие объ 
этомъ даетъ намъ анализъ литой стали приготовленной 
изъ такого металла.

Принимая въ соображеше вей эти обстоятельства для 
вЬрпейитго оиреде.лешя средняго состава сырой стали, 
я бралъ такъ наз. «caxis->, т. е. куски рафинированнаго 
металла, проваренные и прокованные, а потому отличав- 
ппеся большею однородностью. Самый ходъ анализа та- 
ковъ же, какъ при изеледованш состава чугуна. Н авес
ка отъ 5 до 10 грам. обработана азотной кислотой, вы
парена до суха и прокалена (чтобы сделать S i0 2 нерас- 
творимымъ), потомъ растворена въ соляной кислоте, же 
л йзо осаждено въ виде сернистаго соединен]'а, а фосфоръ 
оиреде.лепъ въ виде магнез1альной соли. Сернистое желёзо 
и фосфорнокислая магнезш были еще разъ растворены и 
вновь осаждены, нричемъ въ тоже время выделена часть 
S i0 2, не оседшая въ первый разъ. Серу определяли обык-
новеннымъ путемъ, иногда впрочемъ и но способу Эггер- 

*
да, углеродъ же бал. частью по способу Эггерца. Анализъ 
показалъ еще присутствие въ стали ваиад!я, большая часть 
котораго впрочемъ окислилась и перешла въ шлаки.

Для анализа взяты куски «сахев’овъ» отъ двухъ пер- 
выхъ операцш съ чугуномъ Longwy и двухъ первыхъ же 
операцш съ чугуномъ Hayanges. Металъ двухъ первыхъ 
образцовъ (отъ чугуна Longwy) ковался на холоду и лег-

— ■ 158 —
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ко растворялся въ азотной кислотЪ, металлъ же двухъ 
носл'йднихъ образцовъ (чугуна Hayanges) отличался боль
шею твердостью, бол'Ье мелкимъ зерномъ, на холоду онъ 
не ковался и въ азотной кислоте растворялся только при 
сильномъ нагреванш. Обстоятельства эти заставляют!, 
полагать, что металлъ очищенъ хуже, а нижесл’Ьдуюнцй 
анализъ действительно подтверждаетъ это предположеше:
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н а  к р е м ш й ,  х о т я  

ч а с т ь  е г о  в Ъ р о

Ф о с ф о р а  . 0 , 0 0 6 4 0 , 0 0 5 9 0 , 0 0 9  2 0 , 0 0 7 8

я т  н  0  II р о  и  с х  о  д  и  г ъ  

и з ъ  и ш а к а ,  п р и -

С Ъ р ы  . 0 , 0 0 1 9 н е о п р е д . 0 , 0 0 0 1 н е  о п р е д .

^ 1 ' Ь ш а н н а г о  к ъ  м е 

т а л л у  .

У г л е р о д а  .  . 0 , 0 1 2 0 0 , 0  1 5 2 0 , 0 1  2 1 0 , 1  5 2

Зам'йтпмъ, что числа, означающая нерастворимый въ 
кислотахъ шлакъ, не выражаютъ собою всего количества 
действительно примешаннаго къ металлу шлака. Ш лакъ. 
при анализе разлагается кислотами, растворяющими часть 
заключающихся въ немъ основашй; остающееся затЗшъ 
более богатое кремнеземомъ соедините отделяется отъ 
чистаго кремнезема кипячешемъ въ водномъ растворе 
едкаго натра, растворяющаго Si0.2. Но растворимая въ 
кислотахъ часть шлака вообще тЧшъ значительнее, чемъ 
богаче основашями ш лакъ, а въ этомъ отношенш, какч, 
увидимъ ниже, разница между шлаками отъ операций съ 
чугуномъ Longwy и съ чугуномъ Hayanges очень значи
тельна. Шлаки чугуна Hayanges содержатъ более 50"/,, 
SiO, и около 2°/0Р Ь 0 5, тогда какъ шлаки чугуна Longwy
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сод. только 3 0 7 oSiO., и 15— 16°/0P h O ft, Это обстоятель
ство даетъ намъ поводъ полагать, что изо всего количе
ства фосфора, найденнаго въ металле, приготовленномъ 
изъ чугуна Longw y, значительная часть принадлежитъ 
примешанному къ нему шлаку *), а что действительное 
содержаще въ немъ Pli будетъ не 0,ооб4 и 0,оо59, а 
скорее 0,0055 и 0,0050. Оговоривъ это и сравнивая со- 
ставъ рафинированйаго металла съ составомъ чугуна, мы 
тогчасъ же увидимъ, что чугунъ серый, богатый крем- 
шемъ, даетъ металлъ менее чистый, нежели чугунъ бе
лый, что кремнш окисляется прежде фосфора, а углеродч> 
окисляется последнимъ. Къ сожаленда мы видимъ также, 
что при самыхъ благопр!ятныхъ условгяхъ выделеше фос
фора изъ чугуна весьма неполно; чугунъ, содержащш 
0,oi4 до 0,oi5 Ph, даетъ по рафинированш металлъ со
держ. еще 0,оо5 Ph. Степень очищен in зависитъ вообще 
отъ большаго или менынаго количества селитры и если 
мы нашли въ металле отъ Кой операцш съ чугуномъ 
Longwy больше Ph , нежели въ металле 2-ой операцш, 
тогда какъ по количеству употребленной въ дело селит
ры можно было бы ожидать противна го, то это объяс
няется крайнею неоднородностью полученнаго металла, 
делающ ею' точное определение P h  невозможными **).

По анализу доктора Миллера рафинированный селит
рою металлъ содержитъ еще 0,ooi4 Na; мы убеждены 
въ томъ, что Na. действительно содержится всегда въ се
рой стали Гитана, полагаемъ однакоже что точное коли-

*

чественное опредРлеше натрга едвали возможно въ нри- 
сутствш некотораго количества шлака примРшаннаго все-

") Въ самомъ дТ.л'Ь допуская, что къ  металлу подмЪшанъ только 
одинъ 1°/0, мы увидимъ, что анализъ даетъ иамъ литшП 0,ooi6 PhO s
ИЛИ 0 ,0007 Ph.

Г о р а з д о  вЬрн'Ье п о э т о м у 1 о п р е д е л я т ь  е г о  въ с л и т к е х ъ ,  с т а л и  п о 
л у ч е н н о й  и з ъ  р а Ф и н и р ов а н н а го  м ет а л л а .
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гда къ металлу. По нашему анализу рафинеров, металлъ 
3-ей операцш сод. около О.иоое Na. Металлы щелочей, 
а въ томъ числ'Ь и натр!й можно считать полезною при
месью, такъ какъ въ моменту расплавлешя стали они 
будутъ снова действовать на сгЬру и фосфоръ.

Ш ла ки  отъ разныхъ операцш, по съ одиимъ и тгЬмъ 
же-сортомъ чугуна, вообще очень сходны между собою, 
но значительно разнятся со шлаками отъ переработки 
другаго сорта чугуна; реакщ я ихъ щелочная, Составъ 
шлаковъ слгЬдуюнцй:

III.такъ отъ 
первой опера
цш съ чугу
номъ Longwy 
(б'йлый чу- 

гунъ).

Ш лакъ первой опе
рац ш  съ чугуномъ 
Hayanges (сТ,рый 

чугунъ).

Ш лакъ четвер
той операнд и 
съ чуг. Hay

anges (анализъ 
неполный *).

Кремнезема О.зю 0 ,  54 0 0 , 5 4 5

Фосфорной кисл. 0 , 1  58 0 , 0 1  о
N

0 , 0 1  8

Серной кислоты. 

С*ры . . . .

0 , 0 0 7

0,ооб

) С
} о ,о о ^°?Р “ * оч- ма:10{ 5 )съры. кислоты 
1 1

Хлора . . . . 0 , 0 0 7 0,  00 2

Натра . . 0 , 3 0 4 0 ,  2 9 0 0 , 3 0 5

Извести. 0 ,ою 0 ,  oos 0 , 0 0 5

Магнезш СЛ’ЪД’Ы 0 ,  00 4

Закиси железа . 0 , 1  44 0 , 0 8 0 0 , 0 8 0

Закиси марганца. 0 , 0 4  6 0 ,  04 1

Окиси ванадш 0 , 0 0 5 0, 00 6

0 , 9  3 7 0 ,  99 2 N

Разсматривая эти даипыя, замгЬчаемъ, что непрозрач
ные, тусклые, шлаки отъ переработки б'Ьлаго чугуна

f) С'Ьры, хлора, ванад!я, магнезш (по недостатку) 0 ,o i3 .
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Longwy несравненно богаче фосфорной кислотой стекло- 
видиыхъ, богатыхъ кремнеземомъ шлаковъ чугуна H ayan
ges, а обстоятельство это подтверждаешь сделанное нами 
выше >заключешс q томъ, ч т о  чугунъ богатый кремшемъ 
хуже очищается силитрою. Содсржаше закиси ж ел'й за въ 
шлакахъ вообще незначительно, но въ шлакахъ чугуна 
Longwy немного выше содержашя ихъ въ шлакахъ чу
гуна Hayanges. Поэтому и самая потеря ж елеза соб
ственно отъ ошлаковашя ничтожна (но расчету около 1 °/0). 
Большая часть угара происходитъ отъ выд'йлехйя части 
печистотъ чугуна и запутывай in частицъ металла въ мас
сах шлаковъ. Ш лаки первой онерац!и съ чугуномъ Lon
gwy сод. около 8,з°/о по в'йсу зеренъ металла отдгйлен- 
ныхъ отъ шлака помощш магнита, тогда какъ шлаки 
отъ рафинироватя чугуна Hayanges сод. только 5 или 
6°/0 такихъ шариковъ; впрочемъ числамъ эгимъ не слгй- 
дуетъ придавать болыиаго значйпя, такъ какъ шарики 
запутаннаго металла распределены въ шлаке довольно 
неравномерно."

Ш лакъ чугуна Longwy легко разлагается водою даже 
на холоду; получаемая такимъ образомъ зеленоватая жид
кость содержись въ себе сернистый naipitt (удерживаю
щей въ растворе сернистый ванадш и немного сернис
того железа), сверхъ того некоторое количество фосфор
ной и кремневой кислоты въ виде основныхъ солей на
тра и др. щелочей. Остающейся на дггй сосуда нераство
римый осадокъ, содерж. большую часть Si О., шлака, 
около ' / з всего количества фосфорной кислоты, остальныя 
основатя и немного вападтя *). Соляною кислотой шлакъ 
Longwy вполне разлагается съ выдйлешемъ сйрнистаго 
водорода.

) При к ы щ е л а ч и в а н i и водою шлака первой/операцш  получено 
3 8 ,во°/0 растворимыхъ частей содержавшихъ во 100 ч. 8 —9 част. 
S i 0 2, 25 ч. P h 0 6 и 62 ч. NaO. Нерастворимый въ  водь осгатокъ



На шлакъ отъ чугуна Hayanges вода дййствуетъ сла
бее; при кипячепш въ ней порошка шлака получается 
буроватый рас/гворъ (отъ сульфаванадовой соли натра) 
содержащий главп'Ъйше основную кремневокислую соль 
натра. Ш лакъ отъ 1-ой о пера pi и при кипячепш въ вод'Ь 
потерялъ 0,39 своего в'Ьса *), а шлакъ 4-ой onepapiii 
0,34. Ш лакъ этотъ не разлагается вполнй ни соляной, 
пп С'Ьрной кислотой; для полнаго разложешя его нужно 
сплавить съ селитрой и содой.

Сйра заключается въ шлакахъ большею частью въ 
вид!; сйрнистаго* натр!я, обстоятельство, показывающее 
намъ, что натръ у с ту п ае т  часть своего кислорода по- 
стороннимъ тйламъ. Что касается до большей ’или мень
шей способности различныхъ шлаковъ поглощать обра
зующуюся при рафинированы чугуна фосфорную кисло
ту, то изъ вышеприведеиныхъ анализовъ чугуна canes’oBb 
и шлаковъ мы видимъ, что шлаки чугуна Hayanges сод. 
всего только V5, тогда какъ шлаки Longwy сод. около 2/ 3 
всего количества Ph, выдйленпиго изъ чугуна рафиниро- 
вашемъ (остальное количество его вероятно улетучивает
ся). Такая значительная разнира въ отиосителыюмъ ко
личеств!; поглощенной фосфорной кислоты объясняется 
различнымъ содержашемъ въ шлакахъ (SiО,).

Зная составъ сырыхъ матер1аловъ, употреблявшихся 
при опытахъ Гитона, равно какъ и составъ продуктовъ 
рафинировашя, разсмотримъ теперь со стороны теорети-

Lскои вопросъ о томъ, насколько полнаго очищешя чугуна 
можно было достигнуть при описаиныхъ нами опытахъ. 
Для этого сравнимъ количество кислорода, доставляемаго

состоялъ изъ Si0.2 (50°/о),  JPliOs ( 9 — 10°/о) ,  NaO (10—11°/0) , FeO и 
МпО (вдгЬсгЬ около 3U°/0) и др. тЪдъ. Таким ъ образомъ въ  растворъ 
переходигъ около 5/н всего количества натра, 1/ 10 S i 0 2 и 2/3 PhO s . '

В ъ  растворъ перешло около 2/3 всего количества заключаго- 
щагося въ шлакТ натра, 1/2 PliOs и 1 /3 S i 0 2.

/
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селитрою съ т'Ьмъ количествомъ его, какое потребно для 
о к м елет  я постороннихъ тйлъ, въ чугунй заключающихся.

100 килогр. чилшекой селитры содержать:
90,89 кил. чистой селйтры дающей *) . . 25,5 кил. О.

5,88 кил. в о д ы .................................................5,2 кил. О.

30,7 кил.
Еслибы азотная кислота селитры распалась на N и О, 

то мы получили бы 42,5 кил. О, а вмйстй съ кнелородомъ s 
воды 47,7 кил. О.

Для окислешя вредныхъ примйсей чугуна Longwy 
сод. 0,9°/0 Si, 1,42°/0 Ph, 0,зз S и 3°/„ С. на садру въ 
720 килогр. нужно 36,83 кил. О, для превращешя тйлъ 
этихъ въ S i0 2, P h 0 5, S 0 3 и половины С въ СО,. На са- 
момъ дйлй въ конверторъ поступало 68 килогр. селитры, 
изъ которыхъ по 1-му предположении можно получить
20,88 кил. О, по 2-му же 32,44 килогр. О, т. е. количе
ство во всякомъ случай недостаточное для полнаго окис
лешя постороннихъ примйсей чугуна, даже если мы не 
будемъ принимать въ соображ ете возможную при этомъ 
потерю кислорода**).

Попробуемъ теперь определить на основаши состава 
сахеэ’овъ количество кислорода потребнаго для ихъ окои- 
чательнаго очищеш'я. При вышеозначенной величине сад
ки въ 720 килогр. чугуна получится 671 килогр. рафи
нированнаго металла (считая съ 8°/0 его запутаннаго въ 
шлаке), для окончательнаго очищ етя котораго отъ S, Ph 
и Si потребно 7,22 кил.- О. Вычитая эту величину изъ
36,83 килогр. получимъ 29,60 кил. О, которые нужно по
лучить изъ 68 кил. прибавленной къ чугуну селитры,

*) Полагая; что ИЮ5 распадается на N 0 ,  и 3 0 .
'"■*) Наир, отъ  окислешя Mil, Fe и др. т&лъ, отъ  неполнаго раздо- 

жешя NOs и др. причинъ.
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сл'йд. большая часть азотной кислоты должна разложить
ся на кислородъ и азотъ или N 0, а не N 0 ,, какъ ото 
происходить вероятно на самомъ деле судя по присут
ствие желтоватыхъ паровъ азотноватой кислоты. Для со
вершенного же выделения нечистотъ чугуна въ конвер
торе надо увеличить нропорщю прибавляемой селитры 
по крайней мйре па 15 килогр., хотя и въ этомъ слу
чае трудно ожидать, чтобы цель была достигнута впол
не, такъ какъ часть О селитры всегда пойдетъ на оки
сление Fe, Мп и части С. Но увеличение количества при
бавляемой селитры, кроме увеличения расходовъ рафини
рования, можетъ повлечь за собою еще то неудобство, 
что сильно обезуглероженный металлъ получится не въ 
жидкомъ виде, а въ виде тестообразной массы, такъ что 
его нельзя будетъ выпускать прямо изъ конвертора въ 
отражательную ннечь для переплавки.

Д елая для чугуна Hayanges разсчетъ подобный вы
шеприведенному, мы увидпмъ, что для рафинирования 705,7 
кил. его нужно 49,15 кил. О или по крайней м ере 103 
кил. селитры, тогда какъ при опытахъ брали не более 90,6 
килогр., изъ которыхъ не менее 11 килогр. шло (судя 
по составу шлаковъ) на окисление F e  и Ми.

Анализъ сахев’овъ, приготовленпыхъ изъ рафиниро
ванна го металла цервыхъ двухъ операций съ чугуномъ 
Hayanges, указываетъ намъ, что для окончательнаго очи
щения его нужно еще 11,50 кил. О на 653 кил. метал
ла; слЬдоватально количество прибавляемой въ конвер- 
торъ селитры надо увеличить 30 или 35 килогр. или 
вместо 9,4°/о прибавлять ее 14— 15°/0 веса чугуна.

Последтпй разсчетъ показываетъ намъ, что перера
ботка сераго чугуна ню способу Гитона не можетъ об-

Н а  о с н о в а н ш  а н а л и з а  ст р .
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ходиться дешево, и что для этой цЪли пригоднее чугунъ 
б'Ьлый, который ктому-же дешевле сЪраго.

Самыя реакцш, происходящая въ конверторе Гитона, 
можно объяснить себе на основапш вышесказаннаго слГ- 
дующимъ образомъ. Отъ прикосновения жидкаго чугуна къ 
селитре, последняя тотчасъ же разлагается, азотная ки
слота распадается на N и О или N 0  и О, частно же и 
на N 0 2 и  О .  Самый иатръ частно .тоже распадается * ) .  

Подъ влйпнсмъ кислорода выдЬляемаго селитрою окис
ляется прежде всего Si чугуна, позднее окисляются S и 
Ph, и наконецъ часть С. Часть S переходитъ въ '.шлакъ 
въ виде NaS. Большая часть марганца и металловъ зе
мель содержащихся въ чугуне также окисляется. Если 
селитра прибавлена не въ избытке, то железо окисляет - , 
ся лишь въ незначительномъ количестве. Si окислившись 
переходитъ весь въ шлаки, фосфоръ частью нерехо- 
дитъ въ шлаки въ виде фосфорной кислоты натра, 
чаетш  же улетучивается въ более или мепРе окислсн- 
номъ видр **) С0.2 улетучивается вся, по крайней м е 
р е  шлакъ ее не содержитъ. Некоторое количество на
тр i я улетучивается окрашивая пламя конвертора харак- 
тернымъ желтымъ цвРтомъ и образуя главнейшую со
ставную часть густаго чернаго дыма ***), вылетают, аго 
изъ трубы конвертора, когда пламя погаснетъ.

Количество теплоты развивающейся приреакцш  зависитъ 
главнейше отъ содержашя Si въ чугуне. Такъ мы знаемъ, 
что при первой операцш надъ чугуномъ H ayanges при-

" ) Присутств1е NaS въ iMafe* и металлическаго натрш въ рафи
нированном^. металл* не оставлаютъ въ  этомъ никакого сомн1ипи.

Относительный количества РЩпереходящаго въ шлаки или уле- 
тучивающагося зависятъ  отъ  содерж ат» Si(),2 съ шлакахъ и можетъ 
быть отъ  температуры конвертора.

***) Дымъ ото гъ состоитъ изъ  мельчайшихъ металлпческихъ частицъ 
(F e ,  Мп и др.) также какъ дымъ бессемеровой реторты.



сажено въ корверторъ почти такое же количество сели
тры, какъ и при первомъ опыт'1> съ чугуномъ Longwy, 
тогда какъ температура полученнаго въ послГднемъ слу
чай металла была далеко ниже температуры металла, по
лученнаго изъ чугуна Hayanges. Между тймъ главная 
разница въ состав^ этихъ двухъ сортовъ чугуна состоитъ 
въ томъ, что одинъ изъ иихъ содержитъ 0,9°/о И дру
гой 3°/0 Si.

Если къ селитр'Ъ прибавлять извести, то часть ея' 
также возстановляется, какъ то доказано еще опытами 
д-ра Миллера (см. Горн. Ж урн. 1869 г. № 7).

Что касается до химическаго состава окончательных'!, 
продуктовъ (т. е. желГза и литой стали), приготовлен- 
ныхъ изъ рафинирован наго селитрою металла, то анализ ъ 
гюказалъ въ нихъ следующее содержите постороннихъ 
иримГсей:

Пав,Г ска 10 гр., анализъ производился точно также 
какъ анализъ caxes’om..

A В с D E F

Si . . . 0 , 0 0  2 3 0 , 0 0 2  1 0 , 0 0 1 4 0 , 0 0 1  8 0 , 0 0 2 1 0 , 0 0 1  7

P h . . 0 , 0 0  2 2 0 , o o i  о 0 , 0 0 3 8 0 , 0 0  2 5 0 , 0 0 3 4 0 , 0  0 50

S. . .. . 0 , 0 0 0 2 0 , 0  00  2 0 , о о о з 0 , 0  00  5 с л Ъ д ы 0 , 0 0 0 3

0 .  . . . 0 , 0 0 0 8 0 , 0  00 8 0 , 0 0 3 6 0 , 0 0 5 5 0,0,0 3 5 0 , 0 0 6 2

Л — полосовое, железо выкатанное прямо изъ крицъ при-
готовл. изъ рафиниров. металла 1-вой операцш, съ
чугуномъ Longwy.

В —  полосовое желГ.зо изъ металла той же операцш но
послГ пакетовки и сварки.

С -  литая сталь изъ металла 2-й операцш съ чугуномъ, 
#

Longwy.
1) — литая сталь изъ металла 3-й операцш съ тГмъ же 

чугуномъ.
Е  — сталь изъ металла 2-й операцш съ чугуномъ Hay

anges.



F  — литая сталь металла 4-й операцш съ гТшъ же чу- 
гуномъ.

Сравнивая эти результаты съ результатами анализа 
рафинированнаго металла, изъ котораго они приготовлены, 
мы приходимъ къ сл'Ьдующимъ заключешямъ: 1) что даль
нейшее очищеше рафинированнаго металла при перера
ботке его на железо и сталь вообще довольно слабо и
2) что продукты переработки белаго и половинчата го чу
гуна. вообще отличаются большею чистотою и потому 
даютъ при физическихъ испыташяхъ лучине результаты, 
нежели продукты рафинироватя чугуна сера.го.

О п ы т ы  надъ обработкою литой стали приготовленной 
по способу Гитона показываютъ, что присутств1е въ ней 
0,з до 0,5°/о P h  не меш аетъ ей хорошо коваться и вы
тягиваться въ нагретомъ состоянш; тЬмъ не менее сталь 
эта суха и не имеетъ той вязкости и растяжимости ка
кая свойственна хорошей стали, хотя при постепенномъ 
увеличенш нагрузки оказывается почти такое же сопро- 
тивлешя разрыву, какъ и сталь высокаго достоинства.

Такая качества стали Гитона даютъ намъ поводъ ут
верждать, что способъ этотъ непригоденъ для получешя 
литой стали высокаго достоинства изъ чугуновъ фосфо- 
ристыхъ; онъ даетъ намъ однакоже возможность готовить 
металлъ пригодный для выделки рельсовъ *) и крупна го, 
фигурнаго ж елеза. Нужно только доказать опытомъ, что 
изъ белыхъ чугуновъ посредственпаго качества можно 
готовить порядочные рельсы, цена которыхъ будетъ не вы-
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Нужно только определить предварительно при помощи Ф и з и 

ческихъ испытанШ то наибольшее содержите P h  и S которое можетъ 
быть допущено в ъ  металл* для выдТ.лки рельсовъ; кром* опытовъ 
надъ сопротивлешемъ металла разрыву должны быть произведены еще 
опыты надъ сопротивлешемъ удару и сгибанпо.



ше ц'Ьны рельсовъ бессемеровскихъ одииаковаго съ пими 
достоинства. Посмотримъ, насколько это вероятно.

Рафинированный металлъ Гитона по неоднородности 
своей не пригоденъ для приготовления непосредственно 
изъ него какихъ бы то ни было издйлш, а можетъ быть 
разсматриваемъ какъ сырой матер1алъ для приготовлешя 
разныхъ сортовъ стали *). Между тймъ одинъ расходъ 
на селитру (10— 12 и даже 15°/0 чугуна) потребную для 
рафинировашя составляетъ отъ 40 до 60 франковъ на 
тонну рафиниров. металла. Допустивъ даже, что при уве- 
личенш спроса на селитру цйна ея понизится (отъ удуч- 
шешя способовъ добычи и сокращешя расходовъ на пе
ревозку) съ 400 фр. за тонну на 250, мы увидимъ, что 
издержки рафинировашя будутъ все таки слишкомъ высо
ки (отъ 25 до В71 / 2 фран. на тонну— отъ одной только 
селитры) сравнительно съ продажною цйною чистаго 
чугуна.

По нашему мнйшю издержки производства можно по
низить выдйляя большую часть P h  и Si безъ помощи се
литры, рафинировашемъ чугуна въ горну или отража
тельной печи. При рафинированш въ горну нужно упо
треблять только самый чистый коксъ и прибавлять въ 
нисколько щлемовъ небольшое количество чистыхъ желйз- 
ныхъ или марганцовыхъ рудъ, для получешя шлаковъ но 
возможности основныхъ. При рафинированш въ отража
тельной печи последняя предосторожность становится 
излишнею; нужно только, чтобы подъ рабочаго простран
ства былъ отнюдь не песчаный какъ въ печи Эка, а ме
таллически!, охлаждаемый извнй водою. Во всякомъ слу
чай рафинироваше должно прекращать прежде, чймъ ме-
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■”') Веего правильнее разсматривать его какъ рафинированный 
чугунъ и сравнивать съ чистымъ чугуномъ, идущимъ на притотовле- 
нie стали но способу Мартена.

Горн.  Журн.  кн. Y I I I .  187 1.  1



таллъ начнетъ заметно обезуглероживаться, и жидкш еще 
металлъ немедленно выпускать въ конверторъ съ селит
рою, а оттуда уже прямо въ печь Сименса для пере
плавки на литую сталь или железо.

И такъ по мнГнйо Грюнера способъ Гитона можетъ 
быть преобразованъ слГдующимъ образомъ:

1) Чугунъ прямо изъ доменной печи выпускается въ 
штыковой горнъ или отражательную печь, гдГ и рафини
руется при помощи дутья и окисловъ жел'Ьза.

2) Рафинированный чугунъ въ жидкомъ видГ выпус
кается прямо въ конверторъ Гитона, гдГ при посредствгЬ 
небольшаго количества селитры окончательно очищается 
отъ вредныхъ примГсей.

3) Полученный такимъ образомъ, дважды рафиниро
ванный металлъ, въ жидкомъ или тГстообразномъ состоя- 
нш, поступаетъ въ печь Сименса, гдГ и плавится въ см£- 
си съ большимъ или меньшимъ количествомъ зеркальна- 
го чугуна.

Если чугунъ, доставляемый домною, содержитъ не бо- 
л^е 1°/0 Si и 0,25— 0,зо°/о Ph, то нГтъ надобности под
вергать его двойному рафинировашю, а можно выпускать 
изъ домны прямо въ конверторъ.

Посмотримъ теперь, какъ велики могутъ быть издерж
ки передала.

При рафинированы въ горну: кокса выходитъ отъ 20 
до 25°/0 вЬса чугуна; угаръ доходитъ обыкновенно до 
8 — 10% , но чрезъ присадку богатыхъ рудъ можетъ быть 
доведенъ до 5% . Издержки на приготовлеше 1000 кил. 
рафинированнаго чугуна составятъ:

1050 кил. чугуна по 60 франк, за тон. 63,ои фр.
250 » кокса по 30 франк, за тон. 7,50 »

Плата рабочимъ и др. расходы . . . .  4,оо »

74,50 фр.
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При рафинированы въ отражательпой печи каменнаго 
угля 400 килогр. по 12 фр. и вся сумма издержекъ со- 
сгавитъ всего около 72 франк, за тонну.

Въ конвертор!* угаръ полагаемъ —  5% . Для очитце- 
шя чугуна сод. 0,з до 0 ,4%  Si, P h  и S и для выдйле- 
шя 1°/0 С. на тонну рафиниров. металла потребно бу- 
детъ 2 0 — 22 кил. кислорода соотвйтствующихъ 50 кил. 
селитры.

Такимъ образомъ вс!* издержки производства соста
вить:

За 1050 кил. рафинирован, чугуна по 72 фр. 75,бо фр.
За 50 килогр. селитры по 400 фр. . . . 20,оо »
На плату рабочимъ, содержаше прибора и пр. 4,оо »

99,60 фр.

Вмйстй съ накладными расходами (издержки по управ
ление, плата за привиллегпо и др.) цйна металла все 
таки будетъ ниже ц'Ьны чистыхъ сортовъ чугуна идущихъ 
на приготовлете стали по способу Бессемера или М ар
тена и стоющихъ обыкновенно не меньше 115 — 120 
франк, за 1000 кил.; съ понижешемъ же пДны селитры 
разница въ пользу процесса Гитона будетъ конечно еще 
значительнее.

Что касается до попытокъ замещ еш я части селитры 
другими телами, то произведенные съ этою целью опыты 
дали следующее результаты:

На заводе L a V illette  въ присутствие Грюнера вме
сто 10%  селитры употребляли смесь изъ 1, 2 и Зи/ 0 
соды съ 9°/0, 8 и 7 %  селитры; операщя шла какъ обык
новенно, но реакщ я обнаруживалась не съ тою живостью 
и энерпей, какъ при употреблены чистой селитры, а по
лученный металлъ казался слабее измененнымъ; анализъ 
его еще не сделанъ.

Перекись марганца можетъ заменять собою около */*
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количества селитры, не изменяя заметно хода процесса; 
прибавленная же въ большей пропорцш она разлагается 
не вполне и понижаетъ температуру настолько, что въ 
горну получается тестообразная смесь металла со шла- 
комъ. Перекись марганца прибавляется въ виде тонкаго 
порошка и тщательно смешивается съ селитрою.

Отъ прибавлешя къ селитре гашеной извести полу
чается шлакъ густой и тестообразный, трудноотделяемый 
отъ металла и въ особенности неудобный въ томъ случае, 
когда металлъ долженъ быть выпущенъ въ печь Сименса 
для переплавки. Гораздо лучшш шлакъ даетъ плавико
вый шпатъ; нужно только наблюдать, чтобы въ немъ не 
было тяжелаго шпата, который можетъ вредно подейство
вать на самый металлъ.

Поваренная соль представляетъ собою вещество весь
ма пригодное для замещ еш я части селитры.

Опыты на заводе L a Y illette  показали, что при упо
треблены 7°/0 селитры въ смГси съ 1— 2 %  повар, соли 
ходъ операцш былъ совершенно нормальный; замечено 
только обильное выделеше густыхъ удушливыхъ паровъ; 
полученные при этомъ шлаки были жидки какъ вода. 
Удушливый запахъ паровъ объясняется улетучиватемъ 
некотораго количества повар, соли вместе съ другими 
хлористыми соединешями.

Что касается до устройства предложеннаго Гитономъ 
конвертора, то Грюнеръ находитъ его столь простымъ и 
удобнымъ, что не видитъ надобности въ какихъ либо су
щественны хъ изменешяхъ; только при обработке значи 
телыш хъ массъ чугуна онъ считаетъ полезными устраи 
вать гидравлическш элеваторъ для поднимашя и опуска
ния горна *) и железную дорогу для удобнейшей откат-

Подобно тому, какъ при бессемерованш гидравлическш кранъ 
разноситъ ковш ъ съ металломъ.
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кц горна съ жидкимъ металломъ въ сторону къ печи Си
менса или куда окажется нужнымъ.

Въ заключеше нашей статьи считаемъ нелишнимъ 
привести еще вкратцй результаты послйднихъ изслйдова- 
нш Грюнера по поводу сообщенш Ферберна въ засйда- 
нш B ritis. Assoc, for the advancem ent of Science въ 
Экстерй. Фербернъ пришелъ къ заключенно, что сталь 
Гитона хорошо сопротивляется удару и перелому, хотя 
по гибкости и упругости своей уступаетъ немного стали 
посредственнаго достоинства; онъ полагаетъ по этому 
что сталь Гитона можетъ съ выгодою заменять друпе 
сорта стали.

Такте выводы, затронувъ собою любопытство Грюнера, 
побудили его обратится къ Гитону и Ферберну, которые 
и доставили ему образцы стали и чугуна, изъ котораго 
сталь была приготовлена. Образцы эти были подвергнуты 
анализу, давшему слйдуюшде результаты:

Чу гунъ, на видъ слегка графитистый, содержалъ: 0 ,021 
Si, 0,оюб P h  и 0,ooi9 S. Содержите углерода къ сожа
лению опредйлено не было.

На рафинироваше такого чугуна пошло 12,4°/0 селит
ры (чилшской) и 1,2°/0 песку. По мнйнш  Грюнера та
кое количество селитры недостаточно для совершеннаго 
очищешя металла и въ самомъ дйлй анализъ образцовъ 
стали показалъ въ нихъ содержанте:

№ 1. № 2. № 3. . № 4. № 5. №
У г л е р о д а  . . . .  0,ОО49 0 ,0 0 57  0 , 0 0 5 2  0 , 0 0 5 4  0 , 0 0 5 4  0 , 0 0 4 7
К р е ш п я ................... 0 ,ooi9 0,ooi2 0 ,оою  0 ,оою  0 ,0012 0,ооо9
Ф о с ф о р а ..................  0 , 0030  0 ,0 0 2 3  0 , 0024 ( ) ,0024 0 , 0 0 2 8  0 , 0 0 2 3
С Ь р ы .......................... нЪтъ  О,o o o l  0 , oo o l  О,o o o l  слЬды нЬтъ

Сравнивая эти результаты съ результатами физиче- 
скихъ испы татй Ферберна, можно пршти къ зайлюченш, 
что содержите P h  нетолько не вредитъ качествамъ стали, 
ho еще сообщаетъ ей некоторую упругость и увеличн- 
ваютъ сопротивлеше перелому. Заклю чите это будегъ
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однако справедливо только для того случая, когда нагруз
ка бруска увеличивается постепенно; большее же сопро- 
тивлеше брусковъ толчку или удару этими испытатями 
нисколько не доказывается Таково по крайней M'bph 
мн'Ьте Грюнера, который на осиованш всРхъ этихъ дан- 
ныхъ приходитъ къ сл'Ьдующимъ заключешямъ:

1) Что содержаше 0,оо2 до 0 ,поз Ph въ стали умень- 
шаетъ нисколько ея гибкость и увеличиваетъ упругость, 
не оказывая зам'Ьтнаго вл1яшя на твердость стали; такая 
сталь будетъ однакоже суха и недовольно вязка.

2) Недостатки эти обнаруживаются только при пробФ 
ударомъ.

Такъ какъ количество прибавленной къ чугуну сели
тры было и на этотъ разъ недостаточно, то данныя, при
водимый Ферберномъ, не ногутъ приниматься въ сообра- 
жеше при рРшенш вопроса о возможности приготовлешя 
литой стали по способу Гитона.
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Т а б л и ц а  В .

Сопротивление р а з 
рыву литой стали при
готовленной изъ  метал

ла Гитона. Опыты 
Киркальди.
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№ 14. Литая сталь 
изъ  металла второй 
операцш съ чугуномъ 
L o n g w y .........................

№ 15. Литая сталь 
отъ третьей операцш 
съ чугуномъ Longwy.

№ 16, Лихая сталь 
изъ металла четвертой 
о перацш  съ чугуномъ 
L o n g w y .........................

№ 17. Литая сталь 
отъ  первой операцш 
съ чугуномъ Hayanges.

№ 18. Литая сталь 
отъ второй операцш 
съ чугуномъ Hayanges.

№ 19. Литая сталь 
четвертой операцш съ 
чугуномъ Hayanges

72
V , О, 267

О, 2 67

О, 266

0,279

0 ,  562

0 , 2 7 5

49, 4

52,0

49,1

5 0 , 9

37 ,з

50 ,з

7 7 , 9 0 1 0 9 , 7 ! 0 ,71

1,9 87,1

77 ,з

80,1

5 9 , 5

79,2

84,9

8 4 ,з

61,1

83,9

0 , 9  4

О, 91

1 2 , 5

4 , 0

6, о

0 , 9 5  I 3 , 1

0,<̂

0 , 9 1

1 , 8

3 , 2

0 , 0 0 3 3

0,0О55

О, 0 0 3 5  

0 , 0 0 3 7  

0 , 0 0 3 2  

О , 0 0 4 8

Вей испытуемые бруски вытянуты подъ молотомъ.
Приведенныя въ таблиц^ числа представляютъ сред- 

шя величины отъ оиытовъ надъ нисколькими брусками, 
отъ каждаго сорта стали; (№ 14, 15 и 16— среднее отъ 
оиытовъ надъ 6-ю брусками, №№ 17, 18 и 19 надъ 4-мя 
брусками. Въ излом!} всЬ бруски представляютъ почти оди
наковое сложеше, мелкозернистое съ бол£е явственными
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и блестящими кристаллами, нежели у стали высокаго до
стоинства.

Т а б л и ц а  С .

НАИМЕНОВАНИИ 

С О РТА  СТАЛИ.

Грузъ про- 
изводящш 
разры въ къ 
килогр. на 
квадр. ми

лиметръ 
первона- 
чальнаго 
сЪчешя.

Г рузъ ,про- 
изводящШ 
разры въ въ  
килогр. на 
квадр. ми

лиметръ 
с Ь ч е т а  въ 

моментъ 
разрыва.

Удлинен1е въ 
проц. перво

начальной 
длины.

Литая сталь T ar to n ,  для* 
инструментовъ (кованая) . 93 кил. 98 кил. 5, 4

Литая сталь завода Jo w i t t  
для ножницъ (кованая . 88 » 105 > V

Литая сталь Круппа для 
заклепокъ (катаная) 60 до 67 кил. 97 » 15,з

Однородный металлъ (h o 
m ogenius m eta l l )  Shortbri- 
dge (кованая) ......................... 59 до 66 » 85 » 11,9

Литая сталь для рессоръ 
J o w i t t  (кованая) . . . . 45 до 48 » 67 18,0

Пудлинговая сталь заво
да Mersey et С. (кованая). 47 до 53 » 77 » 19.1

'

При м пчат е .  Изломъ стали двухъ первыхъ сортовъ чрезвычайно 
мелкозернистый, трехъ слЪдующихъ сортовъ частью волокнистый, 
съ шелковистымъ блескомъ; изломъ послЪдняго образца совершенно 
волокнистый. Толщина брусковъ вообще между 1 /2 и 3/4 д.

Описаше чертежей къ ciaTbt Грюнера «Способъ Гитона».

Фиг. 5—9. Чертежъ I.

Фиг. 5 —  видъ конвертора со стороны отверсыя для 
вливаш я чугуна; верхняя часть трубы и катокъ, р а зр е 
заны  по длине.



Фиг. 6 — вертикальн. разр^зъ по плоскости, прохо
дящей черезъ отверспе для нагрузки.

Фиг. 7 — Разр'Ьзъ по лиши GH.
Фиг. 8 — Боковой видъ тележки съ отдФльнымъ 

горномъ.
Фиг. 9 — Планъ тележки съ горномъ.
Здгйсь буквы а, а — означаютъ горнъ конвертора.

» » b, b — шахту конвертора.
» » с, с — трубу »
» » d, d — колпакъ на труб'й, служащш для

удержашя выбросовъ.
« » е, е— отверсые для наполнешя конвер

тора чугуномъ.
» » f, f  — колоны или стойки, поддерживаю

щая конверторъ при помощи за- 
краипъ.

» » h, h —тележка для перевозки подвижна-
го горна.

—  179 —



ГЕОЛОГИ, ГЕ0ГН031Я I  ПАЛЕОН-
т о л о г ш .

ПЕЛИКАНИТОВЫЙ ГРАНИТЬ.

С т а т ь я  Вл. В л ю м е л я

Между кристаллическими породами Дн'Ьпровскаго кря
жа, въ предйлахъ К1евской губ., пеликанитовый гранитъ 
по своему распространешю занимаетъ второе мйсто после 
обыкновеннаго гранита. Несмотря на свое назваше «гра
нитъ», онъ представляетъ собою* совершенно особенную 
горную породу, неизвестную до сихъ поръ ни въ запад
ной Европй, ни въ прочихъ частяхъ света.

Пеликанитовый гранитъ представляетъ одинъ изъ са- 
мыхъ любопытныхъ примеровъ воднаго метаморфизма, 
происходившего на огромной площади.

Весь матерьялъ для моей работы предоставленъ мне 
былъ профессоромъ К. М. веофилактовымъ, на собираше 
котораго употреблено было имъ много времени и труда. 
Какъ за этотъ матерьялъ, какъ за полезные советы, такъ

*) Статья эта, черезъ посредство Н. П. Б ар б о тъ  де Марии, полу
чена отъ Л. И. Б л ю м ел я ,— брата нокойнаго автора ея, Владимира 
Иларшновича Блюмеля. Ред.



4

и за постоянное теплое учасНе къ моимъ работамъ, я 
считаю долгомъ выразить мою глубочайшую признатель
ность профессору беофилактову.

Б ъ  восточныхъ уездахъ К1евской губернш и въ за- 
падныхъ Волынской и Подольской, среди ортоклазовыхъ 
гранитовъ, встречается особая порода, названная профес- 
соромъ веофилактовымъ опаловымь или пеликанит овымъ  
гранитомъ. Г. Эйхвальдъ еще прежде назвалъ ее глини-  
стымъ, полево-тпатовымъ порфиромъ, а г. Андржеевскш 
лейкофиромъ *). Назваше «пеликанитовый гранитъ» прои
зошло отъ присутств1я въ породе минерала пеликанита **),
который часто играетъ роль преобладающаго элемента.«
Опаловымъ гранитомъ пр. беофилактовъ назвалъ эту по
роду, съ одной стороны потому, что въ ней часто попа
дается опалъ въ довольно значительныхъ выделешяхъ, съ 
другой же потому, что самый пеликанитъ, по внешнимъ сво- 
имъ признакамъ, представляетъ сходство съ полуопаломъ.

Мгъстонахож дете, полож ете и  отношете пеликани-  
товаго гранит а къ орт оклазовому.

Вотъ списокъ открытыхъ до сихъ поръ местонахож- 
денш пеликанитоваго гранита. *

Въ Шевской Гб.
Радомысльскаго уГзда:

окрестности Коростышева и Каменнаго Брода. 
Бердышевскаго уезда:

окрестности Хажина, Янковецъ, Глуховецъ, М ах- 
новки, Мехеряшнецъ Волохскихъ, Булаевъ, По- 
гребшца, Спичинецъ, Люлюнецъ.

К. НеоФилактовъ. О кристал. породахъ Шевск. Волынск., и 
Подольск. Губ. 1851 Стр. 16 и 17.

* " ) Назван1е предложено Г. Эйхвальдомъ въ честь доктора Пели
кана.
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Липовецкаго уезда: 
окрестности Андрусовки, Зозова, Нападовки, Буд- 
новки, Василевки.

Уманьскаго уезда:
окрестности Орадовки, Ш аулики, Веселаго кута.

Въ Волынской Гб.
Житом1рскаго уГзда, окрестности ТПумска.

Въ Подольской Гб.
окрестности Бандуровки и Погурцевъ.

Что касается положешя и отношенш пеликанитоваго 
гранита къ ортоклазовому, то относительно этого нужно 
замйтить, что нигде пеликанитовый гранитъ не лежитъ 
на ортоклазовомъ, а всегда обе породы залегаютъ рядомъ 
или же одна бываетъ окружена другой. Профессору бео- 
филактову нигде не удалось видеть непосредственнаго 
отношешя отихъ породъ. Пеликанитовый гранитъ зале- 
гаетъ между ортоклазовыми гранитами обыкновенно узкими 
полосами, иногда длиною въ несколько верстъ.

Х аракт ерист ика  пеликанит оваго гранит а и  описанье 
элементовъ его составляющихъ.

Пеликанитовый гранитъ состоитъ изъ пеликанита (въ 
большей части случаевъ преобладающаго элемента), кварца 
и минераловъ сходныхъ по виду съ слюдою и талькомъ, 
но имеющихъ составъ, близкш къ составу пирофиллита. 
Единственными, но характеристическими примесями явля
ются опалъ и гранатъ. Отъ различнаго расположешя эле
ментовъ порода принимаетъ строеше: грапитообразное 
(крупно-зернистое, мелкозернистое), гнейсообразное и пор
фирообразное. Въ некоторыхъ мйстахъ въ пеликанитовомъ 
граните появляются кристаллы ортоклаза, отчего обра
зуются средшя породы, состоящая изъ четырехъ элемен
товъ. При постепенномъ уменыиенш пеликанита этотъ гра-
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нитъ представляетъ большое сходство съ нашимъ с'Ьрымъ 
гранитомъ и именно съ Бердычевскимъ его водоизмене- 
тем ъ . Пеликанитъ, какъ въ иормальномъ пеликанитовомъ 
граните, такъ и въ среднихъ породахъ предст авляеш ь 
совершенно одинаковым свойства.

Обратимся теперь къ более подробному изсл'Ьдовашю 
элементовъ пеликанитоваго гранита.

Пеликанитъ, по словамъ пр. Оеофилактова, представ
ляетъ сплошную, аморфную, плотную массу безъ всякаго 
следа спайности; встречается иногда и землистымъ; из
ломъ широкораковистый, отъ мелко до глубоко-ракови- 
стаго; занозистаго излома, характеризующего плотныя от- 
лич1я ортоклаза ни на одномъ образце не видно; острымъ 
краемъ осколковъ реж етъ сильно стекло, плавиковый 
шпатъ, причемъ постоянно отъ него отделяются съ трес- 
комъ неболыше осколки, но самъ чертится известковымъ 
шпатомъ. Хрупкость значительная, но меньше чемъ въ 
алумокальците. Удельный весъ 2 ,1— 2 ,2 . Ц ветъ  молочно- 
белый, весьма редко желтоватый или красноватый, блеску 
почти вовсе не имеетъ; на краяхъ просвечиваетъ; сильно 
липнетъ къ языку; въ колбе даетъ воду; передъ паяльною 
трубкою растрескивается; вовсе не плавится даже на 
весьма тонкихъ краяхъ; съ содою растворяется весьма 
мало, фосфорная же соль не действуетъ; въ соляной 
кислоте мало, въ растворе же едкаго кали растворяется 
более половины минерала *). Въ составе содержитъ:

П еликанит ъ.

Кремнезема . 
Глинозема .

до 73°/0 
-  1 8 ° / 0

") По изслЬдовашямъ Г, Ушакова пеликанитъ вовсе не раство
ряется въ соляной кислотъ.
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сл'Ьды
Извести.
Магнезш.
В о д ы ......................................... до 9 °/0

1 0 0 .

Г. Эйхвальдъ считаетъ пеликанитъ плотпымъ поле- 
вымъ шпатомъ, пр. веофилактовъ сближаетъ его съ по 
лу-опаломъ.

Въ 1857 году, по просьбЬ пр. беофилактова, г. Уша- 
ковъ сдЬлалъ точный анализъ пеликаиита и пришелъ къ
с.тЬдующимъ результатамъ:

УдГльный в^съ пеликаиита 2,256. Онъ содержитъ:

Не высушен. Высушенный
Гигроскопической воды . . . 1,94 —
К рем н езем а......................... . - 67,87 69,20
Глинозема.............................. . . 20,10 20,49
И з в е с т и ............................... . сл'Ьды сл'Ьды
М агн езш .............................. . . 0,47 0,50
К а л и .................................... . . 0,28 0,28
В о д ы ..................................... . . 8,17 8,35

99,38 99,37

Изъ результатовъ своего анализа опт, выводитъ для 
пеликаиита следующую формулу:

2.Al2O3,7SiO 3+ 4 H 0 .
ЗатЬмъ онъ говоритъ: «fondu sur le charbon avec la 

soude, il se dissout lentem ent dans la solution de la po- 
tasse caustique, en laissant in tacte  des grains de quartz, 
incrustes dans le m ineral en petites macules, a peine 
perceptibles a l ’oeil n u .» Предполагая, что нерастворимая 
въ Ьдкомъ кали часть состоитъ изъ кварца, онъ выклю- 
чаетъ изъ анализа 10,зо,}/0 кремнезема и даетъ пеликани- 
ту формулу

A l20 3,3 S i0 3 +  2Н0 —  2Al.20 :j,9 S i0 2 +  4Н 0



которая отличается отъ формулы, которую обыкновенно 
даютъ цимолиту, только Hrfeсколько меньшимъ содерж ат - 
емъ воды. Въ заключеше, г. Ушаковъ высказываетъ мне- 
iiie, что пеликанитъ есть продуктъ разрушешя полевыхъ 
шпатовъ. Съ этими выводами невозможно согласиться.

Если пеликанитъ содержитъ кварцъ, то, будучи рас- 
плавленъ на угле съ содою, этотъ кварцъ долженъ бы 
былъ неминуемо раствориться. Фактъ этотъ слишкомъ хо
рошо известенъ и потому очень можетъ быть, что въ 
статье г. Ушакова описка, что приведенную выше фразу 
следуетъ читать такъ: fondu su r le charbon avec la son
de il se dissout a in s i  que lentem ent... Я  также подвер- 
галъ пеликанитъ действш  раствора йдкаго вали и убе
дился, что, смотря по продолжительности действгя щело
чи, количество растворимыхъ частей изменяется весьма 
значительно, что видно изъ сдедующаго:

Прокаленный ‘порошокъ после кипячен!я въ едкомъ 
кали въ продолжете двухъ, трехъ минутъ, далъ нераство- 
римаго осадка 6 0 ,и 0/ о; не прокаленный порошокъ после 
кипячен1я въ продолжен!е 15 — 20 минутъ — 44,37°/0; не 
прокаленный порошокъ после продолжительнаго киляче- 
т я  и трехкратной перемены щелочи далъ нераствори- 
маго осадка — 12,92°/0; прокаленный порошокъ при тйхъ 
же услов1яхъ— 9,18°/п.

Эти р а зл и ч 1Я въ числахъ укавываютъ на то, что и зъ  

пеликанита этимъ способомъ трудно извлечь механически 
примешанный кварцъ. При непродолжительномъ действш 
едкаго кали останется неразложенною часть самаго ми
нерала; при очень продолжительномъ же действш можетъ 
раствориться и некоторое количество кварца *). Кроме 
того парщальные анализы, приведенные ниже, показываютъ

*) Почти тоже самое нроисходитъ и при д^йствиг Ъднаго кали на 
ФарФоровыя глины.
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что послй н^сколькихъ обработокъ йдкимъ кали и сЬрною 
кислотою, нерастворимая въ этихъ реагентахъ часть пе
ликанита состоитъ не изъ чистаго кремнезема, а изъ 
кремнезема и глинозема.

Я  имйлъ возможность изслГдовать образцы иеликани- 
та, довольно чистые, изъ колдекцш нр. веофилактова. Въ 
массй его хотя и заметны были подъ луною зерна квар
ца, но въ неболыномъ количеств^. Эти зерна можно было 
отделить механически, разбивая миыералъ на мелше кус
ки и выбирая для анализа только тгЬ осколки, въ кото- 
рыхъ подъ лупою не было заметно кварца.

а. П еликанит ъ изъ окрестностей Булаевъ. 
Образецъ представлялъ сплошную массу пеликанита 

въ этой массГ разсГяны были зерна кварца и вполнГ? 
разрушеннаго граната. Относительный вйсъ пеликанита 
изъ этой местности— 2,264. При анализ'Ь я получилъ:

Гигроскопической воды I. II.

(при 1 0 0 — 110° Ц .). . . 2,24 1,88
Кремнезема.............................. . 68,62 67,64
Г л и н о зем а .............................. . 21,24)

22,04Окиси ж ел е за ........................ 0,68]
Магнезит.................................... 0,22 0,16
К а л и .......................................... 0,12 0,24
Воды........................................... 7,86 7,48

100,98 99,44

Первый изъ этихъ анализовъ сдйланъ посредствомъ 
плавлешя минерала съ углекислою известью, а второй 
посредствомъ дГйств1я на минералъ паровъ фтористо-во
дородной кислоты.

Безъ гигроскопической воды составъ пеликанита будетъ:
I.  II.

Кремнезема......................................  70,17 68,94

Г л и н о зем а .............................   . 21,72j  22 48
Окиси ж ел еза ................................ 0,7о{



М агнезш ............................................  0,23 0,17
К а л и ............................................................0,13 0,25
В о д ы ...................................................  8,04 7,61

100.99 99,45 

Следовательно пеликанитъ изъ Б улаевъ  содержитъ:

I .  И.

К р ем ш я .............................................  33,06 32,47
А л ю м и ш я .......................................11,59|
Ж е л е з а .................................................   0 ,37) 11,99
М а г ш я ..................................................... 0,14 0,10
Кал1я.  ............................................... 0 ,ю  0,20
Водорода............................................  0,90 0,84
К и с л о р о д а .......................................  54,83 53,83

100.99 9 9,43

А по анализу г. Ушакова пеликанитъ содержитъ:

К рем ш я...................................................32,59
А л ю м и ш я ............................................ 10,94
Ж е л е з а ..................................................... 0,21
М а г ш я ......................................................0,зо
К а л 1 я ...................................................... 0,24
В о д о р о д а ............................................... 0,93
К и сло р о д а .............................................54,оо

99,21

Фосфорной кислоты................................................... 0,16

Формула, наиближе подходящая къ  этому составу, бу
детъ следую щ ая:

a i 2h j U i&
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которая требутъ
К рем ш я............................................. 3 2 ,2S
А л ю м и ш я .............................................12,45
В о д о р о д а .............................................. 0,91
К и сло р о д а ............................................ 54,36

100,оо

Ь. П еликанит ъ изъ окрестностей Орадовки.
Образецъ былъ выбитъ изъ пеликанитоваго гранита. 

Твердость этого пеликаиита менГе двухъ. Довольно силь
но липнетъ къ языку. Процентный составъ:

К р е м н е з е м а .................................6 0 ,02
Глинозема.)
™  V \ .......................................................................................28,75Ж елъза, j
И звести. .   0,14
М а г н е з ш .......................................0 ,22
К али ...............................................   ?
Воды.................................................. < 11,26

100,39

Этотъ составъ очевидно долженъ быть выраженъ со
вершенно другою формулою. Пеликанитъ изъ Орадовки 
содержитъ гораздо болГе выдГлившагося кварца, чГмъ 
пеликанитъ изъ Булаевъ, между тТмъ въ первомъ всего 
кремнезема значительно менГе, чймъ во второмъ.

П еликанитъ изъ окрестностей Б улаевъ  я подвергнулъ 
ещ е парщ альному анализу, причемъ я употребилъ ме- 
тодъ, близкий къ тТмъ, каш е были предложены Форхгам- 
меромъ, Броньяромъ и М алагути для изслТдовашя фар- 
форовыхъ глинъ *).

В ъ общихъ чертахъ ходъ анализовъ былъ слТдуюшдй:
1) Прокаленный норошокъ минерала я кипятилъ про
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должительное время съ серною кислотою, въ которой рас
творилась часть глинозема. Остатокъ былъ обработанъ 
растворомъ углекислаго натра, изъ котораго впослйдствш 
былъ выдйленъ кремнеземъ. Снова остатокъ былъ нагрй- 
ваемъ до кипйш я еъ растворомъ йдкаго кали, въ продол- 
жеше двухъ или трехъ минутъ. Оставшейся на фильтрй 
неразложенный порошокъ былъ сплавленъ съ углекислымъ 
натромъ и анализированъ обыкновеннымъ способомъ.

2) Прокаленный порошокъ пеликанита былъ подверг
нуть въ продолжете двухъ, трехъ минутъ дййствйо ки- 
пящаго раствора йдкаго кали. Изъ раствора былъ выдй- 
ленъ кремнеземъ и небольшое количество глинозема. За- 
тймъ остатокъ прокипяченъ былъ въ серной кислотй, въ 
которой растворилось некоторое количество глинозема. 
Остатокъ былъ обработанъ потомъ кипящимъ растворомъ 
углекислаго натра. Наконецъ оставшийся послй вейхъ 
операцш порошокъ былъ послй плавлешя съ углекислымъ 
натромъ подвергнуть анализу.

Я привелъ здйсь ходъ анализа только въ общихъ чер- 
тахъ. При производств^ работы я принялъ во внимаше 
вей поправки и предосторожности,' на который указалъ 
Форхгаммеръ при своихъ анализахъ фарфоровыхъ глинъ.

a. В ъ сйрной кислотй растворилось глинозема . . 12,21
b . В ъ углекисломъ натрй растворилось кремнезема 12,52

_ ( кремнезема . . . .  3 5 ,зз
c. В ъ ъдкомъ кали найдено { *•

[глинозема . . . слъды
d. Послй плавлеш я съ углекислымъ натромъ въ ос-

1.

Гигроскопической воды . 
Потеря при прокаливати

2,32
8,17

таткй найдено
{ кремнезема 
[ глинозема

. 20,46
8,59

99,60



Следовательно:
въ а и Ъ р аство р и л о сь ......................... 24,83°/<>
въ с растворилось.......................................... В5,47°/0
осталось нерастворимаго порошка d  — 29,17°/0.

Приведя въ процентный составъ количества кремне
зема и глинозема въ а и ё, иолучимъ:

Кремнезема . . . 50,63 
Глинозема . . . 49,37

100.00.

2.
Гигроскопической воды. .  .............................. 2,зо
Потеря при прокаливанш ................................................ 8,42

. у ( кремнезема . . 38,83
а . Пъ ъдкомъ кали растворилось \ „

^ 1 (глинозема . . 0,95
b f. Въ серной кислотГ растворилось глинозема. . 12,34
с'. Въ углекисломъ н атре  растворилось кремнезема 13,31

„  у (кремнезема.........................15,от
ст. Въ остатке оказалось \

( г л и н о з е м а ....................7,72

98,89
Следовательно:
въ едкомъ кали растворилось . . . .  39 ,2б°/0
въ серной кислоте и углекисломъ н атре  25,94°/0
осталось нерастворимаго порош ка . . . 22,98°/0

Итакъ въ У и с' кремнезема и глинозема въ про- 
центахъ:

Кремнезема . . . 51,89 
Глинозема . . . 4 8, и

100.00.

СГрная кислота, какъ известно, извлекаетъ изъ всйхъ 
глинъ вообще кремневокислый глиноземъ, который при
нято считать за чистый коалинъ. Если вычислить со дер-
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ж аш е въ коалшгЬ кремнезема и глинозема но формул!; 
Форхгаммера, то за вычетомъ воды получимъ:

Кремнезема . . . 54,54 
Глинозема . . . 45,46

100,оо.

Сравнивая этотъ составъ съ результатами, получен
ными при дМ ствш  на пеликанитъ сГрной кислоты, легко 
заметить довольно большое сходство. Это сходство еще 
более заметно, если мы, вместо того чтобы составъ коа- 
лина приводить въ процентахъ, выразимъ этотъ составъ 
числами, которыя соответствовали бы количествамъ крем
незема и глинозема, полученнымъ при дййствш  на пели
канитъ серной кислоты.

Вычисленный составъ коалина соответственно числамъ

а и Ь перваго анализа Ь' и с' втораго анализа
Кремнезема . . 13,49 Кремнезема. . . 13,99
Глинозема. . . 1 1 , 2 4  Глинозема . . . 1 1 , 6 6

24,73 2 5,65.

В ъ действительности полученный числа:
При первомъ анализ*. При вторсшъ анализ*.

Кремнезема. . . 12,52 Кремнезема. . . 13,31
Глинозема . . . 12,21 Глинозема. . . 12,34

24,73 25,65.

Все это позволяетъ, сколько м не каж ется, сделать 
следую щ ее предполож ите:

П еликанитъ представляетъ собою не какое-либо опре
деленное химическое соединеше, а просто механическую 
смесь, состоящую изъ

1) коалина— растворимаго въ серной кислоте.
2) опала— растворимаго въ едкомъ кали.
3) не вполне еще разложившагося полеваго ш пата и 

кварца, которые являются какъ  остатокъ нерастворимый



ни въ ки'слотахъ, ни въ щелочахъ и который состоитъ 
изъ кремнезема и глинозема.

Въ пеликанитй окрестностей Булаева заключается 
каждой изъ этихъ составныхъ частей приблизительно 
около трети.

Безъ сомнйшя, все это не болйе какъ предиоложеше, 
потому что парциальный анализъ не представляетъ доста
точно гарантий для вйрныхъ заклгочешй. Легко можетъ 
быть, что количество глинозема, которое извлекаетъ изъ 
неликанита серная кислота, зависитъ отъ продолжительно
сти дййств1я кислоты. Но во всякомъ случай пеликанитъ 
никакимъ образомъ нельзя считать определенными химиче
скими соединешемъ, что подтверждаютъ слйдуюшде факты:

1) Анализы пеликанита двухъ различныхъ местностей 
дали весьма различные результаты.

2) Парщальные анализы показываютъ неоднородность 
минерала.

3) Твердость пеликанита весьма различна,— то ниже 
двухъ, то значительно выше, такъ что пеликанитъ рй- 
жетъ стекло и апатитъ.

4) Пеликанитъ содержитъ въ значительномъ коли
честве органичесшя вещества.

Пеликанитъ различныхъ местностей, будучи до про- 
каливашя подверженъ дййствно сйрной кислоты, болйе 
или менйе чернйетъ. Отшлифованные куски пеликанита 
окрестностей Булаевъ, при действш на нихъ сйрной ки
слоты, дйлаются неоднородно черными, т. е. ихъ поверх
ность представляется пятнистою, местами темнйе, м е
стами свйтлйе. Если подобную пластинку прокалить въ 
тиглй, то ея поверхность принимаетъ синеватый цвйтъ, 
совершенно сходный съ тйми синеватыми прожилками, 
которые часто встречаются въ пеликанитй. Порошокъ 
пеликанита при прокадиванш съ окисью мйди отдйляетъ 
довольно много угольной кислоты.
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5. Отшлифованная пластинка пеликанита подъ микро- 
скопомъ, при увеличение въ 630 разъ, представляетъ со
бою прозрачную массу, въ которой разсйяно непрозрач
ное клочковидное вещество, отчего пластинка имйетъ 
сйтчатый видъ. Въ нйкоторыхъ мйстахъ это клочковид
ное вещество скопляется до того, что пластинка дйлается 
совершенно непрозрачною.

Если принять во внимаше только обшде анализы пе
ликанита, то его, несрмнйнно слйдуетъ отнести къ груп- 
пй аморфныхъ, водныхъ силикатовъ глинозема Науманна. 
Разсмотримъ нйсколько ближе минералы, принадлежащее 
къ этой группй.

Между этими минералами, сколько мнй кажется, 
нйтъ ни одного настолько изслйдованнаго, чтобы ему 
можно было дать ращональную формулу. Вей они пред
ставляютъ или смгьси, или же подъ однимъ и тймъ же 
назвашемъ соединены нйсколько различныхъ минераловъ. 
Въ шестомъ издаши «Elem ente der M ineralogie» Н ау
манна, подъ рубрикою аморфныхъ водныхъ силикатовъ 
глинозема, приведены слйдуюшде минералы: М1елинъ, 
Ш рёттеритъ (Дилльнитъ), Милошинъ, Коллиритъ (Лен- 
цинъ), Галлоизитъ (Мальтацитъ), Монтмориллонитъ, Као- 
линъ, Туезитъ, Каменный мозгъ, Столпенйтъ, Разумов- 
скинъ, Цимолитъ, Алофанъ. Вей эти минералы представ
ляютъ собою плотныя массы различныхъ цвйтовъ. За ис- 
ключешемъ нйкоторыхъ алофановъ они не прозрачны, а 
только просвйчиваютъ. Твердость ихъ колеблется между 
1 и 4 (до 4 доходить у Щ рёттерита), но въ большей ча
сти случаевъ эта твердость непостоянна и въ одномъ и 
томъ же минералй. Такъ твердость Mieaima, напримйръ, 
колеблется отъ 2,5 до 3, Ш рёттерита отъ 3 до 4, Дил- 
лышта отъ 2 до 3,5. Удйльный вйсъ вообще отъ 2 до 2,5 
(рйдко выше: такъ въ Дилльнитй отъ 2,5 до 2,8; въ Ка- 
менномъ мозгй отъ 2,5 до 2,6). Разсматривая химичесшй
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составъ каждаго изъ этихъ минераловъ легко заметить, 
что

1) Только т-Ь минералы могутъ быть довольно легко 
выражены ращональною формулою, для которыхъ суще- 
ствуетъ не болТе одного анализа.

2) Ч'Ьмъ болГе произведено анализовъ какого-нибудь 
минерала изъ этой группы, тГмъ болышя уклонешя на- 
ходимъ въ ихъ состав^, тГмъ труднее дать имъ рацио
нальную формулу.

Наибольшее число анализовъ приходится на коллиритъ, 
галлоизитъ, болюсъ, каменный мозгъ, алофанъ, каолинъ 
и цимолитъ.

jКоллиритъ.
Раммельсбергъ *) приводитъ четыре анализа. Колеба- 

Hie составныхъ частей следующее:
Мах. Minim. Разность.

Кремнезема 24,2 14 10,2
Глинозема 45 34,5 10,5
Воды 42 34,7 7 Q

Галлоизитъ. 7 анализовъ.
Мах. Minim. Разность.

Кремнезема 46,7 37,5 9,2
Глинозема 40,2 32,45 7,75
Воды 25,0 14,8 10,2

Болюсъ. 6 анализовъ.
НГкоторыя видоизм'Ьнешя содержатъ болТе 12 %  окиси 

желГза, друпя же совершенно ея не содержатъ.
Max. Minim. Разность.

Кремнезема 47, оз 41,05 5,98
Глинозема 1 „
Г, V } 34,07 2 2,14 11,93
Окиси желъза j
Воды 25,86 24,0 1,86

*) Mineralchemie.
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Каменный мозгъ. 1C1 анализовъ.
Мах. Miuim. Разност

Кремнезема 52,40 43,00 9,4
Глинозема GO

гН 33,17
Окиси желГза 8,31

Воды 15,50 5,00 10,50
Алофанъ. 16 анализовъ.

Мах. Minim. Разность.
Кремнезема 30,оо 17,00 13,00
Глинозема 41,о 16,7 24,3

( -f— 19,2СпО)
Воды 44,2 29,9 14,3

Каолинъ. 25 анализовъ * ) .

Мах. Minim. Разность.
Кремнезема 55,3 39,62 15,68
Глинозема 45,00 30,3 14,7
Воды 20,oi 8,2 11,81

Въ приведенныхъ анализахъ различнымъ количествамъ 
кремневой кислоты въ каолинй соотв'Ътствуютъ слйдую- 
шдя числа:

Количество кремнезема.
3 9 — 41 %
41 — 43 *
4 3 — 44 »
4 4 —45 »
4 5 — 46 *
46— 47 »
4 7 — 48 »
4 8 — 50 » 
5 0 - 6 0  »

Число анализ овя>. 
1
1
4
3
4 
6 
1 
3 
2

25

*) Ве/Ьхъ анализовъ каолина существуетъ около сотни. Для в ы 
вода крайнихъ чиселъ мы ограничиваемся только тФми, которые при
ведены въ  M ineralchem ie Раммельсберга.



Что каолинъ или, собственно говоря, фарфоровая гли
на представляетъ собою механическую смйсъ, известно 
уже давно.

При анализахъ фарфоровыхъ глинъ иринимаютъ во 
BHiiManie только ту ихъ часть, которая растворима въ сер 
ной кислотГ. Но даже и при этомъ условш выводъ фор
мулы каолина представляетъ значительный затруднешя.

Форхгаммеръ предложилъ для каолина следующую, въ 
настоящее время наиболее принятую формулу:

A l2Q3,2 S i0 2 +  2НО или |0 9

которая требуетъ:
Кремнезема . . . .  47 ,05
Глинозема..............................39,21
В о д ы ...................................... 13,74

100,оо
Аназизы фарфоровыхъ глинъ, сделанные самимъ Форх- 

гаммеромъ, могли действительно привести его къ этой 
формуле. Въ шести анализахъ его, количество кремне
зема колеблется только отъ 44,47 до 48,б8°/0; количе
ство глинозема отъ 35,09 до 39,47%, и количество воды 
отъ 12,44 до 1 7 ,1б°/0. Но не вей анализы каолина мо- 
гутъ быть подведены подъ эту формулу. Такъ для као
лина Пассау (43,65% кремнезема по Фуксу, 45,14% по 
Форхгаммеру) Форхгаммеръ предлагаетъ другую формулу, 
а именно:

4A l20 3.9 S i0 2-f-12H 0 , т. е. (a?2)4h J ^ 42

Каолинъ Гутенберга около Halle, который анализиро- 
ванъ В1еу’емъ, Раммельсбергъ выражаетъ следующею 
формулою:

2 .A l20 3.3 S i0 2+ 3 H 0 , т. е. (Ai^%HrJ

потому что этотъ каолинъ содержитъ мало кремнезема 
(39,62%) и воды (10,оо%) и много глинозема (45,оо%).
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Эту последнюю формулу Бертье признаетъ годною и для 
каолина St. Yrieux у Лиможа.

Броньяръ и Малагути въ свою очередь предложили 
еще особую фомулу для каолина

2.A l20 3.3 S i0 2-f~4H 0, т. е. (а ^)33н8(

Эта формула выведена на следующем'!, основаши. Если 
подвергнуть фарфоровую глину действию кипящаго раст
вора йдкаго кали, въ 10,75 плотности ареометра, въ про- 
должен!е одной или двухъ минутъ, то въ этотъ растворъ 
перейдетъ изъ фарфоровой глины часть кремнезема. Это 
количество кремневой кислоты они вычитаютъ изъ всего 
количества кремнезема, которое получается при дальней
шей обработке фарфоровой земли серною кислотою и 
щелочами, считая ее за примесь. Методъ этотъ впрочемъ 
не точенъ, потому что растворъ едкаго кали при про- 
должительномъ действш на фарфоровую землю извлека
ешь изъ нея нетолько кремневую кислоту, но и почти 
весь глиноземъ, какъ это показали опыты Стефана *).

Кроме этой формулы, подъ которую подошла большая 
часть анализовъ Броньяра и Малагути, они предложили 
еще несколько другихъ.

Обе наиболее употребительный формулы — Форхгам- 
мера и Броньяра представляютъ содержаше кислорода, не 
соответствующее ни гидрату ни полигидратамъ кремневой 
кислоты. При выводе формулъ каолина всю потерю, ко
торая происходила при прокаливании просушеннаго порош
ка, приписывали исключительно одной воде, между тймъ 
какъ некоторая часть потери могла происходить отъ ме
ханической примеси органическихъ веществъ. Примеромъ 
подобнаго случая можетъ служить намъпеликанигъ. Присут- 
CTBie в ъ  немъ органическихъ веществъ ускользнуло отъ

*) R am m elsberg .  M inera lchem ie .



внимашя г. Ушакова, При всйхъ извйстныхъ мнй анади- 
захъ каолина не было обращено внимашя на возможность 
присутствия въ нихъ органическихъ веществъ. Я  нарочно 
подвергнудъ изслйдованно въ этомъ смысл!} фарфоровую 
землю изъ Апе около Sclm eeberg’a и St. Yrieux около 
Лиможа. Первая изъ этихъглинъ при нагрйванш съ сйрною 
кислотою только потемнйла и ея продукты нагрйвашя съ 
окисью мйди дали въ баритовой водй незначительный оса- 
докъ углекислаго барита. Фарфоровая ate глина изъ Ли
можа совершенно почернйла отъ дййств1я нагрйтой сер 
ной кислоты и дала въ баритовой водй значительный 
осадокъ. Далйе, всю потерю при прокаливанш фарфоро
вой глины относятъ исключительно къ составнымъ час- 
тямъ каолина, растворимымъ въ сйрной кислотй. Такъ, 
напримйръ, каолинъ изъ Лиможа, анализированный Форх- 
гаммеромъ, содержитъ:

Нерастворимаго въ сйрной кислотй. . 48,12

—  198  —

К р е м н езе м а» ................................................  25,24
Г л и н о зем а .......................................................... 19,18
М агнезш  и натра . . . . . . .  0,65
П отери при п рокали ван ш .......................... 6,81

100,оо
Форхгаммеръ исключаетъ изъ анализа нерастворимый 

остатокъ, приводитъ остальное въ проценты и получаетъ

Кремнезема . . . 48,68
Глинозема . . . 36,92
Магнезш и натра . 1,ю
В о д ы .......................13,13

99,83
Результата, который очень удобно можетъ быть вы- 

раженъ его формулой

A P 03.2Si02+ 2 H 0 .
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Такимъ же образомъ интерпретированы все анализы 
каолина.

Между т'Ьмъ остатокъ нерастворимый въ серной ки
слот!} также легко можетъ содержать воду, которая ис
паряется при ирокаливанш минерала. Этотъ остатокъ со
держитъ несомненно, кроме кварца, еще опалъ и не 
вполне выв'йтрйлыя частицы полеваго шпата, количество 
воды въ которомъ иногда превышаетъ 10°/0. Следователь 
но на ту часть фарфоровой земли, которая растворяется 
въ серной кислоте, должно приходиться значительно ме
нее воды, чемъ сколько получается при принятомъ до 
сихъ поръ способе интерпретацш и следовательно такж е 
несколько болышй процентъ кремнезема и глинозема.

Принимая это во внимате, мне кажется, что въ не- 
которыхъ случаяхъ составъ той части фарфоровой земли, 
которая растворима въ серной кислоте, можно выразить 
такою формулою

Si2 1

A l20 3.2 S i0 2+ H 0  или С а д ) } 06
t

Формула эта требуетъ:
Кремнезема. . . 50, оо
Глинозема . . . 42,56
Воды......................... 7,44

100,оо

Она представляетъ по крайней м ере то удобство, что 
проще формулы Форхгаммера. Его Teopia происхождешя 
каолина изъ ортокмаза легко можетъ быть выражена сле
дующей схемой:

2 - G O  J  0 " + 2 Н ’0 = 2 - ( а Ь н .}°» + 2- к . } °*
О ртоклазъ. Каолинъ.

Ц им олит ъ .
Изъ четырехъ анализовъ цимолита, одинъ — г. Уша
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кова долженъ оыть отсюда исключена., потому что произ- 
веденъ надъ пеликапитомъ, который, какъ мы видели 
выше, не представляетъ собою чистаго химическаго сое- 
динешя. Зат'Ьмъ у Раммельсбера| приведены слГдуюпце 
анализы:

Кремнезема. 
Глинозема . 
Окиси желГза 
Воды .

Клапрота. Илимова. Hauer’a.
60,оо 63,52 62,30
23,оо 23,55 24,23

1,25 — 0,631
12,00 12,00 12,34

99,25 99,07 99,70

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что лучшаго 
согласья въ анализахъ для вывода формулъ 2А12Ом, 
9SiO:j~K6HO и ожидать трудно. Н а самомъ же дГлР ока
зывается другое.

Раммельсбергъ приводитъ далГе другой анализъ К ла
прота надъ т'Ьмъ же цимолитомъ изъ Аргентьера., при 
которомъ онъ получилъ:

Кремнезема . . . 54,о
Глинозема. . . . 26,5
Окиси жялРза. . . 1,5
Кали.............................. 5,5
Воды...................................12,0

99,5

Анализы Н апег’а произведены надъ микрокристалли- 
ческимъ вещесгвомъ, бРлаго и бураго цвГтовъ, которое 
попадается въ значительномъ количеств^ въ разрушен- 
номъ базальтГ B ilin’a (Богем1я) и для котораго Брейт- 
гауптъ предложилъ назваше A nauxit’a. УдГльный вГсъ 
этого вещества:

2,314 по Рейссу
2,372— 2,376 по H auer’y.
2,264 но Брейтгаупту.



Уже зпачительныя уклонетя въ уд'Ьлыюмъ в есе  это
го минерала, уклонетя доходящая, до 0 ,ш , могутъ за
ставить усомниться въ однородности димолита Билина.

Далее, кроме анализа H auer’a существуетъ еще не
оконченный анализъ Платнера надъ этимъ же самымъ 
цимолитомъ. Платнеръ нашелъ въ немъ кремнезема 
5 5 , 7 " / 0, в о д ы — 1 1 , 5 ° / (), много глинозема, немного магнезш 
и железа.

Приведенный выше анализъ димолита, изъ Алексан- 
дровскаго уезда, Екатеринославской губ., заимствовать 
много изъ M ineralchem ie Раммельсберга. Въ подлинной 
же статье Климова, помещенной въ Горномъ журнале 
за 1841 г. № 3, г. Илимовъ даетъ этому димолиту сле
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дующей составъ:
Гигроскопической воды. . . 2,63
К р е м н е з е м а ...............................66,оо
Глинозем а.......................................... 24,18
В о д ы ...................................................9,47

99,65

Цимолитъ изъ той же местности по анализамъ г. Хре- 
щатидкаго *) далъ следуюнця числа:

Гигроскопической воды. . . 0,9
К р е м н е з е м а ...............................63 ,53

Глинозема.......................................... 23,71
В о д ы .................................................12,42

99,66

О месторожденш димолита Екатеринославской губ., 
сколько мне известно, наши сведеш я въ высшей степе
ни не полны. Г. Илимовъ говорить только: «по словамъ 
помещика, минералъ этотъ образуетъ въ селен in Екате-

*) Горный Ж урналъ. 1842 г. № 9. 
Горн.  Жури.  кн. T i l l .  1871. 4



риновкй пластъ довольно значительной величины, сере
дина котораго плотна, а* кровля и подошва рыхлы».

Физичесгия свойства этого цимолита напоминаютъ 
намъ пеликанитъ. Г. Илимовъ описываетъ его такъ: «Ека
териновскш цимолитъ бйлъ; въ немъ проходятъ тончай- 
inie прожилки железной охры; изломъ имйетъ неровный, 
нисколько землистый, склоняющшся къ слоистому. Онъ 
тусклъ; на ощупь нисколько жиренъ; сильно прилипаетъ 
къ языку; при обжигаши въ колбочкй даетъ воду, пока
зывающую присутств1е амм1ака, чернйетъ и дйлается 
нлотнйе; не плавится. Сильно и съ шумомъ всасываетъ 
воду, но не размягчается въ ней. Удйльный вйсъ— 2 ,277».

Судя по этому описашю ЕкатериновскШ цимолитъ на
столько похожъ на нашъ пеликанитъ, что я даже думаю, 
не представляютъ ли они на самомъ дйлй одинъ и тотъ 
же минералъ. Сходство заключается какъ въ близости 
составовъ, такъ и въ слйдующемъ: Екатериновскш цимо
литъ при нагрйванш выдйляетъ амм1акъ и чернйетъ, что 
прямо указываетъ на присутсНе органическихъ веществъ. 
Удельный вйсъ его разнится отъ уд. вйса пеликанита 
только на 0,oi3— 0,021. Наконецъ и органолептичестя 
свойства того и другаго представляютъ почти тожество.

Итакъ, если принять во внимаше вей анализы цимо- 
литовъ, то и для нихъ получаются слйдукнщя m axim a и 
minima:

Max. Min.
Кремнезема . . . 66,оо 54 ,о
Глинозема. . . . 26,5 23,оо
В О Д Ы ............ 12,42 9,47

На основанш сходства составовъ цимолитовъ и пели
канита можно бы было, пожалуй, согласиться съ г. Уша- 
ковымъ на переименоваше нашего пеликанита въ цимо
литъ. Но насъ въ этомъ случай удерживаетъ отъ этого 
одно соображеше, основанное на генезией этихъ мине-
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раловъ. Цимолиты Аргентьера и Билииа находятся въ 
трахитовыхъ и базальтовыхъ породахъ. Они суть, но всей 
вероятности, продукты метаморфоза минераловъ группы 
авгита и амфибола. Нашъ же пеликанитъ составляетъ 
исключительную принадлежность гранитовъ и есть про
дукта изменешя полевыхъ шпатовъ. Екатериновскш ци- 
молитъ, вероятно, представляетъ тоже самое. Такъ какъ 
мы не придаемъ ни пеликаниту, ни цимолиту значеш я 
минеральнаго вида, то потому и предпочитаемъ сохра
нить назваше пеликаиита, тймъ более, что этотъ послед- 
нлй имеетъ такое огромное распространеше.

Большая часть минераловъ разсматриваемой нами 
группы суть, какъ я уже упомянули, продукты выв'Ьтри- 
в а т я  и метаморфоза другихъ минераловъ и горныхъ по
роди. Для фарфоровыхъ и обыкновенпыхъ глинъ — это 
вопросъ решенный. Для другихъ минераловъ этой груп
пы существуютъ всего только некоторый указангя. Такъ 
напримеръ, составъ цимолита весьма сходенъ съ, вполпе 
разрушившимися и превращенными въ глину, кристаллами 
авгита изъ Билина, какъ это заметили Раммельсбергъ *).
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Они с о с т о я т ъ  и з ъ :

По Раммедьебергу. По H a u e r’y
Кремнезема. . . 60,бзч 54,24
Глинозема . . . 23,08 25,02
Окиси ж елеза. . . 4,21 5,22
Извести . . . 1,27 0,87
Магнезш . . 0,91 0,56
Бо д ы. . . . . . 9,12 14,37

99,22 100,23

Очень интересно также то обстоятельство, что этотъ 
разрушенный авгитъ и цимолитъ анализиранные Н аиег’омъ,

*) Mineralchemie. Pg. 584.
*



встречаются въ одной и той же местности, и именно въ- 
окрестностяхъ Бшшна.

Какъ другой примеръ, мм приведемъ составъ разру- 
шеннаго ортоклаза изъ Карльсбада, который сходенъ съ 
оставомъ каменнаго мозга изъ Щлакенвальда; даже въ 
нервомъ больше воды, чемъ во второмъ.

Ортоклазъ (Crasso). ЕСамен. мозгъ (K rieg) .

—  204  —

Кремнезема. . . 54,177 f 52,40
Глинозема . . . 29,93 31,94
Окиси железа. . 1,22 1,23
Извести . . . . 0,59 —
Магнезш . . . 0,46 1,44
Кали. . - . 4,67 5,41
Натра . . . . 0,41 1,73
Воды........................ 8,51 5,00

99,96 99,1.6

Въ такомъ же роде можно подобрать еще несколько 
примеровъ.

Принимая, въ большинстве случаевъ, подобный спо- 
собъ происхождешя аморфныхъ, водныхъ силикатовъ гли
нозема, делается понятнымъ, почему мы не должны ожи
дать встретить въ нихъ постоянныхъ относительныхъ ко- 
личествъ составныхъ частей. Рьакъ при выветриванш, такъ 
и при многихъ случаяхъ метаморфоза, изъ минераловъ 
выделяются щелочи, известь, магнез1я, железо и вступаетъ 
вода. Кремневая кислота частью остается на месте, частью 
уносится вонъ. Эта остающаяся кремневая кислота отчасти 
можетъ вступить съ глиноземомъ въ соединеше, причемъ 
эти соедиисшя могутъ быть различны, частью же можетъ 
играть роль цементирующаго вещества, или же выделяться 
въ виде кварца, опала и пр. Какъ нроцессъ выветрива- 
шя, такъ и процессъ метаморфизма идутъ не скачками, 
а постепенно, проходя различныя фазы въ своемъ раз



вит!и. Поэтому, вм'Ъст'Ь съ вновь образующимися соеди- 
нешями остаются и частицы не внолн'Ь разложившихся 
первоначальныхъ минераловъ. Кремневая кислота и гид- 
ратъ глинозема, могутъ образовать различным соединешя, 
обирая схема которыхъ можетъ быть выражена такъ

VI
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Но вмТст'й съ тТмъ каждый изъ минераловъ этой группы 
можетъ представлять не одно соединеше, но смТсь изъ 
нйсколькихъ, что очень возможно.

Очевидно, что здТсь соединяются много условш для 
того, чтобы анализы давали намъ самые несогласимые 
между собою результаты,

Что касается до физическихъ свойствъ этихъ мине
раловъ, то они слишкомъ различны въ одномъ и томъ же 
минерал'Ь этой группы и почти не могутъ играть никакого 
значешя для онредфлешя и характеристики. При отсутствш 
въ нихъ кристаллической формы и прозрачности изъ про- 
чихъ физическихъ свойствъ остаются: изломъ, сцТплеше, 
блескъ, цвйтъ, твердость и плотность. Вотъ какая разли- 
ч1я представляетъ въ этомъ OTHomeniH напримТръ камен
ный мозгъ.

И зломъ— отъ ровнаго до раковистаго.
СцТплеше— отъ весьма мало ломкаго (Науманнъ) до 

совершенно ломкаго (Деклуазо).
Блескъ— матовый (общее свойство почти всЬхъ не- 

прозрачныхъ аморфныхъ минераловъ).
Ц вйтъ — красновато-бйлый, красноватый, бурый, села- 

доновый, лавендово-голубой, фюлетовый (части цвТта рас
полагаются полосами какъ въ  янпугЬ).

Твердость— отъ 2 до 3.
УдЬльный вйсъ— отъ 2,5 до 2,б.

<
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И зъ всего этого слгЬдуетъ, что всгй наиболее изслГдо- 
ванные минералы, принадлежащее къ групп'Ь аморфныхъ, 
водныхъ силикатовъ глинозема вовсе не могутъ считаться 
минеральными видами въ томъ значенш, въ какомъ вообще 
принято принимать этотъ терминъ. Эти минералы точно 
также не могутъ считаться самостоятельными видами, 
какъ не могутъ считаться ими перловый камень, смоля
ной камень или обсщцанъ, которые, какъ показали микро- 
скопичесшя изслГдовашя Циркеля представляютъ собою 
микрокристалличесше агрегаты различныхъ минераловъ.

Безъ сомнГшя аморфные, водные силикаты глинозема 
могутъ происходить и нетолько иутемъ вывГтривашя и 
метаморфоза, но и прямо осаждаться изъ растворовъ въ 
чистом ъ видГ, или же увлекая частицы окиси железа и 
т. д., какъ мы видимЪ, наприм’Ьръ, въ нйкоторыхъ опа- 
лахъ. Въ такомъ случай самая форма ихъ и услов1я мТсто- 
нахождешя должны доставить намъ данныя для уяснешя 
вопроса.

Подобный взглядъ на эти минералы былъ уже отчасти 
высказываемъ.

Такъ еще Соколовъ *) считаетъ ихъ минералами, 
представляющими «механичесюя смГси водянистаго гли
нозема съ кремнеземомъ и съ другими металлическими 
окислами». Доказательствомъ этому по его мнГшю слу- 
жатъ физичесшя свойства этихъ минераловъ: мягкость, 
рыхлость, неспособность къ образованно кристалловъ; от- 
сутств1е въ нихъ прозрачности и блеска. У Соколова опи
саны изъ этой группы 16 минераловъ: Каолинъ, Каменный 
мозгъ, Болюсъ, Аллофанъ, Горное мыло, Коллиритъ, Ци
молитъ, Сукновальная глина, обыкновенная глина, Гли
няный камень, Глинистый сланецъ, Волконскоитъ, Гал-

•f) Руководство къ минералопи. 1832 г.
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лоизитъ, Леелитъ, Ленцинитъ, Иимелитъ. Со времени из- 
дашя руководства Соколова, число минераловъ этой группы 
возросло до шестидесяти слишкомъ и, какъ я уже ска- 
залъ, только тгЬ изъ нихъ еще кое-какъ мояшо выразить 
ращональною формулою, которыхъ существуетъ незначи 
тельное число анализовъ.

У Деклуазо вся группа носитъ общее назваше «Pro- 
do its  d ’altera tions et melanges» *).

Квенштедтъ также совершенно основательно ис- 
’ключаетъ аморфные, водные силикаты глинозема и вул- 
каничесшя стекла изъ своей системы, упоминая объ нихъ 
въ двухъ прибавлешяхъ къ первому своему классу, къ 
силикатамъ. Къ первому прибавлению онъ относитъ водные 
силикаты глинозема подъ общимъ назватем ъ  глинъ (Thone) 
и говоритъ объ нихъ въ начал'к «глины, какъ продукты 
вывГтривашя различныхъ минераловъ и горныхъ породъ, 
собственно не относятся къ области минераловъ, но он'Ь 
уже давно (!) въ ней разсматриваются и имГютъ важное 
практическое значеше.» Ко второму прибавленпо Квенш
тедтъ относитъ вулканическая стекла.

Но одно изъ самыхъ обстоятельныхъ и наиболее ра- 
цюнальныхъ изложешй группы аморфныхъ, водныхъ си
ликатовъ глинозема можно иайдтиу Дюфренуа. ***). Группа 
эта носитъ у него назваше глинъ и разделена на три 
отдГла:

1) Обыкновенныя глины, образовавшаяся путемъ пере- 
несешя и осаждешя (par voie de tran sp o rt et de sedement). 
Сюда относятся пластическая глина, трубочная глина, 
фигулиновая глина, мергель, сланцеватая глина, полиру

M anuel de m inera log ie . 1862.
**) H andbuch  des M ineralogie. 1863.

T ra ite  de m inera log ie . 1856



ющая глина, легшя глины, охристая и железистая глины, 
сапонитъ, плинтитъ, стольпенитъ, жирный болюсъ, рода- 
литъ, охры, верцонитъ, менилитъ, милошинъ, смолистыя 
глины.

2) Глины, происшеднпя отъ разрушешя на мйстй гор- 
ныхъ породъ или минераловъ; местонахождеше ихъ обу
словлено:

a) Образовашемъ отъ ежедневнаго разрушен1я; оии 
встречаются въ небольшомъ количестве и обыкновенно 
представляютъ поверхностныя массы. Къ нимъ принадле
жать: актарандитъ, анаукситъ, дегероитъ, дилльнитъ, ди- 
зинтрибитъ, эренбергитъ, кестелитъ, мальтацитъ, натохи- 
китъ, палагошггъ, полигидритъ, разумовскинъ, самоитъ, 
смелитъ, сардовалитъ.

b) Образовашемъ вследств1е общаго разрушешя; они 
образуютъ значительныя толщи, хотя существенно огра
ниченный и местный; они доставляютъ настоянця глины. 
Самые замечательные примеры представляютъ каолины, 
которые являются какъ результатъ разрушешя полевыхъ 
шпатовъ. Трахитовыя и базальтовая породы, вследсыпе 
ихъ разрушешя, также доставляютъ иногда годныя для 
промышленности глины. Аналоия которую представляютъ 
между собою эти глины, позволяетъ назвать всю группу 
именемъ каолиновъ; къ этой группе относятся каолинъ 
и каменный мозгъ.

3) Глины, происшедшая вследств1е химическаго вы- 
делешя.

Эти землистым магмы не имеютъ ничего общаго съ 
глинами, кроме назвашя; оне не образуютъ съ водою 
теста и не годятся для фабрикация посуды; являются про- 
пластками, чаще всего въ плотныхъ извесгнякахъ; также 
въ жилахъ, равно какъ и въ металлическихъ месторож- 
дешяхъ. Сукновальная глины и галлоизиты суть пред
ставители этой группы. Сюда вообще относятся: сукно
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вальная глина, галлоизитъ, нонтронитъ, делануитъ, туэзитъ, 
ленцинитъ, горное молоко, цимолитъ, горное мыло, алу- 
мокальцитъ, каролатинъ, галапектитъ, глагеритъ, нерчин- 
скилитъ, оравицитъ, сфрагитъ, тератолитъ, аллофанъ, 
шреттеритъ, эльгуяцитъ, коллиритъ, скарбоитъ, эринитъ.

Классификащя Дюфренуа, несомненно, представляетъ 
много недостатковъ. Подразделешя втораго отдела подъ 
буквами а и Ъ не выдерживаютъ критики въ томъ отно- 
шенш, что выв'Ьтриваше поверхностное и превращ ете по- 
левыхъ шпатовъ въ каолинъ суть следств!я совершенно 
однородныхъ нроцессовъ, а вовсе не различныхъ. Въ 
частностяхъ можно заметить также много недостатковъ. 
Такъ напримеръ, анаукситъ отнесенъ ко второй группе? 
а цимолитъ въ третьей, между темъ какъ изследовашя 
Нанег’а еще въ 1834 году показали, что анаукситъ пред
ставляетъ совершенно тотъ же составъ, какъ и цимолитъ.

При настоящихъ сведеш яхъ, сколько-нибудь научная 
классификащя водныхъ, аморфныхъ силикатовъ глинозема 
едва ли возможна. Минералоги, которые описывали раз
личные виды этой группы, обращали почти исключитель
ное вним ате на минералогичесше признаки и отчасти на 
составъ, оставляя въ стороне парагенезисъ и услов1я место- 
нахождешя этихъ минераловъ. Между темъ, эти два 
услов!я весьма существенны для уяснешя этихъ мине
раловъ.

Вей приведенные мною авторы, при обозренш аморф
ныхъ, водныхъ силикатовъ глинозема, объясняли ихъ 
происхождение или выветривашемъ, или осаждешемъ изъ 
растворовъ, упуская совершенно изъ виду явлешя мета
морфизма воднымъ путемъ. Между темъ, только вслед- 
CTBie метаморфизма могутъ получаться плотныя массы; съ 
выражешемъ же «выветриваше». необходимо связывается 
представлеше о механическомъ распаденш, разрыхленш 
вещества.
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Ортоклазъ.

я) Ортоклазъ изъ пеликанитоваго гранита Булаевъ 
имйетъ сильный стекловатый блескъ, напоминающий сани- 
динъ и въ немъ весьма часто даже простымъ глазомъ 
можно заметить трещины, совершенно выполненныя то 
пеликанитомъ, то опаломъ. Пеликанитъ окружаетъ иногда 
ортоклазъ въ виде коры, подобно тому, какъ это часто 
встречается при сростанш ортоклаза съ олигоклазомъ. 
Ортоклазъ изъ пеликанитоваго гранита Булаевъ по своимъ 
свойствамъ и составу уклоняется несколько отъ нормаль- 
наго ортоклаза. Такъ его удельный весъ равенъ 2,461, 
вместо 2,6, какъ это бываетъ обыкновенно. Составъ его 
следующш:
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Потеря при прокаливанш . 2,зз 1,95
S i0 2 .......................................... . 69,88 69,44
А12о 3 .................................... . 17,82 18,18
F e 2Os . . . . . . . 1,42 1,16
M g O .......................................... . следы 0,20
CaO . . .............................. . следы 0,08
К 20 .......................................... 7,02 ?
N a20 .................................... 0,64 ?

99,11 91,01
Сравнивая этотъ составъ съ составомъ нормальнаго 

ортоклаза видно, что изменеше заключается въ увеличе- 
ши количества кремневой кислоты и воды и въ уменыненш 
количества щелочей, то есть произошла, такъ сказать, си- 
лификащя полеваго шпата.

Ь) Ортоклазъ изъ пеликанитоваго гранита Люлинецъ 
не представляетъ того стекловатаго блеска, какой заме
чается на ортоклазе изъ Булаевъ. Въ немъ незаметно 
трещинъ, выполненныхъ пеликанитомъ или опаломъ. По
верхность его имеетъ вывЬтрелый видъ. Удельный весъ 
его 2,256. Составъ:
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Потеря при прокаливанш. . 0,92
SiO 6 6 , 6 4

20.44 
0,18 
0,22

10.44 
1,46

СаО
К 20
N a 20  .

100,зо
Въ этомъ случай можно заметить только небольшое 

увеличеше воды и уменьшеше щелочей сравнительно съ 
нормальнымъ составомъ ортоклаза. Следовательно, въ об- 
щихъ чертахъ, этотъ ортоклазы подвергся такому же из- 
м ен етю , какъ и ортоклазы изъ Булаевъ, только оно сла
бее выражено здесь.

М и н ер а лы , гтпющ1е видъ т алька и  слюды въ пелака-
нитовомъ гранитгь.

Ближайшее химическое изследоваше показало, что эти 
минералы не могутъ считаться за слюду и талькъ, не
смотря на поразительное внешнее сходство. Минералъ 
напоминающий слюду, является небольшими скученными 
листочками серебристо белаго цвета, который переходить 
иногда въ сероватый и съ сильнымъ перламутровымъ блес- 
комъ. Другой же минералъ является также скученными 
листочками, но его цветъ  светло-бурый, а блескъ жир
новатый. Въ особенности богатъ ими пеликанитъ изъ 
Орадовки.

Составъ:
Серебристо- Светло-бур. 
белые лист. лист.

Гигроск. воды 
при 100— 150'7и • 
Потеря при каленш 
Кремнезема .

1.25 1,26
7 .2 5  7 ,0 1

6 6 , 6 4  6 5 , 1 2
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Глинозема . . . 
Окиси ж ел4за. 
Окиси марганца . 
И звести. . . .  
Магнезш . . . 
К 20 ........................

24,16 26,24
1,32 0,56
0,46 следы
0,36 0,44

следы 0,68
0,26 ?

100,45 100,23

Эти числа показываютъ, что составъ обоихъ минера
ловъ настолько близокъ, что нгЬтъ причины делать между 
ними какое-нибудь различав.

Какъ по своему составу, такъ и отчасти по внг£ш- 
нимъ свойствамъ этотъ минералъ ближе всего стоитъ къ 
пирофиллиту и къ гтакриту Томсона.

Составъ пирофиллита, за исключешемъ анализа пи
рофиллита изъ Урала, произведеянаго Германомъ, кото
рый содержитъ менГе Si02 и кроме того 4 %  магнезш, 
выражается следующими процентными числами:

Раммельебергъ. 
(Spaa. Бельпя)

Берлинъ 
(Westana Schonen)

Геигъ 
Chesterfield Co
unty Ю. Каро

лина.
воды . 5,59 — 6,45 — 5,23
Si02 .  . 66,14 — 66,69 — 65,41
a i203 . . 25,87 — 25,63 — 28,50
F e 20 3. —  — 0,76 — 0,91
MnO . — 0,29 — —

MgO .  . 1,49 — 0,17 0,25
CaO .  . 0,39 — 0,67 — 0,39

99,48 100,66 100,69

Эти три анализа довольно удобно могутъ быть вы
ражены формулою:

S i ,
А120 3, 4SiO„4-HO, или v< i 0 12

(A la) HaJ
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Раммельсбергъ выражаетъ мшйше, что пирофиллитъ есть 
продукта разрушешя какого отбудь силиката. МлгЬше 
это было бы вполггЬ вероятно, еслибъ Деклуазо посред
ствомъ изслТ довашя оптическихъ свойствъ не опредГлилъ, 
что пирофиллитъ представляетъ кристаллич. вещ. ромби
ческой системы. Что касается до накрита Томсона, то 
онъ также, какъ по своимч, свойствамъ, такъ и по со
ставу, довольно близокъ къ слюдо-и талько-виДнымъ ми- 
нераламъ пеликанитоваго гранита, такъ какъ этотъ нак- 
ритъ содержитъ:

Главное различ1е заключается въ содерж ант воды.
Какъ пирофиллитъ такъ и накритъ, по моему мнЬнш, 

принадлежатъ къ числу минераловъ, не прочно еще уста- 
новленныхъ. Для этого стоитъ только сравнить анализъ 
пирофиллита Германа съ остальными, и анализъ накрита 
Томсона съ анализомъ Ш орта, Воке липа и Тенана. На 
этомъ основанш я не решаюсь назвать слюдо-и талько
видный минералъ пеликанитоваго гранита ни одяимъ изъ 
этихъ названш. Я  предпочита о называть его метаморфи- 
зированною слюд, ю и иадТюсь представить дал Те дока
зательства, оправдывающая это назван!е.

Наши опалы представляютъ различный видоизмТне- 
ш я, начиная отъ обыкновеннаго опала до благороднаго. 
ЦвТтъ ихъ обыкновенно или голубоватый или жолтый, отъ 
свТтло-желтаго до темно-бураго, почти чорнаго. ГГо ело-

Si02 
А12о 3 
FeO 
Н 20 .

64,44
28,84

4,43
1,00

98,71

Опалъ пеликанитоваго гранит а
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вамъ пр. Оеофилактова обыкновенный нашъ опалъ им-Ьетъ 
заметно меньшую твердость, чгЬмъ Венгерскш. Онъ встре
чается въ виде тонвихъ жилокъ, толщиною отъ нгЬ- 
сколькихъ линш до 1 дюйма, также отдельными зерна
ми среди зеренъ пеликанита, кварца и слюды; иногда на
теками, покрывая местами породу въ виде коры. Опалы 
пеликанитоваго гранита не имЬютъ большой цены и врядъ 
ли достойны разработки, по крайней м ере судя по темъ 
образцамъ, которые до сихъ поръ найдены.

Огненный опалъ изъ Глуховца. Составъ:
Всей воды.............................................5,71
К р е м н е з е м а ....................................92,54
Глинозема ...................................... 0,74
Железа............................ ». . 0,58
Извести..................................................0,12
Кали........................................................ 0,18

99,87

Обыкновенный опалъ изъ Мехержинецъ Волокскихъ. 
Составъ:

Всей воды. 
Кремнезема . 
Глинозема . 
Окиси железа 
Извести. 
Магнезш . .
Кали. . . .

5,44
93,зз

0,68

0,48
0,08
0,06
0,14

100,21

Такъ какъ въ обоихъ случаяхъ анализъ былъ произ- 
веденъ посредствомъ плавлешя минерала съ углекислымъ 
натромъ, то потому натръ и не вошелъ въ составъ ана
лизовъ.
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Особенное внимаше я обратили на тщательное оире- 
Д'Ьлеше воды. До сихъ поръ еще миопс авторы считаютъ 
всю воду въ опал'Ь гигроскопическою. Основаше этого 
взгляда заключается въ томъ, что норошокъ опала во 
влажномъ воздух'Ь въ высшей степени обладаетъ способ
ностью поглощать воду. Я  поставилъ подъ стекляный 
колпак-ъ надгь водою 1300 милиграммовъ прокаленнаго 
порошка опала изъ Глуховца. Норошокъ посл'Ь 2 дней 
поглотилъ:

50 милигр. т. е. 3,84°
. 4 дней еще 5 мил игр. т. е. 0,39°

6 » » 7 » » л 0,54
8 » » 5 » » » 0,39

30 » » 59 ,» » » 4,54

Итого 126 9,70

Этотъ же самый опалъ, разбитый на куски, въ то же 
время поглотилъ всего около 2°/0. Изъ этого слгЬдуетъ, 
что значительная гигроскопичность опала обусловливается, 
главнымъ образомъ его порошкообразными состояшемъ, 
а  не химическою конститущею.

До сихъ поръ для отдйлешя въ минералахъ гигроско
пической воды отъ конституционной употребляли почти ис
ключительно способъ нагрйвангя порошка до 100° и все то, 
что улетучивалось при этой температургЬ, считали за гигро
скопическую воду. Способъ этотъ во многихъ случаяхъ 
совершенно не в'Ьренъ. Вотъ что говоритъ объ этомпГау- 
еръ, съ мнйшеми котораго трудно не согласиться: «Къ мине- 
раламъ, которыхъ химическая конституция наименее уста
новлена, принадлежать преимущественно тй, которые со- 
держатъ значительное количество воды. Въ особенности 
если сравнить анализъ тгЬхъ минераловъ, которые принад
леж ать къ порядкамъ стеатитовъ и галлоидовъ, и если об
ратить внимаше на значительный различья, которыя въ немъ



замечаются, даже въ томъ случай, когда изслйдуемые об
разцы взяты изъ одного и того же местонахождешя, то 
немедленно должно пршдти на мысль, что разлтше ана- 
литическихъ результатов!, часто зависитъ отъ неодинако
вой методы при опредйлети воды и отъ различ!я состоя
щих сухости, въ какомъ находился минералъ при изслй- 
дованш. Если разсмотрйть составныя части минераловъ 
этого порядка, въ особенности аморфныхъ, то можно за
метить, что только одна вода можетъ вступить въ сое- 
динеше или выделиться изъ него, безъ особеннаго измй- 
нешя виешнихъ свойствъ минерала. Но всякое суще
ствующее въ минерале количество воды въ виде соеди- 
нешя зависитъ отъ определеннаго градуса температуры. 
При температуре, которая достигла известной степени 
высоты, въ минерале не можетъ остаться вода, безъ 
того, ч^гобы не выделиться въ виде паровъ, будетъ ли 
она гигроскопическою, которая выделяется уже при тем
пературе 100°, или химически связанною, которая выде
ляется только при высшей точке температуры и иногда 
только при самомъ сильномъ каленш. Далйе минералъ, 
подверженный действ1ю атмосферы, насыщенной парами, 
можетъ поглотить воду, иногда въ такомъ количестве, ко
торое требуется его химической констигущею, но глав- 
нымъ образомъ большое количество гигроскопической. Но 
такъ какъ безусловно необходимо, внутри этихъ границъ, 
избрать какую-нибудь исходную точку для изслйдовашя, 
то не подлежитъ сомненш, что въ основанш самымъ 
вйрнымъ будетъ то состояше, при которомъ минералъ 
содержитъ всю химически связанную воду, но ни сайда 
гигроскопической. Достигнуть такой точки часто въ выс
шей степени трудно. Ш ёреръ въ одной изъ своихъ работъ 
надъ водными силикатами показалъ до какой степе
ни не вйрно въ подобныхъ соединешяхъ определять 
химически связывающую воду, если при высушиванш ми
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нерала при 100° онъ начинаетъ терять эту химически 
связанную воду. Во многихъ случаяхъ нужно сделать еще 
шагъ дальше, и признать безусловную невозможность оп
ределить съ точностью границу, когда минералъ теряетъ 
всю гигроскопическую воду, но ни следа химически свя
занной. Въ подобныхъ случаяхъ самое лучшее избрать 
исходною точкою изслЬдовашя какое-нибудь состоите 
сухости, которое возможно ближе лежитъ къ этой гра
нице и всегда для различныхъ случаевъ съ точностью 
можетъ быть достигнуто». >Наиег поэтому советуетъ для 
отделешя гигроскопической воды въ водныхъ силикатахъ 
высушивать ихъ не при 100°, а при обыкновенной тем
пературе надъ SO., или Cacl подъ колоколомъ. Этотъ же 
способъ следуетъ употреблять и при определенш гигро
скопической воды въ опале. Въ большинстве случаевъ 
опалъ образовался несомненно при обыкновенной темпе
ратуре. Следовательно при нагреванш  до 100° онъ мо
жетъ потерять часть коиституцюниой воды и перейдти 
въ соединеше, соответствующее какому нибудь другому 
полигидрату кремневой кислоты. Правда, что при обыкно
венной температуре изъ опала нельзя выделить той ме
ханической примеси воды, которая заключается въ ми- 
кроскопическихъ порахъ опала, но это количество во 
всякомъ случае очень незначительно.

Порошокъ опала изъ Глуховца, высушенный надъ 
хлористымъ кальц1емъ до той степени, что при дальней- 
шемъ высушиванш весъ его не изменялся, потерялъ 
гигроскопической воды 3,15%. Затем ъ порошокъ былъ 
высушиваемъ при 100— 110 снова до техъ  поръ, пока 
его весъ не сделался постояннымъ. Потеря въ весе  
оказалась равною 1,08% . Наконецъ при бе.домъ калении 
порошокъ потерялъ еще 1,31% воды.

Горн. Ж ури. кн. V I I I . 1871 . о
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Следовательно:
Гигроскопической воды . . 3,15 
Конституционной воды. . . 2,39

^,54°70

Общее опредЬлеше всей воды, какъ видно изъ при- 
веденнаго выше анализа этого опала дало 5,71°/0.

Вычтя изъ анализа гигроскопическую воду и приведя

—  2 1 8  —

затгЬмъ остатокъ въ проценты получимъ следующш CO-
ставъ опала пзъ Глуховца:

Воды . . . 2,55 (сред, число)
Кремнезема . . . 95,77
Глинозема. . . . 0,77
Окиси железа . 1 . 0,60
Извести. . , 0,12
Кали . . 0,19

100,оо

Отбросивъ примеси и снова приведя остатокъ въ
проценты получимъ:

Воды . . . . . 2,59
Кремнезема . . . 97,41

100,оо

Этотъ составъ очень близко можетъ быть выраженъ
формулой:

S i,, 1 л> 0н2 Р 3

которая требуетъ:
Воды . . . . . 2,63
Кремнезема . . . 97,37

100,оо
Опалъ изъ Мехер жинецъ Волокскихъ далъ: 

Гигроскопической воды . . . 1,35
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Воды при 100— 110° . .
Воды при б'Ьломъ каленш . 2,7") ’

5 ,42

07

Общее опред'Ьлеше всей воды дало 5,44.

Значительно меньшее количество гигроскопической 
воды въ опале изъ Мехержинецъ Волокскихъ, чймъ въ 
опале изъ Глуховца легко объясняется следующими об
стоятельствами: опалъ изъ Мехержинецъ былъ превра- 
щенъ въ порошокъ въ совершенно сухую погоду и н е 
медленно взвйшенъ; опалъ же изъ Глуховца быль пре- 
вращенъ въ порошокъ во время дождливой погоды и 
взвГшенъ только на слйдующш день. Приведенный выше 
опытъ надъ гигроскопичностью порошка опала вполне 
можетъ объяснить это различ1е въ количестве гигроско
пической воды.

Составъ опала изъ Мехержинецъ Волокскихъ безъ 
гигроскопической воды выразится следующими числами:

Воды . . . . . 4,13 (сред, число)
Кремнезема . . 94,40
Глинозема. .  0 ,7 0

Окиси ж елеза . .  0,49
Извести .  0,08
Магнезш . 0,06
Кали . . . . 0,14

100,оо
>мъ примесей:
Воды . . . . . 4,19
Кремнезема . .  95,81

100,оо
Одна изъ простейшихъ формулъ для выраженья этого 

состава будетъ:
Si9 *
Н, 0 15

*



которая требуетъ:
В о д ы .........................4,39
Кремнезема . . .9 5 ,6 1

100,оо.

Общ1е анализы  п е л  и к а и г ь т о в а г о граним а.

I. Пеликанитовый граяитъ Булаевъ.
Онъ состоитъ изъ пяти элементовъ: пеликанита, ор

токлаза, кварца, опала и метаморфизированной слюды. 
Какъ прим'Ьсь въ немъ попадаются измененный зёрна 
гранита. Порода представляетъ, въ св'Ьжемъ состоянш 
массу совершенно плотную, грубозернистую. Свойства ор
токлаза изъ этого гранита описаны уже выше.

—  2 2 0  —

Онъ содержитъ:
Кремнезема, . . . . . .  74,35 73,92
Г л и н о зем а ........................ ................. . 15,44 1 5 ,6 6

Окиси ж ел еза ........................ 1,48 0,74
М а г н е з ш .............................. 0,14 0,08
К али ........................................... 4,22 ?
Н а т р а ..................................... 0,40
Потеря при прокаливанш . 4,90 5,26

100,63 9 5 ,6 6

II. Пеликанитовый гранитъ Люлинецъ.
Этотъ гранитъ состоитъ изъ трехъ элементовъ: пели- 

каяита, ортоклаза и кварца. Измененная слюда попа
дается только какъ примесь; опала и граната на куске 
подвержениомъ анализу совс1шъ не было заметно. Какъ 
весь гранитъ вообще такъ и ортоклазъ показываютъ на
чавшееся выветриваше.
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Составъ:
Кремнезема.............................. . 71,72 71,18
Глинозема ............................... . 21,24 20,88

Окиси ж елеза ........................ 0,48 0,36
И звести ..................................... 9 0,20
Магнезш . . . . . . 0,24
К ал и ........................................... 3,74 ?
Натра ..................................... 0,36 ?
Потеря при прокаливаши . 3,12 3,46

100,66 96,32

Настоя ице граниты все содержатъ кроме ортоклаза 
еще триклиническш полевой шпатъ, котораго совершенно 
н’Ьтъ въ пеликанитовыхъ гранитахъ. Лучшим ч> предста- 
вителемъ гранита съ триклиническимъ полевымъ шпатомъ 
можетъ служить гранитъ Бердычева, возле котораго так- 
же встречаются огромный массы пеликанитоваго гранита. 
Бердычевскш гранитъ состоитъ изъ с.ероватаго или б е 
ловатого ортоклаза, темно-бурой слюды и кварца. Въ 
среднезернистом ъ его вид о изменен! и вместе съ ортокла- 
зомъ находится также въ весьма большомъ количестве 
и триклинический полевой шпатъ такого же цвета какъ 
и ортоклазъ. Въ свежемъ изломе гранита его легко от
личить по струйчатости, правда очень мелкой, но все же 
весьма ясной. Единственными примесями являются гра
на тъ. (въ большомъ количестве) и железный колчеданъ, 
(въ самомъ незначительномъ).

Среднезернистое видоизменеше бердычевскаго гранита 
содержитъ:

Кремнезема . 
Глинозема. 
Окиси железа 
Магнезш . 
Извести ,

69,12
1 7 , 0 8

5,14
0,98
1,84

68,78
17,13

5,26
0,84
1,66
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К а л и ..............................
Н а т р а ...............................
Потеря при прокаливать

3,72 3,29
2 ,6 8  2 ,4 4

0 ,4 8  0 ,6 4

101,14 100,04

Уже эти обшде анализы заставляютъ предполагать, что 
триклинически! полевой шпатъ бердычевскаго сераго гра
нита есть олигоклазъ, а не альбитъ, хотя онъ по своимъ 
внешнимъ свойствамъ (беловатый цветъ, блескъ прибли
жающейся къ стеклянному) более походитъ на последнш. 
Именно на олигоклазъ указываетъ значительное содержа- 
Hie извести въ сГромъ граните. Эта известь не происхо
дить отъ слюды, какъ видно изъ анализа слюды, который 
я привожу ниже. Ни ортоклазъ ни альбитъ также не со
держать такаго количества извести, какое можно пред
положить изъ результата анализовъ сераго гранита. Такъ 
наибольшее содерж ите извести въ ортоклазе есть 3,22 
(Локсоклазъ Брейтгаупта), а въ альбите— 0,85 (альбитъ 
изъ Фрейберга по Керетену) *). Ортоклазъ же выбитый 
изъ крупно зернистаго видоизменешя сераго гранита Бер- 
дычева содержитъ чрезвычайно мало извести, какъ видно 
изъ следующаго:

К р е м н е з е м а ...............................
Глинозема ....................................
Окиси ж елеза..............................
Извести...........................................
М а г н е з ш ....................................
Кали.................................................
Н а т р а ...........................................
Потеря при прокаливанш . .

66,12
19,18

1,46
0 ,14

0,08
7,12
5,38
0 ,1 8

99,66

*) К. M iner. Ch. 618.



Анализъ элементовъ средне-зервистаго гранита Бер- 
дычева сонряженъ съ большими затруднешями всл^дств1е 
мелкости зерна. Въ особенности трудно отделять орто- 
клазъ отъ триклиническаго полеваго шпата. Разбивъ гра
нитъ въ мелше куски я съ помощью лупы отд'Ьлилъ оскол
ки отъ полеваго шпата безъ струйчатости отъ осколковъ 
съ струйчатостью. К акъ т4хъ, такъ и другихъ я отобралъ 
для анализа всего приблизительно по 200 милиграммовъ 
каждаго. Поэтому анализъ мой можетъ считаться только 
приблизительными

О ргоклазъ. Олигоклазъ.
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Кремнезема . . . 66 62
Глинозема . . 20 22
Ориси желГза . 0,5 1
Извести . 0,5 4
Кали . . . . . 10 4
Н атра. . . . 5 8

102 101
Во всякомъ случае эти анализы подтверждаютъ, что 

триклиничеекш полевой шпатъ бердычевскаго гранита 
есть алигоклазъ, а не альбитъ.

СТрый гранитъ Бердычева представляетъ еще ту осо
бенность, что онъ содержитъ чрезвычайно много железа. 
Такъ какъ полевые шпаты изъ этого гранита содержатъ 
ж елеза всего около одного процента, то следовательно 
значительность содержашя ж елеза въ бердычевскомъ гра
ните обусловливается слюдою. Действительно анализъ этой 
слюды показалъ, что она должна быть отнесена къ числу 
железистыхъ слюдъ. Процентный ея составъ следующий

К р ем н езем а .......................................41,22
Окиси ж е л е з а .................................29,18
Г л и н о з е м а .......................................27,12
М агн езш .....................................  2,48
Потеря при прокаливанш . 0,36

100,36



Фтора эта слюда не содержитъ, но крайней м!;р!з въ 
сколько нибудь зам'Ьтномъ количеств!;.

Слюда изъ крупнозернистаго бердычевскаго гранита 
также принадлежите, къ разряду жел’Ьзистыхъ. Больше же 
слюды изъ этого гранита я не могъ отделить, такъ какъ 
она разсйяна въ немъ въ чрезвычайно маломъ количеств!;.

Происхож денге пеликанит оваго гранит а.
Прежде чгЬмъ приступимъ къ изсл'Ьдованш этого воп

роса, укажемъ на некоторые факты, выработанные въ 
последнее время трудами Бишофа и Зенфта.

B c i  горныя породы, въ большей или меньшей степени 
подвергаются измйнешю. Эти иэм'Ьнешя обыкновенно на
чинаются съ поверхности ихъ. Всл!;детв1е годичныхъ 
перем'Ьнъ температуры въ горной пород!;, отъ неравно- 
м'Ьрнаго расширешя различныхъ минераловъ ихъ составля- 
ющихъ, происходятъ волосныя трещины. Какъ съ самой 
поверхности, такъ и внутри этихъ трещинъ, на горную 
породу дМ ствуетъ вода, содержащая, хотя въ незначи- 
тельномъ количеств!; кислородъ, кислоты и соли. Вода со- 
дМ ствуетъ къ переходу безводныхъ минераловъ въ гид
раты, на которые легко дМ ствуютъ кислоты, растворен- 
ныя въ вод!;. При совокупномъ д!;йствш воды и кислорода, 
кремневокислыя закиси ж елеза и марганца разлагаются 
на кремнеземъ и гидраты окисей этихъ металловъ. Но 
самымъ главнымъ факторомъ, дМствующимъ активно при
разложенш различныхъ силикатовъ, является безспорно*
угольная кислота. Эта последняя или непосредственно 
извлекаетъ изъ н'йкоторыхъ силикатовъ изв'Ьстныя кремнево
кислыя соли, или прямо разлагаетъ силикаты и извлекаетъ 
изъ нихъ основашя въ вид!; углекислыхъ солей.

Наблюдения и изслгЬдовантя показали, что водой со
держащей угольную кислоту изъ горныхъ породъ извле
каются:
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1) Кремневокислыя щелочи и кремневокислая магне- 
sia неразложенными, въ вид'Ь силикатовъ.

2) Двууглекислая известь, двууглекислая закись ж е
леза (если во время процесса разложешя доступъ возду
ха былъ незначительный) и двууглекислая магнез1я. Эти 
соединешя происходятъ отъ разложешя силикатовъ этихъ 
основанш угольною кислотою.

3) Извлекается также кремневая кислота, которая 
сделалась свободною вслгЬдств1е paзлoжeнiя силикатовъ. 
Наибольшее количество кремневой кислоты, какое нахо- 
дилъ Бишофъ въ холодныхъ минеральныхъ ключахъ, про
стиралось до одной части на 10,000 частей воды. Люд- 
вигъ нашелъ, что, среднимъ числомъ, искусственный 
гидратъ кремневой кислоты представляетъ точно такую 
же способность растворимости. По опытамъ Фукса 1 часть 
студенистаго гидрата кремневой кислоты растворяется въ 
нисколько меньшсмъ количеств!; воды, именно въ 7,700 
частяхъ *). Остаются на м'ЬстФ:

Окись жел'Ьза и марганца, глины и каолинъ. Н а эти 
вещества атмосферные агенты уже не оказываютъ зам’йт- 
наго в.пяшя.

Кремневокислыя щелочи и кремневокислая магнезш, 
находясь въ продолжеше долгаго времени въ соприкосно- 
венш съ тою водою, которая извлекла ихъ изъ горной 
породы, въ свою очередь отчасти, или совершенно раз
лагаются угольною кислотою. Съ одной стороны обра
зуются бикарбонаты щелочей и магнезш, съ другой— сво
бодный кремнеземъ или же силикаты съ богатьшъ содер- 
жаш емъ кремневой кислоты.

Эти отношенья у Зенфта **) выражены следующей 
таблицей:
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И зъ  кремневокис- ( двууглекислый и бо- 1 щелочи, который вс* рас- 
лыхъ щелочейобра- < л*е богатый крем- V творимы въ вод*, содер-

Что же касается двууглекислой извести и двуугле
кислой закиси железа, то эти соединешя, при испаренш 
раствора, осаждаются какъ простые карбонаты, образуя 
аррагонитъ, кальцитъ, доломитъ и железный шпатъ, ко
торый впоследств1и можетъ перейдти въ бурый желйз- 
някъ. Обратимся теперь, въ частности, къ изменешямъ 
минераловъ группы полевыхъ шпатовъ, такъ какъ этотъ 
вопросъ имйетъ ближайшее отношеше къ нашему раз- 
сужденйо.

Полевые шпаты не все одинаково подвергаются дей
ствш  атмосферныхъ агентовъ и вообще изменение. Изсле- 
довашя показали, что эти минералы тймъ скорее под
вергаются действш  раствора угольной кислоты:

Ч емъ меньше въ нихъ содержаше кремнезема (анор- 
титъ скорее лабрадора).

Ч ем ъ более въ нихъ содержаше извести (лабрадоръ 
скорее олигоклаза).

Д алее полевые шпаты, содержание натръ, разрушают
ся скорее, чемъ те, которые содержать кали (альбитъ 
скорее ортоклаза). Присутстше въ полевыхъ шпатахъ за
киси желйза способствуетъ ихъ измененш , веледств1е 
дальнейш его окислешя закиси.

Если полевые шпаты содержатъ только одни щелочи, 
то процессъ ихъ разложешя нроисходитъ такъ:

Углекислая вода извлекаетъ изъ полеваго шпата часть 
щелочей и уноситъ ихъ въ виде бикарбонатовъ.

зу ются:

изъ кремневоки
слой магнезш обра
зуется:

студенистая и въ  углекислой вод* растворимая 
кремневая кислота (опалъ , халцедонъ, роговикъ).



Вслйдстчпе этого количество кремневой кислоты въ 
полевомъ ишатй увеличивается и углекислая вода не въ 
состоянш уже болйе непосредственно извлекать щелочи 
въ видй карбонатовъ, а  уноситъ ихъ въ видй кислыхъ 
кремневокислыхъ щелочей. Для наглядности можно пред
ложить такую схему:

SL i (Ч )  'I Q-j )
2 . J '  , \ 0 16 +  п(Н2О -)-С О э) ”  J- 0 2 -f- „ 4 / 0 9 -f- 

( A l3) lv.j J IV 2 ) 1Ц  j

4 (SiO, +  aq) +  2. j /  \ 0 8.
(Al2) 11,)

Эта схема отличается отъ схемы предложенной Зенф- 
томъ, тймъ что предполагаетъ выдйлеше свободнаго гид
рата кремневой кислоты. Но нужно заметить, что Зенфтъ 
выводить продуктъ разложешя не изъ полеваго шпата, 
но изъ гинотетическаго соединешя, представляющаго фор
мулу:

А120 3. SiO, -f- 2 (КО. S i0 2) *).
Если нолевые шпаты содержатъ кромй щелочей еще 

известь, то въ такомъ случай вся известь извлекается въ 
видй бикарбоната и количество выделяющейся при этомъ 
свободной кремневой кислоты очевидно увеличится.

Итакъ при вывйтривапш олигоклаза, напримйръ, этотъ 
полевой шпатъ не только скорйе подвергнется дййств1ю 
воды, содержащей угольную кислоту, но и даетъ большее 
количество свободнаго кремнезема, вслйдсттпе почти по- 
стояннаго содержашя извести.

Явленья метаморфизма минераловъ и горныхъ породъ 
отличаются отъ явлешй вывйтривашя тймъ, что вывйтри- 
ван1е есть всегда слйдств1е дййств1я атмосферныхъ аген- 
товъ, а процессъ метаморфизировашя можетъ происхо
дить и безъ нихъ. Но во многихъ случаяхъ оба процесса
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съ химической точки зр'Ьшя совершенно сходны. Процессъ 
вывйтриванш заключается, главнымъ образомъ, въ сово- 
купномъ действш воды, кислорода и угольной кислоты 
атмосферы, но и не атмосферным воды могутъ содержать 
тгЬ же вещества и д4.йств1е ихъ должно быть совершенно 
одинаково. Изъ этого сл^дуетъ, что иногда могутъ быть 
получаемы одинаковые продукты и вслйдстъпе выветри
вания и вследств1е метаморфизма. Н етъ  основашя пред
полагать, что во вс^хъ случаяхъ вся кремневая кислота, 
напримгЬръ вслгйдств1е дейсттая атмосферныхъ агентовъ, 
уносится изъ породъ и на ея м есте остается только ка- 
олинъ; нйтъ основашя также утверждать, что вследств1е 
дгЬйств1я подземныхъ водъ не могла бы быть унесена вся 
свободная кремневая кислота, такъ что образоваше кри
ста ллическихъ силикатовъ не могло бы иметь места. 
Видя какую-нибудь породу, происхождешя которой нель
зя назвать первоначальнымъ, мы не всегда съ уверен
ностью можемъ «сказать, произошла ли она отъ выветри- 
вашя другой горной породы или отъ ея метаморфизма. 
Со времени образовашя этой породы могло пройдти мно
го времени, въ продолжсше котораго она подвергалась 
и тому и другому процессу. Передъ нашими глазами 
является только известная стад1я ея развийя. Сегодня, 
судя но ея положешю, мы заключаемъ, что она открыта 
действш  атмосферныхъ агентовъ, а черезъ известный 
промеж,утокъ времени эта же самая порода можетъ быть 
подвержена исключительно только действ1ю подземныхъ 
водъ; нечего и говорить, что между этими двумя грани
цами есть много промежуточныхъ.

Въ подобныхъ случаяхъ часто очень трудно бы было 
разграничить оба эти процесса, если подъ рукою не было 
другаго критер1ума. Критер1умъ этотъ состоитъ въ томъ, 
что при процессе выветривашя всегда получаются про
дукты рыхлые, лишенные консистенцш или аморфные, а



при процесс^ метаморфизма— продукты кристалличесше. 
При вывйтриванш, по Бишофу, минералъ или горная по
рода ничего не получаетъ взамйнъ своихъ потерянныхъ 
частей, кромй кислорода, угольной кислоты и воды; при 
метаморфизм!} же она получаютъ взамйнъ потерянныхъ 
составныхъ частей и друпя вещества, кромй упомяну- 
тыхъ (примйромъ могутъ служить мнотче псевдоморфозы). 
Оба процесса имйютъ ту общую черту, что какъ въ од- 
номъ, такъ и въ другомъ случай порода нретерпйваетъ 
известное измйнеше, но строгой границы положить меж
ду ними нельзя. И безъ с о д й й е т я  атмосферныхъ аген- 
товъ мы можемъ допустить возможность увлечетя  извйст- 
ныхъ составныхъ частей безъ другой замйны кромй воды, 
кислорода и угольной кислоты, причемъ даже порода мо - 
жетъ не сдйлаться рыхлою, какъ мы покажемъ далйе. 
Это будетъ, такъ сказать, разрушеше безъ содййств1я ат
мосферы. Точно также извлеченныя составная части, и 
при дййствш атмосферныхъ агентовъ, если только это 
д й й с т е  будетъ не непосредственно, т. е. въ видй дож
дя, кислорода и угольной кислоты воздуха, а въ вид!} во
ды, происшедшей отъ дождя, воды, которая содержитъ въ 
себй значительное количество кислорода и угольной кис
лоты, могутъ различнымъ образомъ комбинироваться и, 
при благопр!ятныхъ обстоятельствахъ оставаться на мй- 
стй, образуя даже кристалличесме минералы. Въ этомъ 
случай порода не получаетъ новыхъ составныхъ частей, 
принесенныхъ водами изъ другихъ мйстъ. Въ ней остают
ся части, изъ нея же извлеченныя, хотя въ другой фор- 
мй. Словомъ, это будетъ то же метаморфизмъ, но мета- 
морфизмъ обусловленный д й й с т е м ъ  атмосферныхъ аген
товъ.

Вей способы измйнешя минераловъ Зенфтъ группи- 
руетъ слйдующимъ образомъ:

1) Сиособъ измйнешя, вслйдств1е котораго кристалли-

— 229 —



230 -

ческш минералъ переходитъ въ новый минералъ, также 
кристаллическш. Зенфтъ называетъ этотъ способъ изме- 
нешя «процессомъ кристаллическаго метаморфизма— K rys- 
tallm etam orphosirungprocess.»

2) Способъ изм'Ьнетя, вследств1е котораго кристалли
ческш минералъ переходитъ въ аморфную или въ земли
стую. не кристаллическую массу. Процессъ выветривашя.

3) Способъ изменешя, вследств]е котораго въ кристал
лической горной породе образуются новые кристалличе- 
ci;ie минералы и вместе съ темъ аморфныя минеральным 
вещества. Этотъ способъ изменешя представляется про- 
межуточнымъ между двумя приведенными выше и носитт. 
у Зенфта назваше «процесса минеральнаго р азд й л етя— 
M ineralzertheilnngsprocess ».

Итакъ, по Зенфту, выходитъ, что аморфные минералы 
могутъ образоваться только вследсгш е  выветривашя.

Взглядъ этотъ я нахожу слишкомъ исключительнымъ. 
Н етъ  причины не допускать возможности образовашя 
аморфныхъ минераловъ посредствомъ метаморфизма гор- 
ныхъ породъ. Предположимъ, что въ массу породы, вполне 
защищенную отъ дейс'тая атмосферныхъ агентовъ, про- 
никаютъ воды, содержащая угольную и кремневую кис
лоты. Угольная кислота будетъ извлекать изъ силикатовъ 
шшнозема и щелочей кремневокислые кали и натръ и 
растворъ постепенно будетъ насыщаться ими. Часть крем- 
невокислыхъ щелочей при избытке угольной кислоты бу
детъ ею разлагаться, вследств1е чего количество свобод- 
наго кремнезема въ растворе можетъ настолько увели
читься, что онъ начнетъ осаждаться и не только въ виде 
кварца, но и въ виде опала, халцедона и пр. Эта крем
невая кислота можетъ также образовать съ остающимся 
каолиномъ более или менЬе илотныя массы, служа для 
частицъ каолина какъ бы цементомъ. Силикаты глино
зема, наконецъ, несмотря на свою трудную раствори



мость въ воде (1 часть на 18 ,000— 33,000 частей воды), 
все-же могутъ существовать въ водахъ и осаждаться при 
испаренш раствора. Ничто не доказываетъ, что они должны 
осаждаться непременно въ кристаллическомъ виде. Обра- 
зоваше Аллофана около Кверберга въ Силезш можетъ 
служить примеромъ осаждешя изъ раствора аморфныхъ 
водныхъ силикатовъ глинозема *). Следовательно нетъ 
никакого основанья, съ химической точки з р е т я ,  отвер
гать возможность образовашя аморфныхъ минераловъ и 
без'ь содейств1я атмосферныхъ агептовъ.

Вотъ почему, мне кажется, что въ поняНе выветри- 
вашя и метаморфизма не должно входить различ!е кри- 
сталлическаго и аморфнаго состоянш, или исключитель- 
наго зам ещ етя  твердыхъ веществъ газообразными и жид
кими или твердыхъ твердыми. Бииюфу и Зенфту не были 
известны породы, въ роде нашего пеликанитоваго гра
нита, котораго свойства, положеше и распространете не 
легко укладываются въ рамки обусловленныхъ ими поня
тий о выветриванш и метаморфизме.

Мы позволяемъ себе сделать для явленш выветрива- 
н1я и метаморфизма такйя определешя:

В ы вегривате  есть изменеше горной породы, обуслов
ленное исключительнымъ и непосредственнымъ действ1емъ 
атмосферныхъ агентовъ, причемъ въ результате получается 
новая порода, но порода не плотная, а лишенная консис- 
тенцш.

Метаморфизма, есть изменеше горной породы въ самой 
ея массЬ, действ1емъ проникающихъ въ нее растворовъ, 
причемъ получается въ результате порода плотная, не 
лишенная консистенции.

При выветриванш на горную породу действуетъ дождь, 
содержащей некоторый количества кислорода и угольной
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кислоты. Кислородъ и угольная кислота способствуют^ 
извлеченш изъ породы щелочей и кремнезема, но эти 
вещества не остаются въ породЬ, а уносятся далЬе, 
вслЬдств!е стоковъ воды.

Напротивъ того, при метаморфизм^, на горную породу 
дЬйствуютъ различные растворы, вода которыхъ, хотя и 
могла первоначально происходить изъ атмосферы, но успйла 
принять въ себя различный соли. Проникая въ глубь по
роды, она дЬйствуетъ не временно, но продолжительно, 
вслЬдств1е чего дЬлается возможнымъ взаимный обмЬнъ 
веществъ

Сравнимъ составъ нашего обыкновеннаго гранита съ 
пеликанитовымъ.

Бердычевское видоизмЬнете гранита содержитъ:
Окиси желЬза болЬе 5 7 .
Извести . около 9 °/ z 10

Магнезш . » 1 7 0
Натра . . . » 27 ,%
Кали . . . » 4° о

итого щелочей 
около 6*/а0/0и

Пеликанитовый гранитъ содержитъ:
Окиси желЬза отъ V 2 до 1°/0 
Извести . . . .  слЬды 
Магнезш . . . .  сл’Ьды

Н а т р а ...................................... ДО /2 /о  | итого щелочей

К а л и ........................... около 4°/0 j около о
Бердычевское видоизмЬнеше гранита содержитъ: 

Кремнезема . . . .  около 69и/'0 
Глинозема . . . .  » 17%

Пеликанитовый гранитъ содержитъ:
Кремнезема . . . отъ 71 до 7 4 7 а°/0 
Глинозема. . . .  » 151/ 3°/0 » 21 °/0

Изъ этого видно, что наигъ пеликанитовый гранитъ 
отличается не только отъ Бердычевскаго видоизмЬнешя



гранита, но и отъ вс'Ьхъ гранитовъ вообще незначитель- 
нымъ количествомъ железа, извести, магнезш и щелочей, 
взам'Ьнъ которыхъ онъ содержитъ отъ 3 до 5°/0 воды. 
Что касается до кремнезема и глинозема пеликанитоваго 
гранита, то хотя кремнезема въ немъ и более, ч’Ьмъ въ 
граните Бердычева, а среднее количество глинозема почти 
одинаково съ последи имъ, но эти различ1я не настолько 
велики, чтобы имъ можно было придавать какое нибудь 
значеше. Я  считаю пеликанитовый гранитъ продуктомъ 
метаморфоза обыкновеннаго гранита, богатаго олигоклазомъ, 
примЬромъ котораго можетъ служить Бердычевскш гра- 
нитъ. Самый же процессъ изм'Ьнетя обыкновеннаго гра- 
нита въ пеликанитовый по моему мн'Лшш происходилъ при
близительно такъ:

Въ нгйкоторыхъ м'йстахъ ДнЬпровскаго кристалличе- 
скаго кряжа были развиты олигоклазовые граниты, содер
жащее значительное количество железистой слюды. Про- 
текавпйя по площади этого кряжа воды содержали въ 
себе угольную кислоту, кремнеземъ и некоторые друие 
продукты местнаго выветривашя гранитовъ. Эти воды 
проникали въ массу олигоклазоваго гранита и метамор- 
фозировали его. Изъ олигоклаза извлекались известь и 
натръ, изъ слюды— закись ж елеза и магнезгя, изъ орто
клаза— натръ и часть кали. Н а место этихъ веществъ 
изъ раствора осаждалась кремневая кислота; часть этой 
кремневой кислоты служила для превращ етя каолина, 
произшедшаго изъ олигоклаза, въ пеликанитъ, а часть 
проникала въ трещины породы и выделялась тамъ въ 
виде опала.

Н а подобный способъ происхождешя пеликанитоваго 
гранита указываютъ следукмще факты.

1) Ортоклазъ пеликанитоваго гранита часто бываетъок- 
руженъ корою пеликанита, точно также какъ въ обыкновен- 
номъ граните ортоклазъ бываетъ окруженъ олигоклазомъ.

Т о р н .  Ж ури. кн. V I I I .  1 8 7 1 .  6
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2) Ортоклазъ пеликанитоваго гранита очень часто по- 
крытъ трещинами, выполненными опаломъ или пеликани
томъ.

3) Ортоклазъ принялъ весьма сильный стекловатый 
блескъ, резко огличающшся отъ блеска неизм’Ьненнаго 
ортоклаза.

4) Ортоклазъ пеликанитоваго гранита им'Ьетъ сравни
тельно меньнпй уд'Ьльный весъ.

5) Вся слюда пеликанитоваго гранита превратилась въ 
соединеше, удобно выражаемое формулою пирофиллита, т. е.

Si,

—  234 —

VI 0 12
(А12) н 2

6) Самый пеликанитъ представляетъ аморфную смесь.
7) Гранатъ пеликанитовыхъ гр. представляетъ ячеистое 

строеше и въ ячейкахъ своихъ содержитъ кварцъ.
8) Въ коллекцш пр. Оеофилактова есть образецъ пе

ликанитоваго гранита изъ Булаевъ, внутри котораго за
ключена масса почти неизмйненнаго сЬраго гранита съ 
олигоклазомъ, сходнаго съ Бердычевскимъ. Оба гранита 
на этомъ образце не рБзко разграничены, но переходятъ 
постепенно одинъ въ другой.

При изм'Ьненш обыкновеннаго гранита въ пеликани
товый къ составнымъ частямъ посл&дняго не прибавилось 
новыхъ, за исключешемъ воды. Исчезли олигоклазъ и 
слюда, которые превратились въ аморфный пеликанитъ и 
въ вещество состава пирофиллита. Если следовать Зенфту, 
то происхождеше пеликанитоваго гранита нужно припи
сать выветриванш. Но нельзя же приписать действш  ат
мосферныхъ агентовъ изменеше одной плотной породы въ 
другую, не менее плотную, иритомъ на неопределенную 
глубину. Пеликанитовый гранитъ тянется обыкновенно 
полосами и рядомъ съ нимъ развиты нормальные граниты. 
Это положеше пеликанитоваго гранита указьтваетъ на то,



что измгЬнеше происходило по извйстньшъ направлешямъ. 
Н аконецъ мы видимъ, въ настоящее время, что пелика
нитовый гранитъ подвергается съ поверхности такому же 
выв'йтривашю, какъ и обыкновенный, точно также раз
рыхляясь и обращаясь въ жерству.
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ХИШЯ I  МИНЕР АМИЯ.

ИАТНР1АЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛОПИ Р0СС1И.

Н. К окш арова.

(П родолж ете) .

13) У глы  въ  п о л ей , о п р е д й л я ем о м ъ  п л о с к о 
стям и :

w x —  (а : b : 7 ,с) и а, -  (ooa : b : оос).
2 1

Условное уравнете: ——— •
Въ этомъ поясЬ лежатъ слйдугопця плоскости (и па

раллельный имъ):
ах ■=- (ооа : b : оос)

w t ~  (а : b : 7 2 с) и w 2 (а : — b : 7 2 с)
7  —  (а : оо b : 7 2 с)

Главнййппе углы этого пояса:
a l : w l =  105° 41' 44" 
a t : lx =  90 0 О
а х : м>,2 =  74 18 16
w x : 7  — 164 18 16
w x : w 2 —  148 36 32
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14) У г л ы  в ъ  п о я с й , о п р е д й л я е м о м ъ  п л о с к о 
стя м и :

т 1 —  (ооа : b : с) и сх =  (а : oob : оос).
1 1

Условное уравнен1е: 3 — —*

Въ поясй этомъ лежатъ сл'Ьдуюиця плоскости (и па
раллельный имъ): 

т х —  (сса  : b : с)
р л —  (а : Ъ : с) и р 3 —  (а : —  b : — с)
о, =  (а : 2Ъ : 2с) и о3 —  (а : — 2Ь : — 2с)

д х —  (а : ЗЬ : Зс) и д 3 —  (а : — ЗЪ : — Зс)
А, =  (а : 4Ъ : 4с) и 1г3 —  (а : — 4Ь : —  4с)
с, =  (а : oob : осс)

Главн'М пйе у г л ы  э т о го  пояса:
т х Р х  = 144° 14' 12
т ! О ]  — 124 46 7
т , 9 х 114 50 6
т х * , = 109 8 31
ж , Cl  — 90 0 0
т х к  = 70 51 29
т  j # 3  = 65 9 54
т х 0 3 .— 55 13 53
т х ^ 3  = 35 45 48
Р х О, — 160 31 55
Р х Ух — 150 35 54
Р х А1=: 144 54 19

Р х Cj — 125 45 48
Р х А. —106 37 17
р х ^3  ---- 100 55 42
Р х 0 3 — 90 59 41
Р х — 71 31 36

°х У х  — 170 3 59
° х К = 164 22 24

°к Сх  = 145 13 53
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ot : h,  =  126 5 22
ot : g3 =  120 23 47 

: o3 =  110 27 46 
g x : h l =  174 18 25 
g y: cx =  155 9 54
g x : /г3 =  136 1 23

: g g =  130 19 48 
: Cj =  160 51 29 

h x :/г3 =  141 42 58

15) У г л ы  в ъ  пояс'Ь , о п р ед 'Ь л яем о м ъ  п л о ск о стям и : 
Sj =  (а : Ь : с) и c t =  (а : oob : оос).

Условное ypaBHeHie:

Въ этомъ поясгЬ лежатъ сл'Ьдуюпця плоскости (и па
раллельный имъ):

s, =  (а : г/ 2 b : с) и s 3 =  (а : -— */2 b : — с) 
я, =  (а : b : 2с) и «3 =  (а : — b : — 2с)
<?! =  (а : oob : осс)

Главнейшие углы этого пояса:

Si : a, == 161c312' 41
6'l : Cj == 118 8 22
S1 : a3 - -  75 4 3

S1 : s3 =-  56 16 44
a : c, == 136 55 41
a : a3 - _ 93 51 22

16) У гл ы  в ъ  п о ясГ , о п р е д Г л я е м о м ъ  п л о ск о стям и : 
г х =  ( со а  : b : Зс) и Pj =  (а : b : Зс).

Условное уравнеш е: ^

Въ поясе этомъ лежатъ следуюнця плоскости (и па- 
раллельиыя имъ):

r x =  (ооа : b : Зс)
=  (а : b : Зс) и р3 =  (а : — b : — Зс) 

сх =  (а : оо b :оос) ,



Главнййипе углы этого пояса:
г у : Р, =  129° 29' 8 "
Гу : Су =  90 О О
Гу : р3 4= 50 30 52
Ру : Су —  140 30 52
Р, : Р3 — 101 1 44

17) У гл ы  въ  п о я с й , о п р е д й л я е м о м ъ  п л о с к о с т я 
ми: w у —  (а : 1) : V2c) и с, —  (а : cob  : оос).

2 1
Условное уравнеш е: •

Въ поясй этомъ лежатъ слйдуюшдя плоскости (и па
раллельный имъ):

w x —  (а : b : 7 2с) и w 3 ~  (а : — b : — 7 2с)
Су — (а : oob : сос)

Главнейшие углы этого пояса:
Wy : Су ~  1 1 1 °5 8 ' 24" 
w у : w s —  43 56 48

18) У глы  в ъ  п о ясй , о п р е д й л я е м о м ъ  п л о с к о с т я 
ми: т 2 =  (сса  : — b : с) и w 2 —  (а : — b : 7 2с).

Условное уравнеше: ^  -j-

Въ поясй этомъ лежатъ слйдуюпря плоскости (и па- 
раллельныя имъ):

т 2 —  (ооа : — b : с) 
w 2 —  (а : — Ь : 7 2с)
ву —  (а : оо Ъ : с)
о, —  (а : 2Ь : 2с)
ку —  (а : Ь : оос) 
s4 =  (а : 7 2Ь : — с)

ГлавнМ ипе углы этого пояса:
т 2 : w 2 =  153° 54' 50"
т 2 : Су —  130 43 53
т 2 : Оу —  105 7 43
т 2 : ку “  72 14 8
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■щ : s 4

оCOCOII 39' 26"
w 2 : et =  156 49 3
w 2 : Oy —  131 12 51
w 2 : k y II CD 00 19 18
W 2 : s4 =  59 44 36

ex : O y =  154 23 50
б! : k y =  121 30 15

e, : s 4 =  82 55 33
ot : k y =  147 6 25
о i : s 4 —  108 31 43
k y : &4 =  141 25 18

19) У глы  в ъ  п о я с гЪ, о п р ед 'Ь л яем о м ъ  п л о с к о с т я 
ми: д х —  (а : ЗЬ : Зс) и =  (а : oob : 2с).

Условное уравнеше: \  -f-

Въ поясЗз этомъ лежатъ сл1здуЮ11]дя плоскости (и па- 
раллельныя имъ):

р 2 —  (а : — b : с) 
у  у —  (а : оо b : 2с) 
д х —  {а : ЗЬ : Зс) 
к у —  (а : b : осе)

ГлавнМ ипе углы этого пояса:
Pi У х =  148е 51' 57
Pi У х —  133 20 35
Pi к у =  103 3 51
У х У х = .  164 28 38
У х к  у =  134 11 54
У х к у =25 149 43 16

20) У гл ы  въ  п о я с Ь , о п р е д 'Ь л я е м о м ъ  п л о с к о с т я 
ми: hy —  (а : 4Ь : 4с) и d x —  (а : oob : Зс).

1 1 3
Условное уравнеше: — =  у  +  — .

Въ поясгЬ этомъ лежатъ слЪдуюпця плоскости (и па
раллельный имъ):



г 2 —  (ооа : — b : Зс) 
s 2 ==. (а : — V2b : с)
о2 —  (а : — 2Ь : 2с)
d x —  (а : ооЪ : Зс)
1г{ —  (а : 4Ъ : 4с)
к j (а : Ъ : ссс)

Главн’Ьйпйе углы этого пояса:
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^2 : s.2 --- 150° 3' 19
: о2 --- 119 36 25

Г 2 : d x —- 100 8 57
^2 • к --- 89 6 23
г . : /с, --- 59 3 35
«2 : о2 •—— 149 33 6
s 2 : d x i—- 130 5 38

: h x --- 119 3 4
S2 : А, ШИ 89 0 16
02 : с?! -—; 160 32 32
02 :А , 149 29 58
02 : к х --- 119 27 10
d x _ 168 57 26
d x : 7с j — 138 54 38
К : к х ---■ 149 57 12

21) У глы  въ  поясЗз, о п р е д 'Ь л я е м о м ъ  п л о с к о с т я 
ми: »2 —  (а : — b : 2с) и д % —  (а : — ЗЬ : Зс).

1 1 4
Условное уравнеше: — —  ь +  — .

Въ поясЬ этомъ лежатъ слЪдуюиця плоскости (и па- 
раллельныя имъ):

а2 “  (а : — Ь : 2с) 
д 2 —  (а  : — ЗЬ : Зс) 
к х —  (а : Ь : осс)

Главнейшие углы этого пояса:
а2 : д2 — 159° 1' 4"



а2 : by —  106° 24' 42" 
д 2 : by =  127 23 38 

22.) У глы  в ъ  п о я с й , о п р е д й л я е м о м ъ  п л о с к о с т я 
ми: ду —  (a : 3b : Зс) и х х =  (а : 2Ь : оос).

1 2  1 
Условное уравнеше: —  г—, -г- - f -  — .

Въ поясй этомъ лежатъ слйдуюшдя плоскости (и па
раллельный имъ):

ех —  (а : cob  : с)
с)у (а : ЗЬ : Зс)
Ху —  (а : 2Ь : сос)

Р у =  (а : b : — с)
Главнйшше углы этого пояса:

ву : ду =  149° 14' О" 
ву : Ху —  127 19 53 
ву : р 4 =  81 13 18
9 у ; ^  =  158 5 53
g x :P i  —  111 59 18 
Ху : ру =  133 53 25

23) У г л ы  в ъ  п о я с й ,  о п р е д й л я е м о м ъ  п л о с к о с т я 
ми: а4 —  (а : b : — 2с) и хл —  (а : 2Ь : оос).

Условное уравнеше: 1  =  у  -)-

Въ поясй этомъ лежатъ слйдуюпця плоскости (и па- 
раллельныя имъ):

т 2 —  (ооа : — b : с) 
у х —  {а : ocb  : 2с) 
hy —  (а : 4Ь : 4с)
Ху —  (а : 2Ь : ссс)
«4 =  (а : Ь : — 2с)

Главнййпие углы этого пояса:
т 2 : у  у =г 115° 48' 6 " 
т 2 : hy ~  98 37 52
т 2 : Ху —  79 48 10
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ш , : а4 =  49° 51' 43"
й, =  162 49 46 
ж, Ш  144 0 4
а4 —  114 3 37

=  161 10 18 
а4 —  131 13 51 
а4 =  150 3 33

24) У г л ы  в ъ п о я с е  о п р е д е л я е м о  м ъ  п л о е к  о- 
с т я м и : i?2= ( a  : —  b : с) и d x— {a : оо b : Зс).

Условное уравнеше: ~  ~
Въ поясе этомъ лежатъ следуюпця цлоскости (и па-

2

Ух
Ух
Ух
к
К
ж,

i:
Vi — (а : — ь : с)
d x — (а : со  Ъ : Зс)
Ж1 — (а : 2Ь : оос)
К —■(а : b : — Зс)
«4 — (а : 7 ,Ъ : — с)

углы этого пояса:
Vi  : d t --- 142° 56' 58"
V 2 •• ж, --- 113 57 8
Vi  •• р. --- 90 13 53
V  2 : --- 66 26 8

• ж1 ШШ 151 0 10
: шш 127 16 55

d x : «4 шш 103 29 10
4̂ шш 156 16 45

/у» •«А/ ] • S4 — 132 29 0
Р4 : «4 шш 156 12 15

25) У г л ы  въ п о я с е ,  о п р е д е л я е м о м ъ  п л о с к о 
с т я ми :  s 2 ~  (а : -— J/ 2t) : с) и д2 —  (а : —  ЗЬ : Зс). 

Условное ypaBHenie: 1~~.

Въ поясе этомъ лежатъ следуюпця плоскости (и па
раллельным имъ):



s 2 = :  (a : — V2b : c)
g 2 =  (a : —  3b : 3c) 
ж, "  (a : 2b : ooc)

Главнейшие углы этого пояса:
s 2 : g 2 =  141° 2' 30"
s 2 : —  102 13 15

g 2 \ x x —  141 10 45
26) У г л ы  в ъ  п о я с Г, о п р е д З з л я е м о м ъ  п л о с к о *  

с т я м и :  г 2= (о о а  : — b : Зс) и а 2~ ( а  : — b : 2с).

Условное уравнеше: ~ = ^ - } - 6 .
a D с

Въ поясГ этомъ леж,атъ слГдуюпря плоскости (и па
раллельный имъ):

г 2 —  (соа : — b : Зс) 
а2 —  (а : — b : 2с)
/г2 —  (а : — 4Ь : 4с) 
х х —  (а : 2Ь : со  с)

Главнейшие углы этого пояса:
г 2 : а2 —  132° 9' 0"
т2 : /г2 —  106 30 16
г 2 : х 1 —  72 38 34
а2 : h 2 =  154 21 16
а2 : Ху —  120 29 34
h 2 : х х —  146 8 18

27) У г л ы  в ъ  п о я с Г ,  о п р е д ' Ь л я е м о м ъ  п л о 
с к о с т я м и :  hy —  ( а : 4Ь : 4  с) и у, —  ( а : З Ь : оо с).

Условное уравпеше: =  -jj- +  —'

Въ поясгЬ этомъ лежатъ слГдуюиця плоскости (и па
раллельный имъ):

ех ~  (а : оо b : с) 
hy —  (а : 4Ь : 4с) 
у у —  (а : ЗЬ : оос) 
о4 ~  ( а : 2Ь : — 2с)

Wy =  (а : b : —  ‘/ ас)
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Главнййппе углы этого пояса:
ех : h x —  145° 24' 4"
ех : y t z=z 128 49 14
е, : о4 =  99 4 3
ех : w 4 =  64 16 24 
h t : у, —  163 25 10 
h x : о4 =  133 39 59 
h x : w4 —  98 42 20 
у у : о4 =г 150 14 49 
7j : w K —  115 17 10 
о4 : да4 — 145 2 21

28) У г л ы  в ъ п о я с й , о п р е д 4.л я е м о м ъ  п л о с 
к о с т я м и :  w 2 —  ( а : — b : 7 2 с) и у , ~  ( а : оо b : 2 с).

Условное уравнеш е:- 7 =  — — •

Въ поясй этомъ лежатъ слйдуюпця плоскости (и па- 
раллельныя имъ):

W 2 - -  (а : —  b : 7 ас)
У х  - = (а : cob : 2с)
Ух ~ з  (а : ЗЬ : со с)

Р а - = (а : b : -- с )
углы этого пояса:
w 2 : у  у -- 140° 43' 34
iv2 : у у -- 107 28 48
w 2 : р , — 59 19 45

: Ух 146 45 14

У х  : Р * — 98 36 11

Ух - Р а 131 50 57
29) У г л ы  въ  по я с й ,  о п р е д й л я е м о м ъ  п л о с к о с т я 

ми: да2 —  (соа : — b : с) и d v —  (а : oob : Зс).

Условное уравнеше: — —  т - -J-a D с

Въ поясй этомъ лежатъ слйдуюпця плоскости (и па
раллельный имъ):



т 2 —  (ооа : — Ь : с) 
dA —  (а : cob : Зс) 
у4 —  (а : ЗЬ : сос)

Главнейшие углы этого пояса:
т 2 : d x —  108° 16' 58" 
т 2 : уг —  82 59 32
d x : ух —  154 42 34

30) Уг л ы в ъ  п о ясЬ , о п р е д Ь л я е м о м ъ  п л о с к о с т я 
ми: р 2 —  (а : —b : с) и -д — (а : ЗЬ : оос).

Условное уравнеше: —Si и С
Въ поясЬ этомъ лежатъ слЬдуюпця плоскости (и па

раллельным имъ):
р 2 =  (а : — Ь : с)
7j —  (а : ЗЬ : сос) 
а4 —  (а : Ь : — 2с)

Главнейшие углы этого пояса:
р 2 : 7l —  117° 58' 49" 
р 2 : а4 —  84 28 57 
у ,  : а 4 —  146 30 8

31) У г л ы  в ъ  п о я с 4, о п р е д Ь л я е м о м ъ  п л о с 
к о с т я м и :  о2 =  (а : — 2 Ь :  2с) и у, — (а : ЗЬ : оос).

1 3  5
Условное уравнеше: -  — ^

Въ поясе этомъ лежатъ следующая плоскости (и па
раллельным имъ):

о2 —  (а : — 2Ъ : 2с)
7j —  (а : ЗЬ : сос) 
s4 =  (а : 1/2Ъ : —с)

ГлавпЬйппе углы этого пояса:
о2 : ул =■ 136°48 ' 16" 
о2 : s4 —  84 59 40 
yt : s 4 —  128 11 24
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О НЪКОТОРЫХЪ СПЛАВАХЪ.

Изсл. Б ауера. *)

Сплавъ плат ины  со свинцомъ. С. К. Девиль **), 
описывая смесь свинца съ платиной, говоритъ, что онъ 
изменяется довольно легко, и окисляясь на воздухе пре
вращается въ смЬсь свинцовыхъ белилъ и мелко раз
дробленной металической платины. Но какъ по многимъ 
соображешямъ оказывается болГе вйроятнымъ допустить 
что платина можетъ вступать въ определенный соедине- 
ш я со свинцомъ, то г. Бауеръ и проверилъ паблюдешя 
С. К. Девиля.

Сплавъ изъ 3-хъ частей свинца и l-ofi части пла
тины оказался столь хрупкимъ, что легко истирался въ 
агатовой ступке въ порошокъ.— Порошокъ этотъ предо
ставленный подъ колоколомъ действш  паровъ уксусной 
кислоты, угольной кислоты и кислорода частью окислялся, 
при чемъ свинецъ переходилъ въ свинцовыя белила, 
для отдйлешя которыхъ г. Бауеръ обработывалъ массу 
слабой уксусной кислоты. Подвергая остатокъ снова дей
ствш  техъ  же агентовъ, замечалось образование новаго 
количества свинцовыхъ белилъ, которыя отделяли темъ 
же способомъ.

Повторяя этотъ опытъ несколько разъ, г. Бауеръ по- 
лучилъ наконецъ въ остатке серый кристаллически по
рошокъ, который ужъ не окислялся более, но онъ оказался 
по анализу не чистой платиной, а соединешемъ ея со 
свинцомъ, соответствующимъ такой формуле: P t - j -P b .— 
Соединеше это разлагалось легко минеральными кисло
тами, но не уксусной, которая не дййствуетц на него
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C om pt. renrl. t . 64, 1099.



даже при кипячепш. При нагрРванш оно плавится и при 
охлаждены застываетъ въ хрупкую, сходную съ метал- 
лическимъ висмутомъ кристаллическую м ассу.—Если пла- 
влеше происходить при доступР воздуха, то свинецъ оки
сляется, такъ что сплавъ этотъ можно трейбовать на 
капелР.

Уд. вРсъ этого сплава —  15,77; среднш же уд. вРсъ 
для него по вычисление должеиъ быть равенъ 14,89.

Въ позднРйшемъ своемъ сообщены г. Бауеръ совР- 
туетъ для получешя этого сплава поступать слРдующимъ 
образомъ: платину сплавляютъ съ неболыпимъ избыткомъ 
свинца подъ слоемъ буроваго стекла, причемъ оба ме
талла соединяются съ значительными отдРлешемъ тепла. 
Послр этого тигель охлаждаютъ по возможности медленно, 
окружая его горячей золой, и получаютъ сплавъ, исти- 
рающшся легко въ ступке въ порошокъ, который и обра- 
ботываютъ для отдРлешя избытка свинца уксусной кисл. 
при доступ^ воздуха.

Свинецъ и Р т ут ь . Къ двумъ частями расплавленна- 
го свинца прибавляютъ осторожно 1 ч. ртути и полу
ченный составъ затРмъ обработываютъ уксусной и уголь
ной кисл. пока замечается выдРлеые углекислаго и уксус- 
нокислаго свинца. —■ Полученная амальгама по составу 
довольно близко подходить къ  формуле H g, P b 2.— Она 
представляетъ видъ твердой, кристаллической массы, 6Р- 
лаго цвета, измРняющагося впрочемъ на воздухР въ си
неватый.— Уд. вРсъ при 17° Ц. ~  12,49, по вычислешю 
же онъ долженъ быть —  13,557, такъ что при образованы 
свинцовой амальгамы сжатгя не происходить, что соглас
но и съ другими наблюдателями.

Свинецъ и п а лла д т . Славляя палладш съ рав
ными количеетвомъ свинца, г. Бауеръ замРтилъ тР же 
явлешя какъ и при платинР, а именно соединение 
обоихъ металловъ происходило съ. отдРлешемъ теп
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ла, сплавъ получался хрупкШ, кристаллический c ip a ro  
цвета. При обработка его уксусной кисл. избытокъ свин
ца отделяется легко, но въ конце операцш въ растворъ 
переходитъ частью и палладш.

Результаты анализа его приводятъ къ формуле РЬ 
P d 3. Уд. весъ его 11,255, средний же по вычислен. 11,65. 
Сплавъ этотъ не имеетъ повидимому способности погло
щать подобно палладш  водорода.

Свинецъ золото и серебро. 1,5 ч. золота и 11 час. 
свинца и 10 ч. серебра и 7 ч. свинца были сплавлены 
между собой и полученные два сплава вытянуты въ тон- 
к1я пластинки и затРмъ подвергнуты действш  уксусной 
кислоты и воздуха.

Въ обоихъ случаяхъ происходило сильное окислеше 
свинца и выделеше его въ виде основной соли, которую 
отмывали слабой уксусной кисл. — Металлическш остатокъ, 
полученный чрезъ повторенную обработку этимъ сносо- 
бомъ оказался въ одномъ случае чистымъ золотомъ, а 
въ другомъ чистымъ серебромъ, такъ что этимъ путемъ 
химическое соединеше этихъ металловъ со свинцомъ по 
лучено быть не можетъ.

Ц инкъ  и мгьдь. Г. Бауерт, приводитъ анализъ кристал- 
лическаго мессинга, образовавшагося случайно на одной 
фабрике. Анализъ этотъ далъ число весьма близко под
ходящее къ формуле: Cu3Zn, почему г. Бауеръ пола- 
гаетъ, что онъ также представляетъ определенное хими
ческое соединеше. К . Л.

О ВОДНОМЪ УГЛЕКИСЛОМЪ КАЛЬЦ1Ъ.
Зам. Раммельсберга.

Мелшя кристаллы этого соединешя были замечены въ 
виде отложены на водоросляхъ (конфервахъ) въ одномъ

Гор,и. Ж ури. кн. УШ . 1 8 7 1 .  7



прудФ.-—Ближайшее изсл’Фдоваше ихъ показало, что кри
сталлы эти содержать 5 частицъ воды и слФдов. пред
ставляютъ тоже соединеше, которое получить П лузъ изъ 
раствора известковаго сахарата и которое было найдено 
кн. Салым!съ Горстмаромъ въ отлож етяхъ въ одной водо
проводной трубФ. Соединеше это характеризуется тФмъ, 
что при4 -15° оно отдФляетъ воду, даже и въ томъ слу
чай если находится въ водФ. /

К. Л.

Изъ Вег. d. d. chem . Gesellsch. Berlin. 1871, JYs 11.
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

МАТЕР 1АЛЫ ДЛЯ СТАТИСТИКИ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА ВЪ РОССИ1 
ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ ВЪ 1868? 1869 И 1870 ГОДАХЪ.

М. И. Зам арина.

(  Продолженге).
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0ПИСАН1Е НЪКОТОРЫХЪ ЧАСТНЫХЪ ГОРНОЗАВОДСНИХЪ ИМЪ- 
Н1Й, НАЗНАЧАЕМЫХЪ КЪ ПРОДАЖЪ ЗА КАЗЕННЫЕ ДОЛГИ.

(Сергинско-Уфалейскш округъ).

Ст. Г. И. И. К отляревскаго.

СПродолженге  * ).

Округъ этотъ состоитъ на владйльческомъ праве, въ 
оезспорномъ пользованш насл^дниковъ потомственнато 
почетнаго гражданина Кони и заключаетъ въ себ'Ь заво
ды: Н ит не-С ергинскгй  чугуноплавиленный и ж елезо
делательный съ А т т ски м ъ  железоделательнымъ; В ерхне-  
С ергинскт  чугуноплавиленный и железоделательный съ 
Козинскимъ  железоделательнымъ; В ерхне-У ф але.йскт  
чугуноплавиленный и железоделательный съ Сухо&яз- 
скимъ железоделательнымъ; Н иж не-У ф алейскт  чугу
ноплавильный и железоделательный й М ихагиговскт  же
лезоделательный.

И м й т е  это представляетъ чрез-полосное владеше 
съ заводами Назепетровскимъ и Ш емахинскимъ, принад- 
лежащимъ наследникамъ Расторгуевымъ. Оно составляетъ 
два лесничества: Сергинское, къ которому причисляются 
В ер х тй  и Н и ж тй  Сергинскле заводы съ Атигскимъ и 
Козинскимъ и Михайловский. За  этимъ последнимъ идутъ 
земли, принадлежащая заводамъ наследниковъ Расторгуе- 
выхъ (Ш емахинскш и Назепетровскш), а за ними лесни
чество Уфалейскихъ и Суховязскаго заводовъ

а) Ш иж не-Сергинстй  заводъ, въ которомъ сосредо
точено главное уп равлете  заводовъ, находится въ Нерм-

См. Ай№ 5, 6, 7 и 8 Горн. Ж ур. за 1870 г. В ъ № 8 по опшГжТ, 
статья эта  помечена оконченною, так ъ  какъ  въ этомъ Дё оканчива
лось огш еаш е только Ревдинскаго округа.
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ской губерши, Красноуфимскаго уезда на ргЬк4 Серге, 
впадающей въ Уфу. Отъ иочтоваго Сибирскаго тракта 
онъ лежитъ въ 25 верстахъ (станщя Гробова), отъ гор. 
Екатеринбурга въ 102 вер. и отъ Красноуфимска въ 
150 верст, по почтовому тракту.

Къ Нижне-Сергинекому заводу причисляется ж елезо
делательный Атигскш, находящийся въ 7 верстахъ; онъ 
построенъ на р. Атигъ, впадающей въ Сергу, и, состав
ляя съ Нижне-Сергинскимъ заводомъ одно управлеше, 
пользуется общими съ нимъ лесами.

б) В ерхне-С ергипскт  заводь лежитъ къ северу отъ 
Нижне Сергинскаго на 17 верстъ. Построенъ на р. Серге, 
такъ что отработанная въ немъ вода идетъ въ Нижне- 
Сергинскш прудъ. Къ этому заводу причисленъ Козин- 
скш, на р. Козе, впадающей въ Сергу.

в) В ерхпе-У ф алейскт  заводь построенъ на р. Уфа- 
лее, впадающей въ Уфу, находится въ Екатеринбургскомъ 
уезде, въ разстоянш отъ города въ 102 верстахъ; отъ 
Кымтымска.го, Расторгуевыхъ завода въ 50 верстахъ. Къ 
нему причисляется Суховязскш заводъ, въ 2-хъ верстахъ 
отъ Уфалейскаго, построенный на р. Суховязе; отрабо
танная вода этого завода идетъ въНижне-Уфалейскш заводъ.

г) П иж не-У ф алейскт  заводъ лежитъ въ 21 версте 
южнее Верхне-Уфалейскаго, построенъ на той же р. Уфа- 
лей, впадающей въ Уфу, отъ которой находится въ 4. 
а отъ г. Екатеринбурга въ 123 вер.

д) М и ха й ло вс к т  заводъ находится въ Красноуфим- 
скомъ уезде, южнее Нижне-Сергинскаго завода на 30 
верстъ, построенъ на р. Серге, впадающей въ Уфу, и 
отъ последней лежитъ въ 3 верстахъ.

1. П рост ранст во заводскихъ дачъ определено гг. 
лесными офицерами, подъ руководствомъ главнаго лес- 
пичаго Уральскихъ заводовъ, дфйствительнаго статскаго



советника Мальгина. Изъ определешя гг. лйсничихъ ока
зывается, что:

а) по Н иж не-С ергинском у  и Атигскому заводамъ счи-
тается всего безспорной площади 72,996 дес. 1,620 с.

Въ томъ числе:
непочатыхъ порубками . 13,414 » 2,100
разстроенны хъ......................... 17,511 » 900 *
подростковъ............................... 9,611 » 1,200 »
молодыхъ..................................... 14,946 * 300 *
угодш ........................................... 15,295 » 1,9577* *
неудобной .............................. 2,216 » 2 ,3 6 2 7 * »

б) по Верхне-С ергинском у и Еозинскому заводамъ
считается всего безспорной площади 64,460 д. 300 с.

Въ томъ числе:
непочатыхъ порубками . . 10,414 * —
разстроенны хъ......................... . 21,667 » 2,100 »
подростковъ............................... 8,923 » 900 »
молодняковъ............................... \  11,797 » — »
угодш ..................................... ...... . 10,628 » 92 »
неудобной ............................... 1,029 >> 2,008 »

а) в) по М ихайловском у  заводу, лесничество кото
раго причислено къ Сергинскому, считается всего без
спорной п л о щ а д и ......................... 58,523 д. 1,980 с.

Въ томъ числе:
непочатыхъ порубками. 21,000 * 1,900 »
разстроенныхъ . . . . 13,554 » 600 *
подростковъ ......................... 3 ,310 » 300 »
молодняковъ ......................... 6 ,164  » 1,500 »
у г о д ш ..................................... 12,152 » 80 »
неудобной земли. . . 2,342 » — »

Изъ лесной площади въ Сергинской даче вообще ель 
занимаетъ 0,35, сосна 0,ое, осина 0 ,oi, береза 0,08, см е
шанный л'йсъ 0,5. Лиственица встречается въ даче еди_



нично, образуя весьма немного чистыхъ участковъ. От- 
ношеше возрастовъ удовлетворительное: стараго 0,з, сред- 
няго 0,1, молодаго 0,2 и разстроеннаго 0,4. Старый воз- 
растъ преобладаетъ: въ 10В. части дачи находится учас- 
токъ стараго еловаго лйса пространством ъ до 24 т. 
десятинъ, въ разстоянш отъ Сергинскихъ заводовъ въ 35, 
а отъ Михайловскаго въ 40 верстахъ.

Сергинская дача вполне обезпечитъ потребность завод
скую и мёстнаго населешя, если будетъ поддержанъ по- 
рядокъ хозяйства, введенный въ конце 1850 годовъ быв- 
шимъ заводскимъ лйсничимъ г. Мейеромъ. — порядокъ, 
отъ котораго нынй заметно отступили.

Дача заводовъ обильна реками, по которымъ возмо
жен ъ сплавъ леса, розсыпью и плотами, таковы: Серга, 
Бардымъ и Демидъ. Въ этомъ отношенш сделанные за- 
водоуправлешемъ опыты оказались удовлетворительными; 
при надлежащей очистке и устройстве путей сплава и 
при необходимыхъ для этой цели сооружеьпй, заготовки 
лйсныхъ матер]аловъ могли бы значительно удешевиться.

По учету, произведенному въ 1869 г. гг. лесничими, 
оказывается, что нормальная годовая вырубка по Нижне- 
Сергинскому и Атигскому заводамъ можетъ простираться 
до 22,043 куб саж. древесной массы; изъ того должно 
поступить на удовлетвореше заводскаго назеленгя 6,346 
куб. саж., на вольную продажу 100 куб. саж. и затймъ 
на заводское действ1е 15,517 куб саж.

Среднее разстояше для доставки угля определено отъ 
22 до 30 верстъ и цена угля будетъ доходить въ коробе
1 р. 40 к., дрова же будутъ поступать въ заводъ по
2 р. 50 к. за кубическую сажень, изъ средняго разстоя- 
шя 10 верстъ.

Нормальная годовая вырубка по Верхне-Сергинскому 
заводу определена въ 17,399 куб. саж., изъ того ме
стному паселешю 4,610 куб. саж ., на вольную продажу



90 саж. и зат^мъ на заводское дгЬйств1е 12,700 куб. саж. 
Среднее разстояше для перевозки угля принято въ 2.5 
верстъ, ц ена короба угля въ 1 р. 42 к., дрова же при
няты изъ средняго разстояшя 9 верстъ по 2 р. 50 к. за 
кубическую сажень.

По Михайловскому заводу нормальная годовая выруб
ка определена въ 15,673 куб. саж., изъ того назначается 
на удовлетворете н аселетя  5 ,164  куб. саж .; на вольную 
продажу 134 куб. саж. и на заводское дгМств1е 10,375 
куб. саж. Среднее разстояше для угля определено въ
25 вер., для дровъ въ 12 верстъ, а цена угля 1 р. 42 к.
за коробъ, дровъ 2 р. 81 коп. за кубическую сажень.

Годовой доходъ отъ лГсовъ и земель гг. лесничими
определена,:

а) по П иж м е-С ер г и иском у  заводу: отъ отпуска 4,313 
куб. саж. дровъ населенно, не работающему възаводахъ,— 
2 .642  р. 39 к.; отъ продажи 180 куб. саж. дровъ ча- , 
стнымъ лицамъ 80 р., всего 4 .5 9 7  руб. 39 коп.

б) По В ерхне С ерш нскому  заводу: отъ отпуска 
3159 куб. саж. дровъ населенш , не работающему въ за 
воде,— 1665 р. 69 коп.; отъ отпуска 90 саж. дровъ на 
вольную продажу— 40 р. и отъ угодш (3456 дес. 1200 
саж .)— 1333 р. 6 8 ‘/ 2 коп., всего 3039 руб. 37J/ 2 коп-

в) По М ихайловском у  заводу: отъ отпуска 3631 куб. 
саж. дровъ населенш, неработающему въ заводе,— 2003 руб.
59 коп.; отъ отпуска 134 куб. саж. дровъ на вольную про
дажу 60 р., отъ угод1Й (2 ,980 д. 1,100 саж.) 1,117 р.
6 6 1 /., коп. и отъ аренды за построенную въ дачГ писче
бумажную фабрику 200 р., всего 3,381 руб. 2 5 '/2 коп.

Вей показанные доходы совершенно благонадежны, 
представляя лишь крайшй minim um.

З а  отчислешемъ по Нижне-Сергинскому и Атигскому 
заводамъ 1674 десятинъ для раздачи работающимъ въ 
заводе, число коихъ взято изъ сведеш й заводоуправлешя,
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съ расчетомъ на полное дМ ст1Йе завода,— остальныя 
5068 дес. 1920 с. показаны въ полъзованш завода по са 
мой низкой ц'йн'Ь 3TV2 коп. съ десятины. Н а тотъ же 
предметъ по Верхне-Сергинскому заводу отчислено 1,283 
дес. и по Михайловскому 798 дес.

По хозяйственной съемке 1858 г. и св'Ьд'йшямъ за- 
водиуправлетя показано подъ пашнями и покосами 
20,777 дес. 1,500 саж,., по уставнымъ же грамотамъ 
значится, что до освобождешя заводскихъ людей состояло 
въ ихъ полъзованш 22,945 дес. 1,200 саж.; поэтому ра- 
счетъ л4сничихъ основанъ на уставныхъ грамотахъ.

О ценка лйсныхъ матер1аловъ на удовлетвореше на- 
селешя высчитана по таксе, данной для руководства за- 
водоуправлегню Горнымъ Правлеьпемъ въ сентябре 1862 г.

Въ общемъ расходе древесной массы на продоволь- 
ств1е населенья заключаются дрова на отоплете церквей, 
госпиталей, училищъ и на отошлете писчебумажной фаб- 
брики, построенной въ даче Михайловскаго завода.

ч^Въ отношенш поземельныхъ и оброчныхъ доходовъ 
надобно заметить, что по обоимъ Сергинскимъ заводамъ 
они, вслгйдствле отсутств1я хлебопашества по неудобной 
гористой местности и почвы, не достигнутъ значительна го 
возвыш етя, хотя и будутъ поступать несомненно и бу
дущему заводовладельцу удобнее будетъ войти въ новыя 
соглашенья; въ даче же Михайловскаго завода, где кли- 
матическья и особенно почвенныя условья вполне благо- 
прьятствуютъ хлебопашеству, которое, возникнувъ здесь 
не давно, въ теч ете  шести летъ достигло до того, что 
около 600 домохозяевъ, обратившись къ нему, получаютъ 
отличные урожаи; поэтому поземельный доходъ здесь 
долженъ значительно возвыситься.

д) По учету и рекогносцировке, произведенной въ 
1869 г. по Уфалейскимъ дачамъ, оказалось всего без- 
спорной площади 183,985 д. 130 с.
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Въ томъ числЬ:
Непочатыхъ порубками . . 43,344 д. 2 ,100 с.
Разстроенныхъ. . . . .  39,823 » 300 »
Подростковъ
Молодняковъ
Угодш

. 41,825 » 1,800 »

. 26,139 » 730 *
. 26,9‘23 * 1,200 »

Н еудобн ой ...............................  5 ,928 » 1,200 *
Въ уфалейскихъ дачахъ господствуете, сосна, въ осо

бенности въ южной, за-Уфимской ея части, где она за- 
нимаетъ до половины всей площади. Смешеш е породъ въ 
этой даче следующее: сосны 0,45; березы 0,35; осины 0,1; 
лиственицы, сосны, липы и проч. породъ 0,1. Отношеше 
возрастовъ выразится: въ за-Уфимской части: стараго 0,5, 
молодаго 0,2 и разстроеннаго 0,3. До-Уфимской: стараго 
Од, молодаго 0 ,2, средне-возрастнаго и разстроеннаго 0,2. 
Средневозрастные л4са преобладаютъ въ северной до- 
Уфимской части, но они находятся въ хорошемъ состоя- 
нш, вполне обезпечивающемъ будущность завода и на- 
сел етя . Въ этой яге части дачи, въ вершинахъ р. К и
зила, имеется весьма хорошо сохраненный участокъ ста
раго сосноваго леса, который расходуется преимуще
ственно на крупный постройки.

Въ южной за-Уфимской части средневозрастныхъ .тЬ- 
с о в ъ  почти нетъ. В ъ  этой  части дачи, за исклгочешемъ 
такъ-называемаго Ерколанскаго участка, находящагося 
въ южномъ ея конце, рубка не производилась по слу
чаю спора, окончившагося лишь нисколько л ете  назадъ. 
Ерколанскш  же участокъ, до 12,000 десятннъ, весь вы- 
рубленъ куренями.

Дача Уфалейскихъ заводовъ лесами богата и недо
статка въ Л'йсныхъ матер1алахъ, какъ на дгЬйств1 езаво- 
довъ, такъ и для нуждъ населен1я, не встретится.

По учету, произведенному гг. лесничими, оказывается, 
что нормальная годовая вырубка по Уфаиейскимъ заво-
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дамъ можетъ простираться до Зо ,268  куб. саж. Изъ того 
должно поступить на удовлетвореьпе заводскаго населенья 
6,211 куб. саж.; на вольную продажу 157 куб. саж. и 
затймъ на заводское д 'М сш е 29 ,900  куб. саж. Сред
нее разстояше определено: для доставки угля 22*/2 в ер 
сты, для дровъ ГО верстъ и уголь обойдется въ заводе 
но 1 руб. 36 коп. за коробъ, дрова въ 2 руб. 65 коп.

Годовой же доходъ отъ лйсовъ и земель опреде.ьенъ 
гг. лесничими въ следующемъ размЬре: отъ отпуска
3,826 саж. дровъ населенно, неработающему въ заводахъ, 
на 2 ,078 р. 71 коп.; отъ вольной продажи 157 саж. 
дровъ на 70 руб., отъ угодш въ количестве 11,192 дес. 
4 ,197 руб. и аренды съ выстроенной мукомольной мель
ницы 50 руб .,— всего 6,395 р. 71 коп.

Какъ по Сергинскимъ заводамъ, такъ и по Уфалей- 
скимъ, ц4на за пользоваше съ десятины земли опреде
лена въ 3 7 '/2 коп., точно также какъ расчеты по поль- 
зоватю  землями основаны на уставныхъ грамотахъ, а 
стоимость лесныхъ матер 1аловъ на таксе горнаго прав- 
лешя; точно также въ расходе древесной массы на про- 
довольств1е иаселешя, заключаются дрова на отоплеше 
церквей, госпиталей и училищъ.

2. а) Въ Н иж пе- Сершнскомъ  заводе считается ра- 
бочихъ 2 ,115 человекъ. Изъ нихъ въ заводскихъ рабо- 
тахъ обращаются 450 человекъ, въ куреняхъ и дрово- 
секахъ  340, въ разныхъ должностяхъ до 50 человекъ. 
Добыча рудъ, а также почти все перевозки, отдаются 
заводоуправлешемъ подрядчикамъ изъ местныхъ жителей; 
во всякомъ случае число рабочаго населешя вполне обез- 
печиваетъ полное действ1е завода.

Хлебопашество въ округе не развивается, вследств1с 
климатическихъ и почвенныхъ услов1й. Впрочемъ места
ми попадается земля, вознаграждающая трудъ хлебопаш 
ца, и незначительные посевы, сделанные некоторыми за-
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житочнымн крестьянами, дали довольно удовлетворитель
ные результаты, какъ о томъ засвидетельствовало м ест
ное Волостное Правлеше, которое сообщило, однакоже.” 
что на земле, отведенной крестьянамъ въ наделъ, по 
неудобству ея, хлебопашество развиваться не моягетъ.

Промышленности въ заводе почти никакой не суще 
ствуетъ, если не считать небольшую фабрику для вы
делки кожъ, одну незначительную мыловарню и до 20 
частныхъ кузницъ.

Рабочей силы какъ пеш ей, такъ и конной, вполне 
достаточно для полнаго заводскаго дейсгт я ,  такъ что въ 
этомъ отношении не встретится надобности прибегать къ 
посторонней помощи, тРмъ более, что и при полномъ 
действш  будетъ всегда излишекъ, особенно въ пеш ей 
силе.

Въ Атигскомъ заводе, съ его небольшою кричною 
фабрикою, точно также предвидится избытокъ рабочихъ: 
въ немъ числится рабочихъ душъ 400 человекъ, въ за- 
водскихъ яге работахъ и въ куреняхъ обращается съ не- 
большимъ 100 человекъ.

Хлебопашествомъ здесь не занимаются по неудоб
ству почвы; впрочемъ въ одномъ м есте засеяно до 5 деся- 
тинъ земли хлебомъ, который далъ довольно порядочные 
всходы.

Никакихъ промыеловъ, могущихъ обезпечить бытъ 
н аселетя , здесь не имеется и излинппе рабоч1е уходятъ 
въ соседственные заводы для прш скаш я себе работъ.

б) Въ Верхне-Сергинскомъ  и Кочинскомъ заводахъ 
считается рабочихъ 2556 душъ, которыхъ будетъ вполне 
достаточно для полнаго заводскаго действ1я; въ настоя
щее же время, но ограниченности заводскихъ работъ, 
въ нихъ обращается только около 400 человекъ, осталь
ные уходятъ на заработки или къ рудянымъ подрядчи- 
камъ, или въ соседше заводы.



Хлебопашество здесь положительно развиваться не 
можетъ и попытокъ на это, со стороны заводскаго насе- 
лешя, даже вовсе не было делаемо.

в) Въ Михайловым)мъ  заводе и въ двухъ принадле- 
жащихъ кънему деревняхъ (Половинной въ 15 вер. отъ 
завода по дороге къ Сергинскому и въ Уфимской при
стани въ 3 вер. отъ завода) числится всего рабочихъ 
2804 человека, не считая 286 человекъ, въ последнее 
время переселившихся въ друия волости. Между тем ъ 
при полномъ заводскомъ действш потребуется рабочихъ 
около 1000 человекъ, такъ что избытокъ рабочей силы 
зд4сь очевиденъ и недостатка въ ней при полномъ за
водскомъ действш быть не можетъ.

Хлебопашество въ округе завода развивается съ каж 
дымъ годомъ все более и более и въ 1869 году разнымъ_ 
видомъ хлеба засеяно было около 700 десятинъ. Хотя 
такой посевъ хлеба не можетъ обезпечить быта всего 
заводскаго населешя, но, ежегодно развивающееся, оно 
вполне подаетъ надежду, что въ случае закрытая завод
скаго действ!я бытъ крестьянъ можетъ быть обезнеченъ.

К роме незначителытаго числа заводскихъ кузницъ, въ 
селенит нетъ  никакихъ промысловъ. Но около завода, въ 
3-хъ верстахъ, выстроена въ последнее время писчебу
мажная фабрика англичаниномъ Ятесъ и К0, на которой 
обращается въ работахъ отъ 100 до 120 человекъ муж- 
чинъ и женщинъ. Дело писчебумажной фабрики, по ви
димому, можетъ иметь хороший успехъ на У рале и если 
предиоложенгя компанш оправдаются, то размеръ д ей 
ствия фабрики можетъ еще увеличиться.

г) Въ В ерхне-У ф алейском ъ  и Суховязскомъ заводахъ 
числится 1700 рабочихъ душъ, не считая пересилившихся 
въ последнее время (до 57 душъ) въ друия волости. 
Полное заводское дейстчне потребуешь не более 7Q0 че
ловекъ, следовательно заводъ вполне обезнеченъ рабочею
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силою, какъ конною, такъ и пешею въ особенности. 
Часть людей занимаются поставкою рудъ, угля и дровъ, 
какъ для Верхне-Уфалейскаго завода, такъ и для Ниж- 
не-Уфалейскаго, находящегося въ 23 верстахъ ,. Кроме 
того, въ округе завода находятся золотые промысла, от
данные въ аренду Фридрихсгамскому первостатейному 
купцу Мейеру, у котораго изъ мЬстнаго населенья нахо- 
дятъ работу около 200 человекъ, такъ что бытъ кресть- 
янъ Верхне-Уфалейскаго завода вполне обезпеченъ рабо
тами и этимъ объясняется то, что хлебопашество здесь 
вовсе не развивается, хотя по климатическимъ услов1ямъ 
местности оно, казалось бы, могло бы водвориться.

д) Въ Н иж не-У ф алейскомъ  заводе считается рабо- 
чихъ, за исключешемъ переселившихся въ друия места, 
1154 души. На полное ‘ годовое действ1е рабочихъ этихъ 
будетъ вполне достаточно, темъ болЬе, что часть из- 
лишнихъ рабочихъ изъ Верхне-Уфалейскаго завода при- 
ходятъ на заработки въ Нижне- У фал ейскш .

Хлебопашествомъ здесь вовсе не занимаются частш  
по непривычке къ этому труду, частш  по неплодород1ю 
почвы и вследств1е обезпечешя заводскими и горн ыми 
работами.

3. Состоите горнозаводскаго производства.
а) С остойте и полож ете рудныхъ и другихъ место

рождении

Р уд ники  Верхне-С ергинскаго завода.

1) Ш у н ут ск т  лежитъ въ 35 вер. къ ЮВ отъ 
Верхне-Сергинскаго завода, на небольшой, относительно, 
плоскогорной возвышенности, тянущейся съ С. на Ю. По 
самому хребту этой возвышенности проходить граница, 
разделяющая владенья Сергинскихъ заводовъ отъ владе
ний Ревдинскихъ. Почти на самой средине горы лежитъ

Горн. Ж ури. кн. V I I I .  1871 .  9
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болото, изъ котораго вытекаетъ речка Шунутъ, по на- 
правленш  на ЮЗ. Северную оконечность плоской воз
вышенности пересекаетъ р. Медякъ. Выработка А , ле
жащ ая по правую сторону этой речки, носитъ назваше 
М едяковскаго рудника Ревдинскихъ заводовъ, а другая 
выработка В , лелгащая ниже первой на пол версты, на
зывается Мчьдяковскимъ рудникомъ  Сергинскихъ заво
довъ; еще ниже, на версту на ЮЗ, находятся выработки ? 
называемый Ш иряевскимъ рудником ц  за нимъ следуетъ 
болото, то самое, изъ котораго вытекаетъ р. Ш унутъ, а 
за болотомъ выработки, лежаиця отъ Ш иряевскихъ на 
две версты, называемый собственно Шунутскимъ рудни
комъ; на разстоянш 3 верстъ на ЮЗ отъ Ш унутскаго 
рудника находится спорный съ Ревдинскими заводами 
рудникъ, лежащш не далеко отъ 'праваго берега р. Бар- 
дыма и потому называемый Бардымскимъ.

В се эти рудники носятъ общее назваше Ш унут скаго  
рудника . Ихъ составляетъ жила чистаго, плотнаго бура- 
го железняка, залегающая въ глинистомъ сланце, имею
щая простираше съ ССВ на ЮЮЗ, почти на 6 верстъ, 
и падающая на ЮВ подъ гору, подъ угломъ 55°. Тол
щина ея не одинакова: тамъ, где находятся два Медяков- 
скихъ рудника, она достигаетъ до 10 саж., потомъ по
степенно съуживается, приближаясь къ Ширяевскимъ 
выработкамъ, и узкою полосою пересекаетъ болото; за- 
темъ такою яге неширокою жилою, въ 2 сажени тол
щиною, выходить изъ него и снова утолщается прибли
жаясь къ Шунутскому руднику, где достигаетъ толщины 
21 саягени. Вообще жила съ поверхности тоньше и утол
щается по м ере углублетя. Съ поверхности, на неболь
шую глубину, проходятъ тонмя [жилки кварца, пересе- 
кагошдя руду по всевозмолшымъ направлешямъ, но съ 
углублешемъ постепенно выклиниваюгщяся; болышя изъ 
нихъ падаютъ и простираются согласно съ падешемъ и



простирашемъ самой жилы. Руды, прилегающая къ нимъ, 
бываютъ богаче и плотнее. М елме прожилки помогатотъ 
успеху добычи руды, потому что они легко отделяются 
отъ руды кайлою, которою, какъ говорятъ здесь, про- 
жалкиваютъ въ нихъ, предварительно, место для клина; 
потомъ, забивъ его балдою въ образовавшуюся такимъ 
образомъ щель, отделяютъ отъ забоя комья руды. Она 
добывается также и порохомъ.

Ш унутскш рудникъ обезпечиваетъ заводы рудой на 
неопределенное время, но только при одномъ условш,— 
если его не будутъ разработывать дудками. Разработка 
богатаго месторождешя, каковъ Ш унутскш  рудникъ, та
кимъ варварскимъ способомъ, какъ дудки, должна быть 
решительно оставлена, иначе благодаря имъ добыча ру 
ды современемъ или сделается совершенно невозмож
ною или потребуетъ громадныхъ издержекъ на исправ- 
леше рудника, совершенно лишнихъ при правильной раз
работке внутренними работами.

З а  добычу 1000 пудъ руды платится подрядчикамъ 
50 руб. на м есте, тогда какъ при правильной разработ
к е  не черезъ подрядчиковъ, которые только портятъ руд
ники, ц ен а  ее не должна превышать 30 руб. Полагая 
возъ руды въ 50 пудовъ и проездъ за 35 верстъ и об
ратно въ двое сутокъ съ платою по 75 коп., руда съ 
доставкою въ заводъ обойдется въ б коп.; среднее со
держ и те руды 51°/0.

2) В ер хн е-Ц ы б ихинскт  рудникъ  лежитъ на правомъ 
берегу р. Цыбихи, впадающей въ р. Сергу съ правой 
стороны. Онъ не разрабатывается более 50 лйтъ; въ 
1869 г. въ бокахъ стариннаго разноса добывалась въ 
бурой глине поддерница, т. е. мелкая валунчатая руда, 
залегающая не глубоко отъ поверхности. Точныхъ све- 
денш  объ этомъ месторожденш нельзя было собрать, по
тому что никто изъ рабочихъ не помнитъ о нем ь ниче
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го; но, судя по отваламъ и забоямъ настоящихъ работъ 
и соображаясь съ геогностическими условиями местности, 
надо полагать, что руда образуетъ валунчатый полого па
дающий на ЮВ пластъ, ,какъ эго заметно по дну вы
работки. Онъ покрытъ сначала синею глиною, потомъ 
белою и наконецъ бурою; въ отвалахъ глины лежатъ въ 
обратномъ порядке, а именно синяя, какъ залегающая 
на бблыней глубине, лежитъ сверху, подъ нею белая, а 
подъ этой, самая верхняя, бурая. Толщина пластовъ гли
ны различна. Во всехъ глинахъ попадаются мелкгя квар- 
цевыя гальки, угловатыя и круглыя. Руда содержашемъ 
въ 4 0 % , залегаетъ въ разносе на глубине 2 саж. и, по 
всей вероятности, лежитъ на известняке, потому что на 
равнине, тянущейся отъ этого рудника на СЗ, на про- 
тяж ете  15 верстъ, шириною въ 4 версты, и заключен
ной между горами, часто видны выходы известняка на 
поверхность и также часто заметны воронкообразные про
валы, столь свойственные известковой почве. Очень в е 
роятно, что разведки, которыя следуетъ произвести по 
всей этой равнине, откроютъ несколько отдельныхъ мЬ- 
сторожденш бурыхъ железняковъ, въ которыхъ руда бу
детъ залегать валунами различной величины въ разщели- 
нахъ, вымоинахъ и пещерахъ, образовавшихся въ изве
стняке, отъ размыва его, въ нЬкоторыхъ местахъ, осо
бенно сильнымъ притокомъ воды. Лучшимъ доказатель- 
ствомъ основательности приведеннаго сейчасъ предноло- 
жешя служитъ:

3) Л и ж н е-Ц ы б и хи п ск т  рудпикъ , лежащий также, 
какъ и Верхне-Цыбихинскш, на правомъ берегу р. Цыби- 
хи въ ЗУ 2 верстахъ отъ Верхне-Сергинскаго завода. Въ 
немъ валуны руды, покрытые сверху наносной глиной, 
залегаютъ между большими валунами известняка; одинъ 
изъ нихъ, виденный г. Лесенко, т гй л ъ  небольшая пещер
ки и сквозные проходы, вычурнымъ образомъ проточен



ные водою. Въ этомъ руднике руда не вынута изъ вы
работки вся, до почвы; ея еще много осталось на дне, 
где она более плотно скучена. Руда этого рудника н е 
сколько богаче руды Верхне-Цыбихинскаго, до 4 5 % . Вы
работки обоихъ рудниковъ тянутся по паправленда съ 
СЗ на ЮВ и темъ еще более подтверждаютъ необходи
мость разведокъ по самому большому протяженно рав
нины, т. е. на СЗ. Когда разведки дадутъ ожидаемые 
отъ нихъ результаты, тогда забракованные Цыбихинсше 
рудники будутъ играть не последнюю роль относительно 
ихъ благонадежности.

Г уд н и к и  Н иж не-Сер'ш нскаго завода.

4) Л ист вянст й рудникъ  лежитъ въ 12 верстахъ къ 
СВ отъ Нижне-Сергинекаго завода; руда въ немъ зале- 
гаетъ въ следующемъ порядке напластовашя: сначала, 
съ поверхности, залегаетъ пластъ красной глины, боль
шею частш  въ сажень толщиною, потомъ неболыще, и 
не очень часто запутанные въ желтой глине, валуны гли
нистой руды, содержашемъ до 30% ; после нихъ следу- 
етъ пластъ белой глины, въ две саягени толщиною, а за 
нимъ болыше валуны руды, разрываемые порохомъ; меж
ду ними помещаются более мелшя руды и подрудокъ, за
ключающей въ себе куски руды величиною въ орехъ, 
отсеваемые решетами отъ нодрудка; въдругихъ местахъ, 
за пластомъ красной глины, въ сажень толщиною, сле- 
дуетъ пластъ песчаника съ запутанными въ немъ доволь
но редко валунами руды, а подъ песчаникомъ покоится 
пластъ руды, состоящш изъ такихъ яге болынихъ валу- 
новъ бураго железняка, какъ и пластъ, лежащш подъ 
белой глиной, въ промежутке которой залегаютъ мень- 
ипя и подрудокъ съ орешникомъ. Руды, лежанря подъ 
белой глиной и песчаникомъ, богаче валуновъ, запутан-

— 285 —



-  286

ныхъ въ этихъ породахъ, а именно отъ 40 до 50°/0. По 
направленно съ СЗ на 103, на протяженш 150 саж. въ 
длину и 50 саж. въ ширину, рудникъ выработанъ до 
притока воды. Ниже этого горизонта лежитъ руда, а вы
ше она вынута на толщину отъ 1,5 до 2 саж;. Сверху 
лежапуе пласты глины и песчаника осели на оставшую
ся въ почве руду, а дудки снабдили рудную площадь 
множествомъ резервуаровъ для дождевой воды, которая 
затрудняетъ добычу руды, оставшейся между дудками не- 
вынутою. Такихъ оставшихся пгЬздъ ire вынутой руды 
между дудками очень много; изъ нихъ-то теперь и до- 
бываютъ ее. Добыча очень незатруднительна и руда ско
плена въ болыномъ количестве, что между прочимъ под
тверждается тем^ь, что подрядчики, получая за добычу, 
обжигъ и доставку въ заводъ за 1000 пуд. руды, 60 руб., 
платитъ собственно за добычу только 8 руб., обжегъ 1000 
пудъ руды стоитъ ему не более 4 р., а доставка въ заводъ 
10 р. Такимъ образомъ онъ имеетъ съ 1000 пудовъ 38 р. 
чистаго дохода. Отчего происходитъ такая разность въ пла- 
тахъ, будетъ объяснено ниже, при общемъ разборе способа 
разработки рудниковъ. Въ настоящее время добыча руды 
производится исключительно дудками, а 30 летъ тому назадъ 
она производилась разносами. Если, принимая во внимаше 
богатство гнездъ, положить толщину невынутой руды въ 
одну сажень, то и тогда найдемъ, что запасъ руды въ Лист- 
вянскомъ руднике будетъ простираться до 13,500,000 пуд. 
Если применяясь къ платамъ производимыми ныне подряд
чиками, положить, что добычею руда обходится въ одну 
копейку, перевозкой также въ 1 коп., то съ доставкою она 
обойдется въ заводе не дороже 2 коп.

5) Ж уравлинскЫ  рудникъ. Прежш я выработки разно- 
сомъи последш я дудками тянутся съ С З  наЮ В напротяже- 
нш около 200 саж. въ длину, шириною въ 50 саж. Добыча 
руды разносомъ въ 40 саж. длиною и 20 шириною про



изводилась на этомъ руднике 30 лйтъ назадъ и остано
влена, вероятно потому, что впоследствии нашли более 
выгоднымъ и легкимъ способъ добычи дудками, чймъ 
расширять значительно углубившшся разносъ, выкачивать 
изъ него воду, скопившуюся въ немъ отъ дождей, и 
устраивать рудоподъемный механизмъ. Въ почве его по 
ciio нору руда остается невынутою и несмотря на то, чт о 
пространство, выработанное дудками на СЗ отъ разноса, 
обвалилось и тймъ доставило свободный доступъ въ ста
ринный разносъ, добыча руды, зимою 1868 г., произво
дилась все-таки дудками, уже чисто въ силу вкоренившейся 
привычки. Казалось было бы проще и легче откачать не
большую воду изъ разноса и откатывать руду по неболь
шой деревянной наклонной плоскости ручными тачками, 
чймъ портить рудникъ дудками и если не находили вы
годнымъ строить каше-нибудь сложные рудоподъемные 
механизмы, то во всякому; случай добыча рудъ дудка
ми не должна иметь места въ будущемъ.

Руда въ этомъ руднике залегаетъ на глубине трехъ 
съ половиною саж., весьма большими валунами, достига
ющими въ поперечнике до 1,5 саж., и изъ весьма мно- 
гихъ такихъ валуновъ получается до 2 т. пуд. руды; 
само собою разумеется, что они разрываются порохомъ. 
Въ промежуткахь такихъ валуновъ помещается разбор
ная руда, т. е. мелше валуны, перемешанные съ подруд- 
комъ. Они покрыты сверху пластомъ красной глины отъ 
1,5 до 2 саж. толщиною, потомъ белой глиной въ одну 
сажень и наконецъ синею въ ‘/ 2 сажени. Гнйзда руды 
отдйлены одно отъ другаго небольшими промежутками, 
наполненными темнобурой глиной, и они больше, чймъ въ 
Листвялскомъ руднике. Руда вынута въ глубину отъ 2 
до 2,5 саж. и затймъ оставлена въ почве, все по одной 
и той же причине: за притокомъ воды. Добываемая руда 
содеряшшемъ въ 45п/ 0; съ углублетпемъ она становится
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богаче и чище и на большой глубине она, какъ въ Ра- 
скуихинскомъ руднике Ревдиискихъ заводовъ, становит
ся, какъ говорятъ pa6oaie, сливною , т. е. сплошною.

По этому надо заключить, что Ж уравлинскш рудникъ 
нетолько не можетъ принадлежать, при правильной его 
разработке, къ числу рудниковъ неблагонадежныхъ, но, 
напротивъ, онъ легко можетъ оказаться более важнымъ, 
нежели Листвянскш рудникъ. Добычею и перевозкою за 
15 верстъ въ заводъ руда эта можетъ обходиться не до
роже 2 ' / 2 или 3 коп.

6) Т у н к и н с к т  рудникъ. На правомъ берегу р. боль- 
шаго Атика, въ 21 версте на СВ отъ Нижне-Сергин- 
скаго завода, лежитъ поверхностная выработка, имею
щая въ длину и ширину по 80 саж., а въ глубину до 
15 саж., носящая назваше Тункинскаго рудника. Изъ 
нея вынута руда, выходившая на самую поверхность и 
въ немногихъ только местахъ покрытая наносомъ, тол
щиною въ сажень. По разсказамъ рабочихъ, на этомъ 
руднике встречались таше штоки руды, что только изъ 
половины ихъ добывалось до 200 т. п. руды, а другая 
лежитъ и по ciro пору на дне выработки нетронутою. 
Вообще глубина залегатня должна быть весьма значитель
ною. Ж аль, что не было произведено разведокъ, которыя 
можетъ быть и определили бы переходъ штоковъ въ плот
ную жильную руду, потому что нельзя предположить, 
чтобы так!е громадные штоки были перенесены откуда- 
нибудь, а не наростали на м есте, поднимаясь на поверх
ность по более или менее широкой трещине въ породе. 
Кроме того, что въ бокахъ разноса осталась руда, по она 
попадается также во многихъ местахъ на поверхности и 
въ окрестностяхъ выработки. Такимъ образомъ Тункинскш 
рудникъ прямо и ясно говоритъ за свою положительную 
благонадежность, которая такъ велика, что ее не могли
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испортить даже дудки, которыми, въ силу одной привычки, 
добывалась здйсь въ последнее время руда.

Работы ведутся здйсь, какъ и на всйхъ другихъ руд- 
никахъ, черезъ подрядчиковъ, которые, пользуясь затрудни- 
тельнымъ положешемъ заводоуправлешя отъ неимйшя на- 
личныхъ денегъ и незнатем ъ положешя рудниковъ, вы- 
прашиваютъ непомерно высокую цйну за добычу руды. 
Большинство подрядчиковъ не имйютъ также никакого 
поняыя о рудникахъ, съ которыхъ они обязались достав
лять руду: они исключительно пользуются въ этомъ от- 
иошенш услугами рабочихъ, постоянно занимающихся до
бычею рудъ на изв'Ьстномъ рудникй. Pa6oaie— единствен
ные знатоки рудниковъ и потому подрядчики всйми м е
рами стараются держать лучшихъ изъ нихъ въ постоян
ной зависимости, эксплуатируя ихъ и самое заводоуправ- 
леше.

Иногда неумйющш обращаться съ рабочими подряд- 
чикъ раззоряется и тймъ еще болйе усиливаетъ слухъ о 
мнимой неблагонадежности рудниковъ. Добыча Тункин- 
ской руды, въ настоящее время, обходится заводоуправ- 
лешю съ доставкою въ заводъ и съ обжигомъ въ 5 коп.; 
во всякомъ случай добыча и перевозка ея за 21 вер. не 
должна простираться свыше 3 коп.

7) З а хлы ст и н скт  рудникъ лежитъ въ 17 верстахъ 
па СВ отъ Нижняго Сергинскаго завода. Двадцать лйтъ 
назадъ онъ разработывался разносомъ, длина котораго 
50 саж., ширина 20, а глубина 12 саж .; потомъ разра
ботка его къ Югу продолжалась уже дудками, которыя 
выработали пространство длиною около 200 саж., шири- 
риною 15, глубина же ихъ достигала до 10 саж. Вй~ 
роятно добыча дудками производилась на этомъ рудникй 
болйе порядочно, что руда вынималась почти вся и между 
дудками не оставлялись цйлики, какъ на другихъ рудни- 
кахъ , потому что красная, бйлая и синяя глины, покоя-
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ицяся сверху на рудР и составляющая всР вмРстР наносъ 
отъ 6 до 7 саж. толщиною, сРли ровно на оставшуюся 
въ почву руду и образовали такимъ образомъ какъ-бы 
другой разносъ, глубиною около семи саженъ, т. е. на 
четыре сажени мельче иерваго, длиною на 200, шириною 
на 15 саж. Въ бокахъ и въ почвР разноса и дудокъ ос
талась руда и чтобы вынуть ее изъ разноса всю до дна, 
необходимо было его расширить; для предупреждешя же 
обваловъ съ боковъ, которые могли угрожать безопасности 
рабочихъ, потребовалось бы поднять пустую породу въ 6 
саж. толщиною; но какъ заранРе не было сделано под- 
готовокъ вскрыши, то работа эта значительно возвысила 
бы ценность добычи руды и потому заводоуправлеше пред
почло добывать ее дудками, которыми руда не могла быть 
вынута изъ боковъ, по гфайней мРрР на сколько-нибудь 
значительное протяжеше. Ровное осРдаше глинъ на ос
тавшуюся невынутою руду указываетъ также на ея сплош
ное залегаше въ этомъ рудникР.

Тотчасъ подъ глиной, сверху, лежитъ разборная руда, 
часто очень большими валунами, разделенными одинъ отъ 
другаго бурой глиной съ подрудкомъ; толщина ея дохо- 
дитъ до 2 х/ 2 саженъ; глубже, въ почвР выработокъ, она 
становится сплошною— «сливною » и требуетъ уже порохо- 
.стрРльной работы; но ее не добывали, довольствуясь до
бычею разборной руды. Притокъ воды не слишкомъ ве- 
ликъ. Руда содержашемъ отъ 45 до 50°/о-

На основанш приведенныхъ данныхъ можно сказать, 
что Захлыстинскш рудникъ далеко не бРдепъ рудою и 
что начать разработку его правильными внутренними ра
ботами тамъ, гдР производилась добыча руды дудками, 
гораздо легче и удобнРе, чРмъ Листвянскаго и Журавлин- 
скаго рудниковъ. Добыча и перевозка руды при правиль- 
ныхъ работахъ не должна обходиться заводу дороже 3 
коп., такъ какъ при настоящемъ положенш рудника под-
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рядчикъ за добычу, доставку и обжигъ беретъ съ заводо- 
управлешя б 1/^ коп.

8. IIи н ен к и н ск т  рудникъ лежитъ въ 11 верстахъ на 
западъ отъ Нижне-Сергинскаго завода за горою Шоломъ, 
тянущеюся съ С на Ю, на западномъ склоне ея.

Южную подошву этой горы омываетъ река  Серга, ко
торая отделяетъ эту гору отъ возвышенности, называемой 
Уралъ, что въ смысле местнаго нареч1я значится гора 
безъ назвашя; она тянется также съ Севера на Югъ и 
составляетъ какъ-бы продолягеше горы Шоломъ.

Прямо, по направленно на Ю отъ Пененкинскаго руд
ника на западномъ склоне этихъ двухъ возвышенностей, 
на протяженш 30 верстъ, лежатъ въ следующемъ по
рядке рудники: 9. Ст аро-Ерем гьевскт , 10. Н ово-Е ре-  
мгьевскгй, 11. М а за евскт , 12. С т арозам ят инскт , 13. 
Лож ковскт , 14. Соколовскш , 15. Солонцовскт , 16. Б а -  
р а но вскт , 17. Х р ущ евст й , 18. М и т к и н ск т  и 19. А х -  
м анаевскт .

З а  исключешемъ Старозамятнинскаго и Солонцовскаго 
рудниковъ, леягащихъ въ пределахъ раздела р. Сергою 
возвышенностей и, вероятно, вследств1е этого отличаю
щихся положешемъ въ нихъ руды, все остальные руд
ники имеютъ, вм есте съ Пиненкинскимъ, одинъ общш 
гнездовой характеръ и составляютъ въ сущности одно 
гнездовое месторождеше, тянущеетя на 30 верстахъ съ 
С на ТО *). Во всехъ этихъ рудникахъ руда покрыта 
пластами красной, желтой, белой и синей глины, различ
ной толщины; все они разработывались сначала разно- 
сомъ, обыкновенно начинавшимся тамъ, где руда выхо
дила на поверхность, а потомъ дудками. Во всехъ руд-

Хотя каждый изъ  нихъ не можетъ быть независимо благонаде- 
ж енъ, по ксЬ пм'Ьст'Ь обозпечиваю тъ заводъ рудой на долгое время.



никахъ руда не вынута до чиста, оставлена въ почий и 
не известно на какую глубину она тамъ залегаетъ. К а
чество руды въ нихъ почти одинаково, исключая Бара- 
новскаго рудника, въ которомъ она очень бйдна. Во 
всйхъ попадается кровавикъ, но не въ значительномъ 
количеств^.

18) К ад нш овскт  рудникъ , лежитъ западнйе Мозаев- 
скаго; но на томъ же склонй горы Шоломъ. Этотъ руд
никъ имйетъ характеръ общш съ рудниками сейчасъ 
описанными и разработанъ дудками пока всего только 
на 10 квад. саж. Рудники рознятся только величиною 
гнйздъ. Самые богатые большими гнйздами: Пиненкин- 
скш и Миткинскш рудники и самые бйдные Баранов- 
скш и Хрущевскш, которые, поэтому, и не разработыва- 
ются. Гнйзда бываютъ иногда такъ значительны, что изъ 
одного такого добывается (напр, на Пиненкинскомъ руд- 
никй) до 60 т. пуд. руды; валуны же достигаютъ десяти 
саженъ высоты (на Миткинскомъ рудникй). Одна часть 
ихъ, верхняя, сработана, а другая оставлена въ почвй 
выработки.

Самый богатый изъ этой группы рудниковъ рудникъ 
Миткинскш, какъ по величинй гнйздъ, такъ и по про 
странству имъ занимаемому. Выработки этого рудника 
расположены на квадратной верстй; но это пространст
во далеко не сплошь выработано. Гнйзда въ выработ- 
кахъ Миткинскаго рудника имйютъ форму, показанную 
на рисункй. Широкое гнйздо сплошной руды, съуяшваясь, 
соединяется съ другими, не менйе широкими и т. д. 
Во многихъ мйстахъ руда выходила на поверхность и 
добывалась, большею частно, порохомъ. Въ то время, 
когда порохъ еще не употреблялся для добычи руды въ 
Сергинскихъ заводахъ, на Миткинскомъ рудникй ее до
бывали помощпо огня. Раскаливъ забой огнемъ, обливали 
его потомъ водой, отчего руда трескалась и давалась 
на разборъ клиномъ и кайлой.
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ВслРдств1е большой величины гнРздъ и близкаго раз- 
стояшя ихъ одного отъ другаго, Миткинскш рудникъ бы
ло бы выгоднРе разработывать разносомъ. Такими обра- 
зомъ Кадниковскш, какъ и Миткинскш рудникъ пред
ставляетъ собою благонадежное мРсторождеше, которыми 
Нижне-Сергинскш заводи, при ращональной разработка 
песчанниковъ его, можетъ пользоваться неопределенное 
число лРтъ. Среднее содержаше рудъ въ Кадниковскомъ 
рудникР отъ 40 до 45°/0, а въ Миткинскомъ 55°/0.

С т арозам ят инскт  рудникъ . Образовавшаяся въ из- 
вестнякР трещина, выклинивающаяся на простиранш съ 
Ю на С на протяженш 15 саж. и въ глубину на 28 саж., 
была наполнена мелкой разборной рудой бураго ж елез
няка, который па югъ отъ этой трещины образовали въ 
глинР доводmi о большихъ размРровъ гнРздо на западР 
и востокР онъ занимали щели между известью и глиною, 
выклинивающимися: первая на 18, а вторая на 20 саж. 
Глубина этихъ трещинъ также достигала 28 саж. Руда 
вынута изъ этихъ вмРстилищъ дочиста и такимъ обра- 
зомъ рудникъ этотъ окончательно выработанъ, почему и 
долженъ быть исключенъ изъ списка рудныхъ мРсторож- 
денш Нижне-Сергинскаго завода.

Солоицовскт  рудпикъ. Въ отвРсной трещинР извест- 
коваго утеса, лежащаго на правомъ берегу р. Серги, 
въ 3 верстахъ отъ Нижне-Сергинскаго завода, наполнен
ной глиной буро-желтаго цвРта, запутаны довольно ррдко 
валуны бураго желРзняка. Эта трещина идетъ съ самаго 
верха утеса, нРсколько съуживаясь къ его подошвР. На 
высотР 8 саж. отъ подошвы заложена недавно штольна; 
ею пройдено внутрь горы всего только полторы сажени 
и добыто около одной куб. сажени разборной руды. Судя 
по этому, надо ожидать, что этотъ рудникъ будетъ со- 
временемъ заслуживать внимательной разработки. Но къ



сожалйнш  руда его сйрнистая; содержаше же въ ней 
желйза оказывается до 4 0 % .

Во всякомъ случай и въ настоящее время рудникъ 
этотъ можно считать за благонадежный и если руда въ 
немъ сйрниста, то ее можно добывать въ такомъ коли- 
чествй, чтобы она шла въ шихту относительно въ не- 
значительномъ количеств^, пролежавъ предварительно 
долгое время на воздухй, гдй она отъ вл1яшя дождей и 
снйговъ могла бы въ достаточной степени выветриться, 
уменыпивъ содерж ите въ себй сйры. Въ настоящее время 
заводоуправлеше, стйсняясь денежными средствами, не 
можетъ приступить къ  этой мйрй и задолжить хотя и 
относительно ничтожный капиталъ, но который ранйе 
двухъ-трехъ лйтъ возвратиться не можетъ.

19) Оброскинскт  рудникъ  лежитъ на ЮВ склонй 
Оброскинской горы въ 26 верстахъ отъ Нижне-Сергин- 
скаго завода, а отъ Михайловскаго на 6 верстй, направо 
отъ дороги въ Нижнюю Сергу. Выработки тянутся съ 
СВ на ЮЗ. Добыча руды, производившаяся 25 лйтъ на- 
задъ разносомъ, возобновлена въ 1869 г. дудками. Руда, 
содержашемъ отъ 40 до 5 0 % , залегаетъ въ глубинй двухъ 
саженъ подъ песчаникомъ, и пластами желтой и бйлой 
глинъ валунчатыми гнйздами и окружена этими породами. 
Толщина гнйздъ двй сажени, а ширина отъ 2 арш. до 
3 саж. Руда лежитъ на песчаникй, который не пробитъ 
до плотика, и потому коренная почва неизвестна; но надо 
полагать, что песчаникъ лежитъ на известнякй, потому что 
выходъ ея на поверхность видйнъ въ нйсколькихъ саже- 
няхъ отъ рудника, на трактовой дорогй. Если это пред
положите справедливо, то бурый желйзнякъ Оброскин
ской горы долженъ быть заключенъ вмйстй съ глиной и 
песчаникомъ въ трещинй известняка, потому что иначе 
глинй и песчанику трудно было бы удержаться на склонй 
горы. Направлеше и ширину трещины могутъ определить
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разведки, которыми вм есте съ т'Ьмъ определится и бла
гонадежность месторождения. До техъ  поръ, по имею 
щимся даннымъ, Оброскинскш рудникъ нельзя причислить 
къ  месторождешямъ вполне благонадежными

Нижне-Сергинсгае заводы имеютъ, также какъ и Рев- 
динсгае, неистощимый запасъ горноваго камня въ Ш у- 
нутскихъ горахъ, а белую глину они могутъ получать 
безъ затруднешя со многихъ железныхъ рудниковъ, изо- 
билующихъ ею, которою особенно богатъ Оброскинскш и 
Захлыстинскш рудники. Въ настоящее время руда Обро- 
скинская добычею, перевозкою и обжигомъ обходится въ 
7 копеекъ.

Кроме этихъ рудниковъ въ дачахъ Сергинскихъ за- 
водовъ имеются еще следующее, нами не осмотренные.

Н иколаевскт  въ 9 верстахъ огъ Нижне-Сергинскаго 
• завода. Рудникъ этотъ представляетъ гнездовое место- 

рождеше, еще не обследованное вполне. Содержаше рудъ 
(бурый ж елезнякъ) доходитъ отъ 40 до 4 8 % ; руда до
вольно легко плавка и почитается въ заводахъ за хорошаго 
качества. Добыча ея, обжигъ и перевозка обходятся въ на
стоящее время не дороже 6 коп.

Въ этомъ руднике также залегаетъ хорошаго каче 
ства огнепостоянная глина.

Я ст ребовскт  рудникъ, въ 7 верстахъ отъ завода, 
даетъ руды бураго желйзняка довольно хорошаго ка
чества, содержашемъ отъ 38 до 42 коп. Она лежитъ на 
глубине 13 саж. гнездами и разработка ея требуетъ устрой
ства водоотливныхъ приборовъ. Добычею, перевозкою и 
обжигомъ руда эта обходится въ настоящее время по 6 коп.

Наконецъ рудники Чирковскгй, А н зи гуло вскт  Изво- 
ло ц кт  и по р. Иволгть даютъ руды посредственнаго ка
чества и небогатаго содержантя, добыча которыхъ съ об
жигомъ и перевозкою обходится ныне отъ 4 до 5 коп,
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Объ этихъ рудникахъ само заводоуправлеше никакихъ по- 
ложителъныхъ сведеш й не имеетъ.

Надобно сказать, что во всТ>хъ осмотренныхъ нами 
заводахъ рудничное дело находится въ весьма печаль- 
номъ полож ети и заводоуправлетя, не имея ясныхъ по- 
нятш о полож ети и состояши рудныхъ месторожденш, 
на добычу рудъ смотрятъ какъ на дело далеко не перво
степенное и, слагая съ себя работу о правильной разра
ботке рудниковъ, отдаютъ ее подрядчикамъ, которые въ 
свою очередь, эксплуатируя рабочихъ и самыя заводо
управлетя, имеютъ въ виду только наживу и потому 
рудничное дйло ведутъ хищнически, не заботясь о буду- 
щемъ. Н етъ  надобности говорить, что правильная раз
работка рудниковъ, обезпечивая продолжительность суще- 
ствоватя ихъ, имеетъ непосредственное вл1яше и на де
шевизну добычи рудъ.

Поэтому я смело утверждаю, что правильная добыча 
рудъ необходима, какъ первое услов1е выгодности завод- 
скаго действ1я, и ею непосредственно должны распоря
жаться сами заводоуправлешя, а не подрядчики, которые 
не имея поняНя о разработке рудниковъ, все дело пре- 
доставляютъ произволу рабочихъ, которые, хотя и знаютъ 
иоложеше рудныхъ залежей, но на дело смотрятъ съ сво
ей точки зреш я, несоответствующей цели руднаго про
мысла. Такъ рабоч1е утверждаютъ, что зимой работу дуд
ками производить и лучше и удобнее. Что касается до 
удобства, то въ этомъ есть свой, хотя и отрицательный 
смыслъ: въ дудкахъ зимой работать теплее, нежели на 
некрытыхъ работахъ; дудку не заносить снегомъ, какъ 
разносъ. При работе дудками люди работаюгь целою 
семьею на одной дудке; дудка, особенно не глубокая, не 
требуетъ зимой какихъ-нибудь серьезныхъ крепей и ча
сто обходится даже вовсе безъ нихъ. Но зато при пра- 
вильныхъ работахъ подъемъ руды изъ разноса совер
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ш ается по наклонной плоскости на тачкахъ несравненно 
легче, нежели изъ дудокъ помощпо ручныхъ воротовъ и 
бадей. Главная же выгода открытыхъ и внутреннихъ ра- 
ботъ та, что вся руда, безъ сомнГшя, будетъ вынута изъ 
мРсторождешя, тогда какъ дудками вынимается руда, ле
жащ ая только но направленно дудокъ и съ боковъ ихъ на 
весьма незначительномъ разстоянш; а за гЬмъдалГе она 
остается не вынутою и пропадаетъ навсегда. Лучшш при- 
мГръ такой порчи рудниковъ представляетъ, между про- 
чимъ, Ольховское мГсторождеше Ревдинскаго округа. Если 
работу дудками продолжать лГтомъ, то необходимость крР- 
плешя очевидна и, принимая въ расчетъ невозможность 
совершеннаго вынуия руды дудками, нельзя не видРть въ 
этомъ кр'Ьплеши излишнихъ расходовъ, которые естествен
но ведутъ къ вздорожание добываемой руды. Наконецъ 
работа дудками портитъ цГлые площади и если такую же 
порчу причиняетъ разносъ, то послГднш даетъ возмож
ность вынуть изъ земли все ея богатство, тогда какъ дуд
ки оставляютъ въ землЬ нетронутым руды, навсегда по
терянный для заводовъ.

При описанш Высокогорскаго рудника Тагильскихъ 
заводовъ (см. Ревдинскш округъ) я, между прочимъ, ука- 
зывалъ, что въ Тагил’Ь добыча плотнаго магнитнаго ate- 
лГзняка, добываемаго кайлою и порохомъ, обходится отъ 
у 4 до 1 коп. за пудъ, между тГмъ какъ въ осмотрРн- 
ныхъ нами заводахъ добыча относительно мягкаго бураго 
желГзняка обходится, вдвое, втрое и часто даже еще 
дороже. Причину этого я нахожу, сколько въ неправиль- 
ныхъ работахъ, при которыхъ вынимается не все то, что 
находится въ землГ и въ подрядной системГ рудничныхъ 
работъ. Подрядный работы будутъ всегда обходиться до
роже, нежели артельныя, а подрядным работы Сергинско- 
Уфалейскихъ заводовъ, при крайнемъ безденежьи заводо
управления, естественно должны обходиться еще дороже,

Г орн. Ж ури. кн. V I I I .  1 8 7 1 .  10
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такъ какъ подрядчикъ ведя работы и расходуя на нихъ 
собственныя деньги, никогда не получаетъ окончательнаго 
разсчета тотчасъ по поставке определеннаго количества 
рудъ, а выжидаетъ его но нескольку летъ, получая день
ги малыми частями, или железомъ по относительно вы
сокой ц ен е . Все это подрядчиками, конечно, принимает
ся въ разсчетъ, и они непомерно возвышая ценность до
бычи рудъ ведутъ дело кое-какъ; все это ведетъ конечно 
и къ тому, что подрядчикъ рте радеетъ о сохранены 
рудника и объ его поддержаны и губитъ дело, преиму
щественно во вредъ заводамъ.

Поэтому-то покупщикъ заводовъ долженъ все свое 
внимаше обратить на добычу рудъ: она обезпечитъ дей- 
CTBie заводовъ на более продолжительное время; она 
значительно удешевить производство; она убедитъ, что 
все слухи объ истощены рудъ, не имеютъ положитель- 
наго основашя и есть следств1е, или неуменья подряд- 
чиковъ, или злонамереннаго расчета ихъ.

Р уд н и к и  В ерхне-У ф алейскаго  завода.

1) Н иж некаркадинскт  рудникъ  на левой стороне 
р. Уфалея, въ 4 верстахъ отъ нея и въ 9 верстахъ, на 
северъ, отъ завода. Н а восточномъ склоне горы лежитъ 
выработка, длиною съ С на Ю въ 60 саж. и шириною 
въ 40 саж. Руда добывается въ настоящее время исклю
чительно дудками изъ почвы стариннаго разноса и изъ 
цЬликовъ, оставленныхъ между старыми дудками. Она 
залегаетъ между глыбами кварца, трещины въ которыхъ 
наполнены втекшимъ въ нихъ бурымъ железнякомъ; изо- 
билуетъ обливанцами, т. е. пустотелыми валунами квар
ца, какъ бы облитыми тонкимъ слоемъ руды и добывает
ся только до горизонта воды, на глубину 13 саж. отъ 
поверхности. ЧЬмъ глубже лежитъ руда, тЬмъ качество



ея лучше; она добывается кайлой и порохомъ. Надъ ру
дою лежитъ пластъ кварцевьгхъ валуновъ въ две и бо
лее сажени толщиною. Нередко случается, что эти ва
луны, вм есте съ валунами руды, спускаются между глы
бами кварца (иногда достигающими въ поперечнике тол
щины отъ 1 до 6 и более саж.) на глубину 1В саж. 
т. е. до самаго дна выработокъ, но не до дна, на кото- 
ромъ лежитъ оставленная въ почве руда. Какъ толсто 
она лежитъ надъ этимъ послгйднимъ, неизвестно.

Эта выработка называется верхпимъ м айданом ъ , что 
значитъ нижняя (??) площадь, у самой же подошвы горы, 
лежитъ другая выработка, ниж пгй майдань  длиною въ 
20, шириною 15 и глубиною въ 7 саж.; обе оне вм есте 
составляютъ Н иж не-К аркадинскт  рудникъ. Руда въ ниж- 
немъ майдан^ залегаетъ разборными валунами въ глине 
и заключена въ трещине известняка, простирающагося 
также съ С на 10; бока ея, по м ер е  углубления, по
степенно съуживаются. Вероятно они на известной глу
бине сходятся, а руда выклинивается. Притокъ воды, 
какъ и везде, недозволяетъ добывать ее дудками съ глу
бины более 7 саж. Содержаше ея до 4 8 % . Часто встре
чающаяся въ рудй болышя глыбы кварца, значительная 
примесь въ ней обливанцевъ въ верхнемъ майдане, за- 
трудняютъ добычу руды въ настоящее время. Если при
бавить къ этому, что рудникъ достаточно испорченъ дуд
ками и поверить тому, что будто бы кругомъ выработки, 
занимающей по поверхности площадь въ 2,400 квадр. 
саж. сколько не бито шурфовъ руды не находили, то 
выработка Нижне-Каркадинскаго рудника въ будущемъ 
будетъ не особенно выгодна и по всей вероятности не 
долговечна. О нижнемъ майдане нельзя ничего сказать 
положительнаго, потому что онъ около разработокъ вовсе 
не разведает», и даже въ настоящее время заброшенъ,
хотя заводоуправление считаетъ его благонадежными

*
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За добычу, обжигъ и доставку 1,000 пудовъ руды 
, платится 47 р. 50 коп., такъ что нудъ руды обходится 

въ заводР въ 4 s/ 4 коп.
2) Ч ерем ш анскт  рудникъ. На западномъ склонР, 

той же горы, на которой лежитъ Нижне-каркадйнскш.
Нижне-каркадинскш рудникъ находится въ кварцитР 

трещиною, длиною въ 70 саж ., шириною въ 10 саж., изъ 
которой на глубинР 7 саж., вынута руда заключавшаяся 
въ песчаников атой, плотной (или какъ говорятъ здРсь 
занетистой) глинР. Выработка эта называется Черемшан- 
скимъ рудникомъ, который по словамъ приказчика Верх- 

• не-Уфалейскаго завода, выработанъ совсРмъ, въ чемъ ка
жется нельзя и сомневаться.

3. С т арокаркаоинскт  рудникъ , лежитъ въ 10 верст, 
отъ завода, въ устьР едва замРтнаго лога, длиною въ 
250 саж., шириною въ 80, впадающаго съ лРвой сторо
ны въ р. Каркадинъ по нанравленш  съ ЮВ. на СЗ. Р у
да скрывается подъ наносомъ желтой глины, толщиною 
отъ 5 до 7 саж. и залегаетъ двумя или тремя слоями, 
лежащими одинъ подъ другимъ въ глинР. Слон эти не
прерывны и своимъ положешемъ напоминаютъ русло рр- 
ки, бывшей прежде въ мРстР существующаго наноса, 
которая нисколько разъ мРняла свое течен!е и при этомъ 
отлагала въ новомъ мРстР рРчки рРчники различной 
толщины и ширины, состоящий изъ бураго желРзняка, 
содерж атем ъ отъ 50 до 55°/0; не очень крупные куски 
его раздРлены одинъ отъ другаго иловатой глиной; эта 
глина при добычР руды зимою, такъ крРпво и плотно 
примерзаетъ къ ней, что обжигать ее въ это время года 
совершенно безнолезно, потому что пока горятъ дрова, 
глина успРваетъ тодько высохнуть и отстать отъ кусковъ 
руды, остающейся сырою.

Разносомъ и дудками старокаркадинское мРсторождеше 
выработано въ длину на 250ивъш ир. на Ю саж., позападному
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берегу лога, глубиною отъ 8 до 11 саж. Въ почве выра- 
ботокъ оставлена руда за притокомъ воды, который здесь 
довольно силенъ. Рудная площадь составлюетъ съ поверх
ности 20,000 квадр. саж.; исключивъ изъ нихъ 2,500 кв. 
саж. выработаннаго пространства, найдемъ что цельнаго 
еще не тронутаго запаса рудной площади, остается 17,500 
квадр. саж. которыя и определяюсь степень благона
дежности Старокаркадинскаго рудника.

4) К аркадинект  рудникъ  (бывший спорный съ Кыш- 
тымскими заводами) лежитъ въ 12 верстахъ отъ завода, 
на левомъ берегу р. Каркадина, на довольно крутомъ 
склоне горы. Выработывался сначала по наиравленш  съ 
СЗ на ЮВ, небольшимъ разносомъ, а  потомъ дудками 
глубина которыхъ доходила даже до 17 саж.; дудками 
рудникъ испорченъ до того, что заводоуправлете, нахо
дя его благонадежнымъ къ дальнейшей выработке, руды 
изъ него однакоже недобываетъ, сознавая, что наконецъ 
настало время, расплаты за прежнюю воображаемую де
шевую добычу руды. Руда содержашемъ въ 5 0 % , зале- 
гаетъ подъ охристой глиной въ 2 саж. толщиною и до
быта на протяженш четверти версты.

Этотъ рудникъ такъ давно не разработывается, и све- 
деш я о немъ такъ разноречивы, относительно залегашя 
въ немъ руды, что за неимен1емъ подробныхъ руднич- 
ныхъ плановъ, ничего нельзя сказать, какъ о характере 
этого месторождешя, такъ и о степени его благонадеж
ности для разработки его на будущее время. Несомнен
но одно, что возобновлеше рудника погребуетъ капиталь- 
ныхъ издержекъ. *

5) Ст арополовинны й рудникъ  въ четырехъ верстахъ 
къ Югу отъ завода, разработанъ разносомъ и дудками; 
ближе къ Восточному краю; на поверхность выходитъ из- 
вестнякъ. Между нимъ и дорогой изъ Верхне-Уфалей- 
скаго завода въ Кыштымскш, залегаетъ руда большими
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гнездами, состоящими изъ глыбъ, в'ЗЬсомъ отъ 150 до 
200 пуд. небольшихъ валуновъ; ее покрываетъ съ поверх
ности сначала пластъ красной глины отъ 4 до 5 саж- 
толщиною, потомъ пластъ кварцевыхъ галекъ въ 1,5 ар
шина; белая глина толщиною отъ 4 до 6 саж. и, нако- 
нецъ тонкш нрослоекъ белой какъ мука песчанистой 
глины (запеки) съ тонкими прожилками кремнистаго слан
ца; толщина руды отъ 1 до 3 аршинъ. Какъ пласты 
глины, такъ и гнезда руды падаютъ на В. подъ извест- 
някъ. Восточнее, за известнякомъ подъ наносомъ, тол
щиною въ две саж., залегаютъ не глубоко и только одни 
мелме валуны руды, теряясь внизу въ той же нанос
ной глине. Это месторож,деше называется отметъю. 
Гнезда встречаются до такой степени значительными, 
что во многихъ изъ нихъ добывали до 200 т. пуд. руды.

Ш ирина выработки 250 саж., длина съ С на Ю 500 
саж.; она вся изрыта; запасъ руды лежитъ на дне ея и 
уцелйлъ пока потому, что взять его помешала вода. 
Этимъ-то запасомъ и могутъ пользоваться заводы па бу
дущее время, если только найдутъ выгоднымъ и возмож- 
нымъ пожертвовать предварительно значительную сумму 
на обстановку рудника и приведете его въ положите 
выгодное для добычи руды. Толщина руднаго гнездоваго 
пласта не должна быть слишкомъ значительна, потому 
что, во многихъ местахъ почва, на которой лежитъ ру
да,— тальковый сланецъ, былъ обнаруживаемъ при рабо
те дудками, такъ что руда лежитъ на немъ неровнымъ 
слоемъ, имеющимъ толщину непостоянную.

Это обстоятельство значительно умёныпаетъ значеше 
Старополовиннаго рудника относительно его благонадеж,- 
ности и заставляетъ скорее думать, что онъ выработанъ, 
хотя заводоуправлете считаетъ его еще благонадежнымъ. 
Содержаше руды 55°/0.

24) И овополовинны и рудникъ. Кругомъ Старополо-
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виннаго рудника было производимо много разв'Ъдокъ. ко
торыми попадали на руду все въ маломъ количестве и 
бедную, далеко не того качества, какимъ обладаетъ руда 
Старополовиннаго рудника, пока наконецъ не открыли 
весьма значительное м^сторождеше хорошей руды, кото
рое и назвали Новополовиннымъ рудникомъ, такъ какъ 
онъ лежитъ вблизи отъ Старополовиннаго, нисколько юж- 
н'Ье его. Это месторождеше простираясь съ СЗ на ЮВ 
и падая на СВ подъ угломъ 10°, состоитъ изъ трехъ 
пластовъ руды, разд'йленныхъ между собою бурокрасною 
глиною и покрытыхъ гшсчанисто-желтоватой глиной; оно 
лежитъ на тальковомъ сланце. Толщина всТхъ трехъ 
пластовъ руды составляетъ I 1/., саж.

П ростираш е руды выработками определено на протя- 
женш 40 саж., а п ад ете  на 20 саж. Если поверить 
тому, что далее по нростиранш  не встречено руды, изъ 
чего слТдуетъ заключить что пластъ 1,5 саж. выклини
вается по длине въ 40 саж., то надо полагать, что и въ 
глубину онъ пойдетъ не слишкомъ глубоко; а отсюда 
следуетъ прямое заключеше, что благонадежность этого 
рудника неслишкомъ значительна, не смотря на то, что 
онъ относительно другихъ еще очень немного разрабо- 
танъ. Содерж ите руды 50°/о.

25) Нижне-Шелялинскги рудникъ лежитъ въ 7 вер
стахъ отъ завода и въ З1/ 2 верстахъ отъ рудниковъ По- 
ловинныхъ. Между тальковымъ змеевикомъ и известня- 
комъ находится трещина, простирающаяся съ СЗ наЮ В, 
падающая подъ угломъ въ 25°, она наполнена больши
ми глыбами руды,' весомъ до 1000 н. и въ тоже время 
мелкими валунами ея. Въ массе этихъ глыбъ и валу- 
новъ, лежащихъ въ безпорядке, такж е разбросаны глы
бы известняка, объемомъ далеко превосходянця глыбы 
рудъ. Сверху трещина была покрыта наносомъ въ 2 саж. 
толщиною, подъ которьшъ залегала красная глина, тол



щиною отъ 3 до 4 саж., съ ррдко разсРянною въ ней 
мелкими комьями рудою, и называемая по этому ргьдни- 
комъ. По простиранпо трещина , разработана на версту 
и разнесена съ поверхности въ ширину на 250 саж.; 
наибольшая глубина, которой достигали въ выработкР, 
18 саж. Содерж ите руды отъ 50 до 55°/0. Этотъ руд
никъ разработывается У фал ейскими и Кыштымскими за
водами, по соглаш етю  ихъ владРльцевъ.

Судя по давности работъ на этомъ рудникР (болРе 
100 лРтъ) и по обширной разработкР его, доведенной 
дудками до положенья весьма незавиднаго, нельзя ска
зать, чтобы въ будущемъ рудникъ этотъ представлялъ 
полное обезпечеше, тРмъ болРе, что добыча руды изъ 
глубины, при замРтномъ притокР воды и при безпорядоч- 
ныхъ существующихъ выработкахъ, иредставитъ не мало 
затруднешй и потребуетъ еще болРе расходовъ, на об
становку и разврдку рудника. До производства значитель- 
ныхъ развРдокъ нельзя рРшиться на постановъ правиль- 
ныхъ работъ.

26) В ер х н е-Ш е ля ли н ск т  рудникъ въ 6 верстахъ отъ 
завода. Руда содерж атемъ въ 45°/0, залегаетъ въ трещинР 
змРевика, простирающейся съ СЗ на ЮВ подъ угломъ 
25°, покрытой сверху глиной съ ррдникомъ. Въ массР 
руды попадаются м ел тя  глыбы породы, составляющей 
бока трещины. Въ Юговосточномъ концр выработки ру
ды гораздо хуже, нежели въ СЗ, потому что здРсь ва
луны ея одРтьт кррпко разрушенной породой, отчего ее 
называютъ рудою въ кожухгь. Только въ СЗ концР ос
талась въ почвР руда, заслуживающая добычи. Хотя руд
никъ этотъ сухой, но онъ не пробитъ на надлежащую 
глубину, по этому нельзя и опредРлить запаса въ немъ 
руды, который по мнРнно заводоуправлетя не великъ, 
слйдовательно рудникъ неблагонадеженъ.

Б е р е з о в с к г й  и Г енеральскш  рудники лежатъ: первый
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въ семи верстахъ, а второй въ 14 верстахъ отъ Верх- 
няго Уфалея, по дороге въ Кыштымскш заводъ. Здесь 
руда залегаетъ въ сланцахъ, а покрываетъ ее бурая гли
на въ толщину на 2— 4 сажени. Въ Березовскомъ руд
нике руда залегаетъ гнездами, въ Генеральскомъ—плас- 
томъ въ одну саж. Березовскш рудникъ выработанъ зна
чительно больше Генеральскаго, руда изъ котораго недо- 
бывалась въ теченш 25 лГтъ, потому что валуны руды 
во многихъ мГстахъ этого рудника одгЬты крепко при- 
ставшимъ къ нимъ сланцемъ, какъ кожухомъ (руда въ 
кожухе). Во всякомъ случае, запасъ руды въ Генераль- 
скомъ руднике очень не великъ, потому что въ краяхъ 
выработаннаго пространства она выклинивается, а потому 
какъ Генеральскш, такъ и Березовскш рудники не имГютъ 
никакой благонадежности. Вирочемъ очень вероятно, что 
по соседству съ ними, по направленно п ростиратя слан- 
цевъ, откроются залежи бураго железняка, которыя и 
будутъ названы новыми рудниками.

29) Уф алейскгй  рудникъ въ Г Д  верстахъ отъ завода. 
Но всей вероятности мГсторождеше это произошло отъ 
наноса рекою  валуновъ руды на берегъ мыса, который 
огибаетъ теперь р. Уфалей. Это мГсторождеше неблаго
надежно, давнымъ давно оставлено, руда давала железо 
ломкое, при плавкГ представляла затруднете.

Н ово-М аукскш  рудникъ отъ завода въ 12 верстахъ. 
М есторождеше пластовое, руда залегаетъ на 10 и 14 са- 
женяхъ глубиною въ твердомъ сланце (въ кожухе) и до
бывалась сначала штольною, а впоследствш дудками; тол
щина руднаго пласта доходить до сажени, содержаще 
руды простирается до 4 8 %  и выделываемое железо от
личается мягкостью. Но рудникъ этотъ мокрый и хотя 
вода откачивалась конными машинами, но дудками онъ 
такъ испорченъ, что средство это оказывалось недейст- 
вительнымъ и потому возобновлеше рудника правильными
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работами потребуетъ па первый равъ довольно значитель- 
ныхъ издержекъ; рудникъ этотъ, повидимому, довольно 
благонадеженъ.

Р уд н и ки  Н иж не-У ф алейскаго завода.

К арсанакскт  рудникъ , подъ пластами 1, бурожелто 
ватой, 2, желтой, 3, красной, и 4, бурой запеки (плот
ной песчанистой глины) лежитъ руда, называемая голов- 
никомъ , потому что валуны ея имЗиотъ, большею частш , 
величины телячьей головы. Попадаются впрочемъ валуны 
и въ 200 пуд. в'Ьсомъ, но весьма редко; эти посл^дше 
разрываются порохомъ, добыча же остальной руды про
изводится кайлою. Группы валуновъ разделены одна отъ 
другой прожилками бурокрасной глины, отъ четверти до 
половины аршина толщиною. Каждый пластъ покрываю- 
щихъ руду глинъ имеетъ, по своему протяженш, различ
ную толщины; отъ этого неодинакова и глубина зал егатя  
подъ ними руды и колеблется между 5 и 9 саженями. 
Толщина руды известна въ некоторыхъ местахъ до 5 
саж.; но разработывается гораздо мельче отъ 1,5 до 2 
саж.; вынута она преимущественно дудками, по длине съ 
севера на югъ, на 300 саж., а въ ширину отъ 7 до 10 
саж. Подъ всГмъ этимъ пространствомъ она оставлена 
въ почве не потому чтобы мешала вода (рудникъ сухой), 
а потому что дивидентъ подрядчика, при добыче руды съ 
большой глубины, становится меньше; подрядчики не имГ- 
ютъ никакого расположешя крепить свои выработки, счи
тая это лишнимъ вследсттае того, что заводоуправлеше, 
за малыми исклю четями, ежегодно меняетъ подрядчиковъ 
на рудникЬ. Съ наступлешемъ весны въ старыхъ дудкахъ 
работать уже нельзя, потому что не закрепленныя, выра
ботанным зимой пространства, обваливаются.
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Ц'Ьлаго, не выработаннаго дудками руднаго запаса 
осталось, въ северной части рудника, на протяжении 50 
саж. по нростирашю.

Карсанакское мТсторождеше им'Ьетъ характеръ жилы, 
заключенной въ кремнистомъ сланце, простирающейся на 
350 саж. съ севера на югъ и круто падающей на вос- 
токъ; по наденш  она постепенно съуживается. Хотя въ 
почве выработки осталось, на протяженш 300 саж., боль
шое количество руды; во добыча ея, вслгЬдств1е безпоря- 
дочной разработки рудника дудками, будетъ на первое 
время весьма затруднительна и дорога. Такимъ образомъ 
несомненная благонадежность рудника заключается только 
въ его запасе, состоящемъ изъ целика въ 50 саж. въ 
длину, 7 въ ширину и въ толщину, примерно, 3 саж., 
или около 1.890,000 пуд. руды.

Этотъ целикъ разработывать разносомъ нельзя, потому 
что месторождеше узко и глубоко. Правильными внутрен
ними работами добыча руды будетъ выгодна и, кроме 
того, ими можно будетъ подойти изъ целика подъ остав
ленную въ почве выработки руду и вынуть ее съ гораздо 
меньшими расходами нежели те, которые потребны на 
добычу руды прямо изъ выработки. Тогда, благонадеж
ность рудника значительно возрастетъ, а именно еще до 
5.4-00,000 пуд., полагая что подъ всемъ выработаннымъ 
пространствомъ руда лежитъ шириною въ 5 саж., а тол
щиною въ 2 саж. Такимъ образомъ весь запасъ рудника 
будетъ составлять 7 .290,000 иуд. руды.

Карсанакскш  рудникъ лежитъ въ 3 8 г/ 2 верстахъ на 
Ю ЮБ отъ Уфалейскаго завода, въ дачР Назе-Нетровскаго 
завода наследниковъ Расторгуева. Отвода онъ не име- 
етъ и разработывается одновременно Назе-Петровскимъ и 
Нижне-Уфалейскимъ заводами, по взаимному соглашенш 
ихъ владельцевъ. Л есъ  необходимый для рудника рубится 
безвозмездно на- м есте, если только дача Губиныхъ ле-
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житъ далРе 5-ти верстъ, отъ рудника; точно также поль
зуются лйсомъ и для обжига рудъ. Содерж ите рудъ, по 
свйдй тям ъ  заводоуправлетя, показывается въ 4 8 7 0-

Н ово-Б ы ковскт  рудникъ , открытый въ 1868 году 
Ш тейгеромъ Питерскимъ въ вершинахъ р. Выковки, ле
житъ въ полуторахъ верстахъ отъ Карсанакскаго руд
ника также въ дачй Назе-Петровскаго завода. По про- 
стиранш  руда разведана на 300 саж., а по падепда на 
В, подъ угломъ 20°, на 7 саж. Бурый желйзнякъ зале- 
гаетъ, въ выходй, на глубинй 6 четвертей отъ поверх
ности, большими глыбами, вйсомъ въ 500 пуд. Пластъ 
руды еще не пробитъ насквозь, а только на двй сажени; 
по этому толщина его не извйстна. Онъ залегаетъ въ бу
рокрасной глинй, а покрыть наносомъ и бйлою гли
ною.

Мйсторож.деше это будетъ вполнй благонадежно, если 
только оно не будетъ испорчено дудками. По свйдйтям ъ 
заводоуправлетя содерж ите рудъ въ 4б7 '0.

Н ово-К исем кулъст й рудникъ  находится также въ 
дачй Назе-Петровскаго завода и лежитъ на правомъ бе
регу р. Кисемкуль, въ четырехъ верстахъ къ югу отъ 
Карсанакскаго рудника. Руда залегаетъ подъ наносомъ 
бурой глины отъ 5 до 8 саж. толщиною въ вымойнй из
вестняка, имйющей наружное очертите показанное на 
фигурй, съ почти вертикальными стйнами; она вынута 
въ нйкоторыхъ только мйстахъ, изъ глубины 15 саж., а 
изъ остальнаго пространства выработки изъ глубины го
раздо меньшей. Въ почвй руда еще осталась, но добы
вать ее глубже 15 саж. считаютъ невыгоднымъ, потому 
что для этого необходимо устроить довольно сильную 
водоотливную машину и крйпить хорошо выработки. Въ 
сйверномъ концй ширина вымойны достигаетъ 50 саж., 
а въ южномъ она уже и вдобавокъ уменьшена еще вдаю
щимся въ вымойну известковымъ мысомъ, дйлящимъ ее



въ этомъ м есте  на две выработки. Длина западной вы
работки 40 саж., а восточной 20 саж.

Въ разр’Ьз'Ь по АВ (см. фигуру) видно, что мысъ изъ 
известняка расширяется съ западной стороны откосомъ, 
а потомъ снова падаетъ вертикально; что руда разделена 
прослойками отверделой белой и бурой песчанистой глины, 
толщиною отъ аршина до двухъ.

Принимая во внимаше, что Ново-Кисемкульскш руд
никъ разработанъ, по всему занимаемому имъ простран
ству, довольно глубоко (10 саж. сред.), избить и испор- 
ченъ дудками такъ, что требуетъ значительныхъ расхо- 
довъ на подготовлеше къ дальнейшей разработке; что въ 
немъ значителенъ нритокъ воды и главное, что площадь, 
занимаемая оставшейся подъ выработкой рудой - не ве
лика, найдемъ, что Ново-Кисемкульскш рудникъ не мо
жетъ считаться вполне благонадежнымъ. Содерж ите 
руды 48°/0.

32) С т ар о-Кисе м ку льст и рудникъ  лежитъ въ одной 
версте отъ Ново-Кисемкульскаго, на левомъ берегу 
р. Кисемкуль, въ даче Нижне-Уфалейскаго завода, въ 
23 верстахъ отъ него. Этотъ рудникъ составляютъ два 
разноса, тянунцеся съ С. на 10., почва которыхъ вся из
бита дудками. Длина перваго, севернаго разноса 50 саж., 
ширина 10, а глубина 7; втораго, южнаго, который ле
житъ ниже перваго на 250 саж., длина 40 саж., ши
рина 12, а глубина тоже 7 саж. Оба разноса тянутся 
по направленно простирашя месторождешя съ С. на Ю. 
падающаго на В. подъ улломъ 40°. Лежащш бокъ пер
ваго разноса составляетъ глинистый сланецъ, а висячш 
кварцевый конгломератъ; лежачш бокъ второго тотъ же 
сланецъ, а висячш буро-желтая глина. Руда залегаетъ 
въ трещине между ними не сплошь, а валунчатыми гн ез
дами, или какъ говорятъ здесь, куст ам и , довольно боль- 
шихъ размеровъ, (более четырехъ саж. по вертикальному
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с^ченио) разбросанными въ безпорядкй въ массЬ буро
желтой, песчанистой глины.

Судя по толщин^ гнездовой жилы, примерно въ 
6 саж., надо полагать, что она падаетъ на значительную 
глубину; а принимая во внимаше, что между разносами, 
не глубоко отъ поверхности, попадается руда, нельзя 
сомневаться въ значительной благонадежности Старо- 
Кисемкульскаго месторождешя. По сведеш ямъ заводо- 
управлешя руда содержашемъ въ 42% .

33) М исаилговскш  рудникъ  пересекаетъ речку Ми- 
саилгу, впадающую въ Аршу и лежитъ въ 47 верстахъ 
на ЮЗ. отъ завода. Выработки расположены на берегу 
мыса, на левомъ берегу р. Мисаилги образуемомъ воз- 
вышенностно, скатывающеюся къ  этой речке, которая 
его огибаетъ; длина ихъ 60 саж. ширина 20.

Бурый ж елезнякъ у самой речки покрытъ наносомъ 
бурой глины, толщиною въ 1,5 саж., по м ере удалешя 
бураго железняка въ гору, толщина наноса значительно 
увеличивается, и руда залегаетъ сплошь, а не гнездами, 
причемъ попадаются глыбы и въ 100 пуд. весомъ. Руда 
въ выработкахъ осталась въ почве за притокомъ воды, 
который здесь сильнее, нежели на какомъ-нибудь дру- 
гомъ руднике Нижне-Уфалейскаго завода и вынута въ 
толщину 5 саж. Не глубокш старинный разносъ этого 
рудника и берега его испорчены дудками менее, нежели 
разносы другихъ рудниковъ.

Такъ какъ существующими выработками вынута только 
береговая руда, которая чемъ дальше уходить въ гору, 
темъ становится лучше и плотнее, а другой берегъ 
р. Мисаилги едва затронуть работами, то это месторож- 
деше, простирающееся съ С. на Ю. (падшие нельзя было 
определить за неим етем ъ обнаж етя) безъ с о м н етя  за- 
ключаетъ въ себе большое количество руды вполне благо-
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надежное для заводовъ. Заводоуправлеше показываетъ со
держите руды только въ 30% .

34) Ушатовскш рудникъ. Руда его залегаетъ непо
средственно въ глинистомъ сланце тремя, отвесно па
дающими и разделенными между собою прожилками того 
же глинистаго сланца, такъ что она залегаетъ жилами, 
общая толщина которыхъ составляетъ три сажени. Он'Ь 
выработаны разносомъ длиною съ ССЗ. на ЮЮБ. въ 
150 саж., а глубиною въ 8 саж. Толщина руды на этой 
глубинР нисколько не уменьшилась. Руда сплошная и 
добивается порохомъ.

Ушатовскш рудникъ, лежащш на лЬвомъ берегу 
р. Ушата въ скале горы, неносящей назван1я, есть един
ственный изъ рудниковъ, па которомъ нетъ ни одной 
дудки и который следовательно даетъ полную возможность 
приступить тотчасъ же къ добыче руды правильными 
внутренними работами и можетъ обезпечить рудою заводы 
на неопределенное число летъ, потому что обладаетъ не
сомненною благонадежностш. Содержаше руды заводо
управлеше показываетъ въ 40°/о-

35) М агнит ны й рудникъ  лежитъ у подошвы горы, 
въ Г Д  верстахъ отъ такъ-называемой старинной ямской 
дороги изъ Нижняго Уфалея въ Кыштымъ и Уфу, въ 
32 верстахъ отъ завода. Руда, вынутая изъ двухъ не- 
болынихъ ямъ, въ трехъ саженяхъ одна отъ другой, за
легала въ нихъ валунами, которые окружены, какъ ко- 
жухомъ, белою глиною; эта последняя лежитъ въ массе 
бурой глины, тонкими, не более вершка, прожилками въ 
кварците.

Изъ ямъ вынуто 30 т. пуд. руды и въ нихъ не оста
лось уже ее вовсе. Добытая руда, у подошвы горы, по- 
даетъ большую надежду на открьте ея кореннаго место- 
рождешя где нибудь выше въ горе и на значительномъ 
разстоянш отъ ямъ, которыя не могутъ быть названы
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рудникомъ, потому что не представляютъ ни малМ ш ей 
благонадежности. Добытая руда оказалась содержашемъ 
въ 58°/0-

Рудники: 36, Азягиевскгй  37, Т охт инскгй  и 39, Чи- 
ги р скш . Несмотря на то, что Тахтинскш  лежитъ въ 
12 верстахъ  отъ Азяшевскаго, а  ЧигирскШ  въ ’/ 2 версте 
отъ Тахтинскаго, они имйютъ одинаковый характеръ. 
Висячш бокъ руднаго пласта, простирающагося съ С. 
на 10. и падающаго подъ угломъ въ 60° на В ., соста- 
вляютъ также круто падаюшде пласты: сначала съ по
верхности, песчанистой желтой и красной глины, потомъ 
желтоватаго разъйдениаго песчаника, за нимъ сл'Ьдуетъ 
пластъ синевато-серой мягкой глины и наконецъ глини
стый сланецъ. Пластъ руды толщиною въ сажень, а м е
стами и бол'Ье, лежитъ на кварците.

Н а протяженш двухъ верстъ по простиран1ю, внизъ 
и вверхъ, отъ существующихъ двухъ выработокъ Азя
шевскаго рудника, встречены разведками весьма благо
надежные признаки руды.

(Продолжение будетъ).
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8) Геологичешй очеркъ Херсонской губцшш г. Барбота де-Мар
ии &ъ геологической картой, профилями и рисриами. ЦЬна 3 р.

9) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн, инжен. Мёллеромъ. ЦЬна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 50 к. с.

10) Геогностическая карта Европейской Poccin и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ ,  д с - В е р н е й л е м ъ  и гр. К е й з е р -  

л и н г о м ъ  и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ .  ЦЬна экзем
пляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

11) Геогностическое описаше южн. части Уральскаго хребта, изслЬд. 
въ 1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. ЦЬна 
3 р. с.

12) Отчеты объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ спосо- 
бомъ отливки чугунныхъ оруд1й. Ст. Родманиа капит. Артиллерш въ 
Соединенныхъ Штатахъ. ЦЬна 3 р. с. за экземпл.

13) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862 и 
1863 гг. Ц’Ьна экземпляру за каждый годъ отдЬльно 2 р. с.

14) Сборникъ статистическихъ свЬдЬнш по горной и соляной ча
сти за 1864, 1865, 1866 и 1867 гг. ЦЬна за каждый годъ отдЬльно 
1 р. с.

15) Геологичесжя и топографичесшя карты шести уральскихъ гор
ныхъ округовъ, на русскомъ языкЬ сост. Г. Л. Гофманомъ Изд. 1870 г. 
ЦЬна 10 р. с.

16) Геологичесшя карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на 
нЬмецкомъ языкЬ съ описашемъ, сост. Г. Л. Гофманомъ ЦЬна (вмЬстЬ
съ шестью русскими топографическими картами) 12 р. с.

17) Истор1я химш 0. Савченкова ЦЬна. 2 р. с.
18. С. Skalkovsky. Tableaux Statistiques de Tndastrie des mines en 

Russie. 50 kou.
Ha основанш журнала Горнаго-Ученаго Комитета 1870 за №  55, 

всЬ вышепоименованный сочинешя, а равно и друпя издашя Горнаго 
Ученаго Комитета продаются въ настоящее время со скидкою 20°/о съ 
рубля нротивъ показанныхъ цЬнъ.

КраткШ Каталогъ Минералогическаго Сбор. Горнаго Института,
составили, В. В. Нефедьевымъ. Продается въ канц. Музеума Горн.
Инстит. ЦЬна 1 р. с. за экземпляръ.



О тиош еш е метрической си стем ы  к ъ  н а и б о л е е  упо- 
т р еб и тел ь н и л ъ  мЪрамъ д р у ги х ъ  си стем ъ .

1 ме-ръ —О,ooooooi четверти  земнаго мерид1&н&.=

3 , 2 8 0 9  Руоск. или Англ. Фут.  I 3 , 1  8 6 2  Рейнск. или П русск. Фута . 
1 , 4 0 6 1  арш ина ? 1,7 3 0 5 8  Польск. локтя.

М етр ъ = 1 0  децим етр,— 100 сантим етр.= 1 0 0 0  миллим, и т. д.
1 де ц им ет р ъ = 3 ,я з 7 1  русск. дюйм, или “2,2498 вершка; 1 сантим.=  

3,9371 русск. ЛИНШ или 0,2249 вершк.  Одинъ русск. д отй м ъ = 2 5 ,399  
миллим, и русск.  л и ш я = 2 , 5 4  мм.

М ир1амет.=10 килом етр.= 1 0 0  гек там етр .= 1 0 0 0  декаметр. = 1 0 ,ООО 
м е т р .=

0,0898419 град, экватора.  <; 5 , зэ о э 2  морск. (Итальянец. )  м.
1,34763 геогр.  или нЪм. мил. <; или морскаго узла.
9 , 37 4 0 0  рус.  вер ст ы.  ■; 6 , 2 1 3 8 2  англШск.  мили.

12 м е т р ъ =

1 0 , 7 6 4 3 0  рус.  или англ.  кв.  Фута. <1 1 0 , 151 87  прусск .  кв.  Фута.

I 2 де ц и м е т р ъ  =  15,489  кв.  рус.  дюйм.  I 2 сантим.  =  15 ,489  кв. рус.  
линШ. I 2 рус .  дюй м.= 6 , 4 5 6  кв.  сант .  I 2 с а ш . = 4 , 5 5 2 1  кв. метр .

Одинъ ге к т а р ъ = 1 0 ,0 0 0  кв. метр.

0,91553 рус. десятины. s 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. 5 1 ,78бз2 польск.  моргена.

1 3 м е т р ъ =

35,31 568 рус. или англ. куб. 32,34587 прус. куб. Фута,
фута. '(

I я сантим. =  0 , 061 02  куб. дюйм. =  6 1 , п-2 куб. ЛИН. I 3 рус. д ю й м .=  
16 ,38 8  куб. сант. I 3 с а ж .= 9 ,71376  куб. метр. I 3 м е т р .= 2 ,7  79 56 куб. арш .

Г ектоли тръ = Ю О  литрам ъ, а л и т р ъ = 1 0 0 0  куб. с а н т и м .=

3,8113 четверика.
8,1308 ведра.
1 , 8 1 9  5 прусск. ш е Ф е л я .

1,4556 прус, эймера. 
25,018 польск. гарнцевъ . 
0,7813 польск. корж еца.

1 к и л о г р .= в гЬсу 1000 к. сант. воды при 4° Ц . =

2 ,4  4 190 р ус .  фунт. 2 фун. т а м о ж .  B'hca И 2 ,1 3 8 0 8
прус. стар . Фунта.)

1 фунтъ =  0,409 52 килогр.  ИЛИ = 4 0 9 , 5 2  Гр. 1 Гр. = 0 , 2 3 4 4 3  ЗОЛОТ. 
или 22,5 долей.

1° Ц  =  0 , 8 °  Р. И 1° Р =  1 , 2 5  Ц.
Пом1ицан эту таблицу редакщя покорнейше проси тъ лиц ь, доетав- 

лающихъ статьи въ  горный журналъ,  обозначать въ нихъ мТ.]>ы въ 
единицах!,  «нтрической системы.
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