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О ДОБЫВАН1И С Ъ Р Ы  (*).

Въ стать!» м оей ,  напечатанной въ 7 № Горнаго 

Журнала на 1 8 5 5  годъ, подъ назвашемъ: Каменный 

уголь, огнепостоянная глнна и серны й колчеданъ 

Новгородской губерши, въ короткихъ словахъ было 

сообщено о добыванш сЬры изъ колчедановъ, р а в -  

нымъ образомъ и объ  употребленш въ д-Ьло остатковъ, 

получаемыхъ послй перегонки сЬры. Но въ этой 

статьГ были описаны не всЬ сп особы ,  каще пынй 

употребляются и каше употреблялись прежде. Такъ 

наприм'Ьръ, для обработки колчедановъ описаны толь

ко два устройства, а именно: ямы съ ловушками и

ретортная печь съ боковою топкою ; между тЬмъ 

какъ есть еще нисколько способовъ получешя и очи- 

щ еш я  с'Ьры, которые,  въ нйкоторыхъ случаяхъ, мо- 

гутъ быть съ пользою применены для практики. Г о 

воря о ретортной печи съ боковою топкою, должно 

заметить, что хотя при этомъ устройств!» оказывает-

(*) Составлено Горнымъ Инженеръ -  Генералъ -  Машромъ 
1оссою 1 -M S .

Горн. Журн. Кн. V. 1856. 1
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П О Л У Ч Е Н И Е  С Ь Р Ы  И З Ъ  К О Л Ч Е Д А Н О В Ъ *

К олчеданы , какъ выше бы л о  сказан о ,  находятся  

или сами по с е б е ,  образуя отдЬльныя м'Ьсторождеп1Я, 

к а к ъ - т о :  ж и л ы ,  пласты ,  гнезда,  не за к л ю ч а ю тся  ни 

какихъ другихъ полезиыхъ минераловъ, представляя 

такимъ образомъ руду,  к отор у ю  можно употребить  

только для д об ы в а ш я  сЬры (или сЪрпой к и с л оты ) ,  

или они сопр овож да ю тъ ,  въ виде спутниковъ и при

м е се й ,  руды другихъ полезныхъ минераловъ, какъ— 

то :  металлоносныхъ рудъ,  камепнаго угля ,  глинъ и 

пр оч . ,  при чемъ они м огутъ  служить матер!аломъ для 

попутнаго д о б ы в а ш я  с е р ы .

Въ какомъ б ы  видП ни находились колчеданы въ 

м естор ож ден и и , но для употреблешя ихъ въ дел о  

долж но придерживаться слЬдующ аго  правила: при д о -  

бычЬ изъ мЬсггорожден 1Й отделять колчеданы по воз

мож ности  въ чистомъ состоян ш ,  освобож дая ихъ  отъ 

всякой примЬси, какъ пустой пор оды ,  такъ о дру— 

ги х ъ  минеральныхъ вещ ествъ ,  м огущ ихъ  иметь какое 

либо полезное у п о т р е б л е т е .  Для этого  должно ста

раться: если колчеданы находятся сросшимися в м е с т е  

съ  другими твердыми минералами, п о м о щ 1Ю ручной 

сортировки или разбора, отделять  ихъ по возможно

сти въ чистомъ видЬ. Если же они находятся  въ мЬ- 

ст о р о ж д е ш я х ъ ,  состоящ и хъ  изъ мягкихъ породъ,  какъ 

напр, въ пластахъ камепнаго угля,  глинъ и п р оч . ,  то  

ихъ  должно отделять  промы вкою ;  однимъ словомъ,



дГло состоитъ въ томъ, чтобы колчеданы получать 

въ чистомъ видЬ, по возможности, безъ всякой сто

ронней примЬси. Колчеданы, такимь образомъ приго

товленные, могутъ бы ть :  или въ круиныхъ кускахъ 

(древесные стволы изъ каменноугольнаго пласта въ 

Боровичахъ бываютъ до 30 пудъ вГсомь) ,  или въ 

зерпахъ, или вч» виде шлиха, т .  е. порошка, полу- 

ченааго при промывке какой либо породы, содержа

щей колчеданъ въ мелковкрапленном^ состоянш. Такь 

какъ слишкомъ крупный массы колчедана трудно об 

работывать, то ихъ должио подвергнуть измельчешю 

до величины грецкаго или калеиаго орЬха, что мо~ 

жетъ быть произведено или ручною разбивкою, или 

въ толчее ,  или въ дробильныхъ валкахъ.

Приготовленный такимь образомъ колчеданъ, для 

получешя изъ пего с!>ры, подвергается перегони!», 

т .  е. его должио нагрЬть до такой степени, чтобы 

часть с ! ;ры , могла обратиться въ парь и перейти въ 

пр!емникъ. Ж аръ,  для этого необходимый, можетъ 

простираться до 5 0 0°  по Цельзпо. Слабый жаръ не- 

годится потому, что не все удобовыдЬляемое коли

чество сйры можетъ в ы д ел и ться , а слишкомъ силь

ный жаръ вреденъ потому, что вся масса колчедана 

можетъ сплавиться и испортить т е  снаряды, въ ко-  

тор ы х ъ  производится работа.

Теперь слЬдуетъ описать все сп особы ,  которые 

могутъ быть употреблены для обработки колчедановъ 

иди штейновъ на получеше изъ нихъ сер ы .
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1) Обработка колчедановъ въ ретортныхъ 
печахъ.

Сущность  самаго процесса обработки  состоитъ  въ 

томъ, что колчеданы кладутся въ трубчаты я р етор т ы ,  

к о тор ы я  нагреваются ,  при чемъ одна часть с^ры  

обращается въ пары и уловляется въ пр1емникахт,;  

въ ретортахъ  ж е  остаю тся  такъ называемые остатки,  

или огарки, состоян и е  изъ одн осер п и ста го  железа,  к о 

т ор ы е  могугъ  бы ть  у потребл ен ы  на приготовлеше 

желЬзнаго купороса .  Здесь всего важ н ее  приготовл е-  

nie х о р о ш и х ъ  ретортъ ,  отъ к о т о р ы х ъ  требуется ,  ч т о 

б ы  о н е  въ жару не трескались, не расплавлялись и 

не разъедались обработываемыми въ пихъ вещ ества

ми. Реторты  употребляются  глиняныя и чугунныя.

Глиняны я реторты  д о л ж н ы  бы ть  приготовлены 

изъ самой лучшей огнепостоянной глины , отмучен

ной и смешанной пополамъ съ порошкомъ, получен- 

н ы м ъ  чрезъ протолчку и просеиваше хорош о  о б о ж ж е -  

наго огнепостояинаго  кирпича, изъ той  ж е  глины 

приготовленнаго, или стары хъ  изломанныхъ ретортъ .  

Эту см есь  долж но  самымъ тщательнымъ образомъ 

в ы м е с и т ь ,  а приготовленный изъ нее р е т о р т ы ,  по 

совершенной ихъ просуш ке  па вольномъ в озд у х е ,  

долж но обжечь какъ можно сильнее,  не желея  при 

этомъ горгочаго матер1ала, ибо хорош о об ож ж еп н ы я  

реторты  выстаиваютъ гораздо д ол ее ,  а это ИАгЬетъ 

большое вл!яше на стоимость получаемой с е р ы .  Въ

— 118 —



тДхъ M’Jtcjcax'b, гд е  огнепостоянной глины нЬтъ, или 

она очень дорога , а дешевъ чугунъ , тамъ можно 

употреблять реторгы ч у гу н н ы я , но такъ какъ сера 

при возвышенной температуре весьма сильно д е й -  

ствуетъ на чугунъ, разт.Ьдая его, то поэтому чугун

ныя реторты должно снаружи, и въ особенности внутри, 

тщательно смазывать какою либо огнепостояипою 

см есью ,  которая б ы  препятствовала непосредственному 

дейсгв !ю  сЬры на чугунъ. Весьма рекомендуютъ с л е 

дующей составъ для такой см е с и :  10 частей по вЬсу 

отмученной огнелостоянной г л и н ы , 1 5 ч .  толченаго

огнепостояннаго кирпича, 4  части железной окалины, 

1 часть поваренной соли,  ‘/ 4 части мелко изрубленной 

телячьей шерсти и части мелкаго порошка древес-  

наго угля. В се  эти вещества должно хорош о сме

шать съ водою , чтобы образовалось жидкое т е ст о  

совершенно однородное. Самая печь (таблица 18, ф и г . 

1, 2 ,  3 и 4) , сложенная снаружи изъ об ы к н ов ен н а я ,  

а внутри изъ огнепостояпнаго кирпича, состоитъ изъ 

четырехъ стенъ,  покрытыхъ  сводомъ а , изъ подъ 

котораго дьшъ выходитъ тремя пролетами b въ трубы с. 

Внизу печи, по всей длине ея, расположены колосники 

d ,  на которые дрова забрасываются чрезъ окна е. 

Въ печь вставляются 2 4  реторты [ ,  въ три яруса. 

Ш ирокой  конецъ ретортъ имеетъ въ ширину 8, а въ 

вышину 6 дюймовъ , узкой же оканчивается отвер- 

ст!емь въ одинъ дю йм ъ;  вся длина нхъ 5 Фуговь, и 

o u t  имАнотъ къ узкому концу одинъ дюймъ падешя.
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Широкие концы закрываются  железными крышками д , 

надевающ имися  на реторты ,  y3nie же вставляются въ 

чугунные или ж елезны е  ящики h> стояшде на о с о б ы х ъ  

полкахъ;  въ каж ды й ящикъ наливается вода, не д о х о 

дящая до конца ретортъ на два д ю й м а ,  и каж ды й 

ящикъ закрывается свинцовымъ листомъ, и м ею щ и м ъ  

небольшое отв ер сп е ,  затыкаемое деревяшкою; длина, 

ширина и вышина ящиковъ отъ 6 до 8 дюймовъ.  

Въ  ка ж дую  реторту кладутъ 2 пуда колчедановъ, 

закрываютъ кры ш кою и замазываютъ глиною. Огонь 

держатъ въ начале слабЬе , а потомъ , паса черезъ 

д в а ,  его усиливаютъ.  С Ь р а , обращаясь въ пары, 

собирается въ ящикахъ h , г д е  она капаетъ въ воду. 

Когда  печь въ настоящемъ х о д у , то  работа продол

жается четыре часа; при началЬ же действ!я  потребно 

времени отъ б до 8 часовъ. Коль скоро работа  кон

чается, т.  е. когда сера  перестанетъ капать въ воду,  

жаръ уменьгааютъ, откры ваю тъ  крышки д  и в ы скре-  

баю тъ  изъ ретортъ о ста тк и ,  которы е  могутъ итти 

на получеше купороса; реторты  же наполняютъ снова 

колчеданами. При всех ъ  этихъ работахъ ,  въ особен 

ности при употребденш глиняныхъ ретортъ, должно 

соблюдать сл едую щ ее  : а) увеличивать и уменьшать

жаръ исподоволь , по отнюдь не вдругъ , иначе ре

тор ты  могутъ лопнуть ; Ь) колчеданы , полагаемые 

въ реторты , должны быть не очень крупны и не 

очень мелки; самая пригодная величина кусковъ —  

это величина грецкаго или каленаго ор еха .  Если
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имеются колчеданы въ виде круппыхъ ш лиховъ ,  то 

ихъ не должно обработывать о т д е л ь н о , а должно 

смешивать съ крупными кусками , иначе вся масса 

будетъ спекаться и препятствовать отд е л е н ш  паровъ 

с е р ы .  Весьма мелше шлихи колчедана можно смешать 

съ небольшимъ количествомъ обыкновенной глины, 

смять въ катышки, величиною въ грецкш ор ех ъ ,  и въ 

такомъ виде класть въ реторты; с) колчеданы, пола

гаемые въ реторты,  не должны бы ть  холодны и въ 

особенности не должны заключать въ себе  сырости ,  

ибо отъ холоднаго и сыраго колчедана реторты ло-  

паготъ ; поэтому колчеданы должно предварительно 

просушивать и даже подогревать, чего можно д о ст и г 

нуть, проводя жаръ, отделяющиеся изъ печен, подъ 

нарочно устроенный, железныя или чугунныя полки, 

па котор ы хъ  будетъ лежать колчеданъ, предназначае

мый для следующей обработки. Если реторта лопнетъ, 

то ее переменяютъ во время действ!я печи; но холод

ный реторты не должно вставлять прямо въ раска

ленную печь, во время ея ^Ьйстеия , а надобно ее 

сначала подогрЬть и потомъ уже вставить. Пр1емникп 

h открываютъ два раза въ сутки и вынимаютъ серу ,  

которая получается въ виде натековъ и часПю въ 

видЬ сернаго цвЬта. Такимъ образомъ въ сутки дела -  

ю тъ  въ каждой реторте шесть насадокъ;  следова

тельно такая печь можетъ въ это время обработать 

до 3 0 0  иудъ колчедана.
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СЬры сырой, или комковой, получается изъ кол

чедана отъ 1 0  до 1 3  . Въ  Саксоши, въ го время,

когда с^ра добывалась тамъ изъ туземиыхъ колчеда-  

иовъ , каж дый центнеръ полученной комковой серы  

обходился по три талера, т .  е. по одному рублю

серебромъ пудъ (*) .

.га и .j-jdfyo Шащмр «га « : иьл-,;.за .«глшытоя л  .и  )
Я) Обработка колчедановъ въ шазстпыхъ 

псчахъ, съ ловушкажи.
.нтэоиию =. <va ыьяа.ол, ни ai-u • ■> ■

Такого  рода печи употреблялись некогда  въ Сак-

соши, при чемъ, кроме ловушекъ для осаждеыЁя сЬры, 

находился еще особеыиый сиарядъ для выветривашя  

и выщелачиваЕпя осгатковъ, чтобы получить растворъ 

ж елезнаго купороса. В с е  таковыя устройства объясия- 

ются на таблице IV* въ ф и г . 5 ,  6 ,  7 ,  8  и 9 .  Ф иг.  

5  и 6  представляютъ печь съ ловушками. Внутрен

ность печи а коническая; высота ея 8 Футовъ, дЁа-

метръ внизу 4  Фута, вверху 2  фута, верхнее отвер-

d i e  закрывается чугунною крышкою b ; окно с слу-  

житъ для накладываш я горючаго матер1ала, а отду

шины d для притока воздуха. На вы соте 7  Футовъ 

находится пролетъ е для выхода царовъ серы въ 

ловушки, состояния изъ камеры f  и канала g ; длина 

и ширина камеры 2  фута, высота 8  Футовъ, ширина 

и вышина капала 2  фута, длина канала, поднимаю-
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щагося вверхъ но косогору,  140 Футовъ; въ началЬ 

каналъ делается изъ камня, а потомъ изъ дерева. 

Онъ оканчивается въ снаряд!;  ( фи г . 7 ,  8 и 9 ) ,  служа- 

щемъ для выветривашя и выщелачивашя остатковъ, 

выыимаемыхъ изъ печи а , послЬ перегонки сА;ры. 

Этотъ снарядъ состоитъ изъ четырехъ с т е п ь ,  камен- 

ны хъ  или деревянныхъ h, длина его 36  , ширина 

2 8 ,  вышина 3 4  Фута ; дно его состоитъ изъ двухъ 

иаклоииыхъ плоскостей г, оканчивающихся паклон- 

нымъ желобомъ 1с. На плоскосгяхъ г простроганы 

борозды /,  для л у ч ш а я  стока к у п о р о сн а я  щелока. 

Каналъ </, входя въ снарядъ, дЬлается решетчатый и 

оканчивается въ деревянной решетчатой к л етк е  т ,  

въ самой средине снаряда устроенной; изъ этой клетки 

идутъ опять решетчатые каналы п, оканчивающееся 

деревянными продырявленными трубами о. П се  про

странство снаряда М , между каналами и трубами, 

наполняется остатками отъ обработки колчедановъ на 

сер у ,  т.  е. односериистьшъ желА;зомъ, которое здЬсь, 

будучи смочено и проникаясь парами сернистой и 

серной к и с л о т ъ , обращается въ сернокислую закись 

желЬза, т.  е. железный купороса». Работа въ лечи 

производится т а к ъ : иа дио нечи а накладываюсь

небольшой слой колчедана, а на него слой дровъ ,  въ 

три или четыре полена толщиною, а на дрова накла- 

дываютъ колчеданъ почти до пролета е, въ количестве 

900  —  1 , 0 0 0  пудъ, полагая крупные куски виизъ, 

а мелочь на верх ь; верхнее о т в е р сп е  печи запираютъ
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к р ы ш к ою  b и замазываютъ глиною. Зажегши дрова 

и давъ имъ разгорЬться , запираютъ и замазываютъ 

окно с; притокомъ же воздуха, управляют!» помонцю 

огдуш инъ d. Работа продолжается 7 —  8 дией. Здесь 

дрова слуш ать  только для первоначальнаго зажигашя 

колчедановъ, к отор ы е ,  загоревшись разъ, продолжаютъ 

потомъ горЬть сами с о б о ю  отъ  притока воздуха чрезъ 

отдуш ины d ; такъ что здесь одна часть с е р ы  кол

чедана сл у ж и ть ,  такъ сказать, вместо  топлива, застав

ляя ж аромъ,  отъ  сгаравдя ея отдел яю щ и м ся ,  обра

щаться дру гу ю  часть с е р ы  колчедана въ паръ и 

переходить въ ловушки, т.  е. въ камеру f ,  г д е  сера  

получается въ виде натековъ,  и въ каналъ д,  гд е  она 

больш ею  част1ю садится въ виде сернаго  цвета.  

Теплые пары сернистой кислоты идутъ по каналу 

въ снарядъ Ж, г д е  приходятъ въ соприкосновеше съ 

влажными остатками ; здесь , при содей ствш  этой 

влажности и пористаго состояш я остатковь ,  означен

ные пары сернистой кислоты могутъ частно обра

щаться въ с е р н у ю  кислоту и тем ъ  самымъ сп о с п е 

шествовать скорейш ему образованно железнаго купо

роса. П о  прошествш 7 —  8 дней , когда колчеданы 

прогорятъ ,  тогда  открываютъ печь, вы гребаю тъ  остатки 

и сваливаюгъ ихъ въ снарядъ Ж; въ эго  же время 

откры ваю тъ  камеру f  и каналъ д , и вынимаютъ со 

бравшуюся тамъ с е р у ;  потомъ снова наполняютъ печь 

дровами и колчеданомъ, и начинаютъ работу по преж

нему. Устройство  такихъ печей нрище и дешевле



печей ретортныхъ, но за то и сгЬры получается г о 

раздо меп^е, а именно всего около 5 ° / 0 (*).

5) Обработка колчеданистыхъ мгъдпыхъ 
рудъ на островгь Энглези, на получешс 

изъ пихъ СП>рЫ.

Тамошшя мЬдныя руды представляютъ смЬсь м4д- 

наго и с^>реаго колчедановъ. Ч т о б ы  проплавить эти 

руды па иупФерштейнъ , то ихъ во всякомъ случаЬ 

должно предварительно обжечь , дабы выделить из

лишнее количество сЬры. ВмЬсто того  , чтобы всю 

с е р у ,  о тд ел я ю щ у ю ся  при обжиганш , пускать, такъ 

сказать, на воздухъ, гораздо лучше уловить хотя  часть 

этого вещества, и тймъ самымъ вознаградить издержки, 

употребляемыя при означенной работЬ. Снарядъ, упо

требляемый для обжигашя рудъ, изображенъ на чер

теж е  V* ф и г . 1, 2 ,  3 ,  4 и 5 .  А  две  печи , между 

коими помещенъ коиденсаторъ В  , сложенный изъ 

камня и состоящ ш  изъ четырехъ с т е н ъ ,  покрытыхъ  

сводомъ , въ коемъ имеется несколько отдушинъ I; 

две  коротшя стЬны конденсатора снабжены дверями, 

плотно запирающимися во время действ1я печей; длина 

конденсатора 4 0 ,  ширина и вышина 10 фут. Печи А  

состоятъ каждая изъ четырехъ каменныхъ стен ъ ,  сло- 

женныхъ на глине , внутренняя поверхность коихъ 

вертикальна, а наружная наклонна; длина печей 7 0 ,
• и; •• I f ■■ ■ t : ■ ' i -,MMJ ■ ъ 7' • ‘ ' f > 5 * ТЛ Г •' _ > f О ' Г ' rf О "Г

(*) Металлурпя JasinaA iyca.
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ширина 2 0 ,  вышина стЬнъ 10 Фут. Длииныя ст^ны 

имЬютъ по четыре  , к о р о т а я  по одному окну а для 

тонки;  между каж дыми двумя противуположвыми о к 

нами выкладываютъ изъ кирпичей каналы Ь , коихъ
« ’* VUSf** * rfve* i-ч if П Wftrvff e<4<V/\ -г* С  t t t m

стйны рЬшетчатыя (какъ показано въ план!» ф и г . 1 

и въ разрЬз’Ь ф и г . 2 )  , представляющая о т в е р с т я  въ 

4 и 5 дю пм овъ .  Каналы эти наполняются каменнымъ 

углемъ или торфомъ и покры ваю тся  чугунными пли

тами. Bdb пространства с, между  каналами находя

щаяся, а потомъ и все остальное пространство d4 на

полняются рудою  , полагая крупные куски внизъ, а 

мелше на верхъ. П отом ъ изъ той же р уды  выклады

ваютъ продолговатую усеченную пирамиду е , въ  че

тыре фута вы ш и ною  ; верхъ пирамиды состоитъ  изъ 

продолговатой,  горизонтальной плоскости  /V шириною 

въ два Фута, на которой выкладывается  изъ кирпичей 

каналъ д , ш ириною и выш иною въ одинъ Футъ. Отъ 

этого  канала оедутъ  (также изъ кирпича) два боко-  

в ы х ъ  канала h , котор ы е  спускаются  по наклонной 

плоскости  рудной пирамиды, откосны м ъ стйнамъ печи 

А  и потомъ нроходятъ ,  по осрбеннымъ соединитель-l 1 I
нымъ стЬнкамъ г, въ конденсаторъ В .  Ч то б ы  заста

вить пары сйры  спуститься изъ канала д  по кана- 

ламъ h въ означенный конденсаторъ , т о  длд этого 

вся поверхность руд н ы х ъ  пирамидъ с усуидается слан

цевыми плитами (щиФеромъ), при чемъ всЬ спаи тщ а

тельно замазываются глиною. Зажигаше горючаго  ма-  

терЁала въ каналахъ Ъ производится или съ  котораго
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йибудь короткого ,  или длиинаго боковъ , смотря DO 

тому, откуда дуетъ ветеръ.  Каналы h остаются  от 

крытыми до тЬхъ поръ, пока не появятся пары се р ы ,  

что бываетъ чрезъ 12  или 14 дней. Тогда эти ка

налы закрываюсь плитами и замазываютъ глиною. ' 

Далее никакого особеноаго  ухода  за работою  н^тъ, 

ибо тяга въ печахъ управляется з а к р ь т е м ъ  или от -  

крытЁемъ отдушйнъ I въ конденсаторе.  Во все про

дол ж ен а  обжи ratlin конденсаторъ должно нисколько 

разъ очищать, а именно : въ начал!}, чрезъ каждыя 

д в е ,  а въ последствш чрезъ каждыя Четыре недели. 

Для этого открываютъ каналы h и претраждаютъ 

с о о б щ е т е  ихъ съ каналомъ д , вставляя сланцевую 

плиту такъ, ч тобы  оставалось самое малое orBepctie, 

дабы  тяга въ печи не со в се ^ ъ  йрекратилась. Пбтомъ 

отпираютъ въ конденсаторе обЬ двери /г, и когда 

воздухъ въ немъ отъ сернистой кислоты очистится, 

тогда входятъ if очищаютъ осевш ую  серу  (въ в од е  

сернаго цвета) какъ можно скорее  , дабы не преры

вать самаго процесса обж игашя;  —  по окончанш же 

этого процесса, т .  е* коТда ropeo ie  колчедановъ со-  

вершенно прекратится, вскрываютъ каналы д  и h и 

вычищаютъ серу , скопившуюся тамъ въ виде нате- 

ковъ, част!ю же въ виде cfcpHaro цвета ; потомъ* ' i
разбираютъ означенные каналы д  и, h % снимаютъ 

сланцевую покрышку и накопецъ вынимаютъ об ож ж е-  

ную руду изъ печей и передаютъ ее въ заводъ для 

проплавки па куПФврштеинъ. Въ описанныхъ1 двухъ



печахъ съ однимъ конденсаторомъ вмещается за одинъ 

разъ до сорока  ты сячъ  пудъ колчеданистыхъ, м1}дныхъ 

рудъ.  П роцессъ  обжигантя колчедановъ и получешя 

с&ры въ этихъ печахъ тотъ  ж е  самый , какъ и въ 

ш а х т н ы х ъ ,  коническихъ печахъ , вы ш е сего описан- 

н ы х ъ ,  ибо и здЬсь колчеданы, будучи разъ заж ж ены ,  

горятъ  сами с о б о ю ,  т .  е ,  горитъ часть cfepbi, въ нихъ 

заключающейся , а отделяющейся при этомъ жаръ 

заставляетъ д р у гу ю  часть сй р ы  обратиться въ паръ 

и перейти въ каналы и конденсаторъ. П оэтом у  полу- 

чеш е с^ р ы  при этомъ с п о с о б е  едва ли будетъ  б ол ее  

предъидущаго , т .  е. пяти процентовъ противъ веса 

колчедана. Но и пять процентовъ сЬ ры ,  полученной 

при обж иганш  рудъ  , котор ы я  во всякомъ случае 

долж но обж ечь ,  также что нибудь значатъ, ибо они 

все -та ки  м огутъ  (по  причине особен н ы хъ  устройствъ) ,  

если не совс'Ьмъ, то  по крайней M'bpi х отя  отчасти, 

вознаградить издержки, употребляемый на обж игаш е.

-■iWriUii ?.,-п , з;Ь|0‘.!3 <! (; . ,s ;• <•: >
4  ̂ Овжигате колчедановъ въ лмаасъ и•' ; - О (gif г* Г. л.1. ЬЭ <! * ‘ • а.

стойлахъ съ ловушками.

Такъ такъ устройство  ямъ съ ловушками бы ло  

описано въ прошлогодней статье моей (*) , то  здесь 

долж н о  ограничиться лишь описашемъ устройства о б -  

ж игальныхъ сгойлъ, употребляемыхъ почти во всЬхъ 

сер ебрян ы хъ ,  мЬдпыхъ и свинцовыхъ заводахъ,  для
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обж игашя колчеданистыхъ рудъ и штейповь. Ташя 

стойла (черт. V’ ф и г . 6  планъ и ф и г . 7 разрЬзъ) 

складываются изъ кирпича или какого нибудь камня, 

на глинЬ. Обыкновении опЬ устанавливаются вь рядъ, 

г. е. къ капитальной ст'Ънй а примыкаютъ боковыя 

стЛшки Ь ; пространство с , между ними образуемое, 

и составляегъ стойло , почва когораго сначала гори

зонтальна, а кт. капитальной стЬнгЬ должна быть  съ 

возсташемъ d. У  конца этой возстающей плоскости d 

находятся вь капитальной сНпгЬ нисколько отверстш 

или одно окио е , соединяющ ихъ каждое стойло съ 

каналомъ / ,  который въ начал^ дЬлается изъ камня, 

а потомъ изъ дерева и оканчивается въ общемъ кон- 

деисаторЬ или л овуткЬ  </, снабженной горизонтальными 

перегородками h и трубами г. Для обжигашя въ та-  

кихъ стойлахь колчеданистыхъ рудъ или ^нтейновъ, 

насгилаютъ слой дровъ к, на нихъ немного угольнаго 

мусора, потомъ слой обжигаемыхъ веществъ / ,  по

лагая крупные куски (въ кулакъ величиною) вннзъ, 

а мелочь иа верхъ ,  накопецъ все покрываюсь  уголь- 

нымь мусоромъ и потомъ слоемъ подрудка или из- 

мельченнаго штейна, зажигаютъ дрова, которыя слу- 
ж агь  здЬсь только для первоначальнаго зажигап1я, 

ибо колчеданы и штейны, раскалившись, продолжаютъ 

горЬть потомъ сами собою. СЬра , при этомъ отдЬ- 

ляющаяся, осаждается вь каналахъ и ловушкЬ, частно 

вь видЬ натека, частно вь вид!> сЬрнаго цвЬта.

Горн. Жури. Кн. V . 1856. 2
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5) Получение стъры при обжигами колче- 
даиистызсъ рудъ, въ обыкновенныхг> откры

ты хъ к у чах ъ.

Этотъ способъ  употребляется на Гарц!; ,  въ заводй 

Океръ,  близь Гослара,  гдй об р а б оты в а ю тся  с е р е б р о -  

м й д и сто -свн н ц ов ы я  р уды ,  котор ы я ,  во всякомъ случай,  

перодъ плавкою дол ж н ы  бы ть  обжигаемы. О т к р ы т и я  

кучи (черт. Y  ф и г . 8 плапъ и ф и г . 9 разрйзъ) устрои-  

ваю тся  такъ : настилается слой дровъ а въ такомъ

видй, какъ показано на чертежй ; на дрова навали

вается слой руды  Ъ въ видй усеченной  пирамиды, 

которая покрывается тол сты м ъ  слоемъ подрудка или 

пглиховъ с, а въ немъ вы биваю тся  углублеш я d, послй 

чего дрова зажигаютъ. Когда дрова прогорятъ , на- 

чинаютъ горйть и самые колчеданы , при чемъ наи- 

большая часть сйры обращается въ газъ сйрнистой 

кислоты , а весьма малая часть отделяется  въ видй 

паровъ и скопляется , въ расплавлеиномъ состоян ш , 

въ гнйздахъ d , откуда вычерпывается небольшими 

желйзпыми ковшами. Ч т о б ы  пары сйры  не разгоня

лись вйтромъ, то съ той стороны,  откуда онъ дуетъ,  

ставятъ деревянные щ иты д.  Х отя  этотъ  способъ  

самый дешевый изъ всйхъ вышеописанныхъ,  но за то 
и сйры получается несравненно мепйе.
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дановт». При каждомъ способй  ейра получается, какъ



сказано было вы ш е,  частж) въ виде натековъ, частно 

въ видЬ сЬрнаго цвЬта ; какъ тотъ  , такъ и другой 

в и д ъ ,  содержать разныя нечистоты ,  по чему и тре-  

б у ю тъ  очищешя. Первое очищеше состоитъ въ рас- 

плавленш сер ы  и отстаиваши ея. Для этого ci;py кла- 

дутъ въ чугунные котлы и даютъ столько жару, 

сколько нужно для ея расплавлешя , т.  е. немного 

болЬе 108° Цельз1Я. ПромЬшавъ расплавленную сер у ,  

даютъ ей отстояться ; нечистоты частно всплывагогъ 

на верхъ,  образуя п1зну, которую снимаютъ , частно 

садятся на дно въ виде землистаго осадка. Тогда 

расплавленную cfcpy осторожно вычерпываютъ ж ел ез 

ными ложками и разливаютъ въ капля нибудь Формы. 

РЬдко случается , чтобы эта сЬра была совершенно 

чиста и имЬла пастоящш желтый цветъ ; большею 

част1Ю она бываетъ зеленоватаго , иногда буроватаго 

цвета и называется сырою или комковою сер ою .  

Ч тоб ы  получить такъ называемую литрованную или 

черенковую сЬру, то нужно ее подвергнуть перегонке, 

которая можетъ быть произведена или въ горшкахъ 

съ пр1емниками, какъ показано въ прошлогодней статье 

моей на стр. *27 и на чертеже 2  фиг. 11, или въ 

особомъ приборе Г. Мишеля , который и следуетъ 

здесь описать. Приборъ этотъ (табл. V  фиг. 10) с о 

стоитъ изъ печи А и камеры В  , сложенныхъ изъ 

кирпича. Въ печь А вставляется чугунная реторта а, 

въ которой производится перегонка сЬры , горло ре

торты  оканчивается въ камере В , которая здесь слу-
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житъ пр1емникомъ. П одъ ретортой а, которая можетъ 

вмещать до 30  пудъ сЬры , устроены  колосники b , 

на кетор ы х ъ  сожигается гор ю чш  матер1алъ ; жаръ, 

охвативъ реторту,  проходить  потомъ, боковы м ъ кана

ломъ , въ пространство с подъ чугунный котелъ d , 

иосл^ чего вы ходитъ  въ трубу  е. Изъ котла d про-  

ходитъ  чугунная труба f  въ реторту а ; трубка эта 

выставляется на нисколько дюймовъ выше дна котла d 

и запирается глиняной пробкой съ желЬзнымъ стерж- 

немъ д.  Камера В делается вмЬстимосПю до 7 0 0 0  

кубическихъ Футовъ ; почва въ ней набивается изъ 

глины съ ж елобообразною покатостно къ выпуску к, 

находящ емуся на нисколько дюймовъ выше почвы н 

состоящ ем у изъ конической чугунной трубки ft, окан

чивающейся желобкомъ к и затыкаемый глиняною 

п робкою  г, надетою  на пружинный стерженекъ I; на 

верху камера им1>етъ трубу т съ предохранительными 

клапанами п. Самое очищеше производится такъ: ко 

телъ d иаполияютъ комковою cfepoio , и когда она 

расплавится и нечистоты осядутъ  па дно котла , то 

поднимаюсь  пробку д и с!;ра иереливается черезъ 

трубку  /' въ реторту а , гдЬ и нагревается дал'Ье. 

При начал!» р а б о т ы ,  когда dbpa нагреется до 150°, 

то  она воспламеняется и производнтъ небольшие, впро- 

чемъ безвредные взрывы, которые,  съ истреблешемъ 

кислорода въ камерномъ воздух! ; ,  прекращаются сами 

со б о ю .  Дошедшн въ реторт!» до температуры свыше 

3 1 6 ° ,  с!;ра начинаетъ кипЬть и обращаться въ пары,
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которые переходягъ въ камеру J9. Пока температура 

сгЬпъ камеры ниже 108° ,  до  тЬхъ поръ сЬра садится 

въ виде серного  цвета;  но потомъ, когда температура 

сделается выше (по прошсствш двухъ сутокъ) ,  сера 

получается въ камере въ расплавленном!» видЬ, обра

зуя слой о. Ыаконецъ температура въ камере перен- 

детъ за предЬлы 31 0°  (по прошествш шести сутокъ) ;  

тогда работу надо прекратить и дать камере охладиться,  

иначе cLpa будетъ оставаться постоянно въ видЬ па- 

ровъ, которы е ,  сгустившись, могутъ причинить взрывь.  

Во все продолжеше перегонки производится по време- 

памь какъ переливъ сер ы  изъ котла d въ реторту а, 

такъ равно и выпускъ очищенной сЬры изъ камеры. 

Стоитъ только толкнуть пробку г во внутрь камеры, 

какъ cfcpa нобежитъ по желобу к въ подставлениыя 

черенковыя или д р у п я  какая либо Формы. Череиковыя 

Формы делаются складныя, изъ дерева, и персдъ раз

ливом ь с ер ы  смачиваются внутри водою; серные че

ренки отливаются стоймя. Описанный здЬсь приборъ 

удобенъ тЬмъ, что въ иемъ можно получать cf»py или 

въ виде сериаго цвЬта, или расплавленную; въ иер- 

вомъ случаЬ стоитъ только перегонку производить 

днемъ, а па иочь работу останавливать, и сера будетъ 

получаться въ виде цвета ,  который вынимается изъ 

камеры чрезъ особое окно , находящееся въ которой 

либо изъ степъ камеры , которое во время дЬй- 

ств!я должио быть тщательно заперто и замазано 
глииою.
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Д ля получения чистой сйры  , исключительно въ 

расплавлепномъ со стоян ш  , можно примйнить перего

ночный Снарядъ , употребляемый на Охтенскомъ по-  

р оховом ъ заводй (габл.  У  ф и г . 11 и 12 ) .  Въ печь А  

вставляется чугунный или мйдпый перегоночный кубъ 

6г, снабженный к р ы ш ею  I I , и м й ю щ ею  двй т р у б ы ,  

одну М  въ серединй, а д р у гу ю  D ,  загнутую съ краю; 

съ этою  тр у бою  соединяется пр1емникъ К  посредствомъ 

npieMHaro рукава и холодильника, или яблока В .

Работа производится такъ: чрезъ отвереНе т р у б ы  М , 

помощпо воронки w , в сыпаютъ въ кубъ  G до пяти

десяти пудъ комковой сйры;  въ отверсНе М вставляготъ 

одинъ копецъ желйзной т р у бы  N, другой копецъ ко 

торой со о б щ а ю т ъ  съ ды м овою  т р у б о ю  В  для отвода 

водян ы хъ  паровъ и газовъ ; потомъ разводятъ подъ 

кубомъ огонь , достаточный для расплавлетя  сйр ы ,  

и поддерживаютъ его въ продолжеше 8 ,  10 ,  а иногда 

и 15 часовъ, что зависитъ отъ  количества влажности, 

въ сйрй н а х о д я щ е й с я ; въ т е ч е т е  этого времени у с -  

пйетъ отделиться механически поглощенная вода и 

разложатся вей органичесшя тйла; послй того  отни-  

маютъ желйзную трубку N ,  а отверсПе М  закрываютъ 

желйзною кр ы ш к ою  с, на глинй, скрйнляютъ винтами 
и засыпаютъ пескомъ; огонь же постепенно усилпваютъ 

часовъ около 12 , т.  е. до начала перегонки. При 

началй же перегонки огонь убавляютъ до такой сте 

пени , ч т обы  только поддерживать самую перегонку, 

т .  е. чтобы  чрезъ каждые два часа пр1емный котелъ
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к наполнялся перегнанною c tpo io ;  по наполнена! его, 

сЬру выпускаюсь ,  чрезъ выпускную трубу  е, въ раз

ливной котелъ f , въ которомъ и переносятъ въ че- 

ренковальпую комнату для черенковашя.

ripieMiibiii и разливной котлы и полный набор ь 

черенковыхъ Формъ имг!нотъ одинаковую вместимость, 

около 3 пудъ. Перенесенная въ черенковальную ком 

нату расплавленная cfcpa почти всегда при этой сте 

пени жара бываетъ очень густа ; для удобиЬйшей 

разливки, ее оставляютъ въ покой отъ 10 до 13 ми- 

иутъ , при чемъ она получаетъ надлежащую степень 

жидкости.

Черенковаше сЬры производится въФормахъ (табл. V" 

ф и г . 13 и 14) ,  состоящ ихъ  изъ деревянныхъ брусковъ 

В  , устаповлениыхъ въ стаикЬ S T  и сж аты хъ  впп- 

тамп. Каждый брусокъ имйетъ, по длине своей, почти 

полукруглую вы ем ку ,  такъ что два бруска, сложен

ные вмйстй, образуютъ пустоту въ видЬ палки, и м ею 

щей въ поперечномъ сЬчеши овальную Форму; двад

цать семь такихъ Формъ называются иаборомъ.

Для черепковашя сйры, въ отверсНя п, образовав- 

пняся между брусками, вливаютъ железными уполов

никами жидкую сЬру; чрезъ 10 или 15 мииутъ отвер

девш ую cfcpy выбираютъ изъ Формъ на столы; каж

дый цЬльный черенокъ, длиною до t l/4 аршина, вЬ- 

ситъ до двухъ Фунтовъ.

Но очеренковаши всего количества перегнанной 

изъ куба сер ы  (отъ 40  до 4G пудъ) , черенки на
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столлхъ раздробляют! . ,  навЬшиваютъ вь бочки,  в м е 

щающая до 2 8  пудт>, и отправляютъ въ магазинъ для 

хран еш я :

Забракованные черенки , сметки и всякаго рода 

соръ, содержаний ckpy , собираю тъ и подвергаютъ 

снова перегонке.

Выше бы ло  сказан о , что после перегонки сер ы  

изъ колчедановъ получаются остатки или огарки, изъ 

к отор ы х ъ  можно приготовлять железный купоросъ,  

а изъ купороса Нордгаузенскую кислоту ,  колькатару 

и порошокъ ддя удобреш я земли. Обо в с е х ъ  этихъ 

иредметахъ было упомянуто въ прошлогодней статье 

(стр. 2 9 — 3 3 ) ;  остается заметить, что выгода пли н е 

выгода  приготовлешя означепныхъ веществъ  будетъ 

зависеть отъ м естн ы х ъ  условш  той страны, гд е  б у 

детъ производиться работа. Но кроме того ,  колчеданы 

могутъ быть употреблены непосредственно для п ол у 

чения серной  кислоты  въ свинцовыхъ камерахъ, точно 

также какъ это делается изъ сЬры,  съ тою  только 

разницею, что в м есто  сожнгашя чистой с е р ы ,  сож и-  

гаютъ  серу ,  находящ уюся  въ составе  колчедановъ, и 

образующейся при томъ газь сернистой кислоты ,  п р о -  

водятъ въ свинцовыя камеры. Изъ пуда колчедана 

можно получить до 18 Фунтовъ серной кислоты, между 

тем ъ  какъ сер ы  , изъ того  же пуда колчедана, при 

самомъ совертпепномъ с п о с о б е ,  т .  е. въ реторгахъ, 

можно получить не б ол ее  5 Фунтовъ. Изъ этихъ 

двухъ циФръ можно вывести сл едую щ ее  заключеше:
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что для члстныхъ промышленпиковъ гораздо выгодпйе 

обработать колчедапъ не на сйру, а на сйрную ки

слоту; ибо, предположпвъ даже,  что продажная цйна 

сйры и сйрной кислоты будетъ одинакова, напримйръ 

по одному рублю серебромъ за пудъ, выходитъ ,  что 

изъ пуда колчедана получится сйры на коп. ,

а сйрной кислоты на 45  копйекъ, такъ что получение 

сйры изъ колчедановъ можетъ имйть мйсто только 

тамъ, гдй по какимъ либо иричипамъ, ийтъ возмож

ности приготовлять сйрную кислоту , или гдй сйру 

можно получать самыми простыми способами, попутно, 

т. е. на тйхъ заводахъ , гдй обработываются к а т я  

либо сйриистыя металлоносный вещества : руды,

штейны и пр. Ч то  колчеданы весьма пригодны для 

получешя изъ нихъ сйрной кислоты, то доказатель

ство этому можно найти въ городй Соровичахъ, гдй, 

въ т е ч е т е  мииувшаго года, добы то  до 3 5 0 , 0 0 0  пудъ 

колчедана, наибольшая часть котораго отправлена на 

С. П е г е р б у р г с т е  и Московсше химичесше заводы, 

при чемъ продажная цйна колчедана на мйсгй добычи 

возвысилась отъ 3 до 18 коп. за пудъ.

Говоря о полученш сйры попутно,  изъ металло- 

носпыхь  рудъ, или шгейновъ, должно замйтить, что 

такое производство только тамъ можетъ быть приспо

соблено, гдй вещества эти, во всякомъ случай, должны 

быть передъ плавкою обжигаемы; но тамъ, гдй ихъ, 

по особенному ихъ свойству и составу, обжигать не 

должно (какъ напримйръ серебросодержащдя руды и

— 137 —



штейны Алтайскихъ заводовъ) ,  тамъ получеше с! ;ры 

мйста имЬть не можетъ.

Такъ какъ въ прошлогодней стать!; моей (па стр. 

33  и 34 )  сказано о приготовлеши вещества для у д о б 

рения земли чрезъ п р и б а в д ете  къ раствору желйз-  

наго к у п о р о са , толченаго известняка сыраго  (углеки

слой извести) или обож ж епаго  (! ;дкой и з в е ст и ) , то  

здЬсь долгомъ считаю присовокупить, что,  дабы дйло 

это производилось не какъ нибудь, а рашоналъво,  

то необходимо , на каж ды я  сто пудъ купороса ,  

заключающ егося  въ какомъ либо количеств!;  раствора, 

прибавлять , въ первомъ случай до 7 0  пудъ толче

наго известняка, а во второмъ, до 40  пудъ жженой 

извести.

О П О Л У Ч Е Н Ш  С 'Ь Р Ы  И З Ъ  М И Н Е Р А Л  О В Ъ ,  С О Д Е Р -  

Ж А Щ И Х Ъ  Е Е  В Ъ  С А М О Р О Д Н О М Ъ  С О С Т О Я Н И Е

Въ началЬ предлагаемой статьи было сказано, что 

ейра находится въ самородиомъ состоянш  въ поро- 

дахъ волкаыическихъ и вь  породахъ осадочпыхъ. 

Ч тобы  получить ейру, то надо минералы эти подверг

нуть перегоню!;.  Такая перегонка можетъ быть про

изведена или въ горшкахъ съ пр1емииками (какъ зна

чится въ часто упомииаемой прошлогодней стать!;  

м о е й ,  описанныхъ на стр. 2 7  и черт. 2 ф и г . 1 1 ) ,  

или въ печахъ ретортиыхъ , но только при жар!», 

гораздо слабЬйшемъ, ч!змъ тотъ ,  который необходимъ 

для выдйлешя ейры изъ колчедановъ, ибо самородная
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cfcpa, будучи соединена механически съ пустого поро

дою ,  требуетъ, для обращ ешя своего въ пары, жара 

не болЬе 3 1 6 °  (какъ было выше сказано) , между т^мъ 

какъ cfepa въ колчеданахъ, будучи соединена съ ж е -  

лЬзомъ или мЬдью, химически, требуетъ гораздо боль

шей степени жара для своего выдЬлешя. При пере

гонке самородной с^р ы  въ горшкахъ или въ ретор- 

тахъ, она получится также нечистая, т .  е. комковая, 

и потому, для своего очищешя, должна подвергнуться 

вторичной перегонке.
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О Н О В Ы Х Ъ  И ЗС Л Ъ Д О В А Ш Я Х Ъ  П Л А Т И И О В Ы Х Ъ

р у д ъ  (*).

Предлагаемая здесь статья « о  металлахъ , сопро- 

вождаюсцихъ платину въ р уда хъ » ,  имеетъ целью по

полнить с в * д * т я  о телахъ , до сихъ поръ дыло из- 

в естн ы хъ .  КромЬ того,  она составляет!. , какъ и всЬ 

статьи , печатанный мною въ последше годы « о ме

таллических!,  кислотахъ и водиыхъ соеднпеш яхъ», 

часть одного общаго сочинешя , въ которомъ будутъ 

просмотрены последовательно все  дюталличесше оки

слы и глав н ей mi я простыя тела ,  съ тЬмъ, чтобы  д о -

(*) Изъ Annales de C h y m iee td e  Physique. 3 S6rie, Aduf, 
1855, ст. Фреми.
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ставить классификаши простыхъ тйлъ болйе суще- 

ственные Факты.
Для правильной классификации металловъ и раз- 

дйлешя ихъ на группы, недостаточно подвергать ихъ 

дййств1ю одного кислорода , и определять такимъ 

образомъ сродство , которое изменяется отъ располо

ж е н а  частицъ разсматриваемаго тйла.

Но для этого необходимо изслйдовать вей хими -  

ч е с т я  и Физическ1я свойства большей части соедине-  

1пй , которыя металлы образуютъ съ кислородомъ,  

хлоромъ, Фторомъ, бромомъ, ю дом ъ ,  сниеродомъ, сй-  

роп, ФОСФоромъ, мышьякомъ и т . д . ,  и только сово

купность такихъ изелйдоваиш можетъ дать средство  

установить правильную и естественную классиФикащю  

металловъ.

У ж е  давно я хотйлъ изслйдовать съ этой точки 

зрйшя металлы , обыкновенно сопровождающее пла

тину , и показать , что тйла эти , заключающаяся въ 

одной и той же рудй , далеко н есходны между со 

б ою  по своимъ свойствамъ , и никакъ не могутъ 

бы ть  причислены къ одной химической группй. Но 

рйдкость этнхъ веществъ препятствовала мнй до сихъ 

поръ исполнить это намйреше.

Въ первой части этой статьи , я буду говорить 

преимущественно о полученш металловъ, сопровожда

ю щ их! .  платину , а во второй изложу явления, кото

р ы я ,  какъ мнй кажется, должны пополнить свйдйшя 

о этихъ металлахъ.
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Составь остатковъ отъ обработки пла- 
тичовызсъ рудъ.

\

Предъидуцця мои изслЬдовашя убйдили меия, что 

продукты , известные въ промышленности подъ на- 

звашемъ остатковъ отъ платииовыхъ рудъ , имйюгъ 

составь непостоянный. Зиая, съ какою трудное !по  со- 

иряжеио получеше металловъ, сопровождающихъ пла

тину въ чистомъ состоянш , я старался также найти 

болйе простые сп особы  для извлечешя ихъ изъ этихъ 

остатковъ.

Съ этою цйлью я занимался разложешемъ различ- 

ныхъ остатковъ илатиновыхъ рудъ.

Мий кажется, что въ настоящее время я рйшилъ 

оба вопроса въ совершенной точности ; предлагаемые 

здЬсь способы могутъ служить каждому химику, для 

извлечешя всйхъ металловъ , порознь и въ чистомъ 

состояши, изъ платииовыхъ остатковъ.

Изъ разложеыш моихъ видпо , что остатки пла

тииовыхъ рудъ могутъ быть разделены, какъ ио ихъ 

составу , такъ и по Физическимъ свойсгвамъ , иа 3 
группы.

1) Порошкообразный оста ток ь ,  получающШся че-  

резъ разложение кислотныхъ растворовъ платииовыхъ 

рудъ желйзомъ , или черезъ обработку сплавовъ пла- 

тины царской водкой. Онъ состоитъ преимущественно 

изъ ирид!я , род1я и весьма малаго количества осмп- 

стаго ирид!я. Хотя металлы , его составляющее, ие-



растворимы въ царской водкй , но они легко могутъ 

перейти въ растворъ , при обработай  платиновыхъ 

рудъ этой кислотой , на счетъ двухлористой пла

тины. •

2 )  Чешуйчатый остатокъ,  извйстпый всймъ хими - 

камъ подъ назвашемъ осмистаго ир1а дя .  Онъ пред- 

ставляетъ четверной сплавъ; ирид1я, рутеш я,  ocwia и 

род!я .  П осл й дш й  металлъ находится здйсь въ весьма 

маломъ количествй.

3) Третш  остатокъ,  к отор ы й  я назову зернистымъ, 

п отом у ,  что онъ состоитъ  изъ округленныхъ зеренъ, 

содерж итъ ,  какъ мнй кажется ,  только родш , осм ш  и 

иридш.

При полученш металловъ, еопровож дающ ихъ пла

тину, должно пепремйнно соображаться съ  выш епри-  

веденнымъ составомъ платиновыхъ остатковъ.  Такимъ 

образомъ для получешя род^я должно брать порошко

образные или зернистые остатки. Для получешя ири- 

д\я могутъ служить вей сорты  этого  продукта ; ру- 

тенш  можетъ  быть полученъ единственно изъ чешуй- 

чатаго остатка, а осм ш  преимущественно изъ зерни- 

стаго и чешуйчатаго платиновыхъ остатковъ.

Изложивъ такимъ образомъ результаты аналитиче- 

скихТ) работъ,  я хочу  показать с п о с о б ы ,  употребляе

мые мною для получешя вышепоименованныхъ метал

ловъ въ чистомъ состояш и .
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Полученге о слил.

МнЬ кажется , что ocMiii есть металлъ , который 

должно извлекать изъ платиновыхъ остатковъ прежде 

прочихъ,  потому, что пары осм!евой к и с л о т ы ,  кото 

рые образуются всегда при дФ.йствш окисляющихъ 

веществъ на осмш , дЪлаютъ эту onepauiio довольно 

опасною. Въ одной изъ своихъ статей я изло- 

жилъ способъ , который даетъ возможность извле

кать довольно легко этотъ металла, изъ платиновыхъ 

остатковъ. Опъ состоитъ въ томъ , что весь осмш 

превращаютъ, черезъ сплавлеше остатка съ селитрой, 

въ осм1евую кислоту, которую извлекают!, азотной ки

слотой и потомъ превращаютъ въ осмисто-кислое  кали. 

Изъ этого же последняго соединешя, какъ известно, 

легко можно получить , какъ осмш  , такъ и все  его 

соединешя. Но я долженъ сказать здЬсь , что этотъ 

способъ небезопасенъ, и я съ своей стороны имЬлъ 

случай несколько разъ заметить , что производящей 

опы тъ ,  никакъ ие можетъ совершенно укрыться во 

время перегонки, отъ паровъ осм1евой кислоты, к ото 

рые столь опасны. Потому я принужденъ былъ искать 

другой более  простой и удобный способъ.

Когда разсматрпваютъ обшдя свойства ocMin, и ви

лять , что этотъ металлъ , въ мелкораздробленномъ 

состояши , окисляется па воздухе  при обыкновенной 

тетпературе, горитъ при слабомъ нагревавш, образуя 

весьма летучую осм!евую кислоту, нЬтъ никакой воз-



можиости не признать аналогш , которую онъ пред- 

ставляетъ съ сйрой , мышьякомъ , ФосФором ь ,  п что 

онъ нграстъ въ платиновыхъ рудахъ ту же роль,  

какъ эти тйла въ сйрн исты хъ  , м ыш ьяковистыхъ  и 

ФосФористыхъ соединеш яхъ , в стр еча ю щ и х ся  въ при- 

родй.

Это сходство  заставило меня попробовать , не о б 

ж игаются ли осмистыя соедипешя , заклЕОчаюшдяся 

въ платиновыхъ рудахъ,  въ струй кислорода , также 

какъ сйрнистыя или мышьяковистыя соединешя , и 

не образуется ли при эгомъ чистая осм1евая кислота.

О пы тъ  подтвердилъ вполнй это п р е д п о л о ж е т е ,  

почему и аналопя осм и сгы хъ  соединенш съ сйрни- 

сты м и,  мышьяковистыми и имъ подобными , должна 

установиться совершенно.

Первые мои о п ы т ы  я производилъ въ струй ки

слорода ; для этого  я клалъ платиновые остатки въ 

неболышя чашечки, помйщениыя въ раскаленную до

красна Фарфоровую трубку  , черезъ которую пропу

скалась струя кислорода. При этомъ я замйчалъ 

образоваше прекрасныхь  кристалловъ ocMieBoii ки

сл оты ,  которые осаждались въ стеклянныхъ шарикахъ, 

сообщ ен н н ы хъ  съ Фарфоровой трубкой.  Припропусканш 

ж епаровъоем1евойкислоты въ растворъ йдкаго кали, по

лучалось осм1ево-кислое кали, которое отъ дййствЁя алко

голя превращалось въ кристаллическую осм и сто -к и сл ую  

соль.  Замйгивь такимъ образомъ, съ какою легкостью 

производится обж игаш е осм исгы хъ  соединенш платино-
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вы хъ  рудъ въ струй кислорода , я иробовалъ замй- 

нить этотъ газъ воздухомъ , и въ эготь  разъ онытъ 

удался также совершенно.

Слйдователыю вопросъ рйгаенъ; ослйп можетъ быть 

извлекаемъ изъ рудъ черезъ простое обж игаш е,  такъ, 

что получеше этого металла, представлявшее прежде 

столько затрудненш , принадлежать теперь къ числу 

самыхъ легкихъ и удобоисполнимыхъ химическихъ 

операцш.

Но останавливаясь здйсь на послйдовательныхъ 

рабогахъ ,  пропзведенныхъ много ощупью , чтобы на

учиться вести обжигаше платииовыхъ остатковъ болйе 

правпльпымъ образомъ , я опишу приборъ , который 

дййствовалъ долгое время у меня въ лабораторш , и 

который, по моему желанно, устроенъ въ настоящее 

время на заводй Гг .  Демути и Ш а п ю н .  Онъ можетъ 

доставить въ скоромь времени техникамъ и хпмикамъ 

много иродуктовъ, к отор ы е ,  безъ сомнйшя, получатъ 

весьма интересныя примйнешя.

Платиновый остатокъ кладется въ платиновую же

или Фарфоровую чашечку О (чертежъ V I)  , которую

ставятъ въ широкую трубку CD  , сдйланную также

изъ ФарФора и л и  и з ъ  платины. Трубка эта нагрйвается

до свйтло-краснаго калешя посредствомъ печн F.  Во

внутренности трубка CD  находятся куски Фарфора Е,

на котор ы хъ  осаждается окись р у т е т я  , о которой

я буду говорить ниже. Для предохраиешя отъ нагрй-

вагпя той части прибора , которая служитъ пргемнн- 
Горн. Журн. Кн. V. 1856. 3



комъ, употребляется заслонка G. Т е ч е т е  воздуха въ 

прибор^ производится черезъ выпускаше воды изъ 

обыкновенна™ аспиратора N.

Но прежде чемъ атмосферный воздухъ проникаетъ 

въ трубку  CD , онъ проходитъ черезъ рядъ сосудовъ 

АВ, въ к отор ы х ъ  находится пемза, смоченная серной 

кислотой и едкимъ кали , для очищешя его отъ за

ключающихся въ немъ углекислоты и органическихъ 

веществъ.  Трубка CD сообщается  съ несколькими 

стеклянными шариками IK, которые постоянно охла

ждаются  струею холодной воды ; —  осм 1евая кислота 

сгущается въ этихъ шарикахъ.

Атмосферный воздухъ , отделяющейся изъ шарп- 

ковъ, насыщенныйпарами осмиевой кислоты, переходитъ 

сначала въ большой сосудъ М, наполненный растворомъ 

едкаго  кали, и отсюда уже въ аспираторъ N. Ъдкое 

кали удерживаетъ при этомъ всю ocMieuyto кислоту, 

образуя ocMieBo-к и сл ое  кали. Такъ какъ осм1евая ки

слота возстаиовляется весьма легко отъ действ1я ор

ганическихъ всщсствъ , то при составлении вышеопи- 

саннаго прибора должно избегать употреблешл про- 

бокъ.  Поэтому части Н, D, I, должны быть весьма 

плотно притерты къ горламъ шариковъ ; они также 

могутъ быть сделаны изъ стекла или платины. Трубка 

L ,  проводящая пары ocMieBoii кислоты въ растворъ 

едкаго  кали, должна быть также притерта къ горлу 

шарика К.

— 146 —



Если приборъ этотъ дЬйствуетъ съ большою пра- 

вильностно , то по прошествш н'Ьсколькихъ часовъ 

шарики наполняются прекрасными кристаллами ocMi- 

евой кислоты .  П о  окоичаши операщи горлышки ша* 

риковъ затыкаютъ стеклянными , плотно притертыми 

пробками.

Изъ всЬхъ сортовъ платиновыхъ остатковъ, уд об 

нее обжигается мелкочетуйчатая разность; она даетъ 

до 4 0 ° /о осм 1евой кислоты на 100 частей,  употреб- 

леннаго платиноваго остатка.

Если шарики до начала операщи были тщательно 

вычищены, и если были приняты всЬ м'Ьры къ пред

охранение осм1евоп кислоты отъ д!;йств1я оргаппческихъ 

веществъ , то осаждающееся кристаллы ея, пмЕютъ 

совершенно бЬлый цвЬтъ. Если же они окрашены, 

то шарикъ съ такой осм1евой кислотой сообщаютъ 

посредствомъ горла его съ другими щлемниками и 

черезъ умеренное нагрЬваше перегоняютъ всю кислоту, 

которая при этомъ осаждается въ иихъ въ видЬ 

весьма чистыхъ кристалловъ.

Вышеописанная операшя даетъ, какъ видно, весьма 

чистую ocMieByro кислоту, сгущ ающ уюся  въ шарикахъ, 

и осм!ево-кислое кали , образующееся въ сосуд!» М. 

Изъ этой соли осмш , совершенно чистый , можетъ 

быть полученъ весьма легко, а именно ; я обработы-  

ваю для этого осм1ево-кислое кали небольшимъ ко- 

личествомъ алкоголя , который разлагаетъ эту соль, 

осаждая осмисто-кислое кали , въ видЬ розоваго крп-
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сталлнческаго порошка , нерастворяющагося въ алко

гольной водЬ. Эту соль промываю слабымъ спиртомъ 

и обработываю растворомъ нашатыря. Отъ дййств1я 

амм1ачиыхъ солей осм и сто -к всл ое  кали превращается 

въ желтое, нерастворимое вещество , описанное мною 

прежде, которое должно разсматривать, какъ соедине- 

nie хлористаго аммоп1я съ осмпамидомъ. Формула его 

имйетъ такой видъ:

(N H 3, НС1), 0 S 0 2, N H 2.

Это соединеше промываютъ растворомъ нашатыря, 

въ которомъ оно не растворяется, и потомъ прокали- 

в э е о т ъ  в ъ  струй водорода, ч т обы  предохранить воста- 

новляющ шся осмш отъ окислешя, ка счетъ кислорода 

воздуха.

Вышеизложенный способъ даетъ возможность по

лучить изъ остатковъ платиновыхъ р у д ъ ;

1) чистый о с м i й ;

2 )  оомЁевую кислоту;

3) осм исто-кислое  кали;

4 )  желтое соединеше, содержащее осмЁамидъ.

Для получешя осмисто-кислаго  кали въ видй боль- 

ншхъ кристалловъ , не должно осаждать эту соль 

алкоголемъ, а для этого кипятятъ растворъ ocMieBo-  

кислаго кали въ продолжеше пйкотораго  времени , и 

накоиецъ выпариваютъ досуха при умйренномъ на- 

грйваши. При этомъ осм1евая кислота возстановляется, 

или, лучше сказать, распадается на осмистую кислоту
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и кислоту съ боДыпимъ содержагпемъ кислорода (*). 

При этомъ изъ сгущсннаго раствора осаждаются ок- 

таедричесгие, весьма правильные кристаллы осмисто-  

кислаго кали.

Я хочу  говорить теперь объ образоваши кислоты 

съ бблыпимъ содержашемъ кислорода, чЬмх осдмевая 

кислота , которая , какъ выше было замечено , есть 

продуктъ разложешя осмгево-кислаго кали. Mfiorie 

опы ты  , результаты которыхъ будутъ изложены въ 

особой статьй « о  оемН;», доказываютъ существоваше 

этого соединешя. Въ самомъ дЕлЬ , если ocMieno-Ku- 

слое кали подвергнуть действие кислорода , то сна- 

чала замечается поглощеше газа, и ж и д к о ст ь ,  к о т о 

рая остается без цветною при соединеши осм1евой ки

слоты съ Ьдкимъ кали, мало по малу окрашивается, 

и наконецъ принимаетъ совершенно бурый цвйтъ.

Эта жидкость при выпариванш въ безвоздушномъ 

пространстве даетъ кристаллы бураго цвета, которые 

отъ действ1я раскисляющихъ веществь  превращаются 

въ ocMieBO-к п сл у ю  соль. Если составъ кислоты , за-
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( ’ ) Ес.ш принять существование кислоты , названной Г. 
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ключающейся въ этой соли , выражается такой Фор

мулой:

OsO3,

что согласно съ результатами моихъ разложений , то 

рядъ соединенш ocwia съ кислородомъ будетъ такой:

OsO, 0 s 20 5, OsO2, OsO5, OsO4, OsO5. 

Следовательно этотъ металлъ представляетъ въ этомъ 

OTiioineHin весьма замечательное сходство  съ азогомъ, 

ФОСФОрОМЪ и мышьякомъ.

Получете рутемя.

Рутенш, откр ы ты й,  какъ и з в е с т н о , Г .  Клаусомъ, 

до сихъ поръ иолучеыъ былъ въ чистомъ состоянш 

только немногими химиками.

Предлагаемый здЬсь способъ  для извлечешя этого 

металла отличается отъ способа Г .  Клауса и даетъ 

возможность получать весьма чистые продукты, пред

ставляя еще и ту выгоду ,  что производящш операцию 

находится вне всякой опасности , которой опъ под

вергается обыкновенно при полученш металловъ , со- 

провождающ ихъ платину.

Изъ моихъ опытовъ видно, что рутенш  окисляется 

легче, ч Ы ъ  платина, и даже, чЬмъ серебро, потому, 

что опъ поглощаетъ кислородъ при нагревании вь 

crpyfc воздуха и превращается въ рутешевую окись. 

Одна часть этой о к и с и  остается въ обжигаемомъ 

сплавЬ , другая же увлекается парами ocMieooii ки
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слоты и собирается въ той части трубки, которая с о 

общается съ пр1емниками.

Если въ концЬ обжигательной трубки поместить 

(какъ показано на чертеже) нисколько Фаряюровыхъ 

пластинокъ Е , то по окопчанш операщи легко заме

тить, что они покрываются прекрасными кристаллами 

рутешевой окиси.

Изъ всЬхъ сорговъ платиновыхъ остатковъ лучше 

всего употреблять, для извлечешя рутешя по этому 

способу, мелкочешуйчатую разность. П осл е  иесколь-  

кихъ часовъ обжигашя, остатокъ этотъ покрывается, 

почти совершенно , прекрасными , игольчатыми кри

сталлами рутешевой окиси. Для отдЬлешя ея, массу 
обработываютъ расплавленнымъ едкимъ кали , кото 

рое, какъ показалъ Клаусъ , растворяетъ эту окись, 

окрашиваясь густымъ, бурымъ цветомъ.

Приготовленная вышсописаннымъ способомъ, т.  е. 

чрезъ обжигаше платиновыхъ остатковъ , рутешевая 

окись имЬетъ видъ весьма твердыхъ кристалловъ 

Фшлетоваго цвета, съ металлическимъ блеском ъ ; при 

нагреванш въ стру^ водорода она возстановляется 

весьма легко и даетъ совершенно чистый рутенш. 

Г .  Сенармонъ определилъ Форму этихъ кристалловъ 

съ большею точностью, и нашелъ, что они изоморфны 

съ метаоловянной кислотой, представляя видъ квадрат- 

н ы хъ  призмъ. Мои разложешя показываютъ, что эта 

окись представляетъ соединеше одного пая рутешя 

съ двумя паями кислорода.

— 151 —



Разложеше окисла рутеш я :

Окиси рутешя . . . .  0 ,G79

Кислорода . . . . . 0 , 1 5 2

Р у т е ш я ..............................0 , 5 2 7

Составъ въ со т ы х ъ  д о л я х ъ :

К и с л о р о д а .........................2 2 , 4

Р у т е ш я ................................7 7 ,6

100 ,0
Если составъ этого соедииешя выразить такою 

Формулою:

R hO 2,

то  по вычислеипо получаются слРдуюгщя числа:

К и с л о р о д а .........................2 3 , 6

Р у т е ш я ................................ 7 6 , 4

100,0
Следовательно эта окись соотвЬтствуетъ по составу 

окисямъ платины и палад!я (РЮ 2, PdO2).

Рутешевая окись можетъ служить для приготовле

ния всйхъ соединений этого  металла.

Получете иридгя.

Иридш, какъ м е гЬ кажется, есть металлъ, который 

получается изъ платииовыхъ рудъ съ наибольшею лег

костью. Все  три разности платииовыхъ остатковъ м о 

гутъ служить съ одинаковою выгодою  для получения 

этого металла; но только прежде, ч!ш ъ приступаютъ 

къ извлечение его изъ зерпистоп и чешуйчатой разно-
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стей , ихъ обж игаютъ для отде>лешя большей части 

заключающихся въ нихъ осм1я и рутешя.

Обож женную массу плавятъ въ глиняномъ огне- 

постояниомъ тигле съ 4 ч. селитры ; по охлажденш 

обработываютъ  кипящей водой, и полученпый растворъ 

сгущ аю тъ  выпаривашемъ. При охлажденш жидкости 

весьма часто образуется черный, кристаллическш оса- 

д о к ъ , который при растираши даетъ порошокъ розо

вато цвета.  Эта соль образуется отъ действ!я  селитры 

па осмш , не подвергшшея действпо кислорода воздуха 

при обжпгаши; при. этомъ сначала образуется ocMieBO- 

кислое кали, которое потомъ переходитъ въ осм и сто -  

кислую соль , отъ действ1я азотисто-кислаго кали, 

образующегося всегда, хотя въ самомъ маломъ коли

честве , при сильномъ прокаливаши селитры. Кр оме 

того ,  водиый, щелочной растворъ содержитъ иногда 

следы окиси рутешя.

Часть массы, нерастворимой въ в о д е ,  обработыва

ютъ царской водкой, которая превращаетъ ирпдш въ 

хлористую соль; по какъ эта масса, кроме того ,  со 

держитъ некоторое  количество едкаго кали , которое 

отъ действ1я царской водки переходитъ въ хлористый 

калш , то при этомъ образуется также двойная соль 

ирид1ево-хлористаго кал1я. Это соединеше растворяется 

въ кипящей водЬ , сообщая жидкости бурый цвЬтъ, 

при охлажденш же ея осаждается въ виде правил ь- 

ныхъ октаедрическихъ кристалловъ черновато-бураго 

цвета.
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Совершенно чистый иридш получается изъ этого 

соединешя , или черезъ прокаливаше его съ едкимъ 

кали въ стр у е  водорода , или же его превращаютъ 

сначала посредствомъ нашатыря въ нашатырный ирн- 

дш и потомъ уже прокаливаютъ.

Получепге podin.

Вероятно соли род1я въ чистомъ состояши были 

получены только немногими химиками, потому,  что 

обнця свойства ихъ , представляемый въ различныхъ 

курсахъ хим ш , совершенно неверны, и часто предста- 

вляютъ противурЬч1я.

В ообщ е полагаюгъ , что р одш  и все  его соедине

ш я получить довольно трудно въ чистомъ состояши, 

и что этотъ металлъ находится въ платиновыхъ остат-  

кахъ въ весьма маломъ количестве.  Мои же изследо-  

вашя показываютъ на оборотъ , что получеше солей 

род!я не нредставляетъ никакихъ особенно важныхъ 

затруднен ш , и что онъ содержится иногда въ остат-  

кахъ платиновыхъ рудъ въ весьма значительномъ ко

личестве.

Для получешя род1я могутъ служить, съ одинако

вою в ы г о д о ю ,  какъ чешуйчатые о с т а т к и ,  изъ копхъ 

черезъ обжигаше выдЬлсиы осм1евая кислота и окись 

рутешя, такъ и порошкообразная разность этого про

дукта.

Я выделяю сначала посредствомъ селитры, выше- 

описаниымъ способомъ, большую часть ирид!я, заклю-
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чающагося въ этихъ остаткахъ , потомъ оставшуюся 

массу смешиваю съ избыткомъ хлористаго  iiaTpia и 

накаливаю все въ каменной трубкЬ , въ струй совер

шенно сухаго хлора , слйдуя прекрасному способу 

Г . Вёлера.

Трубку  не должно иагрйвать выше температуры 

темнокраснаго калешя. При этой операцш родш, какъ 

известно , переходитъ въ двойную соль род1ево-хло-  

ристаго натр1я. Массу, по охлажденш, обработываютъ 

водой н получаютъ жидкость тсмнорозоваго нвйта, 

изъ которой при выпариваши осаясдаются октаедри- 

MCCKie кристаллы вышепоименованной двойной соли. 

Эти кристаллы, по своей величинЬ, цвйту и правильно

сти , весьма походятъ на кристаллы хромистыхъ квас

но въ.

Эта двойная соль содержитъ 2 9 ° /0 род1я; она мо

жетъ служить для получешя всйхъ соединешй этого 

металла , которыя въ нйкоторыхъ отношешяхъ пред- 

сгавляютъ много весьма занимательнаго. Упомянувъ 

слегка о явлешяхъ , которыя подробно будутъ изло

жены въ составляемой мпою статьй « о  родИ>», я по

кажу здйсь главнййние продукты , которые можно 

получить изъ род1ево-хлористаго натрия.

Для получешя poaia , эту соль возстановляютъ 

цинкомъ или прокаливаютъ ее въ струй водорода. 

Впрочемъ можно поступать и такимъ образомъ: двой

ную соль хлористаго род!я и uaTpia  обработываютъ 

растворомъ нашатыря; если въ ней находится прндш,
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то опъ тотчасъ же переходитъ въ нерастворимое со - 

стоя ш е  , въ виде ыашатыриаго ирид1я. Иолу чей ну со 

такимъ образомъ жидкость отдЬляютъ отъ иераство-  

римаго осадка проц-Ьживашемъ и сгущ аютъ выпарп- 

вашемъ ; при охлажденш ея осаждаются прекрасные 

кристаллы род1ево -хлористаго  аммошя , черезъ про

каливаше котор ы хъ  получается чистый родш.

И зъ род1ево-хлористаго натрся можно получить 

также окись poaia въ виде различпыхъ видоизмйпешй, 

который я изсл'Ьдовалъ отдельно.

Водная окись. Для получешя этого соедипешя я 

обработывалъ растворъ род1евохлористаго naTpia из

б ы т  к омъ Ьдкаго кали; при этомъ получался осадокъ 

основной соли, который растворялся въ избы тке  реак

тива. Полученный щелочной растворъ я кипятило въ 

продолжеше иЬсколькихъ секупдъ,  при чемъ осажда- 

лась водная окись род!я желтаго цвЬта, и жид кость 

делалась безцвЬтпою. Отсюда видно, что окись род!я, 

соответствую щ ая розовымъ солямъ этого металла, н е 

растворима въ избыткЪ едкихъ  ш,елочей, что совер- 

гаепно противно мнЬшю, изложенному во в сех ъ  кур- 

сахъ Химш.

Некристаллическая безводная окись. Этотъ окнселъ 

можетъ быть получеиъ различными способами : 1)

чрезъ прокаливаше род1ево-хлористаго narpia съ с е 

литрой и черезъ промываше массы водою, окисленною 

серной кислотой; 2) чрезъ прокаливаше той же двой

ной соли съ хлорновато-кислымъ кали; 3) чрезъ про-
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каливаше водной окиси,  способъ получешя которой 

былъ,  только что описанъ.

Безводная кристаллическая окггсь. Я придаю особен 

ную важность получению этого соединешя въ окри- 

сталлованномъ виде, потому что кристаллическое со- 

стояше для окисловъ такого рода есть признакъ чи

сто т ы ,  которымъ никогда не должно пренебрегать и 

который даетъ притомъ возможность определять Фор

мулу, а следовательно и составъ полученнаго вещества 

по закону изоморфизма.

Мне удалось получить кристаллическую окись ро-  

А\п чрезъ прокаливаше род1ево-хлорнстаго натр1я въ 

струе  кислорода. Отъ действ!я паровъ хлористаго на- 

тр1я, которые при этомъ всегда образуются,  окись 

poaifl получается въ видЬ весьма блестящихъ кристал

ловъ. Къ сожалЬшю поверхность нхъ такъ пориста, 

что до сихъ поръ не представлялось ни какой воз

можности определить ихъ Форму съ точностью.

Кристаллы эти, по своей легкости,  происходящей 

огъ пористаго состояши, плаваютъ на водЬ, такъ что 

посредствомъ промывки можно отделить нхъ отъ не» 

болынаго количества род1я, съ которымъ они бываютъ 

смешаны. Металлъ этотъ гораздо тяжелее окиси, н 

потому тотчасъ же осаждается на дно сосуда, тогда 

какъ кристаллы последней уносятся водою.

Окись ро/ия, приготовленная вышеоппсаннымъ спо

собом!.,  представляетъ много весьма интересныхъ яв- 

ленпь Такимъ образовать она возстановляется въ водо-
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родномъ газй, при чемъ делается раскаленною; след

ственно она пироФорична въ этомъ газЬ. Она, подобно 

мелко раздробленной платине, производитъ и с п о с о б - 

ствуетъ химическимъ реакщямъ, одиимъ только сво-  

имъ присутств1емъ. Такимъ образомъ, если положить 

пйкоторое количество ея въ хлорную воду, то эта п о 

следняя тотчасъ же разлагается на отдйляющ ш ся ки* 

слородъ и в о д о р о д ъ , который остается въ соединенш 

съ хлоромъ въ видй хлор исто -водор одн ой  кислоты.

Характерисшичестл отличгя солей род/л.

Такъ какъ свойства солей род!я до сихъ поръ мало 

известны и какъ они излагаются иногда не совсймъ 

правильно, то я считаю долгомъ упомяиуть здйсь о 

ийкоторы хъ  реакщяхъ, посредствомъ котор ы х ъ  можно 

открыть присутствие этого металла въ какой нпбудь 

жидкости, а также убедиться въ чистотЬ какого ни

будь изъ его соединенш.

Ъдкое кали. Этотъ реактивъ производитъ въ ра- 

створахъ род1я осадокъ основной соли желтаго цвета, 

который растворяется совершенно въ избы тке  его. 

При кипячеши этого  раствора образуется ж елтый оса

докъ водной окиси род1я, не растворявшийся въ из

б ы т к е  йдкой щелочи; при этомъ жидкость обезцве-  

чивается. Если же она и после этого имйетъ желтый 

цвЬтъ, или, если она, отъ действ!я  воздуха делается 

синею, то это показываетъ, что соль род!я нечиста, 

что въ пей находится, по всЬмъ вЬрояПямъ, иридш.
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Осадокъ водной ОКИСИ рОД!Я, о которомъ я только 

что говорилъ, получаегъ, отъ дЬйств^я окисляющих?, 

веществъ,  темно-зелеиый цветъ.

Амлпакъ. При медлекномъ приливан1и этого реак

тива въ растворъ хлористаго род1я, образуется, особен 

но при кипяченш жидкости,  желтый осадокъ, к о то 

рый до сихъ поръ принимали, и весьма основательно, 

за амм!ачную соль род1я. Это тг1.ло есть особенное ам- 

MiaMiroe соединеше хлористаго род1я, которое будетъ 

описано въ моей саатьЬ о этомъ металле.

Хлористый аммонгй. Этотъ реактивъ, какъ извест

но, не производитъ осадка въ растворахъ солей poain, 

но при выпариваши жидкости получается амм1ачно- 

родистая соль, которая кристаллизуется пзъ нептраль- 

ны хъ  растворовъ въ видЬ призмъ, а изъ кислыхъ въ 

виде перламутровыхъ чешуекъ.

Сгърчисто-кислыя щелочи. Эти соли обезцвечиваютъ 

совершенно растворы род1я и пронзводягъ при этомъ 

бЬлые осадки, въ которыхъ родш уже не имеетъ 

тЬхъ свойствъ, которыми характеризуются всЬ его 

соляиыя соединешя. Оиъ здЬсь находится точно въ 

такомъ же состояши,  какъ железо въ ж елезисто-сиие-  

родистыхъ соедииешяхъ.

СЬрио-родистые соли прпиадлежатъ также къ с о 

вершенно новому типу металлическихъ соедипеиш, к о 

торый получаются вообще при действш сер и н сто -ки -  

слыхъ щелочей на соли I lg ,  A g ,  Au, Pt, l r , Os, R b ,  

Pd, и т. д .
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Заключеше.

Изъ всего вышеопмсаннаго видно, что для совер~ 

шеннаго извлечыпя металловъ, заключающихся въ пла

тиновыхъ остаткахъ, ихъ должно подвергнуть сл'Ьдую- 

щимъ операщямъ:

1) Обжигангю въ прикосповенги съ воздухомъ, при 

которомъ получается весьма чистая осм1евая кислота 

въ количеств!» до 4 0 ° /о , и кром’Ь того некоторое  к о 

личество окристаллованноп окиси рутешя.

2 )  Сплавлепгю съ селитрой, которая окисляетъ ири- 

д ш  и д!;лаетъ его растворимымъ въ царской водк^,

3 )  Обработка царской водкой , при чемъ придш 

переходитъ въ р а с тв о р ъ , изъ котораго его потомъ 

осаж даютъ солью кал1я или нашатыремъ.

4) Обработка) сухимъ хлоромъ въ присутствЫ по

варенной соли, при чемъ образуется двойная хлористая 

соль род1я и naTpin, изъ которой могутъ быть полу

чены всЬ соедипешя перваго металла.

Весьма рЬдко случается,  чтобы достаточно было 

произвести вышеописанную обработку одинъ разъ, для 

совершеннаго извлечешя металловъ изъ платиновыхъ 

остатковъ; большею же частью приходится одинъ и 

тотъ  же остатокъ подвергать нйсколькимъ операщямъ 

и въ томъ же порядкЬ.

Употребляемые мною сп особы  для извлечешя ме

талловъ изъ платиновыхъ р удъ ,  представляготъ, какъ
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видно, некоторые Факты, замечательные въ теорети- 

ческомъ отношеши.

Они показываюгъ, что осмш играетъ въ нЬкото- 

ромъ отношен1‘ и въ эгихъ рудахъ ту же роль, какъ 

мышьякъ въ мышьяковистыхъ,  с£ра въ нЬкоторыхъ 

сериистыхъ  со е д и и е т я х ъ ,  и что его можно выделить 

изъ рудъ совершенно чрезъ одно обжигаше.  Кроме 

того,  они доказываютъ,  что окисляемость простыхъ 

телъ не всегда находится въ зависимости съ раство

римостью ихъ въ царской водкЬ, потому что родш 

и рутенш, которые въ чистомъ состоянш не раство

ряются въ царской водке ,  соединяются прямо съ ки- 

елородомъ и даютъ окислы, не разлагаюнцеся при са

мой высокой температуре.

Основываясь единственно па сродстве  металловъ 

къ кислороду, должно поместить о с м i й около мышья

ка и сгорьмы, a pyTeniii и род!й передъ серебромъ и 

даже ртутью.

Но это размЬщеше, основанное па степени окисляе- 

мости металловъ, будетъ ли согласно съ другими ихъ 

свойствами?
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НИСКОЛЬКО З А М Ъ Ч А Ш Й  О С Ь  А Л АВ Е РД С КО М Ъ  

И Ш А М Л У Г С К О М Ъ  М В Д Н Ы Х Ъ  Р У Д Н И К А Х Ь ,  ВЪ

С О М Х Е Т Ш  (*).

Ч т о б ы  получить ясный взглядъ на Алавердыйя и 

Шамлугскуя мЬдныя руды со стороны ихъ техпиче-  

скаго значешя и точно определить ихъ металлурги

ческую ценность и настоящее состояше рудииковъ, 

должно обратить внимаше на два обстоятельства : на 

1) свойства самыхъ рудъ, и на 2) отношеше ихъ къ 

окружающимъ породамъ.

Руды прсдставляютъ тЬсную смЬсь мгЬднаго и cbpHa- 

го колчедановъ, въ которой преобладающимъ является 

то одинъ, то другой; следовательно достоинство рудъ 

не всегда одинаково и зависитъ отъ количества мЬд- 

наго колчедана, заключающагося въ м а с се ,  поднятой 

на дневную поверхность. Для извлечешя мЬди, Ала- 

вердсьля руды , содержащая ее въ сЬриистомъ виде,  

должны подвергаться сложной металлургической обра

ботке .  Следуя способу ,  принятому греческими масте

рами, 0 !г1; передъ плавкою пожигаются отъ шести до 

семи разъ.

Изследоваш е геогностическихъ отпошыпй Алаверд- 

скихъ и Ш амлугскихъ рудъ , въ особенности 

разностей, которыя содержать наибольшее количество 

м*,ди , и безспорпо должны быть причислены къ б о -  

гатымъ рудамъ этого рода, показало следующ ее :

(*) Статья Г. Академика Абиха.
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Алавердсще и Шамлугскле сЬрный и медный кол

чеданы, не представляютъ правилытыхъ рудпы хъ массъ 

въ виде жилъ или ш токовъ,  къ которымъ могли бы 

быть применены правила разработки этихъ видовъ 

месторождении Большею частью встречаются здесь 

р уды,  вь видЬ большихъ почкообразныхъ массъ раз

личной величины, но не болЬе 3 саж. въ вышину и 

5 саж. въ длину.

Эти иочкообразныя массы лежатъ не совершенно 

отд е л ь н о , но соединены боковыми отпрысками очень 

различной толщины , похожими на жилы , и заклю

чены въ весьма глинистой, горной породе , сильно 

проникнутой зернистымъ гипсомъ и покрытой мощ 

ными массами гипса.

Все эти большею частью, очень вязьчя и твердыя 

породы, со включешемъ и i нЬздъ колчедана , непра

вильно , но явственно наслоены одна на другую , и 

вм'Ьст!; съ покрывающими ихъ обломочными породами, 

образуютъ Ц'Ьлое , достаточно обнаженное неправиль

ными работами, чтобы  можно было судить о распре- 

дЬлшпи составляющихъ его элемеитовъ.

При такнхъ геогностическпхъ отношешяхъ , какъ 

бы  ни былп изобильны и богаты руды , по если 

разработка съ самаго пачала поведена неправильно, 

добыча ихъ непременно должна становиться труднее 

и труднее , п настоящее стеснительное положенхе 

Алавсрдскихъ рудпиковъ, по большей части завнсигъ 

отъ прежиихъ ошибокъ и можетъ быть устранено
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только при употреблении значительныхъ денежныхъ 

с р е д ст в ъ , необходимость чего тяжело чувствуютъ те -  

nepeniHie владельцы рудника.

Ч т о б ы  больше пояснить и привести все вышеска

занное въ о б щ у ю  связь, я нахожу удобиымъ предста

вить слЬдуюьцт рисуиокъ, пpeдcтaвляющiй идеальный 

разрЬзъ Ш ам лугскаго  рудника (см. табл. 7 ) .  Въ 

объясненш породъ приведены названья , которыми 

обозначаютъ ихъ Греки.

a) Агролитосъ , обломочные слои разрушенныхъ 

кристаллическихъ породъ , переходяшде въ темные 

нечистые известняки , содержащее явственные окаме

нелости , какъ доказательство ихъ осадочнаго проис-  

х ож д еш я ,  толщиною 13 саженъ.

b) Флева (Flava),  мелкозернистая, обломочная по

рода, глинистаго свойства, 2 сажени.

c) Чадырь. Большею частью желтоватый или кр а с 

новатый зернистый гипсъ, въ cfcpoii весьма глинистой 

основной масс!», 10 саженъ.

<!) Кыссиръ (Kyssir), глинистый гнпсъ съ вкраплен- 

h i .i m Tj в ъ  немъ колчеданомъ.

e) Спедропташъ , мЬдпая руда , поступающая въ 

плавку, въ видГ болыыихъ почкообразиыхъ желваковъ, 

со всЬхъ стороиъ облечеппыхъ породою кыссиръ.

f) Каскаръ —  свЬглосГрын , кварцеватый, полево

шпатовый порфиръ, легко разлагающшея и переходя-  

щШ въ сланцеватую, глинистую породу.
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g) Красноватая,  порфировая порода , разс'Ькагощая 

Каскаръ, которую должно разсмагривать, какъ осно- 

ваше всего напластовашя.

Разработка заключается только въ огыскаши пгЬздъ 

руды, называемой спедропгашъ, преследовали  ихъ и 

вьшпмаши на очистку посредствомъ наклопныхъ шахтъ, 

проходящихъ по направленно Л. Естественно , что 

разработке начинаетъ скоро препятствовать вода, всту

пающая въ пунктахъ, означепныхъ перпендикулярами 

х, х.  Пако нлеше руднпчиыхъ водъ становится тЬмъ 

значительнее, чЬмъ глубже опускается шахта А. Опытъ 

показалъ, какъ въ Алавердскомъ, такъ и въ Ш а м луг-  

скомъ рудникахъ , что съ глубиною увеличивается и 

богатство рудъ.

Для удалешя воды, въ обЬихъ мЬстностяхъ были 

устроены еще прежде водоотливныя штольны, положе- 

iiie и направлеше когоры хъ  показано лишен В. Ш толь -  

на Шамлугскаго рудника, обусловливающая возмож

ность доставки рудъ до ея горизонта, имеетъ только 

85 саженъ длины. По направленно А ,  рудникъ достигъ 

такой глубины, что трудность подъема воды до гори

зонта штольны, несоразмерно и быстро увеличивается.

Совершенно подобное представляетъ и Алавердсшй 

рудпикъ, отстоящ ш  отъ Ш амлугскаго  въ 12 верстахъ.

Необходимость заложить более  глубокую штольиу, и 

этимъ единственпымъ средствомъ сдЬлать доступными 

разработке обширныя площади рудъ , побудила уже 

думать , припявшихъ иа себя разработку рудниковъ,
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о собранш капитала , нужнаго для этой работы , и 

весьма легко могущаго простираться до 10 или 13 

ты сячъ  руб. , если заложить новую штольну, какъ 

только можно ниже В , чего необходимо требуютъ  

основпыя правила разработки.

ТопограФичесьня услов1я обЬихъ местностей н е о б ы 

кновенно благощнятны, потому , что он!» прорезаны 

глубокими долинами.

н е т ъ  никакого сомнЬшя, что для Алавердскаго и 

Ш ам лугскаго  рудниковъ , отъ заложешя хорош о про- 

веденныхъ штольпъ, произойдутъ чрезвычайно благо- 

npiaTiibie резу л ь та ты , и разработка ихъ будетъ обез-  

печеоа на долгое время.
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О М Ъ С Т О Р О Ж Д Е Н Ш  С Е Р Ы  ВЪ РЯЗАНСКОЙ Г У -

Б Е Р Н Ш  (*).

Л етомъ 1 8 54  года, НТгабъ Корпуса Горны хъ  Ин- 

женеровъ комаидировалъ меня для геогностическихъ 

изследованш въ Рязанскую гу б ер ш ю  , где  , между 

прочимъ , мне поручено было осмотреть окрестности 

экономическаго села Павёлецъ , лежащаго въ 15 вер- 

стахъ отъ города Скопина. ЗдЬсь, въ 3 верстахъ отъ 

села, въ одной стороне шпрокаго оврага, обнажаются

(*) Статья Горнаго Инженерть-Штабст-Капитана Романов- 
скаго 3 -го .



слои горныхъ породъ (табл. VII )  , основание кото- 

рыхъ составляетъ светло-синяя,  сланцеватая глина h.

Въ плоскости соприкосновешя этой глины съ 6Ь- 

лымъ рухлякомъ, залегаетъ тонкш слой камепнаго угля 

к , съ пологимъ падегпемъ на СЗ, наибольшая толщина 

коего достигаетъ 15 дюймовъ. Такъ какъ большая 

часть угля лежитъ ниже горизонта гор ны хъ  породъ, 

занесспныхъ на дно оврага , по которому течетъ не

большой ручей , то для узпашя толщины угольнаго 

слоя, прорыты были четыре небольшие шурФа. Это 

мЬсторождеше, по моему Muf>imo, нестоитъ развЬдокъ, 

и неблагонадежно по следующ имъ причинамъ:

1) Оно не имеетъ твердой почвы и кровли , со 

ставляя одинъ изъ окончательных!» пунктовъ здешней 

каменноугольной почвы , которая ю ж н ее  г. Сиопгша, 

замЬиястся системою девонскою.

2) При разработке его окажется сильный иритокъ 

воды, а при употреблении, понадобится значительная 

сортировка, потому, что уголь содержитъ много сЬр- 

наго колчедаиа, въ виде топкихъ прослойковъ.

3) Незначительная толщина угля (15 дюймов!») и 

нростираше (около G саженъ). Последнее , кроме 

шурфовъ , доказывается еще г1шъ , что сишя глины 

li, выходя надъ горпзоитомъ АВ ручья —  по правую 

с т о р о н у ,  и въ берегахъ р. Теменки —  по л е в у ю ,  не 

показываютъ у ж е -сл е д о в ъ  продолжешя угля.

Вообще , зная изъ собственныхъ наблюдены ха- 

рактеръ каменноугольных!» иршсковъ южной части
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П о д м о с к о в н а я  бассейна , г д е  добыча  оказалась не

у сп еш н ою  , я нахожу , что ПавёлецкШ каменноуголь

ный прьискъ одинь изъ ььеблагонадежныхъ между 

известным и.

Обнажеш е противуположиой стороны оврага пр о 

стирается только до равнины , гд,е слои скрываются 

подъ черноземомъ, и п отом у ,  нродолжеше ихъ до р. 

Темечки означено пунктиромъ. Въ берегахъ означенной 

рЬчки снова обнажаются св е т л о - с и ш я  глины и рухляки, 

лежание падъ углемъ въ первомь обнаженьп. Выше 

ихъ лежатъ пять слоевъ аллув!альнаго образовашя, 

между которыми средшй слой с замечателенъ тъмъ, 

что содержптъ серу ;  въ верху опъ состонтъ изъ р ы х 

лой железистой глины , которая къ низу постепенно 

переходитъ въ скопленье истлевшихъ растытелыьыхъ 

остатковъ,  преимущественно родовъ Equisetum, Ciperus 

и Nymphaea, перемешанныхъ съ бобовидиоьо железною 

рудоьо и вььвегрелою с е р о ю .  Собственно серный пластъ 

d достигаетъ толщины отъ до 4 дюймовъ и видимо 

простирается по берегу р. Темечки. Безъ сомпЬшя, 

та долина, но которой течегъ эта р е к а ,  составляла 

некогда болото , поросшее упомянутыми растешями, 

отъ разложешя которыхъ образовалась сера.  Это темъ 

более  вероятно , что м нопя болотыыя pacreuia , въ 

особенности болотный хвощ ъ,  содержать значительное 

количество с е р ы .  Если упомянутый слой раститель- 

ныхъ остатковъ простирается подъ наносомъ во всьо 

долину р. Темечки, съ такимъ же содержаньемъ сЬры,
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какъ въ самыхъ ея берегахъ , то при особенной по

требности сЬры , это мЬсторождеше можетъ быть 

весьма полезнымъ.

Во всякомъ случай, этотъ  серный пршскъ заслу- 

живаетъ , чтобъ его основательно разведать , и тогда 

можетъ быть онъ окажется благоиадежнымъ для до

бычи серы, темъ более , что серу содержащш слой 

лежптъ отъ поверхности не глубже 10 Футовъ ; по

роды , его покрываюьщя , какъ видно изъ разрЬза, 

все  мягк 1я. Следовательно разведку можно произвести 

ручнымъ буромъ, и, по мягкости почвы, она продол

жится не более двухъ недель.
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ОТЧЕТЪ  О Д Ъ Й С Т В Ш  И О И С К О В Ы Х Ъ  ПАРТ1Й в ъ  

А Л Т А Й С К О М Ъ  О К Р У Г Е ,  ВЪ 1 8 5 8  Г О Д У .

Горный Советъ, собравшшся въ МартЬ мЬсяце 1 8 5 5  

года , для опредЬлстя мЬръ, которыя должно было 

предпринять, чтобы усилить поиски новыхъ и разведку  

старыхъ месторождетпи, —  положилъ: независимо отъ 

экопомическпхъ развЬдокъ, командировать три золого-  

искательныя партш въ чертЬ заводскаго округа , на 

счетъ ассигиоваиной для сего суммы , и две партш 

для попсковъ серебряныхъ и свинцовыхъ месторожде-  

uiu въ Киргизской степи.



Для образовашя золотоискательиыхъ партш пред

положено было командировать Гг .  Поручиковъ:  Ива

нова и Аносова на вершины р. Абакана, а Г .  П ор у 

чика Кулибина 2 - г о  на притоки р. Бш. Во всЬ з о 

лотоискательный партии назначалось 87 человГкь 

команды.

Для поисковъ въ Киргизской степи назначался 

Г .  Поручикъ Ковригинъ 3 - й  съ 20 рабочими. Иако- 

иецъ , для разведки о тк р ы ты х ъ  въ прошломъ году 

трехъ рудныхъ пршсковъ въ Каркаралинскомъ ок 

руг^ назначался Г .  Подпоручикъ П ор ец к ш  2 - й  съ 

68  рабочими.

Все  пять партш долж ны были приступить къ раз- 

вЬдкамъ и работамъ рано весною и окончить ихъ въ 

половине Сентября месяца.
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А. Извлечете изъ отчета Поручика Кули
бина 2 - г о , о развтъдкажъ по притокамъ 
p.p. Bin, Пыжи и Лебедя, со впадающими 

въ иижъ ключами и логами.

Все рЬчки , обшурФОвагшыя Г .  Кулибинымъ , по 

этой системе,  въ отношеши геогностическаго строешя 

окружающ ихъ ихъ горъ, можно разделить на четыре 

группы.

Первую группу составляютъ рЪчкн : А бы р ъ ,  Ко-

зырбакъ и Коона. Вь этой группЬ преобладающая 

порода Пснитъ особаго вида , совершенно отличный



отъ Оенпта, встречающ егося  по другимъ рекалл» той 

же системы. Къ отличительны м ъ нрмзнакамъ этой 

группы относится также конгломератъ , по рЬчке 

А бы р ъ .  Въ долппахъ этой группы найдены слабые 

признаки золота.

Вторая группа состоитъ изъ рЬчекъ: Соучагъ, Ку-  

жайре , Омну , Кучкачекъ , Чая и Коргонъ. Отличи- 

тельпымъ свойствомъ этой группы служитъ большое 

pacnpocTpanenie кремнистаго и глинистаго слапцевъ. 

CieuHTT» , попадающейся здЬсь , огличенъ отъ сленита 

первой группы , и по своему распространенно соста-  

вляетъ породу подчиненную. По рЬчкамъ этой группы 

признаков!» золота не найдено.

Третья группа состоптъ изъ речекъ : Калгычъ,

Bepxuiii и Нижнш Сол гопаки и Чепуха. Эту группу 

можно назвать зеленокаменною. Господствующая по

рода дюритъ,  который переходитъ во многихъ месгахъ 

въ аФанитъ н нередко встречается перерезаннымъ 

безчисленнымъ миожествомъ кварцевыхъ прожилковъ. 

Подчинениыя породы: пеннтъ  и глинистый сланецъ. 

Въ розсыпяхъ встречается много кубовъ бураго же

лезняка. По рЬчкамъ Калтычу и Верхнему Солгонаку, 

относящимся къ этой груопЬ , найдены были слабые 

признаки золота.

Паконецъ четвертую и последнюю группу состав- 

ляютъ неболыше ключи. Преобладающая порода въ 

этой группе ‘ cieiniTT» , подчинениыя же дюритъ и 

глинистый сланецъ ; п осл Ь дтй  былъ плотикомъ роз-
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сыпей въ этихъ ключахъ.  Въ этой группе призпаковъ 

золота не найдено.

Р е ч к у Ч и р ю  , шурфованную въ прошломъ году, 

кажется можно отнести къ этой же группе.  Выше 

Соучака, въ П ы ж у  впадаетъ съ правой стороны рЬчка 

Болгачь , при устье  которой находится обнажеше из- 

вестияка , съ лЬвой же стороны речка Тююлго , со 

впадающимь въ нее ключемъ Азартъ , на который,  

по б ол ь ш ев од ш ,  нельзя было попасть. РЬчка же Бол

гачь не была ошурФована, какъ по недостатку времени, 

такъ и потому , что она , какъ и всЬ, впадаюшдя въ 

П ы ж у  рЬчки, по своей узкой, каменистой долине, не 

представляла удобствъ  для работы и не подавала на

деж ды къ о т к р ь т ю  золота.

Речки П ыж инской системы вообще чрезвычайно 

круты , и не смотря на свое незначительное т е ч е т е ,  

нзобилуютъ водою .  Большая часть , по выходЬ  изъ 

своихъ долинъ , текутъ долиною П ы ж и по крайней 

мерЬ на одну версту.

Въ слЬдств1е большой крутизны рЬчекъ , наносы 

при ихъ устьяхъ тол сты  , и слЬдовагельно , требуя 

провода глубокихъ шурФовъ , ири силыюмъ притоке 

холодной воды  , затрудняли работу.  На нЬкоторыхъ 

р ечка х ъ ,  какъ напримеръ, иа СоучакЬ и па Ч епухе ,  

пять человЬкъ лучшихъ работпиковъ , съ глубины 2 

саженъ, едва углублялись въ деиь на одну четверть.

Съ реки П ы ж и  парПя была переведена иа рЬчку 

Пасля или Базлай, впадающую съ левой стороны въ
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рЬку Лебедь , въ 35  верстахъ отъ Апдобинскаго зо- 

лотаго промысла. Такъ какъ дорога пролегала черезъ 

вершины этой речки, а потому и шурфовка началась 

съ нихъ.

Первый рядъ былъ пробитъ,  пршмерио, въ ш е с т 

надцати верстахъ отъ устья рЬчни и состоялъ изъ 

пяти шурФовъ. Розсыпь , встреченная на глубине 2 

саж. 2 арш. и представляющая пластъ въ 1/2 арш. 

толщиною, содержала довольно слабые признаки мел- 

каго золота.

Второй рядъ, изъ четырехъ шурФовъ, на разстоянш 

9 0 0  саж.  огъ перваго, встрегилъ розсыпь, па той же  

глубинЬ, но безъ иризнаковъ золота.

В ъ  трехъ шурФахъ третьяго ряда , заданна го въ 

5 0 0  саж. отъ втораго,  также не найдено золота.

Сверхъ того ,  было пробито по три шурфа по клю

чам!», впадающпмъ въ рЬчку Пасля,  но встреченная 

шурФами, розсыпь,  не содержала иризнаковъ золота.

Изъ этой шурФОвки видно, что только нижиш рядъ, 

по рЬчке Пасля, содержитъ признаки золота. Но такъ 

какъ розсыпи Лебединской системы залегаютъ преиму

щественно къ устью рЬчекъ, и речка Пасля въ вер- 

шинахъ заключала признаки золота , то можно на

деяться, что при дальнейшей шурфовке ея, найдены 

будугъ  целики съ хорошим!» содержашемъ золота.

Речка Пасля течетъ большею частно по крупно

зернистому ciennry. Въ вершииахъ ея встречены ре.д-
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Kie в ы х од ы  известняка, cisparo цвЬта, весьма плотпаго, 

съ раковистымъ изломомъ.

Ш ирина долины изменяется отъ болыиаго количе

ства ключей и логовъ, въ нея впадающихъ.

П о  поручение моему Г .  Кулибинъ обязанъ былъ 

обозреть часть Телецкаго озера, преимущественно при 

впаденш въ пего р. Чульшшана.

Путь его , съ реки П ы ж и къ Тел едкому озеру, 

нролегалъ черезъ небольшой хребетъ,  идущш  въ этол1Ъ 

м е с т е  съ SO на N W  и служащш разделешемъ водъ, 

впадающихъ въ П ы ж у  , огъ рТкъ , текущихъ въ Те-  

лецкое озеро. Этотъ хребетъ составляетъ часть Алтая. 

Онъ идетъ по левому берегу Чулышмана; потомъ по 

западному берегу Телецкаго озера , и наконецъ по 

берегамъ Бш. На ЧулышманЬ онъ почти достигаетъ 

до вы соты  лиши вЬчныхъ снеговъ  , къ Северу же 

постепенно поншкается.

Дорога шла сначала вверхъ по ptqirfc Чире ,  потомъ 

по ключу , впадающему въ нее съ правой стороны, 

и наконецъ , перевалившись черезъ нисколько разло- 

мовъ вышесказанпаго хребта , спустилась ключами, 

впадающими въ рЬчку Я га ч ь , къ Телецкому озеру.

По ЧирЬ замечено большое развиНе шеппта , по 

ключу же, впадающему въ нее и далТе до Телецкаго 

озера, преобладающею породою былъ глинистый сла- 

пецъ, пласты котораго во многихъ мЬстахъ прорТзапы 

огненными породами , преимущественно же cienu- 

томт».
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Телецкое озеро представляетъ обширный басссйпъ, 

принимающш въ себя воды со вс^хъ сторонъ. Изъ 

северо-западной его б у х т ы  выгекаегъ рЬка Bia.

Не имея времени спять точную карту Телецкаго 

озера, Г .  Кулибпиъ пользовался картою, составленною 

Г. Генералъ-МаЁоромъ Гельмерсееомъ ; назвашя же 

местностей узнавалъ отъ провожавшаго Татарина.

Западный берегъ Телецкаго озера , по которому 

опт. Ьхалъ, представляетъ цЬпь горъ, возвышающихся 

къ S и делающ ихся  все болЬе и болЬе неприступными.

Только речки,  при устьяхъ своихъ, представляютъ 

небольпня дельты, удобныя для остановокъ. Глини

стый сланецъ находится здЬсь въ весьма большомъ 

развитш и достпгаетъ почти до рЬчки Нижней-Чигили. 

Награвлеше его слоевъ почти везде параллельно 

озеру , отчего скалы представляютъ видъ гладкихъ, 

блестящихъ стеиъ .  Во миогихъ мЬстахт. опъ перехо- 

дптъ въ тальковый и заклгочаетъ иногда прожилки 

кварца съ желЬзнымъ блескомь. Н екоторые обломки 

глинистаго сланца , находимые на берегу Телецкаго 

озера, были покрыты тонкнмъ , ошлиФованнымъ про- 

слонкомъ вишневаго цвТта; въ другихъ гке образцахъ 

железный блескъ являлся кристаллическимъ. Явлеше 

шлифовки можно объяснить сдвигомъ, происшедшпмъ 

после ооразова|йя ж ил ы ,  въ слЬдств1е котораго, ж е 

лезный блескъ прииял ь этотъ видъ. Къ п од тв ер ж д ет ю  

этого мнЬuia служатъ тошля, параллельный бороздки, 

по всей массЬ минерала.
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ДалЬе къ S отъ рЬчкн Ниягней-Чигили , идутъ 

две огромный горы, разделенпыя между с о б о ю  р еч к ою  

В ерх п ею -Ч и ги л и .  Первая изъ пихъ поситъ назвашо 

Караурумъ, а вторая, прилегающая къ устью Ч у л ы ш -  

мана, А лты и ъ -Т аган ъ .  Гора Караурумъ состоитъ изъ 

гранита, который, въ мЬстЬ прикссповешя своего съ 

глинистымъ слаицемъ , превратилъ этотъ последшй 

въ роговой камень. Гора А лты пъ-Т агаиъ  состоитъ изъ 

того  же гранита, какъ и Караурумъ. Граиитъ крупно-  

зернистъ и отличается белизною. Алтынъ -  Тагаеъ 

считается у Телсутовъ священною горою; причину же 

такого назвашя кажется можно объяснить сл Ьдующимъ 

образомъ: А лтынъ-Таганъ  зпачитъ золотой котелъ; но 

слово Алтынъ или золото употреблено здесь , какъ 

и въ Русскомъ языкЬ иногда употребляется, въ зиакъ 

похвалы или богатства , и его не должно понимать 

буквально, гора же названа этимь именемъ, за боль

шой количество соболей , которыхъ ловятъ на ея 

осы пяхъ .

При устье  Чулышмана отгоржеииыя массы гра

нита нокрываютъ подошву горы на значительную 

высоту .  Во многихъ лИстахъ граиитъ пропикнутъ 

жилами кварца , содерягащаго въ себЬ въ значитель- 

номъ количестве серный колчедаиъ ; сверхъ того,  на 

кварцЬ находятся прослойки, до вершка толщиною, 

какого -то  чернаго вещества.

Ввсрхъ по Чулышмапу , до устья реки Башкауса, 

в п а д а ю щ а я  съ лЬвой стороны въ Чулышмапъ, прс-
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обладаетъ тотъ же самый гранитъ ; а выше Баш- 

кауса главиую породу составляетъ глинистый сланецъ.

Башкаусъ по величинЬ своей немного уступаетъ 

Чулышману. Къ со ж а л ^ ю ю  , верстахъ въ двухъ отъ 

устья, по Башкаусу, начинается порогъ,  иаходящшся 

между щеками, и чтобы проникнуть далее,  надо объ 

езжать вверхъ по Ч улыш ману,  более  40  верстъ. По 

этой причине Г .  Кулибинъ не могъ осмотреть всего 

течешя Башкауса и обозреть горы, его окружагогщя.

Гальки , лежашдя въ постели реки , состоятъ изъ 

кремиистаго и глннистаго сланцевъ, гранита и cieHiiTa. 

Огромное количество галекъ кремнисгаго сланца по

крыто слоемъ жслезнаго блеска.

П о  малой округлости этихъ галекъ , и по с о 

хранившемуся на нихъ желЬзиому блеску, должно за

ключить, что оиЬ принесены не издалека, а именно: 

еъ близлежащихъ , на правомъ берегу , осыпей ; въ 

противномъ случае примазки хрупкаго, железпаго бле

ска не могли бы сохраниться.

Отъ устья Чулышмана до Башкауса, в ы сош я  скалы 

гранита даютъ проходъ только водопадамъ. Число 

этихъ последоихъ увеличивается выше Башкауса, и 

природа принимаетъ еще болЬе дикш видъ.

Гранитъ здГсь появляется лишь въ незначитель-

ныхъ массахъ , и господствуетъ глинистый сланецъ.

Въ видЬ подчиненной породы встречается белый из-

вестпякъ, являющшся иногда кристаллическимъ, ииогда

же представляющей прекрасные, аморфичесше образцы 
Горн. Ж урн. Кн. У . 1 8 5 6 . 5
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м елкозернистая  мрамора. Глинистый слаыецъ , во 

многихъ мЬстахъ , пропикнутъ ж елезпымъ блескомъ 

и жилами .кварца , за к л ю ч а ю щ а я  сер н ы й  колчедаиъ. 

П о  большей части глинистый сланецъ является въ 

разрушенномъ состояши и нроиикнутъ железною ох р ою .

Верстахъ въ 25  отъ  устья Башкауса , въ Ч ул ы ш - 

маиъ впадаеть , съ правой стороны , довольно значи

тельная речка Чульча. Она, около виадешя своего въ 

Чулышманъ , идетъ между отвесными скалами и не 

имеетъ долины; только после дв у х д н ев н а я  пути можно 

достичь до тЬхъ м естъ  , гд е  можно было бы  произ

вести шурфовку.

По разсказамъ жителей, бывьше некогда въ этихъ 

местахъ, частные золотопромышленники, производили 

въ вершинахъ этой рЬки поиски золота , и будто бы 

эти поиски были успешны. Основываясь на этихъ 

разсказахъ , Г .  Кулибинъ хотЬлъ пробить несколько 

шурФовъ , по имея съ собою мало людей , ие могъ 

рЬшиться предпринять работу. Прибывъ иа устье 

Чульчи, опъ убЬдился, что для проезда до мЬстъ, 

удобиыхъ для шурФовки, потребуется слишкомъ мпого 

времени , а такъ какъ на обратпомь пути , чрезъ 

Телецкое озеро опъ могъ быть задержаиъ сильными 

ветрами , какъ это случилось при проЬзде впередъ,  

то и рЬтился ограничиться только осмотромъ мест

ности.

Вершина рЬки Чульчи , но словамъ б ы в ш а я  тамъ 

крестьянина, подходнтъ къ вершинамъ Абакана, такъ,
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что Соионы пли Сойоты , этимъ путемъ ведутъ свою 

торговлю съ жителями Чулышмана.

Устье Чульчи было едииствеиоымъ м к с т о м ъ , гд'Ь 

Г . Кулибшгь вид'Ьлъ правый берегъ Чулышмана. 

Около самаго устья , скалы состоятъ  изъ слюдянаго 

сланца, некоторые образцы котораго прослоены кри

сталлами горпаго хрусталя; въ другихъ же образцахъ 

находятся мелшс кристаллы благородной веиисы. 

Нисколько ниже по этому же берегу является изве

стняк ь.

Выше Чульчи, по левому берегу Чулышмана, про

должается глинистый сланецъ , неремежающшся съ 

известнлкомъ, кристаллическаго сложен1я. Во многихъ 

мЬстахъ, эти породы прорезываются жилами кварца, 

проникнутаго колчеданомъ.

Одно изъ самыхъ замЬчательныхъ явлешй пред

ставляетъ месторождение квасцовь. Квасцы являются 

въ видЬ налета, покрывающаго глинистый сланецъ и 

наполняющего , вмЬстЬ съ железною ох р ою ,  пустоты 

между слоями его. Кристаллы квасцовъ игольчатые, 

чистаго б1ыаго цвЬта , довольно сильно блестяшде. 

Образование ихъ легко объяснить. Серный колчеданъ, 

заключающиеся въ кварцевыхъ жилахъ, отъ дЬйсгв1я 

воздуха и воды разлагался, при чемъ образовавшаяся 

серная кислота соединялась съ глиноземомъ глинистаго 

сланца и известью , въ сл й д ст^ е  чего образовались 

квасцы , а окись желкза выделялась въ видй охры, 

находящейся здЬсь въ большомъ количеств^.
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В ообщ е должно заметить, что въ горахъ,  окружа 

ю щ ихъ Ч у л ы ш м а и ъ , находится много ж елезныхъ 

рудъ. Жители этой рЬки , двоеданцы , в ы д е л ы -  

вають  изъ иихъ превосходпаго качества желЬзо, о т 

личающееся своею необыкновенною мягкосччю. Они 

делаю тъ  изъ него пули , которыми стрЬляютъ изъ 

своихъ длинныхъ турокъ.  Пули эти состоятъ по

чти изъ химически чистаго железа. Впрочемъ желез
ное производство весьма мало здесь распространено 

и ограничивается в ы делкою  пуль, ножен и оправъ, 

для огпнвъ и иолсовъ.  Неизвестно, дЬлаютъ ли онн 

сталь , по огнивы Ч уйскихъ Гагаръ представляютъ 

образцы довольно хорошей стали. Достоинство здеш- 

няго железа должно приписать хорошему качеству 

рудъ.

Обширная долина Чулышмаиа весьма камениста и 

не представлястъ никакой возможности къ шурФовке. 

Вообщ е местность эта не походигъ на тайгу. Ровная 

долина Чулышмаиа, окаймленная высочайшими горами, 

которыя Г. Гельмерсепъ сравниваетъ съ Альпами, 

иместъ весьма крепкш  грунгъ , покрытый кипцомъ. 

Выше устья Чульчи , долина делается неровною п 

усЬяна безчислеппымъ множесгвомъ камней , оттор-  
ж енныхъ отъ соседннхч» скалъ.

Обратный путь на реку  П ы ж у  былъ совершенъ 

чрезь т е  же мЬста . Погода была прекрасная , и то 

пространство , которое Г .  Кулнбниъ впередъ ехалъ 

семь дней, пазадъ сопсршилъ въ четыре дня.
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Б. Извлечете изъ отчета Поручика Ано
сова, о развтдкассъ по иритокамъ Абакана.

П а р н я ,  встрЬтившал глубоки! сшЬгъ на хребгахъ,  

раздЬлягощихъ притоки Лебедя отъ притоковъ Аба

кана , вынуждена была остановиться на р. Садре, и 

чтобы  не терять времени , приступила къ шура»овке 

ключей и речекъ, въ нея впадающихъ.

П ороды  , составляющая горы въ вершинахъ реки 

Садры, состоятъ изъ слапцевъ, глипистаго и кремни

с т а я ,  прорезанныхъ толщами cieuiiTa и Фельзитоваго 

порфира. Розсыпь,  содержащая признаки золота, со

стоитъ изъ зерсиъ разрушеипаго гранита , с1сиита, 

галекъ кварца, глипистаго сланца и другихъ породъ; 

цвЬтъ ея желтовато-красный , толщина пласта , со 

держат,аго признаки золота, отъ 2 до 3 четвертей.

Къ 27 Коля сиегъ , затруднявши! переходъ чрезъ 

хребетъ , растаялъ , а потому , оставнвъ nponie при

токи речки Садры, парПя перешла, въ вершинахъ ея, 

хребетъ Алатау и спустилась речкою П ы ж о ю  въ 

Абакаиъ. РЬка П ы ж а  впадаетъ въ Абаканъ съ левой 

стороны, версгахъ въ СО отъ вершишь. ИмЬя прика- 

3anic начать шурФовку Абакана съ вершишь его, пар- 

п я  отправилась вверхъ по рЬкЬ , и достигнувъ р. 

Коони, расположила па ней свои работы . П о словамъ 

туземныхъ жителей , къ самымъ вершииамъ Абакана 

пройти невозможно.



РЬка Кооии впадастъ въ Абаканъ съ левой с т о 

роны,  верстахъ въ 40  отъ вершанъ п о с л е д н я г о ; она 

течетъ на протяжсш и 2 5  или 30  верстъ и принимаетъ 

въ себя много речекъ,  но они почти все  недоступны 

для шурФовки по совершенному отсутствпо долинъ и 

чрезвычайно крупному падешю. Только двЬ отноги 

реки Коонн и несколько ключей, въ нее впадающ ихъ, 

могли быть разведаны.

1 Гоня парт1я была расположена по ключу , впа

дающему въ л^вую отногу рЬки Кооии и по самой 

отиогЬ ; по ключу пробито 4 шурФа , но признаковъ 

золота въ нихъ не оказалось.

П о  левой же огн оге  первый рядъ шуръовъ пока- 

залъ оризнакп золота , а потому заданы были еще 

два ряда и нЬсколько шурФовъ по ключу , но безъ 

у спеха .

Глубина шурФовъ , пробитыхъ по левой отн оге  и 

ея нритокамъ, отъ четырехъ до шести аршинъ. Паносъ 

состоитъ изъ разрушенныхъ частей сиенита, гранита, 

кварцевыхъ зеренъ, сланца и известняка.

П ор оды ,  наиболее припимагогщя участ1е въ стро-  

енш горъ, окружающ ихъ долину л Ьвой вершины реки 

Кооии и ся притоковъ , суть : гранитъ, ыеиитъ, из

вестняки и сланцы глинистый и кремнистый. Въ мЬ- 

стахъ прикосновешя съ породами огненнаго происхож -  

д е т я  , известняки и слаицы подверглись изменении; 

глинистый сланецъ перешслъ въ хлоритовый и сл ю -
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дяпый , а известнякъ является совершенно кристал- 

лическимъ и бклаго  цвЬта.

ПарНя 1 1 числа переведена была на правую от-  

ногу ркки Коопн и па ключь , впадающш въ нее съ 

правой сторопы.  По ключу пробито три шурФа , въ 

нихъ найдены были только слабые признаки золота, 

и такъ какъ сильный притокъ воды, при безпрерывно 

попадающихся валунахъ, затрудпялъ шурФОвку, ключь 

бы лъ оставлепъ.
По правой отноге  пробито было 9 шурФовъ на 

разстоянш полуторыхъ верстъ ; въ шурФахъ нижняго 

в верхняго рядовъ найдены были знаки золота.

Г о р ы  , окружающая долину лЬвой вершины ркки 

Коони и ключа , въ нее впадающаго , состоятъ изъ 

слапдевъ и нзвестияковъ ; посреди этихъ породъ 

являются иногда в ы х од ы  гранита и шепита.

Посл'Ьдшй въ особенности занимаетъ вершины ркки 

Коони, гдк опъ образуетъ целую гору, составляющую 

продолжеше горы Горбу (па восточномъ берегу Те

лецкаго озера). Сленитъ имЬетъ крупно-зернистое 

сложеше и не редко прор'Ьзанъ жилками кварца. Гли

нистый слапецъ представляетъ много видоизмЬненш, 

пронсходящихъ отъ примеси къ нему посторопнихъ 

минераловъ и отъ различ!я въ цвйтЬ ; близъ толщъ 

cieiniTa онъ теряетъ сланцеватое сложеше и делается 

плотиымъ и вязкпмъ, Слюдяный сланецъ встречается 

въ значительномъ количестве, въ средине течешя реки 

Коони; приближаясь къ устью, онъ постепенно пзме-
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ыяется и иаконецъ совершенпо переходитъ въ глини

стый сланецъ; папротивъ того ,  къ вершинамъ, коли

чество ква'рца въ пемъ увеличивается, такъ ,  что оиъ 

переходитъ въ чистый слоистый кварцъ, въ которомъ 

слюда расположена блестками, между слоями.

Известпякъ по рКж’Ь Коони имЬетъ слоистое сло- 

ж еш е  , сГр ова то -бГлы и цвЬтъ и часто содержитъ въ 

себ^ примись глины. Въ вершинахъ рйки Коони , у 

подножья горы,  состоящ ей изъ ы ен ига ,  есть выходъ 

известняка, совершенно бйлаго цвГта, съ мелко-зерни- 

стымъ изломомъ.

15 Коля парНя была переведена па р$чку Она, 

впадающую въ рйку Коони съ лЬвой стороны.

Первый рядъ шурфовъ задапъ былъ въ 2 0 0  са

жен яхт. отъ устья ; въ немъ показались признаки зо

лота ; поэтому задано было еще два ряда къ верху, 

въ разстояши одинъ отъ другаго въ 5 00  саженяхъ; 

во второмъ ряду признаки были убож е ,  а въ послбд-  

немъ ряду признаковъ совс^мъ не встречено;  поэтому 

работы были перенесены на ключь , впадающш въ 

рГчку съ правой стороны; между вторымъ и третьимъ 

рядами, по ключу пробито было 4 шурФа; признаковъ 

золота въ нихъ найдено не было и парПя переведена 

на рЬчку Плоскую , впадающую въ р£ку Коопп съ 

правой сторон ы ,  на которой пробито 8 шурфовъ, безъ 

признаковъ золота.

Г о р ы ,  окружаюшдя долины рЬкъ Плоской и Онэ, 

состоятъ изъ крутыхъ скалъ глипистаго сланца и из-
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вестняковъ, иногда являются толщи зеленокамепныхъ 

порфировъ. Выходовъ  дюрита по этимъ рЬчкамъ, 

равно какъ и по другимъ , принадлежащимъ къ си

стеме рЬки Коони , встречено не было , по присут- 

CTBie его въ здЪшнихъ горахъ доказывается валунами, 

встреченными въ руслахъ рЬкъ и ключей. Окончивъ 

шурФовку притоковъ рЬки К ооп щ  работы были пере

несены на р'!;ку Талагалъ, впадающую въ р Ь к уА л ба съ  

(левой притокъ Абакана). По этой рТке задано было 

9 шурФовъ.

Ш у р Ф Ы  первого и второго рядовъ не были про

биты до почвы, по причипЬ под ош едтаго  слоя плы- 

вучаго ила, па глубине 9 и 10 аршинъ; толщина этого 

слоя, какъ показалъ опускаемый въ пего ш е с т ъ , д о -  

ходитъ до 3 арш. и болЬе. При такихъ услов1яхъ и 

прнтомъ средствами партш не было возможности удер

жать его и закрепить шурФы , а потому они и были 

оставлены. Въ верхнемъ ряду подобнаго слоя встре

чено пе было ; на глубине -4 и 5 арш. подошла 

плотная глина, которая принята была за почву.
Признаковъ золота въ этихъ шурФахъ найдено не 

было.

Горы  , окружаюшдя долины { состоятъ изъ глини- 

стаго сланца , прорезанного весьма часто толщами 

роговаго камня ; роговой камень имЬетъ плотное 

сложеше , изломъ заносистый и заключаетъ въ себе  

прожилки кварца. Въ вершппахъ ключа, впадающаго 

въ Талагалъ съ левой стороны, зеленый камень, про-
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ркзанный прожилками кварца, находится въ большомъ 

развитш.

Партчя 10  числа была переведеиа на ключь, впа-  

дающш въ рЬку Албасъ съ левой стороны. Ш ур ф ы  

были углублены отъ 3 до 4  аршинъ и остановлены 

при встрече сдоя плывучаго песку, такого же свой

ства, какъ и на рккЬ Талагалъ. Выше втораго ряда 

въ полуторыхъ верстахъ заданы были еще три шурФа; 

на глубине 2 * / а арш. хотя и встреченъ тотъ же плы-  

вучш пластъ , но не толще трехъ четвертей аршина; 

подъ нимъ найдена розсыпь съ слабыми признаками 

золота.

Известнякъ и роговой камень составляютъ здЬшшя  

горы, первый беловато-сераго цвета, прорезанъ квар

цевыми прожилками, а местами являются толщи плот- 

наго зеленаго камня. По прпбытш 2 0  числа на ркчку 

Бичу пробито было шесть шурФовъ безъ прпзпаковъ 

золота ; глубина шурФовъ доходила до 1 8  аршинъ, 

почву ихъ составлялъ глинистый сланецъ.

Г о р ы  состоять изъ черпыхъ глинистыхъ сланцевъ,  

удобно разделяющихся но слоямъ, на весьма тоншя 

пластинки. МЬстами сланцы прорЬзаиы толщами плот- 

пыхъ зеленокаменныхъ порФировъ , кои заключаютъ 

кварцъ. Въ верщинахъ ключа, впадающаго въ рЬчку 

Бичу съ правой стороны , является въ значителыюмъ 

количестве Фельзитовый порФиръ , прорезывающш 
пласты глипистыхъ сланцевъ.
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Наконецъ съ Бичи парНя была переведена на рЬчку 

У су ,  впадающую въ Абакапъ съ лгЬвон стороиы , въ 

10 верстахъ выше устья Бичи. Па одномъ изъ при- 

токовъ,  впадающемъ въ Усу  съ лЬвоп стороны, про

бито 9 шурФовъ, и только въ шурФахъ нижпяго ряда, 

въ одной верстЬ отъ устья , найдены были признаки 

золота.

Р’Ька Уса  принимаетъ въ себя много притоковъ; 

вей они очень благонадежны , судя по породамъ, со 

ставляющим!, окрестныя горы ,  а главное потому, что 

ключи , образующее рйку У су  , вытекаютъ изъ той 

части хребта , которая съ другой стороиы даетъ на

чало рйкй Коупаку , золотоносность которой уже и з 

вестна. Гл убокш  сийгъ , выпавшш въ Абакапскихъ 

горахъ, заставнлъ napriio перейти хребетъ 18 Августа 

на ключи, впадаюшде въ малую Садру.

На разстояши одной версты пробито по ключу 2 4  

шурФа ; при чемъ въ шурФахъ перваго , четвертаго, 

пятаго и шестаго рядовъ, содержаше золота доходило 

до 4 8  долей, во вейхъ же остальныхъ, одни признаки 

золота. Толщина торФа не превышала 4 а р ш . , а тол
щина золотоноспаго пласта пе болйе трехъ четвер

тей.

Пластъ пмйетъ желтовато-красный цвйтъ , состо 

итъ изъ зеренъ разрушеннаго cieuiiTa, галекъ кварца, 

глинистаго сланца и другихъ породъ; подъ розсыпью 

непосредственпо залегаетъ довольно толстый пластъ, 

состоящ ш  исключительно изъ зерепъ разрушеннаго
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eie u i r ra  , окрашеннаго красной глиной , а подъ нимъ 

плотный шенитъ.

ТТ. же- породы , кои вошли въ составъ розсыпи, 

образуюгъ  и гор ы ,  долину ключа окружаюнця.

1 Сентября парпя перешла на рТчку Азартъ, впа

да ю щ у ю  въ речку  большой Коучакъ съ левой стороны. 

Долина ея, имеющ ая ширину отъ 40  до 60  саженъ, 

окружена высокими горами, представляющими во мно- 

гихъ местахъ обнажешя глинистаго и тальковаго слан- 

девъ; въ вершинахъ реки, глинистый слапецъ изоби- 

луетъ сл ю дою  и сопровождается дшритомъ и шенитомъ. 

Д ю ри тъ ,  какъ кажется, не получилъ большаго разви- 

Т1я; напротивъ того ,  шспить составляетъ целыя горы,  

представляюшДя отроги хребта Алатау.

Первый рядъ шурФовъ пробигъ въ 6 8 0  саженъ, 

безъ признаковъ золота; во вгоромъ ряду въ 2 0 0  са* 

жепяхъ ниже перваго, появились признаки золота, а 

поэтому , отступя еще 100 саженъ ниже , углубили 
еще рядъ изъ пяти шурФовъ , въ к отор ы х ъ  содержэ- 

шемъ золото доходило до J/ 2 золот. во 100 пудахъ; 

нияю третьяго ряда вь 5 0 0  сажеияхъ пробито шесть 

шурФовъ , вь которыхъ содеря;ан1е возросло огъ 1/ 2 

зол. до 1 зол. и даже до 1 зол. 6 8 'Д  дол. Ниже 

четвертаго ряда пробито было,  на разстоянш 40 0  саж . ,  

еще 4 ряда шурФовь , но только Bepxuiii  пзъ пихъ, 

отстоящЙ! отъ четвертаго ряда въ 150 са ж . ,  показалъ 

содержаше золота; въ остальныхъ же оказались один 

признаки.
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Такимъ образомъ въ этой розсыпи можно считать 

до 6 пудъ золота, принявъ среднее содержаше ея не 

свыше 6G долей отъ 1 0 0  пудъ.

Золотоносный пластъ имкетъ зеленый , иногда 

красный цвктъ , состоитъ изъ разрушеннаго зеленаго 

камня , cieiiHia , глинистаго и тальковаго сланцевъ; 

толщина его отъ половины доходптъ до одной сажени, 

толщина торФа не прсвышаетъ 4 аршинъ.

Разводного этой розсыпи были закончены д0йств1я 

парт1и, и 2 5  Сентября команда была сдана на Алек

сандровыми золотой промыселъ.

В. Пзвлечен1с изъ отчета Поручика Ива
нова 3-го, о развтъдкахъ по иижиимъ при- 

токалгъ Абакана.

Въ то время , какъ Г .  Апосовъ развОдывалъ вер

шины ркки Абакана, этой золотоносной партш, пред

стояло начать шурФовку рЬчекъ, впадагощнхъ въ нее 

выше Таштыпскаго караула ; такимъ образомъ обк 

партш, начавъ свои дкйств1я, одна отъ вершшгь снизу,  

а другая съ нижпихъ притоковъ Абакана къ верху 

этой ркки, могли къ концу лОта соединиться въ сред

ней части ея течешя. Соображешя эти основывались 

иа весьма невйрныхъ каргахъ этой части заводскаго 

округа и на дйлЬ оказались неудобоисполнимыми, ибо 

часть округа, заключающая вершииы Абакана, соста

ва яегъ огромное пространство , требующее миоголкт-  

нихъ изелкдовашй, даже и въ гомъ случай, если бы
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местность эта была болйе доступна для дйнс'ппя зо- 

лотоискательныхъ партш.

Г. Иватювъ развйдалъ рйчки малую , средню ю  и 

большую Кепи, Кайзажъ и впадающую въ нее Айго-  

лякъ , Карасукъ и впадающую въ нее р. Ильинку, 

малый Купзасъ, Черную и большой Кунзасъ, Чахенъ 
и наконецъ Any .

Признаки золота , иногда увеличивавпйеся до со 

держатся 20 д о л ь , встречались во мпогихъ мйстахъ, 

но золота, стою щ аго  разработки, не попадалось.

Изслйдованная местность граннчитъ : съ сй в ер о -

востока л и ш ею ,  проведенною отъ Таштыпскаго караула 

на пограничны!! знакъ Ш а в и н а -Д а б а гъ  ; съ востока 

рйчкого Воскресенкою ; съ ю го -в о сто к а  лш иею, про

веденною отъ устья рйчки Воскресенки по лйвоз!у 

увалу рйчки Ч е р н о й ,  до впадешя ея въ рйку A n y ; 

къ югу  ключемъ Безъимянпымъ и рйчкою малый 

Айзасъ ; къ западу р. болынимъ Абаканомъ и х р е б -  

томъ , отдйляющимъ воды р. Таштыпа отъ р. боль- 

шаго Абакана.

Общ ее иаправлеше горъ Абаканскихъ , въ нзслй- 

доваииой местности,  близко къ меридюнальному, уда

ляясь же отъ р. большаго Абакана и приближаясь къ 

кряжу Алатау, служащему естественной границей Рос-  

сШской Имперш съ К и т а й с к о ю ,  изменяется, повора

чивая отъ юго-запада  па сйверо-востокъ.

Горы , прорйзываюиця местность , весьма высоки 

и большею частно скалисты ; а д о л и и ы , залегающтя
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между ними, широки, покрыты толстымъ черноземи- 

стымъ паиосомъ и почти всЬ болотисты.

Р^ки , протекаюшдя зд!;сь , довольно зпачителъпы 

и многоводны, но вообще неглубоки, исключая боль-  

шаго Абакана ; отъ вершинъ до меридиана Таштып- 

скаго караула, она течетъ 2 0 0  верстъ н столько же,  

до внадешя ея въ р. Енисей.

Абакапъ беретъ свое начало пзъ кряжа Алатау 

(изъ части наз. хребтомъ Горбунъ) , и собираясь 

въ правильное течеше , течетъ съ юга на с !;веръ, по 

древнимъ, кристаллическимъ породамъ. Принимая въ 

себя воды р. малаго Абакана , дЬлаетъ поворотъ на 

сЗвверо-востокъ и сохраняя свое направлеше, входитъ 

въ область кристаллическихъ сланцевъ; при впадеши 

же съ правой стороны р. А ны , сиова поворачиваетъ 

къ сЬверу.

Долина Абакана мЬстами расширяется до двухъ и 

болЕе всрстъ , местами же съуживается до ширины 

русла рЬки (до 150 са ж . ) .  Берега иногда отлоги, но 

чаще скалисты и не дозволяютъ следить по течешго

Л’Ъсъ, являющшся по обйпмъ сторонамъ р!;ки, сос 

новый, крупный, весьма годный для построекъ.

За болыпимъ Абаканомъ , по величин'!;, запимаетъ 

р'Ька Ана, впадающая въ Абакапъ съ правой стороны. 

Она беретъ свое начало изъ того же х р еб та ,  какъ и 

Абаканъ, и такъ же проходитъ сначала по огненнымъ



породамъ , потомъ по метаморфическимъ сланцамъ. 

Им'Ьетъ длины до 150 верстъ.

Остальныя речки не имЬготъ значительныхъ те- 

ченш.

Ыа изсл’Ьдованномъ пространств! ; , судя по множе

ству встр'Ьченныхъ обнаженш , госп одств ую тъ  изме

ненные сланцы, гранитъ, зеленый камень и известнякъ.

Г ранито-ы ени тъ  былъ встреченъ въ вершинахъ 

р^къ малой и средней Кеней.

Видъ его крупнозернистъ ; составныя части рас

пределены равномерно, потому легко различимы.

П о  левому увалу р. малой Кени, встречается пор- 

Фировидиый стенитъ , въ которомъ почти сплошная 

роговая обманка, тЬсно связана съ полевымъ шпатомъ, 

а кварцъ выделяется  правильными, заостренными кри

сталлами. Кроме кристалловъ кварца, въ этомъ пор- 

ФирЬ замечаются и кристаллы бураго железняка.

Въ и екоторы х ъ  образцахъ роговая обманка заметно 

преобладаетъ падъ другими составными частями, какъ 

видно въ образцахъ шенита, взятыхъ съ леваго увала 

р. средней К е н и , гдЬ она темнозеленаго цвета , или 

съ праваго увала р. малой Анзасъ , где  цвЬтъ ея 

почти черный.

Иногда въ Пените полевой шпатъ явственно в ы 

деляется  , какъ видио на образцахъ съ р. болыпаго 

Куйзаса.

Зеленый камень или д1абазъ является большею 

частно въ видЬ жилъ.



П о р’Ьчк'Ь Чахенъ встречается обнажен ie сплощ- 

наго зеленаго камня, проходящаго жилой въ кремни- 

стомъ сланце и, въ свою  очередь, прор'Ьзаннаго про

жилками кварца.

На ключЬ Безъимянномъ , масса сплошнаго зеле

наго камня прорезана прожилками полеваго шпата.

Мелкозернистый зеленый камень является въ об -  

нажеши по Кайзаже, а въ сплошномъ виде въ обна- 

женш р. Нумурты.

Зеленокаменный порФиръ встречается въ обнажеши 

на лЬвомъ увале р. Кайзажи.

Кварцъ , въ описываемой местности , найденъ въ 

двухъ видахъ, сплошномъ и кристаллическом!..

Ж и лы  сплошнаго кварца видны въ обнажешяхъ по 

р. Чахеию и Карауру, прорезывая глинистый сланецъ 

по всевозможнымъ направлешямъ.

Кварцъ, окрашенный железного охрою  съ кристал

лами бураго желЬзняка, встречается по р'Ьчкамъ боль

шой Куйзасъ и малой и средней Кенямъ.

Въ одномъ изъ отроговъ кряжа, проходящаго между 

р'Ъчками малой и средней Кенями , проходигъ жила 

магнитнаго желЬзняка въ глинистомъ сланце. П ро-  

CTnpanie ея отъ северо-запада къ ю го -в осток у  7*/^ 

часовъ. П а д е т е  вертикально. Толщина ея , какъ по

казали разрТзы, заданные для определешя простира- 

ш я до I 1/,, саж . ;  длина не определена.

Въ л'Ьвомъ увале р. малой К ен и ,  ниже поворота, 

который она дТлаетъ въ своемъ течеши, встречаются 
Горн. Я1урн. Кн. У . 1856 . 6
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нисколько прожилковъ желЬзнаго блеска, въ зелепо- 

каменномъ порФирй. Толщина ихъ различна , но не 

превышае'тъ 2 вершковъ.

Глинистый сланецъ господствуетъ въ этой м е ст 

ности , образуя большую часть горъ .  Иногда опт. 

является тонкослоисты мъ,  какъ видно въ обнаж еш яхъ 

по рйчкамъ Карасукъ , Ильинке , Воскресение и Ч а-  

хеню ; иногда же, слои его толсты или вовсе не за

м етн ы .  Образцы чистаго, тонкослоистаго ,  глинистаго 

сланца , такъ называемаго аспиднаго , встречены  въ 

обнажеш’ яхъ по рйкамъ Карасукъ и Ильинке; тол сто 

слоистый же глинистый сланецъ находится въ пра- 

вомъ увале ключа Улень.

Хлоритовые , слюдяные и тальковые слапцы, 

хотя и попадались местами , но гораздо рЬже глинп- 

стаго .

Крупно-кристаллическш известнякъ желтаго цвета, 

выходитъ большими массами, по р. малой Кепи. Мел

козернистый, отлич1е его сн Ь ж но-белаго  цвЬта, заме

чешь въ руслй ключа, впадающаго еъ правой стороны 

въ р. среднюю Кеню; тамъ же плотный, черный пз- 

вестпякъ прорезываетъ толщи глинистаго сланца и 

незаметно съ иимъ сливается ; слоистый известнякъ, 

отъ чистаго бЬлаго цийта , доходя до темносйраго, 

въ больгаомъ количестве попадается на р. малой Куй- 

засъ, Ильинке и Черной.

Во всйхъ шурфованныхъ рЬчкахъ наносы весьма 

сходн ы  между соб ою .
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За слоемъ чернозема слЬдуетъ нластъ весьма вяз

кой глины бураго цвйта , называемый лудою ; за 

лудой слЬдуетъ глина, такого же цвЬта, иногда свЬт- 

лйе , съ обломками различныхъ породъ и валунами; 

за т ’Ъмъ пластъ песку съ обломками различныхъ гор -  

и ы х ъ  породъ, а иногда съ содержашемъ золота.

П о р оды ,  составлянпшя розсыпь, почти всегда одн'Ь 

и тЪ же;  зеленый камень, кварцъ, бурый желЬзнякъ 

(кристаллическш и въ мелкихъ зернахъ),  гранитъ, cie* 

нитъ, известнякъ и друг!я.

Золото, полученное чрезъ промывку песковъ , до -  

б ы т ы х ъ  изъ пробитыхъ ш у р Ф о в ъ , по рЬчкамъ Кай- 

зажу, Карасуку и большому Куйзасу, очень крупнаго 

вида , особенно па двухъ поелЬднихъ рЬчкахъ , гд-fe 

содержаше доходило до 20 и 2 4  доль, отъ 100 пудъ.
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Такимъ образомъ, лЬто 1855  года прошло въ без- 

плодныхъ развЬдкахъ по системЬ Абакана и лЬвымъ 

притокамъ p. Bin , ибо небольшое о т к р ь т е  Г .  А но 

сова по Коучаку , принадлежитъ къ системЬ Лебедя,  

также впадающаго въ Бйо, но уже съ правой стороны. 

П о крайней м1;рЬ, это о т к р ы п е ,  находящееся въ не- 

дальнемъ разстоянш отъ Андобпнскаго промысла, мо- 

жетъ быть легко разработано , и давъ определен

ные въ немъ 6 пудъ золота , съ избыткомъ окупптт. 

расходы , произведенные па 3 золотоискательные 
naprin.



Подобны й порядокъ развЬдокъ, редко  выгодный,  

необходимо принадлежитъ къ системе управлешя за

водами.

Подвигаясь летучими парНями въ незнакомый мТ- 

ста, мы имеемъ н,ел1ю съ ними ознакомиться, и при сча- 

сгливомъ откры тш  богатой розсыпи, завладеть началь- 

иымъ пунктомъ, который послужитъ въ послЬдствш къ 

тщательному осмотру всей местности.  Такимъ образомъ 

въ т е ч е т е  2 4  лЬть образовались системы промысловъ, 

которыя имели въ начале осиовагпемъ о т к р ь т е  одной 

розсыпи.

Въ 1831 году открыли розсыпь на Ф о м и х е , дав

шей начало Егорьевскому промыслу и по м е р е  вы 

работки ея,  последующими разведками, открыты роз

сыпи на П етр ов ке ,  Таолахъ, Касьме и другихъ реч-  

кахъ Салаирскаго кряжа.. Точно такимъ же образомъ 

о т к р ы п е  Петропавловской розсыпи на ОртапЬ, послу

жило къ открытии Федоровки или Царевониколаев- 

скаго промысла, Стрижковскаго, Веселинскаго, и веро

ятно поможетъ иамъ въ дальнейшихъ пршбретешяхъ 

новы хъ  богатствъ золота. То  же должно заметить о 

системе  розсыней на Терсяхъ , ПезасЬ и Кондоме.  

Партш посылались,  съ 1831 года, каждое лЬто , но 

ее  всегда успЬхъ разведокъ въ новыхъ мЬстахъ со* 

ответствовалъ ожидашямъ и какъ видно изъ пред- 

идущаго, въ 2 4  года сделано только 6 капитальныхъ 

откры тш  по различнымъ системамъ рЬкъ; но эти от -  

к р ь ш я  дали возможность укрепиться въ безлгодныхъ,
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едва приступныхъ згЬстахъ, и гакимъ образозаъ, за са 

лившись прочно на одной точке каждой системы, 

подвигаться постепенно разведками безъ большихъ 

пожертвовапш.

Обследованная въ текущемъ году местность дока

зала намъ: 1) что левые притоки реки Bin, составля

ющее, такъ сказать, переходныя границы съ Змеино- 

горскимъ краемъ, представляютъ зигло падежды къ 

открытие прочныхъ, золотоносны хъ розсыпей; 2 )  но 

за то правые притоки , той же рЬки , изгЬютъ уже 

Андобинскую розсыпь, открытую еще въ 1853  году, 

небольшую розсыпь по Азарту , открытую н ы н е  Г .  

Аносовымъ, и наконецъ другую, более богатую, разве

данную Г .  Давидовичемъ-Нащипскимъ въ т е ч е т е  пы- 

нЬшняго лЬта. 3) Вершины Абакана раскинулись на 

значительноз!ъ пространстве и образуютъ огромную, 

неразведанную плошадь, приграничную съ тою  част!Ю 

Минусинскаго округа , где  частные проз1ышленники 

добы ваю тъ  золото уже съ давияго врсз1ени. Эти сооб -  

ражешя и тождество породъ, доставленныхъ изъ той 

згестиости съ породами , окружающими наши промы

слы, побудили снарядить двЬ партш для изследовашя 

ея. На первый случай сч аспе  не поблагопр1ятствовало, 

и мы получили только убЬждеше, что этотъ участокъ 

заводскаго округа столько же золотоносенъ , какъ и 

т е  части Минусинскаго округа , въ коихъ работаютъ 

частные золотопромышленники, и что разведки наши 

по Коучаку , подвигая насъ къ вершинамъ Абакана,
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дадутъ въ послЬдствш возможность открыть и на этой 

системЬ ыовыя золотоносныя розсыпи,
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Развтьдки 3 произведенный, на золотонос- 
ныхъ долинахъ, въ окрестностяхъ дтъй- 
ствуюгцихъ рудниковъ, экономическими

средствами.
i

Выше бы ло  замечено , что управлеше приняло за 

правило посылать летуч1я napTin въ t Ij части завод- 

скаго округа,  которыя не были еще изсл'Ьдованы для 

о т к р ы п я  новы хъ  пр1емныхъ пунктовъ. По это  необ

ходимое,  хотя  и неверное средство, для п р ш б р й т е т я  

металлическихъ богагсвъ , не всегда оправдывается 

усп'Ьхомъ : а потому и гораздо в'Ьрн'Ье подвергнуть

бол^е тщательной разведке , имеющаяся о т к р ь т я  и 

ихъ ближашшя окрестности. Какъ въ рудномъ, такъ 

и въ розсыпномъ дЬл Ь, опытъ  указалъ, что не только 

рудное мйсторождеше , но и золотоносная розсыпь, 

никогда не находятся безъ спутниковъ въ ближай- 

шихъ окрестностяхъ ,  и что вей металличесше в ы х о д ы ,  

составляютъ семейство , оты скаш е членовъ котораго , 

должно составлять предметъ нашихъ старапш, Нако-  

нецъ способъ шурфовки, да и самой разработки преж- 

нихъ временъ, не опрсдЬлялъ достаточно достоинства 

мйсторожденш и требуетъ въ настоящее время более  
тщательной поверки.



На этомъ основанш , поручено было Г .  Управля

ющ ему золотыми промыслами разведать, прежде всего, 

рЬчки, на коихъ въ настоящее время находится произ

водство , и только после точнаго определешя ихъ 

достоипства, переходить постеиенно къ тЬмъ рЬчкамь, 

кои текутъ въ ихъ окрестностяхъ.

Такимъ образомъ , произведенпыя экономическая 

работы ,  текущаго лЬта, дали следующее результаты: 

а) экономическая парпя Спасскаго промысла , подъ 

распоряжешемъ Коллежскаго Секретаря Давидовича- 

Нащннскаго, изслЬдовала п ы п е  разрабатываемый роз- 

сыпи , по речкамъ К оуре  и К о ч у р Ь , и 4 ключа и 

речки Ашну и Соколъ, составляющее притоки первой. 

Розсыпь по р ечке  Koypfc обшурфована выше площадей, 

определенныхъ на ней разведками 18 50  и 1 853  го -  

довъ, всего на разстояши 5 верстъ 3 0 0  са ж . ,  и изъ 

числа 180 шурФОвъ , расположениыхъ на этомъ про

странстве, 31 шурфъ оказался съ содержашемъ золота 

отъ 18 дол, до 3 * /и зол от . ,  и ими определены две 

площади, заслуживаются обработки.

На первой изъ пихъ , при 150 саж. длины и 

25 саж. средней ширины залегашя розсыпи , обпа- 

руженъ зoлoтocoдepжaщiй пластъ , толщиною въ 

г/ 12 саж. , при с-реднемъ содержанш въ 7/ 8 золот.,  

такъ , что на осиованш этихъ данныхъ , при выра 

ботке ея , получится 2 . 1 8 1 , 5 0 0  пудъ золотосодер- 

жащнхъ песковъ и изъ нихъ 4 пуд. 39  Фунт. 36 

зол от.  золота.
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Вторая площадь, при 2 0 0  саж. длины и 10 саж. 

средней ширины , заключаетъ пластъ , толщиною въ 

У 2 саж. при среднемъ содержанш въ немъ золота 5/ 8 

золот. , такъ , что въ этой площади заключается 

1 . 0 0 0 , 0 0 0  пудъ золотосодержащихъ песковъ и въ 

иихъ 1 пуд. 2 5  Фунт. 10 золот. золота. Ш у р Ф ов кою  

по К оч у р е  и притокамъ р. Коуры встречены одни 

признаки золота, исключая р. Сокола, гд е  изъ числа 

55  шурФовъ, 9 оказались съ содержашемъ отъ 18 до 

55  долей,  но розсыпь эта, какъ по убогости ,  такъ и 

по гнездовому содсрж аш ю  золота , не заслуживаетъ 

разработки.

К р ом е  означенныхъ выше разведокъ , экономиче

скою  oapTieio Спасскаго промысла изследовано н е 

сколько речекъ , впадающихъ въ большой Коучакъ,  

къ системе котораго принадлежитъ розсыпь по р е ч к е  

А и д о б е ,  открытая въ 18 53  г о д у ,  а им ен но :  рЬчки 

Неизвестныя,  малой Коучакъ и Таланъ. На первыхъ 

двухъ найдены одни признаки золота , а по рЬчке 

Талаиу встречена довольно значительная розсыпь. Она 

разведана 7 7  шурфами , изъ котор ы хъ  33  на протя-  

жеши 2 верстъ 2 0 0  саж. непрерывнаго залегашя розсы

пи, оказались съ содержашемъ отъ 11 долей до 2 золот. 

65  долей, а среднее содержаше золота 47  долей. При

нимая въ соображеше, что средняя ширина залегашя 

розсыпи составляетъ 13 саж. , а толщина пласта 5 

четвертей , можно положить , что отъ обработки ея 

получится 6 . 5 0 0 , 0 0 0  пуд. золотосодержащихъ песковъ
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и изъ нихъ 8 пуд. 11 Фунт. 46  зол. и 88 дол. золота. 

Розсыпь эта, по выгодиымъ услов!ямъ залегашя пла

ста , можетъ быть выработана съ большею в ы год ою  

и о т к р ь т е  ее пршбретаетъ тЬмъ большую важность 

для Алтайскихъ заводовъ, что оно сделано въ новой 

местности ,  где  только въ 1853 году открыта первая 

розсыпь по р. АцдобЬ , отъ которой она находится 

въ разстояши 2 5  верстъ , и можно надеяться , что 

разработкою ихъ , золотое дЬло на долго утвердится 

по системе рЬчки Лебедя,  б) Царевониколаевскимъ 

золотымъ промысломъ , согласно назначение Горпаго  

Совета, изследовались нынЬ разрабогываемыя розсыпи 

по речкамъ Веселой и в е д о р о в к е  и притоки ихъ. На 

первой изъ пихъ продолжалась разведочная канава, 

которая пройдена въ течеше лета на 93  с а ж . ,  такъ, 

что съ причислеы1емъ работъ 1 8 5 4  года , вся длина 

канавы составляетъ теперь 2 7 0  саж. , при чемъ глу- 

бипа ея , при окончанш забоя 4 2/  2 саж. Верховый 

золотоносный пластъ, обнаженный канавою, при 

арш. толщины, содержитъ признаки золота, но твер

дой почвы еще не встречено , такъ , что ниже гори

зонта этого пласта , можно надеяться встретить роз

сыпь съ хорошимъ содерж аш ем ъ ; а потому въ буду- 

щемъ году необходимо продолжать эту полезную ра

боту .

Долина рЬчки ведоровки изслЬдована 108 шур

фами, изъ которыхъ 63 оказались съ содержае!емъ 

отъ 11 дол. до 1 золот. Розсыпь обшурфовапа на
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протяженш  12 верст. 23  са ж ей . ,  но не на всей доли

не  ея, содержаше золота и услов1я за л crania пласта 

одинаковы, и ее можно разделить на три площади. 

Первая изъ нихъ,  начиная отъ устья Оедоровки на 2 

версты 105 сажеиъ вверхъ по рйчкй, заключаетъ въ 

се б е  золотоносный пластъ, среднее содержаше золота 

въ которомъ не выше 2 0  дол.,  при чемъ средняя 

ширина 17 са ж . ,  а толщина 1 арш .,  такъ что выра

ботка этой площади можетъ дать золота 3 пуд. 15 

фун. 85  зол. и 30  долей. Вторая площадь, начиная 

отъ первой до первоначальныхъ выработокъ 1 8 37  

года ,  залегаетъ на протяженш 7  верст. 2 1 8  са ж . ,  

при чемъ средняя ширина ея 2 5  с а ж . ,  толщина 5 

четвертей, а содержаше золота 36  дол. Судя но этимъ 

даннымъ, въ площади этой заключается золота 37 

пуд. 3 2  фун. 81 зол. 7 2  д о л . ,  и паконецъ третья 

площадь, открытая за широтой выработокъ прежнихъ 

лйтъ, при протяженш 2 0 0  саж. имйетъ среднюю ши

рину 3 0  с а ж . ,  толщину пласта 1 арш. и с о д е р ж а н т  

6 0  доль. Въ этой площади заключается золота 3 пуд.

10 Фунт. 3 0  зол. , а всего разведками 1855  года

прюбрЬгено запасовъ его по р. ведоровкй  4 4  пуд. 

18 Фунт. 91 зол. 6 дол. Изъ оритоковъ Оедоровки

обшурфованы 4 ключа, но въ нихъ не встречено даже

и признаковъ золота. К р ом е  того , экономическою 

парНею Царевониколаевскаго промысла начата шур- 

Фовка р.  Сюрь , впадающей въ р. Кубырзу , принад

лежащую къ системй водъ Мрассы. Вей пробитые
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шурФЫ на этой р е ч к е  оказались съ содержашемъ зо

лота отъ 5 до 3 2  доль , что подаетъ надежду на 

npio6peTenie розсыпи, заслуживающей обработки ; а 

потому въ будущемъ году необходимо продолжать ея 

изслЬдоваше.

в) Терсинскимъ золотымъ промысломъ , согласие 

назначешю Горнаго Совета , изсл Ьдована розсыпь въ 

вершине реки Черной У с ы  , открытая въ 1 8 5 4  году 

экономическою парпею  промысла.

Изъ 18 , пробитыхъ для этой цели шурфовъ, 

только два оказались съ содержашемъ золота , отъ 

10 до 16 дол. Не смотря на то , что въ 1 8 4 4  году 

были на этой розсыпи шурфы, съ содержашемъ золота 

до 1 зол. 3 5 * / 2 доль; она по гнездовому содержашю 

не заслуживаетъ обработки, те м х  более, что при зпа- 

чительной толщине пласта (до 3 саж .)  , добыча ея 

требуетъ болыпихъ приготовительныхъ работъ , кото 

рый не окупятъ издержекъ.

Терсинскимъ промысломъ обшурФована также правая 

отнога рЬки Черной У с ы  и 2 ключа, составляющее ея 

притоки ; но тутъ встречены один признаки золота.

г) Пезаскимъ промысломъ производилась разведка 

по длинЬ р. Толовки, ниже настоящнхъ работъ. Х отя  

изъ 32  шурфовъ въ 6 оказалось содержаше отъ 10 

до 36  доль, но площади , заслуживающей обработки, 

не пршбретено.

Главнейння же разведки были въ окрестпостяхъ 

действующ ихъ промысловъ:  Пезаскаго —  по нритокамъ
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рЬки Пезаса и Андреевскаго —  по системе реки Тай* 

дона.

Изъ притоковъ Пезаса обшурФованы логъ Надеж- 

динскш и реки Филипова и Козловка ,  а изъ прито

ковъ Тайдона, правая его вершина, речки:  Иваиовн! ,  

Поперечная , Погадаевка , Казанка , К ож ухта  и вер

шина р. Бурлевки , выше работъ частпыхъ пром ы -  

шлснниковъ (Компанш Г г .  П очетны хъ  Гражданъ П о -  

п о вы х ъ ) ,  ключь Петровскш и 4 другихъ небольшихъ 

ключа. П о  системе р. Пезаса только въ одиомъ шурфе,  

по логу Надеждинскому,  встречено содержаше въ 30  

д о л . ;  а изъ притоковъ Тайдона, по р. Бурлевке , въ 

2  шурФахъ оказалось содержаше отъ  38  до 68  д ол . ,  

и по ключу Петровскому въ 4 отъ  12 до 48  доль, 

въ остальныхъ затемъ шурФахъ найдены одни при

знаки золота.

Кроме того  , Пезаскимъ промысломъ обшурфована 

речка Невольная , впадающая съ левой стороны въ 

Саензасъ, гд е  оказались признаки золота.

д )  Экономическою п арй ею  Егорьевскаго промысла, 

согласно назначешю Горнаго  СовЬта , производились 

разведки по р. Касьме , на которой въ 18 53  году 

пршбретена , разработываемая въ настоящее время 

розсыпь. Начало разведокъ заложено въ 15 верстахъ 

ниже валовыхъ работъ и долина рЬки обследована 

на протяжепш 5 верстъ 2 4  саженъ. На разстоянш 

этомъ расположено 7 рядовъ шурФовъ, и хотя ими 

обиаруженъ золотоносный пластъ , по изъ числа 35
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иробитыхъ шурфовъ, только 8 оказались съ содержа

шемъ золота отъ  10 до 36  доль и розсыпь эта, по 

убогости своей, пе заслуживаетъ разработки.

Кроме того  , Егорьевскш промыселъ изследовалъ 

несколько рЬчекъ, составляющихъ притоки Суенги, а 

именно: речки Полдневную, Чесноковку,  Хайрузовку 

и Оомиху,  изъ которыхъ по р. ХайрузовкЬ встречены 

2  шурФа съ содержашемъ отъ  2 4  до 60  доль , а по 

р е ч к е  ОомихЬ 5 шурФовъ съ содержашемъ отъ 18 

до 48  доль, но разведками этими, розсыпи, стоющен 

обработки, не нрюбрЬтено.

Въ трехъ же шурФахъ , в ы б и ты х ъ  по самой д о -  

линЬ Суенги во 100 саженяхъ ниже устья разрабо- 

тываемой розсыпи по р. Петровке , встречены одни 

слабые признаки золота.

По самой Касьме заложена водоотливная и въ то 

же время разведочная канава, которая чрезъ 7 0 0  са

женъ подошла къ существующимъ работамъ въ увалЬ, 

между речками Лебеднхой и Земляиушкоп. Эта зна

чительная канава , освободнвъ выработки отъ воды, 

вм есте  съ тЬмъ показала иамъ существовашс золота, 

заслуживающаго добычи , на всемъ протяженш ка

навы , ибо шурФы , выбитые въ иочвЬ ея , давали 

розсыпь съ содержашемъ золота отъ 2 0  долей до 2 

золот. въ 100 пудахъ.
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Извлечете изъ отчета Г. Поручика Ко
вригина 3 - г о , объ усптъхахъ розысковъ 
сереб'ряныхъ , свинцовыхъ и другихъ мтъ- 
сторождешй въ Киргизской степи и раз
ведки , открытыхъ тамъ въ 1363 году 
рудных г, жилъ : Андреевской, Михайлов

ской и Екатерининской.

Программа занятш этой партш заключалась въ 

поискахъ рудныхъ м есторож ден ш  и въ разведке  т е х ъ ,  

которыя были заявлены урядникомъ У сковы м ъ.

12 Мая парзтя прибыла въ Баянъ-Аульское  селе- 

nic .  Д орога  отъ Коряковской станицы до Баянъ-Аула 

пролегаетъ по обширной равнине.

Начальству угодно было поручить мн£ заведываше 

второю рудоискательною парНею , командированною 

въ л е т е  1 8 5 5  года, для поисковъ рудныхъ и камеп- 

ноугольныхъ месторож денш  , въ пределахъ Баянъ-  

Аульскаго и Карпаралинскаго внешпихъ округовъ, о б 

ласти Сибирскихъ Киргизовъ. Сверхъ того ,  о собымъ 

распоряжешемъ Алтайскаго Горнаго  Правлешя , мне  

бы ло  приказаио осмотреть  и разведать два пршска, 

заявленные въ ЯнварЬ сего года урядникомъ У ск о 

вымъ, въ пользу Алтайскихъ Е г о  В е л и ч е с т в а  

заводовъ, лежаице въ окрестностяхъ Сартавскаго пи

кета.

Рудоискательпая парНя выступила изъ Змепио- 

горскаго рудпика 13 Апреля и переправившись 7 Мая



чрезъ р. Иртышъ , прибыла 12 въ Баяпъ-Аульское  

селеше. Дорога  отъ Коряковской станицы до самаго 

Б аяоъ-Аула  пролегаетъ по обширной равнине , с о 

вершенно безлесной и покрытой множествомъ пеболь- 

шихъ, соляпыхъ озеръ.

Только начиная съ Кайдаульскаго пикета , въ по

ловине разстояшя , местность становится несколько 

холмистою и встречаются  изредка обпажешя песча- 

пнковъ и сланцевъ , камеппоугольиой почвы. Въ 4 

верстахъ отъ Баянъ-Аула начинаются древгпе граниты, 

составляющее огромное элиптическое ядро , простира- 

Hie котораго можно принять съ востока на западъ; 

отъ этого ядра тянутся во все  стороны многочислен

ные отпрыски , местами далеко врезывающееся въ 

осадочные пласты, несколько измененные па грашщахъ 

прикосповешя съ гранитомь.

Принимая въ соображеше , что среди наносовъ, 

покрывагощихъ равнину , попадаются мелше обломки 

сланцевъ , сходн ы хъ  наружнымъ своимъ видомъ съ 

темп сланцами, которые явственно составляютъ члены 

здешней каменноугольной почвы , долж ны  будемъ 

придти къ заключенно , что вся равнина есть пе что 

иное, какъ обширный, каменноугольный бассейнъ, со 

стояний изъ горизоптальпыхъ пластовъ песчаника, 

конгломерата, глинистаго песка и глины, покрытыхъ 

более или менЬе толстымъ слоемъ ианосовъ; по бли

зости грапитовъ, прилегающихъ къ этому бассейну и 

мЬстами въ него вдающихся , въ видЬ обшпрныхъ
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втековъ и тол сты хъ  жилъ , осадочные пласты были 

изменены и перешли въ сланцы глинистый и крем

нистый. Въ э т и х ъ -т о  переходныхъ иородахъ давно 

у ж е  встречаемы были м есторож деш я рудъ серебря-  

н ы х ъ ,  свинцовыхъ и м бдн ы х ъ  ; но къ несчастно в се  

они представляютъ мало благонадежности , и только 

два или три составляютъ предметъ разработки , у  

П очетн ы х ъ  Гражданъ Гг .  П оп ов ы х ъ .

Въ равнинахъ же и иебольшихъ возвышенностяхъ,  

занимаемыхъ пластами камеиноугольиой почвы,  зале- 

гаютъ месторождения каменнаго угля, изъ к отор ы х ъ  

въ настоящее время разработываюгся Талдыкульское, 

въ 7 верстахъ отъ Чакчанскаго пикета , и К ы з ы л -  

тавское, въ 4 0  вер. на ю г о -в о с т о к ъ  отъ Б аяиъ-Аула;  

н етъ  никакого сомнения, что каменный уголь состав -  

ляетъ здесь вообщ е явлеше весьма н ередкое ,  и, что 

если б ы  встретилась въ иемъ надобность , то онъ 

могъ бы  быть откр ы тъ  въ весьма миогихъ м естахъ .

Изъ Баянъ-Аула рудоискательиая парпя , по ис-  

лравленш всех ъ  дорож н ы хъ  поломокъ и сдЬланш нуж -  

иы х ъ  приготовлеиш , была переведена 18 Мая на 

Сартавскш пикетъ , въ окрестностяхъ котораго заяв

лены были въ Январе 1 8 5 5  года урядникомъ Уско-  

вымъ два пршска: 1) серебряныхъ рудъ въ полувер- 

стЬ на с е в е р о -в о с г о к ъ  , и 2) каменнаго угля , въ 7 

верстахъ на ю г о -в о с т о к ъ ,  отъ пикета въ урочищ е Испе. 

Местность  эта, подробно изследоваииая въ геогности-  

ческомъ отиошеши, представляетъ небольшой камен
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ноугольный бассейиъ, окруженный древними гранита

ми , составляющими отпрыски отъ Баянъ-Аульскаго 

гранитнаго ядра, и порФирами, являющимися въ виде 

тол сты хъ  втековъ и жилъ; осадочиыя породы, здЬсь 

встречающаяся,  состоятъ изъ глинистаго песка, жел- 

тов а то -бура го  цвЬта и синей, сланцеватой глины съ 

признаками камепнаго угля; по мЬр^ приближения къ 

огненнымъ породамъ, породы эти переходятъ въ гли

нистый и углистый сланцы, въ котор ы х ъ  еще довольно 

ясно видно ихъ нептуническое происхождеше. На са- 

мыхъ  же границахъ пр икосн оветя ,  м есто  ихъ засту- 

паетъ глинистый и кремнистый сланцы, изъ которы хъ  

п о с л е д и т ,  по наружному своему виду, почти прибли

жается къ плотному роговику и кератитовому порФиру. 

Безъ всякаго сомнйшя , переходы эти делаются съ 

большою постепенностно и совершенно нечувствительно 

для глазъ наблюдателя. Порфиры, здесь являющиеся, 

должны быть отнесены къ порФирамъ роговокамеп- 

нымъ; они имЬютъ видъ плотной массы сераго цвЬта 

и весьма мелкозернистаго сложеш я.  На южной только 

оконечности каменноугольнаго поля , встречены были 

в ы ходы  порфира желтовато-бе.лаго ц в е т а ,  нзобилую- 

щаго полевымъ шпатомъ.

Наконецъ граниты являются здесь двухъ различ

ныхъ видовъ, древше и болЬе новейшаго образовашя. 

Первые имЬютъ крупнозернистое слож еш е,  легко в ы 

ветриваются на воздухе и по минералогическому с о 

ставу своему, представляютъ собственно гранитъ.
Горн. Журп. Кн. V. 1856. 7
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ИмЬя непрерывную связь ст. гранитами Баянъ-  

Аульскими, они были причиною образовашя метамор- 

Фическихъ породъ. Грапиты новейшей эпохи имеют!» 

мелкозернистое сложеш е,  красноватый или беловаты й 

цветъ , подвержены менее выветриванпо и часто за- 

ключаютъ въ себЬ роговую обманку, такъ, что пере- 

ходятъ въ гранитосгенитъ и шенитъ. Они являются въ 

видЬ м ощ н ы хъ  жилъ , простирающихся въ древнемъ 

гранигЬ , и часто в ы х о д я щ у ю  часть ихъ составляетъ 

бел ы й  кварцъ.

У  подножья одной изъ граннтныхъ горъ , вблизи 

берега р. Испе , открыта была глина ч и ст о -б е л а го  

цвета , нежная на ощупь ; хотя  она и кажется не
сколько кварцеватою, но но иепытанш въ Змеиногор-  

скомъ руднике, оказалась довольно огпепостоянною.

Обратимся теперь къ описашю разведочпыхъ ра

ботъ ,  произведевныхъ на двухъ заявленпыхъ пршекахъ. 

Прш скъ  , означенный въ заявке пршекомъ серебря- 

иы хъ  рудъ,  лежитъ въ полуверсте на сев е р о -в о с то к ъ  

отъ Сартавскаго пикета, почти у подножья горы, с о 

стоящ ей  изъ кремнисгаго сланца. По первоначальному 

осмотру моему , произведенному 14 Мая , оказалось, 

что гора эта ие имЬетъ никакихъ о б и а ж е ш й , исклю 

чая , валяющихся по пей, валупсвъ сланца , местами 

почти переходящаго въ роговикъ , и что на самомъ 

м е с т е ,  указанномъ миЬ урядпикомъ Усковымъ , рас

положена небольшая продолговатая впадина, до 5 саж. 

длиною , которая , какъ казалось мне , составляетъ
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слйдъ старой, неправильного вида ямы, почти совсЬмъ 

уж е засыпанной щебпемъ и землею ; на поверхности 

э т о й -т о  впадины , между валунами сланца , найдены 

имъ были валуны порфира и того  же самаго сланца, 

съ признаками медной зелени и сини. Тогда же npi- 

искъ этотъ показался мне весьма мало благонадеж

н ы м ^  но для окончательного въ томъ убЬ ж д еш я,  на 
*
обоихъ концахъ впадины заданы были два разреза, 

каждый длиною 3 саж. , ширимою 1*/2 арш. и глу

биною отъ 3/ 4 до 1 аршина; оба они встретили массу 

щебня, наполнявшего яму, врезавшись боками въ крем

нистый и глинистый сланцы , содержавиие местами 

слабые рудные признаки. Считая эти разрЬзы еще 

не удовлетворительными для окончательнаго удосто-  

вгУ;ретя въ достоинстве пршска, я расширилъ и углу- 

билъ, въ виде небольшаго шурФа, разрТзъ X s 1, пе- 

ресекающ ш  ю го -в о ст о ч н у ю  часть ямы. Пройдя г л у 

биною до 1 1/2 саж. и видя, что рудные знаки более 

и более уничтожаются , я счелъ безполезнымъ даль

нейшую разведку npiucisa. Въ кремнистомъ сланце, 

составляющемъ главную породу, встреченную въ шур- 

фЬ , видны были Tonnaiimie прожилки порФира съ 

примазками мЬдиои зелени , прожилки глины и ж е 

лезной ох ры  ; въ самомъ сланце изредка появлялись 

т е  же медные зиаки, гнЬзда и прожилки известняка 

и извеегковаго шпата съ Фистацитомъ.

Въ 160 саж. на N W  1 часъ отъ  этихъ работъ, 

найдены были между валунами кремнистаго сланца,
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валуны порфира и сланца съ натеками известняка и 

знаками мЬдиыхъ рудъ. Здесь заданъ былъ разр'Ъзъ, 

длиною 2 ‘ / 4 саж. , шириною 1 4/ 4 арш. и глубиною 

1 ’/ 4 арш. Разр'Ьзъ этотъ , просекши тонкш пластъ 

наноса , въ которомъ встречались rfe же оруден^лые  

куски , врЬзался почвою своею въ плотный сланецъ 

безъ всякихъ рудныхъ иризнаковъ; верхняя его часть,  

гд-Ь наиболее встречалось рудныхъ валуновъ , была 

расширепа до 2  арш. и углублена на 2  саж.  Здесь,  

въ кремнистомъ сланце , проходятъ два прожилка,  

одинъ вертикальный, толщиною 1 * /4 арш. , состоялъ 

изъ пустой железистой глины ; другой съ падешемъ 

почти на северъ 7 0 °  , толщиною до 1 верш. , пред

ставляетъ смесь порфира, известняка и медныхъ рудъ;  

въ почве шурфа онъ становится менее руднымъ и 

почти совершенно исчезаетъ. Въ задней степе шурФа, 

въ кремнистомъ сланце,  изредка попадались примазки 

медной зелени , и потому, имея въ виду, что истин

ное рудное месторождеше могло быть и незахвачено 

прежними разрезомъ и шурФОмъ, я задалъ новый раз- 

резъ,  длиною 3 саж. , шириною 1 ‘/ 4 и глубиною до 

2 * / 4 арш.,  который соетавлялъ продолжеше прежняго 

по направленно вверхъ горы; но разрезъ этотъ, про

секши паиосъ , вре.зался въ глинистый сланецъ безъ 

всякихъ рудныхъ призпаковъ.

Такимъ образомъ , произведенныя здесь разведоч

ный работы, доказали только вполне основательность 

предположены! , сде.ланпыхъ при первоначальпомъ
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осмотр^ пршска. Считая производство ихъ безполезиою 

тратою времени, я, безъ всякаго сомнЬгия, не решился 

б ы  на т о ,  если б ы  не былъ обязаиъ дать о пршске 

мнЬше, основанное на полошительныхъ Фагггахъ.

Съ Сартавскаго пикета парт1я 2 8  Мая была пере

ведена на урочище Испе, лежащее отсюда въ 9 верст,  

на юго-востокъ; зд^сь указанъ мнЬ былъ урядникомъ 

Усковымъ , выходъ углистаго сланца чернаго цвета,  

вероятно принятый имъ за выходъ пласта каменнаго 

угля.

Местность  урочища Испе представляетъ обширную 

равнину , с о стоящ ую  изъ горизонтальпыхъ пластовъ 

каменноугольной почвы , местами приподнятыхъ и 

изогнутыхъ отъ действ1я огненныхъ породъ , грани- 

товъ и порФировъ , которые часПю ее окаймляютъ, 

часНю нее являются въ самой ея средине , въ виде 

незначительной вышины, холмовъ. На м есте  выхода 

углистаго сланца, задапъ былъ шурфъ, длиною 2 са ж . ,  

шириною 2  арш.; дать ему такую значительную длину, 

въ сравнеши съ шириной, я былъ вынужденъ совер- 

шеннымъ неимегйемъ леса для креплешя шурФа и 

подъема и спуска рабочихъ; единственное, возможное 

средство для отстрапешя столь важиаго затруднешя, 

было,  по моему мненно,  делать чрезъ каждыя 1/ 2 саж. 

глубины , уступы отъ У 2 до 5/ 4 арш. Ш у р ф ъ  X s 1, 

просекши наносъ толщиной 1 i/i арш. и м е н е е ,  вре 

зался въ углистый сланецъ чернаго цвета , который 

ближе къ земной поверхности, былъ довольно разру-
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ш е н ъ , по мере же углублешя вн и зъ , становился бо

лее и болЬе плотиымъ. Въ  сланцЬ замечепы тончай- 

inie жилки полукристаллическаго известняка и въ виде  

примазки, TOHKie листочки графита. Такъ какъ на всей  

2  сажеиной глубине шурФа порода эта не изменялась,  

а работа въ немъ становилась затруднительнее отъ 

большой плотности сланца , то я и решился , оста

вивши этотъ шурфъ, задать другой, примерно въ вер

сте на юго-востокъ отъ перваго; шурФъ этотъ, дли

ною 2  с а ж . ,  шириною 2  арш. и глубиною 2 1/ а с а ж . ,  

просекши наносъ и пластъ полуразрушенпаго глини

стаго сланца, до 1 арш. толщиною, врезался въ глину  

желтовато-бураго цвета, въ которой часто встречались  

тонк1е пропластки того же сланца , признаковъ же 

каменнаго угля здесь никакихъ не было встречено,  

и потому былъ задашь еще шурФъ въ самой средине 

каменноугольнаго п о л я , въ 2 2 5  саж. на востокъ отъ 

шурФа X s 2  и въ 2 0 0  саж.  къ западу отъ р. Испе.  

Шурфъ № 3 , длиною 4- арш. , шириною 2  аршина,  

углубленъ былъ всего на 3  сажени. Здесь за нано-  

сомъ, толщиною 3 ‘/ 2 а р ш . , непосредственно следовала  

сланцеватая глина синевато-сераго и черно-бураго  

цвЬтовъ; во меогихъ местахъ въ ней попадались при

знаки каменпаго угля, но настоящего пласта не было 

встречено , быть можетъ по незначительной глубине  

шурфа ; продолжать же далЬе его углубку было со

вершенно невозможно, отъ снльнаго притока воды и 

неимЬшя леса для крЬпи.
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Отливка воды могла производиться только неболь

шими бадьями, и начиная съ ‘/ а  саженной глубины  

шурФа , стала занимать большую часть рабочаго вре

мени; на глубинЬ же 3 саж. вода, въ теч ете  одной 

ночи , достигла до 3 ‘/ 2 арш. высоты , такъ , что 

отлить ее до самой почвы шурФа , безъ помощи 

насосовъ , стало уже совершенно невозможно ; при 

томъ же она размыла всгЬ сг !шы шурФа и безъ 

крЬни производить работу было бы чрезвычайно опасно.

РазвЬдки эти вполне доказали , что при здешней 

местности весьма трудно открыть каменный уголь 

безъ помощи землянаго бура , ибо пласты угля (где  

они и ссгь)  залегаютъ довольно глубоко , для того ,  

чтобы  искать ихъ шурФовкою, при здешпемъ полномъ 

недостатке лЬса для к р !ш л е т я  и несовершенстве тЬхъ 

водоотливиыхъ приборовъ, какГе могутъ быть въ рас- 

поряжеши разведочной партш.

Во время занятш партш на урочище И спе ,  я по

лу чи л ъ извЬспе отъ Киргиза Джембака Тчуунтина, о 

нахожденш мЬдныхъ и серебряныхъ рудъ въ горе  

М урза-Чеку и около озера Джесалыкуль ; потому 16 

Копя отправился, вм^стЬ съ парНей, на указываемый 

в^ста .  Хребетъ ,  высини пунктъ котораго называется 

Мурза-Чеку,  простирается съ востока на западъ, при

мерно въ 30 верст, на юго-западъ  отъ Баянъ-Аула; 

самая ось его образована нзъ порфира Фельзитоваго и 

железистаго , склоны же изъ сланцевъ и песчаника. 

На восточной оконечности онъ соединяется съ гра-
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ыитными Баяиъ-Аульскими горами , отъ  котор ы х ъ  

резко  отличается своимъ совершеннымъ б е з л ^ е м ъ .  

К ъ  западу же и къ ю гу  онъ постенеппо исчезаетъ и 

равнины , прилегающая къ нему , п окр ы ты  толстымъ 

слоемъ наносовъ и множествомъ мелкихъ, соляныхъ 

озеръ. Весьма вероятно , что плотикъ этихъ равнинъ 

составляютъ горизонтальные пласты каменноугольной 

почвы , которые у подножья хребта , отъ действ1я 

огненныхъ породъ приподняты, изогнуты и изменены 

въ плотные песчаники и сланцы, и такимъ образомъ 

составили склоны кряжа. МЬсга , указанныя здесь 

Джембакой,  не могли заслуживать никакого внимашя. 

Одно изъ нихъ, у подножья горы М урза -Ч еку ,  пред- 

ставляетъ осыпь железистаго порфира буровато -кр ас -  

наго и тем н о -бур аго  цветовъ  ; на н екотор ы х ъ  его 

кускахъ видны тоышя примазки мЬдиои зелени и 

гнездышки ж елезны хъ  охръ.  ЗдЬсь же попадаются 

куски сплошнаго венисоваго камня съ мелкими кри

сталлами венисы а весьма слабыми знаками м ед -  

н ы хъ  рудъ ; образъ нахождешя этихъ кусковъ за- 

ставляегъ предполагать, что венисовый камень состав

ляетъ небольшая гнезда въ железистомъ порФире. 

Д ругое  м есто  , указанное Киргизомъ на восточиыхъ 

отклоыахъ хребта , представляетъ мелкую осыпь ж е 

лезняка желтовато-бураго  цвЬта , безъ всякихъ при- 

знаковъ, какихъ бы то  ни было рудъ ; по близости 

этой осыпи встрЬчена въ сланце, мощная жила бЬлаго 

кварца, съ лучистыми и таблицеобразными кристаллами

—  2 1 6 -



железнаго блеска и небольшими почками безрудиой 

железной охры .

Съ горы М урза-Ч еку ,  парпя , пересекши хребетъ 

Д ж ем а н ъ -А ул ъ  , ось котораго состоитъ изъ гранита, 

а склоны изъ песчаниковъ и сланцевъ , вступила 

въ обшириую равнину , непрерывно тянущуюся до 

самаго озера Джесалыкуль.  ИзрЬдка только встреча

ются на этой равнине обнажешя гранитовъ, составля

ющая здесь низменныя возвышешя ; сама же равни

на усЬяна обломками породъ каменноугольной по

чвы.

Вблизи озера Джесалыкуль , лежащаго примерно 

въ 90  верстахъ па северо-западъ отъ Баянъ-Аула,  

встречаются исболышя возвышешя Фельзиговаго пор- 

Фира мясно-краснаго цвета , въ которомъ местами 

видны тоншя примазки мЬдной зелени. Иорфиръ этотъ, 

наружнымъ своимъ видомъ весьма схож ъ съ гранитами, 

но отличается отъ нихъ совершеннымъ отсутств!емъ 

слю ды . Около одного изъ выходовъ порФира, съ при

мазками медной зелени, имеющ аго  видъ жилы (про- 

CTupanie SO 1 часъ), былъ разчищенъ наносъ въ виде 

разрЬза, задаинаго въ крестъ простирашя жилы, при 

чемъ въ почвЬ остался тотъ  же самый порфиръ , но 

уже безъ всякихъ знаковъ оруденЬлости; потому даль

нейшую разведку я считалъ безполезною, темъ болЬе, 

что она бы  представляла весьма много затруднепШ, 

въ следств1е недостатка пресной воды п совершеннаго 

безле<пя окрестности.
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Осмотришь вой мЬста, указанный Джембакою Т.чу- 

унтиномъ , и не найдя ни одного изъ нихъ заслужи

вающим!» внимашя, я возвратился 21 1юия въ Б аянъ-  

Аулъ , откуда пре^иолагалъ начать систематически 

геогностическое изследоваше его окрестностей и про

изводить поиски рудныхъ месторожденш въ метамор- 

Фическихъ сланцахъ , окаимляющихъ Б аянъ-Аульыае 

граниты. Но по пргЬзде туда, я получилъ предписа- 

Hie Г .  Управляющего Змеиногорскимъ краемъ, отпра

виться, съ рудоискательной парией, въ Каркаралинскш 

внеш нш  округъ , для осмотра и разведки рудныхъ 

месторожденп!  , заявляемыхъ Гг .  Бубеновымъ и Бе-  

ляевымъ, въ пользу Алтайскихъ Е г о  И м п е р а т о р - 

с к а г о  В е л и ч е с т в а , заводовъ. П о  прибытш мо- 

емъ на место  , Г .  Бубеновъ объявилъ мне , что ему 

известно несколько месторожденш м едны хъ рудъ н 

камепнаго угля , въ окрестностяхъ озера Балхащъ; 

но двинуться туда съ рудоискательной парэтей , безъ 

особеннаго  на то приказашя Начальства , я не р е 

шился по весьма большой отдаленности отъ всякаго 

жилья (отъ 3 0 0  до 4 0 0  верстъ). Кроме того ,  до меня 

дошли извест1я , что въ этихъ мЬстахъ не имеется 

ни лЬса, ни воды и сообщ еш я чрезвычайно затрудни

тельны; следственно , даже въ случае о т к р ь т я  тамъ 

довольно богатыхъ рудъ и каменнаго угля,  врядъ ли 

могъ б ы  здесь водвориться горный промыселъ. Куски 

ж е ,  доставленные Г .  БЬляевымъ, ие содержали ника- 

кихъ рудиыхъ иризнаковъ , и по пробамъ , произве-
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депнымъ въ Богословскомъ руднике , оказались безъ 

всякаго содержашя металловъ.

В скоре ,  попргЬзде моемъ въ Каркаралинскш округъ, 

мне были доставлены казакомъ Константиномъ Тысяц-  

кимъ, куски тяигелаго шпата съ вкраплеинымъ свии- 

цовымъ блескомъ , взятые имъ въ северо -восточн ой  

оконечности хребта Коиуръ-Кульджа,  примерно въ 45  

верстахъ на ю го -западъ  огъ  Каркараловъ; сверхъ того,  

онъ обЬщалъ указать мнЬ мЬсторождеше м едныхъ 

рудъ по близости К он ур ъ-К ульдж а,  въ горахъ Терле- 

чеку. Потому , парт!я 8 1юля была переведена на 

урочище С ары -У зекъ ,  въ 1 версте отъ хребта К он у р ъ -  

Кульджа. Геогностическое изследоваше с е в е р о -в о с 

точной его оконечности показало , что ось кряжа со -  

стоитъ изъ гранитовъ и порфировъ , а отклоиы изъ 

метаморФпческихъ сланцевъ и пзвестняковъ. Граниты, 

здЬсь являюшдеся , совершсипо сходны  наруншымъ 

своимъ видомъ съ гранитами Баянъ-Аульскнми, а 

именно, такъ же,  какъ и тЬ, относятся къ двумъ раз- 

личнымъ эпохамъ образовашя , и граниты новейнпе 

также мелкозернисты , проходятъ жилами въ гранп- 

тахъ древнихъ и часто характеризуются бГлымъ, 

сливнымъ кварцемъ. Роговокаменный порФиръ, зани

мающей ю г о -в о с т о ч н у ю  часть нзследоваинаго простран

ства, отличается большою вязкостью и почти перехо- 

дитъ въ плотный роговикъ. Изъ сланцевъ здесь встре 

чаются : глинистый, и ;елто-бураго  цвЬта , несколько 

кремнистый и сланецъ известковистый , местами по
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степенно переходящ ш  въ слоистый и полукристалли

ч е с к и  известнякъ. Какъ о случайной примЬси въ этомъ 

известняке , должно упомянуть о кристаллическихъ 

зернахъ венисы зеленоватаго цвета,  съ сильнымъ ма- 

слянымъ блескомъ. М есто  , указанное мне казакомъ 

Т ы ся ц к и м ъ ,  составляетъ вы ходъ  толщи кристалличе- 

скаго известняка съ гнездами тяжелаго шпата, въ ко-

торомъ вкрапленъ свинцовый блескъ ; толща эта за-
«

легаетъ посреди гранита и порфира.

Заданный здесь разрвзъ, длиною 7  с а ж . , шириною 

1 У 2 а р ш . ,  углубленъ былъ отъ 2 у а до 4 арш. Опъ 

показалъ , что въ т о л щ е  известняка запутаны непра- 

вильнаго вида гнЬзда глинистаго сланца, местами съ 

слабыми примазками медной зелени, и что количество 

тяжелаго шпата, по м е р е  углублешя внизъ, более и 

более  уменьшается ; сл еды  же свиицовыхъ рудъ 

совершенно исчезаютъ. Трудно определительно ска

зать , какого образовашя этотъ известнякъ ; есть ли 

онъ порода метаморфическая , измененная одновре

менно съ глинистымъ слаицемъ, отъ действ!я огнен- 

н ы х ъ  породъ , или же онъ представляетъ огромной 

мощности короткую жилу, проходящую въ порФирахъ 

и сланцахъ? Присутств1е въ немъ тяжелаго шпата и 

свинцоваго блеска , придаетъ более  вероятности по

следнему предположешю. П о  пробамъ, сделаннымъ въ 

Богословскомъ руднике ,  наиболее оруденелые куски, 

встречавшиеся ближе къ поверхности, выходили содер

жашемъ до 4Уд Фуит. свинца и 4/ 4 золот. серебра;
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куски ж е ,  взятые изъ почвы разреза, оказались безъ 

содержашя. Считая дальнейшую разведку здЬсь без-  

п ол езн ою , я отправился въ окрестности озера Т ерле-  

куль для осмотра горъ Т ер л е -Ч еку ,  отд,еленныхъ отъ 

хребта К он уръ-К ульдж а довольно значительной равни

ной. Г ор ы  эти представляютъ совершенно самобытную 

систему, причиною подняла  к о т о р о й , были очевидно 

граниты , составляющее ихъ ю го -западную часть и 

являюшдеся въ виде неболыцихъ острововъ въ сев е р о -  

западной части. Граниты эти, при своемъ выходЬ на 

земную поверхность, прорвали осадочные пласты, изъ 

ноторыхъ состоитъ равипиа, и изменили ихъ на гра- 

нинахъ прикосновения въ глинистый и известковистый 

сланцы и полукристаллически! известнякъ , до такой 

степени изобилующш вснисой, что местами онъ перехо

дитъ почти въ чистый венисовый камень. ЗдЬсь рудные 

знаки были открыты въ двухъ местахъ : 1) въ из-

вестиякахъ и веиисовомъ камне , въ северо-западиой 

части Т ер л е -Ч еку ,  гдЬ на самой поверхности являются 

примазки медной зелени. Заданный тутъ шурФъ, дли

ною и шириною по 1 с а ж . ,  глубиною до 2 арш., 

встретилъ тонкш прожилокъ жел езной охры съ м е д 

ною зеленью, простираше котораго почти съ N на S, 

падеше сначала вертикальное , а потомъ къ востоку, 

толщина отъ С до 2 вершковъ. Висячш н лсжачШ 

бока составляетъ известнякъ , содержащш довольно 

много медной зелени. Къ несчаспю ,  прожилокъ, какъ 

оказалось въ послЬдствш, имТетъ весьма незначитель
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ные размеры въ длину и глубину ,  и даже быть мо-  

жетъ составляетъ только небольшое, продолговатое 

гнездо;  а притомъ же,  взятыя изъ него пробы  пока

зали только признаки серебра и меди. А потому, хотя  

место  это подавало весьма болыш я надежды на о т -  

к р ь т е  руднаго м есторож деш я , но продолжать его 

разведку было бы  вероятно совершенно безполезно.

2) Въ 50  саж. па север о -за падъ ,  отсю да ,  на гра- 

ницахъ прикосповешя гранита съ известнякомъ , въ 

об еи х ъ  этихъ породахъ открыта была, въ виде при- 

мазокъ , медная зелень. Въ задапномъ тутъ шурФе, 

длиною и шириною 1 саж. , глубиною 2 аршина, 

встреченъ былъ между гранитомъ и известнякомъ 

венисовый кам ень ,  толщиною примерно до 1 арш., 

слабо проникнутый медными рудами; при углубленш 

внвзъ, породы становились б ол ее  и более  плотными, 

с л е д ы  орудепелости стали постепенно исчезать, и по

тому на глубине двухъ аршинъ , шурФъ былъ оста

н о в л е н а

Во время производства разведочныхъ работъ въ 

горахъ Т ер л е -Ч ек у  , я получилъ уведомлеше отъ 

Г .  Подпоручика П орецкаго  , о сделанныхъ ему въ 

иыпешиемъ году заявкахъ , двухъ новы хъ  рудныхъ 

месторож деш й въ горахъ Ч е т ъ -Ч е к у  и Б улакъ-Саръ-  

Джялъ , для разведки которыхъ , онъ просилъ меня 

отправиться съ вверенной мне парией. Въ следств1е 

э т о г о , парПя 23  1юля была переведена въ северные 

отроги горъ Ч е т ъ -Ч е к у  , лежанце примерно въ 2 0 0
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верст, на ю го -западъ  отъ Каркараловъ. Г осп одств ую 

щая здГсь породы составляютъ порфиры и сланцы. 

Порфиры являются преимущественно полевокаменные, 

ciiparo или красноватаю цвЬта , съ весьма явствен- 

нымъ порфировиднымъ сложешемъ; ио въ иЬкоторыхъ 

мЬстахъ они псрехолятъ почти въ сплошной роговикъ, 

имГюицй с1;рыи цвГтъ , мелкозернистое сложеш е и 

раковистый изломъ. Глинистый сланецъ отличается 

большпмъ содержашемъ кремнезема, такъ, что состав

ляетъ средину между глин истымъ и кремнистымъ 

сланцами. Весьма часто онъ жслГзистъ и по спаямъ 

его замЬчаются тончанппя примазки медной зелени. 

Что касается до взаимнаго отпошешя порфвровъ и 

сланцевъ, то безошибочно можно предполагать, что 

первые образовались сравнительно въ новейшую эпоху, 

потому, что на границахъ этихъ двухъ породъ,  сланцы 

прорезаны многочисленными втеками и жилами пор

фира, совершенно сходнаго, наружнымъ своимъ вндомъ 

и мпиералогическииъ составомъ, съ главными массами 

норфпра. Какъ о весьма замЬчательномъ геогностиче- 

скомъ явлеши въ здешней местности,  доляшо упомя

нуть о множеств^ кварцсвыхъ жилъ , проходящихъ, 

какъ въ порФирахъ, такъ и въ сланцахъ. Ж илы  эти 

не имеютъ никогда опреде.лениаго простирашя, являют

ся на земной поверхности въ виде выходовъ кварца, 

заключающего въ себ е  гнезда тяжелаго шпата, такъ, 

что быть можетъ они пе могутъ быть названы жи

лами, въ строгомъ смысле  этого слова, и представля-
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ю тъ  только рядъ кварцевыхъ и ш патовыхъ гнЬздъ, 

залегающихъ въ порфирахъ и сланцахъ. Изъ множе

ства этихъ ш патовыхъ м естор ож ден ш , по моему мне-  

ш ю  заслуживали разведки только три , и вотъ какЦ 

результаты получились отъ производства здЬсь разве- 

д очн ы хъ  работъ.

Разрезъ 1, заложеиъ былъ для разведки огром-  

наго, им ею щ аго  видъ скалы, в ы х од ы  белаго кварца 

въ полевокамевномъ порФире. Въ кварце совершенно 

безрудномъ , замешаны неболышя гнезда и почки 

белаго  тяжелаго  шпата , также безъ видимыхъ зна- 

ковъ орудеиелости.  Считая весьма затруднительпымъ 

углубляться на самомъ вы х од е ,  шурФомъ, по причине 

большей твердости породы, я задалъ разрезъ у  под- 

нож1я его.  Разрезъ ,  длиною 5 с а ж . ,  шириною 1 */3 

арш. и глубиною до 2 арш , врезался почвою въ 

кварцеватый норфиръ зеленоватаго цвета , местами 

полуразрушенный и содержащш въ себ е  гнезда п

TOHKie прожилки того же безруднаго кварца. Такъ
\

какъ другихъ обнаженш кварца, по близости этого 

места ие было найдено, то можно заключить, что 

здесь онъ составляетъ только довольно большое гнездо,  

залегают,ее въ порФирЬ, и быть можетъ даже одно- 

временнаго съ нимъ образовашя. Весьма замечательна 

жила кварца съ тяжелымъ шпатомъ, проходящая въ 

глшшстомъ сланце, недалеко отъ прикосновешя его 

съ порФиромъ ; жила э т а , безпрестанно меняясь въ 

своемъ простиранш, доходитъ толщиною отъ 1 до 1 */а



саж. и определена въ длину на 100 саж. Здесь въ 

кварце также запутаны гнЬзда тяжелаго шпата, м е 

стами содержащего въ с е б е  сл еды  р у д ъ ,  а именно: 

£  медную зелень и синь , стекловатую медную руду и 

слабые знаки свинцовыхъ охръ  (*) ; на границахъ 

п р икосн оветя  съ ж и л о й ,  въ глинистомъ с л а н ц е ,  въ 

которомъ она проходитъ,  та к ж е ,  замечаются по спа- 

ямъ примазки медной зелени.

Въ средине п р остиратя  жилы заложенъ былъ раз-
«К; «.

рЬзъ Х° 2 ,  длиною 2 ‘/ 2 са ж . ,  шириною 1 арш. и 

глубиною отъ 3/ 4 до 13/ 4 арш. Въ разрезе этомъ 

кварцъ былъ вытесненъ порФиромъ, содержащимъ въ 

себе  нчболышя гнезда кварца и тяжелаго шпата, 

иногда почти землистаго, въ которомъ следы  оруде- 

нелости совершенно исчезли.

Весьма вероятно , что здЬсь кварцевые вы ходы ,  

имЬвнне на земной поверхности , видъ ж и л ы ,  соста-  

вляютъ только в ы х од я щ у ю  часть жилы порфировой, 

простирающейся въ глинистомъ сланце, и въ это м ъ -го  

порФире запутаны местами желваки шпата и кварца. 

Много подобныхъ этой ж иле ,  было открыто  другихъ,  

менылихъ размЬровъ, но развЬдкою ихъ, я уже не 

считалъ нужнымъ останавливаться.

Настоящей тяжелошпатовый прожилокъ бы лъ встре~ 

ченъ въ самой северной оконечности горъ Ч е т ъ -Ч е к у

(*) По нробаиъ куски шпата оказались содержашемъ у  
золоти, серебра и ' / 2 Фунта мЬди.

Горн. Ж  урн. Кн. V. 4856. 8



и поверхностно разведанъ двумя неглубокими разре

зами , но въ обоихъ этихъ разрезахъ онъ имеетъ 

толщину отъ */2 до 1 арш. Прожилокъ этотъ имеетъ 

простираШе почти прямо съ востока на западъ, паде- 

nie вертикальное и содержитъ въ се б е  вкрапленный, 

свинцовый блескъ (по пробамъ серебра */4 золот. 

свинца */2 Фунта); висячш и лежачш бока его, с о с т а 

вляетъ полевокаменный порфиръ съ прожилками и 

гнездами кварца. И  здесь , должно полагать, м е с т о -  

рождеш е представляетъ толстую ,  порфировую жилу, 

простираю щ ую ся  въ глинистомъ сланце и прожилокъ 

тяжелаго шпата имЬетъ къ ней точно то же отношеше, 

какъ въ преждеописанныхъ жилахъ. Единственная 

причина, побудившая меня къ его разведке , была 

видимая его ор уден елость , и потому я счелъ безпо-  

лезнымъ продолжать ее, лишь только взятые пробы 

оказались довольно низкаго содержашя.

Съ горъ Ч е т ъ -Ч е к у  парт1я 1 Августа была пере

ведена въ горы Булакъ-Саръ-Джялъ (вероятно Боурлу- 

Булакъ), дежанця въ 30  верстахъ на югъ отъ предъ- 

идущихъ.  Г о р ы  эти обязаны своимъ образовашемъ 

поднятие порФировъ , которые разорвали при своемъ 

выходЬ на земную поверхность ,  г л и н ы ,  наполнивппя 

окружавши я ихъ равнины, и изменили ихъ,  въ не~ 

которы хъ  мЬстахъ, въ глинистые, сильно железистые 

сланцы. ПорФиры эти относятся къ Фельзптовымъ и 

иногда имеютъ довольно крупнозернистое сл ож еш е,  

сероваты й или красноватый цветъ и содержатъ въ
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своемъ состав^ много полеваго шпата ; иногда же 

сложеше мелкозернистое, почти сливное, и тогда они 

составляютъ переходъ въ плотный роговикъ. Сверхъ 

порфировъ и метаморфическихъ сланцевъ , являются 

здесь въ болыпомъ развигш граниты , но несходные 

наружньшъ своимъ видомъ и минералогическимъ со- 

ставомъ съ древними гранитами, ранее мною в стр е 

ченными и описанными; они содержатъ въ себе  много 

роговой обманки, сложеше ихъ весьма мелкозернистое, 

цветъ красноватый; однимъ словомъ, они скорЬе п о 

хожи на тЬ новейшие граниты, которые являются въ 

виде жилъ въ окрестностяхъ Сартавскаго пикета и 

на урочищ е Сары-Узекъ.  Весьма любопытно было бы 

знать достоверно ихъ относительную древность къ 

здешнимъ порФирамъ , но къ несчастно я не имелъ 

времени заняться наблюдешями въ этомъ отношеши, 

и потому не могу положительно сказать, которая изъ 

этихъ двухъ породъ играла главнейшую роль въ обра

зовали  горъ Б улакъ-Саръ-Д ж ялъ.  Отдавая въ этомъ 

случае предпочтеше порФирамъ, я основываюсь только 

на болыпемъ пространстве ,  ими заиимаемомъ, и на 

сравнительно большей в ы соте  возвышешй порфиро- 

в ы х ъ ,  предъ гранитными.

Въ горахъ Б улакъ-С аръ-Д ж ял ъ  мнЬ было указано 

Киргизами много мЬстъ, принимаемыхъ ими за выходы 

рудныхъ м есторожденш . В се  они имЬютъ одинаковый 

характеръ и представляютъ расположенный на пор- 

Фировыхъ и сланцевыхъ горахъ, осыпи порфира или



сланца, съ тонкими примазками медной зелени, гн ез

дышками ж елезиыхъ охръ и железнаго б леска ,  безъ 

всякихъ другихъ признаковъ оруденелости: некоторый 

изъ этихъ осыпей, явно образовались отъ разрушешя  

породъ, содержащихъ въ себе т е  же медпые знаки,—  

друпя же составляютъ слЬды древнихъ работъ, не

известно съ какою целйо предпринятыхъ. Не имея 

времени заниматься разведкою всЬхъ указанныхъ местъ,  

я ограничился разведкою только т ехъ изъ нихъ, ко

торые мне казались болЬе благонадежными, къ откры

т ы  рудныхъ месторождсьпй, и вотъ результаты произ- 

веденныхъ здесь разведочныхъ работъ.

Разрезы № № 1 и 2 ,  просекши пластъ наноса, въ 

которомъ встречались куски порфира и сланца съ руд

ными признаками, врезались почвою своей въ совер

шенно безрудные: порФиръ и глинистый сланецъ, а

потому были .мною остановлены.

Разрезы JV\ № 3 и 4 ,  заданные въ полевокаменномъ 

порфире по сл Ьдамъ древнихъ работъ, просекли наносъ 

съ кусками слабо орудеиЬлаго порФпра и врезались 

въ плотикъ, тотъ же порФиръ безъ знаковъ орудеие-  

лости. КромЬ того, въ разрезе № 3 встречены были 

два прожилка: одииъ— железнаго блеска съ медною

зеленью, а другой— кварца , со знаками свинцовыхъ 

о х р ъ ; но оба эти прожилка были незначительныхъ 

размеровъ и при углубленш внизь выклинились; въ 

разрезе же № 4 ,  въ юго-западномъ его конце, углуб-  

>тенномъ въ последств1и, въ видЬ шурФа до 1 сажени,
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встр^чеих прожилокъ кварца съ железной охрой,  

толщиною до 6 вершковъ. Д ругихъ следовъ орудене» 

лости не было открыто.

Разрезъ № 5 ,  въ 1 5 0  саж. на Северъ отъ К 2 4 ,  

былъ заданъ по самому выходу оруденелаго порфира; 

порФиръ этогъ является въ обыкиовенномъ полевока- 

менномъ порФирЬ, въ виде жилъ или гнездъ и содер-  

житъ въ себе TOHKie прожилки железнаго блеска и 

железныхъ охръ и примазки медной зелени.

Вообще все  эти работы доказали только отсутств1е 

здЬсь рудныхъ м есторож ден ш , и потому, не приступая 

къ развЬдке другихъ,  сх од н ы х ъ  съ разведанными 

м е с т ъ , рудоискательная парИя 9 Августа выступила 

въ обратный путь въ Каркаралинское селеше , куда 

и прибыла благополучно 15 того  же месяца.

Здесь кстати будетъ еще заметить , что во все 

время пребывашя моего въ Киргизской степи , мнЬ 

неоднократно были доставляемы куски и даже ука

зываемы самыя места ,  которыя принимались за м есто -  

рождеш я рудъ или каменнаго угля; но къ несчастно 

все  эти указашя не могли заслуживать никакого 

внимашя. Такъ приносили мне куски порфировъ и 

сланцевъ, либо сильно ж елезистыхъ, либо съ тонкими 

примазками медной зелени, куски ж елезны хъ  охръ,  

железнаго блеска, желтоватыхъ глинъ, полукристал- 

лическихъ известняковъ и т ,  п.

Изъ в сех ъ  этихъ указанш за сл уж и ва ете  быть можетъ 

внимашя слухъ о мЬсторождеши свинцовыхъ рудъ (? ) ,
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су щ ествую щ ихъ  будто б ы  въ окрестностяхъ горъ 

Бугалы, въ 17 0  или 2 0 0  верст, на ю го -за п а д ъ  отъ 

Каркараловъ; образцевъ тамошней руды я не имЬлъ 

случая видеть, но разсказываютъ, что кочуюнце тамъ 

Киргизы, добывая руду,  сами вытапливаютъ изъ нее 

свинецъ, для своихъ потребностей.

Изъ Каркараловъ рудоискательная парНя отправи

лась обратно въ ЗмЬиногорсюй рудникъ, куда и при

была 14 Сентября.

(Окончите во следующей книжка).

Ш ТИР1ЙСК1Я К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н Ы Й  РАЗРАБОТКИ.

Въ № 6 4 ,  St. Petersburgische Handels-Zeitung , на 

1 8 55  год ъ ,  помещена статья, извлеченная изъ « G r a -  

zer-Zeitung » , которая сообщ аетъ  вЬрныя, мйстныя 

св ’Ьд'Ьтя о современиомъ состоянш  въ Ш т и р ш  камен- 

ноугольнаго производства.

ИмЬюгфяся въ странЬ этой 99 разработокъ,  достави

ли въ 1 8 5 3  году 2 . 3 1 2 , 9 3 4  центнера каменнаго угля, 

на сумму 4 5 2 , 9 6 7  гульденовъ конвенц. монетой. 

Производительность ихъ могла б ы  достигнуть боль- 

шихъ разм'Ьровъ , но ограничена по недостатку со о т 

ветственна™ сбыта ;  въ показанное количество не вклю- 

ченъ каменный уголь, обращенный на выделку квас- 

цовъ.



Промышленность каменноугольная въ ШТйрЫ бын- 

стро развивается , доказательствомъ чему служить 

сравнеше ее съ двумя предшествовавшими годами* 

Тамъ было д об ы то  каменнаго угля:

въ 1851  году   * . 1 . 5 8 1 , 7 0 4  центнера,

» 1 8 5 2  » . . . . . . . .  2 . 0 5 9 , 3 4 4  ь

Следовательно д об ы то  болйе въ 1 8 5 3  году * въ 

сравнеши съ 1851  годомъ , 7 3 1 , 2 3 0  центнер. , и въ 

еравненЫ съ 1 8 5 2  годомъ 2 5 3 , 5 9 0  центнер,

Изъ полной добычи 18 53  года, 1 .3 3 3 , 7 3 8  цен тн . , 

приходятся На верхнюю Ш тир1ю,  гдй водворено же

лезное производство , и только 9 7 9 , 1 9 6  цевтн. , на 

два другихъ округа всей страны.

Наибольшею производительности  отличаются слй-  

ДуюгцЫ разработки:
Доставили каменнаго угля.

Казнйирииадлежащая, около ФронсдорФа 4 3 1 , 1 3 9  цент.
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Г - н а  Miec6axa 

» Фридау 

» Майера

..................................................................  3 1 3 , 6 1 7  »

около Леобена . . . . 2 1 8 , 5 5 0  »

 ................. .....  1 4 9 , 0 3 3  »

Тр1естскаго частнаго общества , около

Грастнига ,  въ Марбургскомъ округй 1 2 8 ,5 0 0  »

Казенной , около Чилли 1 1 3 , 0 3 9  »

Напротивъ того ,  многЫ д р у п я  мйсторождешя, или 

вовсе не разработываются , или въ небольшой сораз

мерности, для удовлетворены частныхъ потребностей.

Ш тпрш сЫ е ископаемые горюч1е матер1алы подчи

нены большею ч а сп ю  , какъ замйчаетъ « Grazer-Zei*
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tung»  , не камменноугольной , а новейшей Формацш; 

потому , относительно своего достоинства , не могутъ 

выдерживать сравнения съ Англшскимъ каменнымъ 

углемъ , дающимъ превосходный коксъ .  Однакоже,  

предпринятые о п ы ты  показали , что горючее ископа

емое изъ богатаго Вейсбергскаго м Ьсторождеш я, весьма 

пригодно , для выделки железа изъ чугуна , загого- 

вленнаго при пособш  другаго  горючаго  матер1ала. 

П ревосходный уголь добывается ,  изъ принадлежащихъ 

Правительству разработокъ, в ъ Г о н о б и ц е ;  тамъ пластъ 

подходитъ близко къ поверхности , но м нопе ,  сведу-  

юпце и опытные горные люди думаютъ , что можно 

надеяться встретить другой,  более  богатый пластъ на 

значительнейшей глубине ;  по крайней м е р е  произ

веденными до н ы н е  испыташямн не доказано еще 

противное. Гон обицкш  уголь даетъ превосходный 

коксъ , не у сту п а ю щ ш  лучшему англшскому. М н о -  

Г1Я разработки доставляютъ также хор ош ш  антра- 

цитъ.

Сравнивая употреблеше горючихъ матер1аловъ при 

им ею щ ихся  въ Ш т и р ш  ж елезоделательныхъ, пудлии- 

г о в е я х ъ  и сталековательныхъ заводахъ , оказывается,  

что и м и  израсходовано каменнаго угля: 

въ 1 8 5 3  г о д у ................................  1 . 0 4 7 , 6 0 2  центнера,

» 1 8 5 2  » 

» 1851 »

(въ томъ числе 4 , 8 5 2  

центн. кокса) .

7 9 8 , 0 6 3  центнера, 

5 4 8 , 2 3 4  »



Следовательно въ продолжеше трехъ лЬтъ, потре- 

блеше минеральнаго топлива почти удвоилось.

Наибольшую ц^ну (22  крейцера) имЬли угли изъ раз- 

работокъ,принадлежащихъ Правительству, въУргентале, 

Чилли и ФронсдорФе, также изъ Леобенскихъ копей Гг. 

Фр1едау и Miec6axa и TpiecTCKaro Общества въ Г р а -  

стнигЬ. Т е  именно мЬсторождешя, которыя доставили 

наибольшее количество у г л е й , установили на нихъ 

высини цены. Изъ полнаго количества д о б ы т ы х ъ  въ 

1853  году 2 . 3 1 2 , 9 3 4  центнеровъ: 1 . 2 2 8 , 3 7 9  центн.,  

продавались по цТие отъ 12 —  2 0  крейцеровъ , и 

1 . 0 8 4 , 5 5 5  центнеровъ отъ 4— 12 крейц. за центнеръ.
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РАЗЛОЖЕН1Е Э В К Л А З А ,  Г .  Д А М У Р О М Ъ .

Г .  Дамуръ предпринялъ новое изследоваше этого 

минерала , сдклавшагося известнымъ въ Европе съ 

17 85  года , т.  е. съ т е х ъ  поръ , когда онъ былъ 

вывезенъ изъ южной Америки , естествоиспытателем ь 

Домбеемъ.

Вокеленъ и Берце.гпусъ показали своими изслЬдо- 

вашями, что эвклазъ представляетъ двойную кремне

кислую соль глинозема и глицины; Г .  Дамуръ доказалъ, 

что въ составъ эвклаза входитъ, сверхъ того ,  до 6 ° /0 

воды и Фтора. Следуетъ численный результатъ изъ 

произведенныхъ имъ четырехъ разложений:



-— 2 3 4 -

I. II. ш. IV.
Сред
нее.

Кисло
рода.

Otno-
шеше.

Кремнезема 0,4156 0,4167 0,4151 0,4177 0,4163 0,2161 4
Глинозема . . 0,3354 0,3415 0,5435 0,3425 0,3407 0,1592 3
Глицины - • 0,1695 0,1705 0,1690 0,1696 0,1697 0,1073 2
Извести . . . 0,0020 0,0016 0,0012 0,0009 0,0014 — —
Окиси земли-

стаго свойства 0,0127 0,0110 0,094 0,0081 0,0103 — —

Закиси олова • — — 0,0026 0,0042 0,0034 — —

Воды . . . . 0,0604 — — — 0,0604 0,0537 1
Фтора . . . 0,0038 — — _ 0,0038 — —

1,0060

Существенными составными частями этой минераль

ной породы можно принимать только кремнеземъ, 

глиноземъ, глицину и воду, но изъ присутств1я Фтора 

и олова, по м н £ ш ю  Г .  Дамура, дозволительно заклю

чать , что эвклазъ прннадлежитъ къ тому разряду 

минераловъ, котор ы е ,  по примеру топаза , турмалина 

и п р о ч . , произведены д М ств !ем ъ  летучихъ Фтори- 

сты х ъ  и хлористы хъ  соединенш на разнородныя, кри

сталл ичесюя,  горныя породы, какъ доказали недавшя 

изсл$довашя Г .  Д обре.

(L'Institut, 23 аппёе, JVS 1,113, стр. 152).

П Р И ГО Т О В Л Е Ш Е  К И С Л О Р О Д А , ЧРЕЗЪ ДВЙСТВ1Е 

ХЛОРА НА В О Д Я Н Ы Е  П А Р Ы .

Г .  Мюллеръ предлагаетъ приготовлять кислородъ 

въ большомъ видЬ, пользуясь великимъ сродствомъ



хлора къ водороду.  П од ъ  вл!яшемъ высокой темпе

ратуры (около 120°)  хлоръ соединяется съ водородомъ, 

заключающимся въ водяномъ парй, и превращается въ 

газообразную, хлористоводородную кислоту; часть ки

слорода соединяется съ хлоромъ, а наибольшая часть 

кислорода остается свободною, примешанною къ газу 

хлористоводородной кислоты. Пропуская смйсь въ 

сосудъ  , содерж ащ ш  воду , газъ хлористоводородной 

кислоты немедленно въ ней растворяется, при чемъ 

можно собирать кислородъ.

(L'Institut, 23 апиёе, J\B 4,113, стр. 153).
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М Ъ СТО РОЖ Д ЕН Ш  Н А Ж Д А К А  НА ОСТРОВАХЪ 

НАКСОСЪ И  И К А Р Ш .

Мйстонахождеше наждака на островй Наксосй,  

известно съ давняго времени. Греческое Правитель

ство, отдавая на откупъ разработку коней этого мине

рала, получаетъ 6 0 , 0 0 0  драхмъ ежегоднаго дохода.  

Д обываш е наждака производится слйдующимъ обра

зомъ: о б н а ж е т я  его, по необыкновенной твердости

минерала, не могутъ быть расколачиваемы обыкновен

ными железными инструментами , потому что они 

немедленно притупляются; для этого, по соседству 

массъ наждака, разводятъ огонь, употребляя для ГРго 

сух!я  травы и кустарники, загораюнцяся скоро п даю-



пия сильный, пламенный жаръ; раскаленная поверх

ность обнажешй поливается водою. Въ следств1е ско -  

раго охлаж дешя происходить трещины, по которымъ 

легко разбить наждаковыя гл ы бы  на мелше куски. 

Въ числе ихъ находятся изрЬдка, заключающее пра- 

вильиейнне кристаллы корунда, въ виде красивыхъ, 

шестистороннихъ призмъ.

Н а ж д а к ъ , изъ Наксоса содержитъ по разложение 

Г. Тенапта, изъ глинозема 8 6 ,  кремнезема 3, ж е л е з 

ной окиси 4 , воды 7 ° / 0. Удельный в е съ  его 3 ,9 6 .

По свидетельству Г .  Лавдерера, въ начале 1851 

года открытъ наждакъ на Турецкомъ острове  Икарш; 

месторождегйе это заиимаетъ меньшее протяжеше, 

нежели находящееся на острове  Н а к с о с е , но каче

ствами своими на уступаеть ему.

(Archiv der pharm., 2 Reihe; Bd. 80, стр. 5).
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ПРИСУТСТВ1Е КРЕМНЕВОЙ К И С Л О Т Ы  ВЪ У Г Л Е -

КИСЛОМЪ К А Л И .

Углекислое кали, приготовляемое изъ виннаго камня, 

содержитъ обыкновенно сл еды  кремнезема. Г .  Фогель 

изслЬдоваль въ недавнее время различные сорты 

обращающегося  въ продаже углекислаго кали и на- 

шелъ подтверждеше этому, а именно: по насыщенш  

растворовъ углекислаго кали хлористоводородною ки



слотою , послй выпарнвашя до суха и послйдова-  

тельнаго растворешя въ водй, постоянно показывается 

болйе или менйе замйтная мутность отъ присутств!я 

кремнезема.

Причина этой подмйси можетъ заключаться или 

отъ свойства сосудовъ, употребляемыхъ для приготов- 

лешя углекислаго кали, или отъ содержашя кремне

зема въ самомъ винномъ камнй.

Для разъяснешя этого вопроса предприняты слй-  

дуюнця ncnbiTaniji: очищенный винный камень былъ

прокаливаемъ въ просторномъ , платиновомъ тиглй,  

потомъ растворенъ въ водй и жидкость выпарена до 

суха, въ платиновой чашкй , нзбйгая ирнкоеновешя 

жидкости со стекломъ или ФарФоромъ. Двй унцш 

остатка , смоченнаго хлористоводородною кислотою,  

не показывали въ водяномъ растворй, по прошествш 

восьми сутокъ, слйдовъ кремневой кислоты. Тотъ лее 

винный камень, послй прокалки въ желйзномъ тиглй 

и обработанный такимъ же образомъ, выдйлилъ чрезъ 

24  часа явственно замйтныя клочья, которыя оказа

лись, при ближайшемъ изелйдованш, состоящими изъ 

кремнезема. То же самое замйчено въ углекисломъ 

кали, полученномъ изъ виннаго камия, прокаленнаго 

въ ФарФоровомъ тиглй; винный камень, прокаленный 

далее въ платиновомъ т и глй , доставилъ углекислое 

кали съ примйсью кремнезема, если производить вы* 

щелачиваше не въ платиновой чашкй, а въ стеклян-  

номъ или Фарфоровомъ сосудй ; вообще , растворъ
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у г л е к и с л а я  кали, оосл-Ь кратковременная со х р а н е т я  

въ стекляиномъ сосуд!? , оказывается содержащимъ 

кремнеземъ.

Изъ этихъ опытовъ сл'Ьдуетъ, что изъ о ч и щ е н н а я  

виннаго камня можно получать кали, не з а к л ю ч а ю щ а я  

вовсе кремнезема, если употреблять исключительно 

платиновые со су д ы ,  и напротивъ того ,  нечистота эта 

появляется предпочтительно отъ прим!?нетя жел'Ьз- 

н ы х ъ ,  стеклянеыхъ  или ФарФоровыхъ приборовъ.

(Archiy der pharm., Bd. 80, стр. 38).

ПОСУДА ИЗЪ Ц И Н К А .

Г г .  Буше , Розелёръ и Дельпра приготовляютъ 

изъ цинка столовую посуду и друые подобные пред

меты , которые отличаются особенною п р о ч н о с т и .  

Вещи эти лудятся оловомъ гальваническимъ способомъ, 

чрезъ что получаютъ наружный красивый видъ и 

свойство противиться действие воздуха и слабыхъ 

кислотъ, съ которыми приходятъ въ соприкосновеше.

(Polyt- Centralblatl; Lief. I; 1 8 5 3 ;  стр. 57).

ПРОБА Н А Ж Д А К А .

Г .  Ландереръ предлагаегъ наждакъ , подлежащей 

и сп ы та ш ю , привести въ стальной п я т и ,  въ возможно



тончайшш порошокъ , который должно пропустить 

чрезъ частое, волосяное сито.  Подобны м и путемъ по

лучается возможно тончайшш порошокъ, подвергаемыхъ 

испытанно сортовъ наждака.

Одинъ гранъ порошка наждаку складывается на 

толстую ,  предварительно вЬрно взвешенную, стеклян

ную плитку ; на ней наждакъ до т е х ъ  поръ расти

рается агатовымъ пестикомъ, покуда перестанутъ о т д е 

ляться съ плитки стеклянный частицы , что весьма 

легко можно заметить.

По окончанш опыта , стекло обмывается и взве

шивается, для опред Ь л етя  потери веса въ стеклянной 

плитке; потеря эта тем ъ  более  , чемъ тверже испы

танный наждакъ. Следуя этому способу, найдено, что 

одинъ гранъ наждака , съ острова Наксоса , можегъ 

сшлиФОвать со стекла до 0 , 3 9 0  грана, а лучшш сортъ 

наждака , при подобномъ же испыташи , до 0 ,5 0 0  

грана. На Турецкомъ острове Икарш находится не

большое месторожден!е  наждака, который можегъ на 

одинъ гранъ сшлиФовать 0 , 4 2 0  грана стекла. Между 

т е м ъ , наждакъ изъ Малой Азш , равно изъ новаго 

месторождения, около Манны, соогветствуетъ твердо

сти 0 , 3 2 0  грана; тотъ же любопы тны й опытъ пока- 

залъ , что одинъ гранъ корунда можеть сшлиФовать 

со стеклянной плитки до 0 ,9 3 0  грана стекла.

(Polyt. Cenlralblattj Lief. 9. 1855; стр. 570).
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Э ЛЕКТРОЛИТИЧ ЕСК1Й СПОСОБЪ П Р И Г О Т О В Л Е Ш Я  

М Е Т А Л Л О В Ъ , Щ Е Л О Ч Е Й  И ЗЕМЕЛЬ, И О СВОЙ- 

С Т В А Х Ъ  К А Л Ь Ц Ш .

Д - р ъ  МаПессенъ , изъ Лондона , предпринялъ въ 

Лабораторш Профессора Бунзена , въ Гейдельберг^,, 

производство опы товъ  надъ электролитическимъ при- 

готовлешемъ металловъ , заключающихся въ земляхъ 

и щелочахъ. Употребленный имъ способъ  состоитъ 

существенно въ пропускаши галваническаго тока чрезъ 

расплавленныя, двухлористыя соединешя означенныхъ 

металловъ , при чемъ хлористыя соединешя въ част

ности разлагаются и металлы собираются у отрица- 

тельнаго полюса. П о  изы скаш ю  Д - р а  Матиссена, 

лучше всего употреблять большой положительый по

лю съ изъ угля и топкую железную проволоку, вместо  

полюса отрицательнаго. Соблюдая нГкоторыя мТ.ры 

предосторожности , удается довольно легко возстано- 

влеше кал1я натр1я, кальщя , строншя и т. д. Для 

этого служитъ токъ  отъ 6 цинково-угольныхъ эле- 

ментовъ. Оказывается однакоже довольно затрудни

тельно получить возстановленный металлъ въ вид-Ь 

кусочковъ, имГгощихъ связь, и освободить ихъ начи

сто отъ расплавленной массы. Этого достигнуть можно 

различными npicMaMH, между прочимъ чрезъ сплавле- 

uie двухъ двухлористыхъ соединешй въ простомъ 

атомистическомъ отношеши, и получить чрезъ то  столь 

легкоплавкое двойное,  хлористое соединеше, что легко
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улетучивающееся металлы, каковы калш и иатр!й, мо

гутъ быть выделены безъ вынаривашя. Если управ

лять теплотою такимъ образомъ, чтобы у отрицатель- 

наго полюса образовалась , съ поверхности расплав- 

ленпаго вещества , охлажденная кора , то по совер- 

шенномъ охлаждеши ея, оказывается она проникнутою 

металлическими зернами, которыя легко могутъ быть 

выбраны; если массу, положенную въ псфть, подавить 

слегка пестикомъ, то металлъ обнаруживается, среди 

порошкообразной массы, въ вид!} мелкихъ блестокъ и 

чешуи. Кальцш и стронщй, въ противиость принятому 

до ныне мн!лню , не принадлежатъ къ числу метал

ловъ, имЬющихъ бЬлып цв!>тъ; папротивъ того ,  цв!;тъ 

ихъ св!;тложелтый, похожш на цвЬтъ колокольнаго ме

талла или съ серебромъ сплавленнаго золота. Кальцш 

имЬетъ сильный блескъ, крючковатый изломъ , твер

дость известковаго шпата и, кроме того ,  ковокъ. Въ 

совершенно сухомъ воздух!; , въ цв'Ьт'Ь его поб!;жало- 

сти не замечается и блескъ его не ослабляется ; во 

влажномъже воздух! ;  покрывается онъ оболочкою сЬраго 

цвета,  и поистеченш значительнаговремени, преобразует

ся въ водную известь. При нагреваши на воздухе ,  каль- 

1цй сгараетъ, огд!;ляя яркш белый блескъ. Въ сопрн- 

косновенш съ водою, превращается онъ, при сильномъ 

разгоряченш и быстромъ отд!;ле1Ш1 водорода, вь вод 

ную известь. Слабыя кислоты ускоряютъ окислеше.
(Annal. der Clieinie und Pharm., Bd. 93; стр. 277 и сдЬд.).
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О М Ь С Т О Р О Ж Д Е Н Ш  Г Ж Е Л Ь С К О Й  глины, въ 
МОСКОВСКОЙ Г У Б Е Р Н Ш .

Произведешя Гжельскихъ Фаянсовыхъ заводовъ из

вестны  во всей Россш .  Во 2  № журнала Путей Со

общения , текущ его  года , находится описаше м е сто -  

рождешя Гжельской глины , которое представляема 

здесь въ извлечеши. Село Гжель лежитъ въ 45  вер

стахъ  отъ  Москвы , на большой Касимовской дороге .  

Вдоль всей этой дороги , начиная отъ П а н к о в ъ , где  

она сворачиваетъ съ Коломенской , и за Гжель , тя

нутся по о б е  стороны б о л о т а , посреди которы хъ  на 

возвыш енностяхъ , раскинуты деревни и села. Местами, 

между возвышешями, подъ болотистою почвою, зале- 

гаетъ небольшими островами, Гжельская глина , па 

глубине отъ  полуаршииа до 3 аршинъ. Надъ нею, на

чиная сверху,  идутъ слои торФа , довольно дурныхъ 

качествъ, потомъ неболышя плиты и гл ы бы  известняка, 

а иногда кремня; далее черный или б у р о - с е р ы й ,  тон

кослоистый мергель , съ гнездами сврнаго колчедана 

и большими кусками полуобуглившагося дерева. П о 

сл ед н ю ю  породу pa6o4ie иазываютъ пепломъ или д о - 

ходомъ  (отъ глагола доходит ь , до  глины). Самая глина 

въ глубину продолжается до 5 и въ редкихъ случаяхъ 

до 15 Футъ.

Гжельская глина вязка, воды не пропускаетъ, ма- 

раетъ, нежна и жирна на ощупь; цветъ ея серовато-
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бйлый или сйровато-зелеиып. Изъ постороинихъ ве- 

ществъ , въ ней попадаготся мелгпя блестки серебрп- 

с то -б Т л он  сл ю ды ,  известь, кварцевый п е с о к ъ , также 

мелше кристаллы сЬрпаго колчедана и сплюснутые 

стволы и вбтви совершенно обуглившихся растеши. 

Увеличеше колчедана и кварцевыхъ голышей , слу-  

жить для рабочихъ, признакомъ истощешя мЬсторожде-  

н i я . Смотря по количеству разныхъ постороинихъ 

примесей, глина раздЬляеягся на слЬдуюшш сорты:

1) Мыль или мыловка , называемая также фаянсо

вою глиною , почти совершенно чиста и идетъ на вы

делку Фаянса.

2)  Капсюльная глина— содержитъ песокъ и известь 

и идетъ на приготовлеше капсю лей ,  д л я « о б ж и г а -  

шя ФарФора , на колпаки для разливки сахара , на 

мЬдные заводы, для расплавки серебра и для приго* 

товлешя водопроводныхъ трубъ , покрываемыхь гла

зурью.

3) Кирпичная и 4) горшечная глины, —  съ боль- 

шимъ содержашемъ постороинихъ примесей. Кирпичь 

и горшки , изт. нее приготовленные , при хорошемъ 

обжогК; имЬютъ бТлый цвЬтъ, недостаточно об о ж ж е н 

ные отличаются розовымъ оттТнкомъ , обожженные 

болЬе должнаго , получаютъ черповато-сТрый цвЬтъ.

Три послТдшя видоизмЬнешя глины крупно

зернисты , сТроваты и называются рабочими —  пе

счанкою.
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5) Верхпица , — ■ занимающая обыкновенно Bepxiiie 

слои, серовато-зеленаго  ц в ета ,  идетъ на приготовле- 

Hie синей посуды,  горшковъ и кувшиновъ.

6) Красноватая мелкозернистая глина, изъ которой 

гоговятъ красную посуду, к а к ъ -т о :  горшки, противни, 

тазы, кувшины и т . п. , которую жители Гжели на- 

зываютъ мраморомъ или мраморною посудою.

Bcfe эти глины различнаго качества, переслаиваются 

между со б о ю  безъ всякаго порядка и переходятъ, одна 

вь д ругу ю ,  незаметно.

Глину добываютъ  з и м о ю — ямами, которыя назы

ваются покопали. Зимнее время удобнее  потому , что 

въ ямахъ или нГгъ вовсе или мало воды , промерз- 

нйя стен ы  покоиовъ не обваливаются и не требуютъ 

крепи , и иритомъ крестьяне свободнее  отъ работъ. 

РазвГ>дку новыхъ пршсковъ нроизводятъ ручиымъ 

щ у п о м ъ , нередко также возобновляютъ работы въ 

старыхъ , оставлеипыхъ ямахъ. Гнезда колчедановъ 

при работЬ выбрасываются ;  но если ихъ много и они 

разсынаются , также если въ глинЬ много мелкаго 

угля, то  она считается негодною къ употрсблешю.

Лучшая Фаянсовая глина добывается па земляхъ 

деревни Мининой , въ 3 верстахъ отъ Гжели. Глав

ные Фаянсовые и кирпичные заводы находятся въ 4 

отъ нее верстахъ _, въ деревне Речицахъ. О бы кн о 

венно крестьяне поставляютъ глину прямо на заводы; 

иногда же сами прнготовляютъ кирпичь и простые 

горшки.



Ц ена на Гжельскую глину, завися часто отъ про

извола Фабрнкантовъ, вообще непостоянна. Лучшая Фа

янсовая глина, въ дер. Мининой, продается около 10, 

капсюльная до 7 коп. за пудъ, кирпичная же 4 0  к о п . , 

а верхница и красноватая до 20  кон. за возь.

l ie  смотря на отрывочное образоваше , не пред

ставляющее постоянныхъ пластовъ , Гжельская глина 

известна н ы не  на значительномъ пространстве. Она 

встречается,  по видимому, въ большей части Бронпиц- 

каго и Богородицкаг о уездовъ и добывается во мно- 

гихъ м встахъ ,  лежащихъ между селами: Гжелыо,  Ку- 

диновымъ, Г - ж и  Каринской, въ Богородскомъ уе.зде, и 

Вохною (которая стала въ последнее время соперни

чать съ Гж елью) ,  и согласно ноказашямъ Профессора 

Рулье , далее къ cfcsepy , верстъ на 15, до деревень 

Старыхъ Псарьковъ и Старой Купавны, гдЬ сл Ьды ея 

открыты па берегу пруда. Глина , употребляемая на 

прнготовлеше квасцовъ, въ КупавнЬ и Д о р о х о в е ,  со

вершенно сходна съ Гжельскою.

Глина близь Кудинова, по Н осовихе  , въ 30  вер- 

стахъ огъ Москвы, нисколько не уступаегъ качествами 

глине, добываемой у деревни Мининой , и Кудинов- 

скую мыловку берутъ охотно на суконныя Фабрики 

для валяшя суконъ. Фаянсовая глина и мыловка д о 

бываются въ Обывалине и селЬ Коломне , Богород- 

скаго уЬзла. Изъ перваго мЬста ее продаютъ на за

воды въ Речицы , а въ Коломне занимаются на м е 

сте  приготовлешемъ Фаянса низкихъ сортов ь. Красиая
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глина добывается близь деревни Выткомериной,  близъ 

Гжели, Бронницкаго уГзда и у Фразина, въ Богород-  

скомъ у^зде.

И звестно  такж е ,  что глина, подобная Гжельской, 

находится въ нЬкоторыхъ местахъ Тульской и Вла- 

дим!рской Губернш .

Гжельская глина должна невидимому -  принадле

жать къ юрском у  о б р а з о в а н ^  и именно къ нижнему 

его ярусу.

—  2 4 6  —

О Н О В Ы Х Ъ  С О Л О В А Р Е Н Н Ы Х Ъ  З А В О Д А Х Ъ ,  КОТО

Р Ы Е  Р А З Р Е Ш Е Н О  У С Т Р О И Т Ь  БЛИЗЬ ГОРОДА 

Б А Х М У Т А ,  ВЪ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ Г У Б Е Р Н Ш .

Въ началЬ текущаго года разрешено Гг .  Башин- 

скому и Окорокову,  устроить, на Бахмутскихъ источ- 

никахъ, два соловарснныхъ завода, но левую сторону 

города Бахмута, на городской земле,  для выварки

3 0 ,0 0 0  пудъ поваренной соли. Заводы должны дей
ствовать каменнымъ у г л е м ъ , подобно заводамъ Сла- 

вянскимъ.

На ю г е  Харьковской губернш , въ Изюмскомъ уЬзде, 

и въ смежномъ съ н и м ъ , север о -восточн ом ъ  углу 

губернш Екатерииославскоп, въ у езд е  Бахмутскомъ, 

въ сосед ств е  Формащй каменноугольной и меловой, 

является небольшое пространство , которое Мурчи-



еонъ (*) относить къ Пермской системе.  Пепле (**), 

определяя эту местность, состоящ ею изъ глинистыхь 

рухлнковъ, известняка, доломита, кварцевыхъ песковь,  

песчаника , гипса и соляныхъ источниковъ , тоже 

говорить , что развитая здесь Формащя, должна по- 

видимому состоять изъ нластовъ древнее ю р ы .

Соляные источники встречаются здесь въ разныхъ 

мЬстахъ, а именно: близь заштатнаго города Славян- 

ска, разливнпеся въ 10 небольшихъ озеръ; у деревни 

Некременской, въ 30  верстахъ отъ Славяиска; въ 4 

верстахъ отъ деревни Быковки на Д он ц е ;  въ овраге 

Орловомъ, въ 2 ' / 2 верстахъ отъ слободы  Петровской, 

въ 3 волости, 8 округа, Украинскаго Военнаго П осе -  

лешя; близь города Бахмута по речкамъ Плоткамъ и 

Бахмутке, более  на левомъ берегу реки,  совершенно 

покрытому травою солянкой (salsola affiois). Близь 

городовъ Славянска и Бахмута, существовало на нихъ 

соловареше еще съ 1701 года. Производство на Бах-  

мутскомъ заводе было гораздо обширнЬе Славянскаго; 

съ 1750  ио 17 58  г о д ъ , на немъ ежегодно выварива

лось соли до 2 8 7 , 0 0 0  пудъ, тогда какъ на последнемъ 

оно ограничивалось , въ этотъ же промежутокъ вре

мени , ежегоднымъ количествомъ до 6 2 ,7 0 0  пудъ.
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С) Геологическое описаше Евр. Россш, пер. Г. Полков
ника Озерскаго стр ., 455 —  457.

С*) Voyage dans la Russie meridionale, ёхёсШё etc. par. 
Leple.



Потомъ выварка на Бахмутскомъ заводй уменьшилась 

до 3 0 , 0 0 0  пудъ, и въ этомъ количеств^ продолжалась 

до окончательнаго уничтожешя завода, вмйсгй съ Сла- 

вянскимъ, въ 1782  году. Причиною бы страго  умень- 

шеш’я выварки и наконецъ з а к р ь т я  заводовъ были 

обильный привозъ и распространеше въ той сторонй 

самосадочной Крымской соли, которые уничтожили 

всякую возможность соперничества, въ сб ы тй  для 

этихъ заводовъ сол и ,  вываривавшейся п о м о щ ш  мно- 

гоцйннаго въ той сторонй , древеснаго горючаго ма- 

тер!ала.

Но въ послйдствш Славянсше заводы возобновлены 

въ 17 98  году ,  частными лицами, и дййствуютъ съ 

в ы год ою ,  но уже на каменномъ углй, вываривая еже

годно соли отъ 30  до 4 0 , 0 0 0  пудъ.  Нйтъ сомнйшя,  

что на тйхъ же основашяхъ и еще съ большею в ы 

годою  , можетъ быть возобновлено соловареше и въ 

Бахмутй, такъ какъ и прежде оно было,  какъ заме

чено выше , развито в ь болйе обширныхъ размй- 

рахъ.

Славянсше, соляные колодцы, до уничтожешя, съ 

глубины 5 саженъ давали разсолъ въ 7 ° / 0 , тогда 

какъ источники Бахмутсше, съ глубины только вдвое 

большей, доходили до 12°/^ , а при произведенномъ 

въ 18 33  году б у р е ш и , содержаше ихъ, на глубиий 

16 саж енъ ,  оказалось въ 1 4 ° / ,  при поверхностномъ 

въ 6 ° / 0. Кромй того, и обильпыя, каменноугольныя 

копи Щербинопки,  Зайцова и Желйзнаго, находятся
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отъ Бахмута въ разстоянш только 20  —  35 верстъ, 

тогда какъ Славянсшя варницы , отъ месторождений 

каменнаго угля, удалены значительно более.

—  2 4 9  —

С м ъ с ъ.

Количество добычи калгеннаго угля въ 
Пруссги ,  въ iH55 году. —  Въ одномъ изъ по -  

следнихъ заседанш Берлинскаго ГеограФическаго Общ е

ства , представлены были св едеш я  , о количестве 

добычи каменнаго угля, въ П руссш ,  въ 1855 году. 

Оно простиралось до 4 0 . 7 2 1 , 0 0 0  тоенъ ( 6 2/ 3 мил. 

более противъ 1854  года) и представляло на мЬсте 

добычи, ценность въ 19 мил. талеровъ (17 3 3 7 , 5 0 0  

рублей). Число рабочихъ во всех ъ  копяхъ было до

5 6 , 0 0 0  человекь.

(Ивъ Allgem. polit. Nachrichten , J\8 72, 18 1юня 1856).

Мтьсторождешя поваренной соли въ 
Ка лифорнт. —  Руссшя и Англшсшя колоши запад- 

иаго берега Америки, получаютъ нынЬ большую часть 

поваренной соли, изъ Нижней КалиФорнш. Гудзонбап- 

ская Компашя , платившая съ давпяго времени за 

с о л ь ,  привозимую изъ Англ i n , по 60 долларовъ за



тонну,  получаетъ, ее въ настоящее время, тож е  от

туда. Сенъ-Кентенсшя соляныя мКкггороЖдешя, откуда 

она доставляется , находятся близь вершинъ залива 

того же имени, въ 118 англшскихъ миляхъ на ю гъ ,  

отъ пограничной лиши и города Санъ-Д1его . Заливъ 

въ этомъ M'fecT'fe не очень глубокъ, но корабли, сидя- 

iu,ie не глубже 12 ф у т . ,  могутъ подходить довольно 

близко къ берегу. Соль встречается кристаллами вь 

3 неглубокихъ озерахъ , лежащихъ миляхъ въ 3 

отъ берега. Земля кругомъ пустынна и безплодна, 

состоитъ изъ песку и волканическихъ произведенш; 

на ней н'Ьтъ никакой растительности и все н еобх о 

димое для существования, доставляется сюда изъ С анъ-  

Франциско. Соль лежитъ на вязкомъ ил^ , слоемъ 

отъ 2 до 8 дюймовъ толщиною ; л'Ьтомъ , въ сухое  

время, она возобновляется на выработанномъ простран

ств^,  въ теченш трехъ недель.  До 50  Индййцевъ 

заняты постоянно выволочкою соли. Ближайшее насе

ленное мйсто къ м -Ь стор ож д етю — Сенъ-K p m i io ,  откуда 

доставляется пресная вода для питья. Въ недавнее 

время, недалеко отъ озеръ, пробовали рыть колодезь, 

но вода , которой достигли на глубинЪ 30  Футовъ, 

оказалась негодною къ употреблешю. При копанш 

встр^ченъ бы лъ пластъ чистой,  каменной соли отъ 4 

до 8 дюймовъ толщиною. П о  раздожешямъ на м’Ьст'Ь 

въ КалиФорнш и ПроФессоромъ Вильсономъ въ Един- 

бурНЬ, эта соль оказалась состоящ ею изъ 9 9 ° / 0 хло

ристаго натр1я и 1° /0 в о д ы ,  и такимъ образомъ,
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представляла чистейш ую , каменную соль. Другое 

очень обильное мйсторож деш е соли находится на 

островй К а р м е н в ъ  КалиФорнскомъ заливt ,  которое 

можно назвать неисчерпаемыми. Наконецъ въ Ш т а т й  

СонорЬ , близь устьевъ P io -П а ки  , соль получаютъ 

чрезъ естественное выпариваше морской воды.

(Изъ Bergwerksfreund, JVS 5, 1856, California Chronicle).
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MocKoecnie и KieecKie жерновые камни.—  
При cnapueauiu (отъ слова пара) жернововъ въ Мо- 

сквй, идущихъ на продажу на крупчатныя мельницы 

Орловской, Тульской, Воронежской, Курской, Калуж

ской и другихъ губерш й ; для нижнихъ комлей или 

лога, предпочитается Московски!  песчаникъ , добыва

емый преимущественно въ Выткринскихъ камениолом- 

няхь и известный подъ именемъ тощей брусени. ЦКша 

его различна и зависитъ отъ свойства и величины 

камней. При д1аметрй въ 9 четвертей она отъ  128 

доходитъ до 42 8  рублен. Семи четвертей въ д1аметрй 

стоигъ отъ 85  до 28 5  рублей , пяти четвертей отъ 

17 до 54 рублей. Камни эти, по мйсту добычи,  на

зываются Московскими камнями ; для верхнихъ же 

или ходуновъ , которые вообще мягче нижнихъ , упо

требляются такъ называемые Кгевсте камни, добыва

емые впрочемъ вовсе не въ К1евской г у б е р н т .  Ихъ  

доставляютъ въ Москву , между прочимъ , изъ подъ



Глухова и Путивля , где добыча ихъ производится 

при х у т о р е  КурдюмовЬ , въ камеполомняхъ , принад- 

лежащихъ Г .  Писаревичу,  при селЬ Берюкъ и дерев

не Моисеевне , изъ такъ называемой на месте, бру-  

сени или жерповшса. ЦЬна этим ь жерновамъ на месте  

простирается:

при Д1аметре въ 8 четв, отъ 2 5 0  до 3 0 0  руб.

» » » 7 » » 150  » 2 0 0  »

» » » 6 » » 80  # 100 и

Впрочемъ бывают ь ка м н и , доходяцце въ нЬне до

4 0 0  рублей.
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Брусяная гора въ Печоре ыо.лъ кратъ.—  
Въ J l f  13 2  Санктпетербургскихъ ведомостей теку

щего  года, въ статье Г .  Волкова: Письмо Печорскаго 

подписчика, находится описаше изве»стныхъ ломокъ, 

гочилъ и брусьевъ, въ Печорской стороне.  Местность 

Брусяной горы, въ которой заложены разработки, за- 

нимаетъ самый север о -восточн ы й  уголъ У стсы сол ь -  

скаго уезда ,  Вологодской губерши , покрывая собою  

пространство б о л е е ,  нежели 4 5  квадратныхъ верстъ, 

между устьями рЬкъ большего Сопляса и Бои, виада- 

ю щ ихъ  въ Печору сч. левой стороны, въ 3 3 0  верстахъ 

отъ Печорскаго погоста. Ломки еще съ 1 708  года от 

даны въ пользоваше двумъ общесгвамъ государствен- 

н ы хъ  крестьяиъ : Троицко-И ечорскому Отдельному и



У сть -Н ем ско -М ы ел д инском у ,  У сть -К улом скон волости ;  

нын'Ь он Is находятся въ арендномъ содержали! огъ 

крестьянъ на 12 л Ьтъ , за 2 , 4 0 0  рублей. Ежегодио 

добывается до 6 0 , 0 0 0  пудъ точилъ и до 3 0 0 , 0 0 0  

брусьевъ , которые расходятся по всей Россш . Чего 

нибудь похожаго на правильность въ разработка пла- 

стовъ, нЬтъ и слЬда. Ямы отъ прошлогоднихъ выра- 

ботокъ ,  по дикому и грубому суевЬрпо, обыкновенно 

заваливаютъ мусоромъ и щебнемъ, а потому ежегодно,  

въ начал'Ь работъ, обнажаютъ св!;ж1е пласты , зале- 

гаюшде па глубин!; отъ 3 до 5 аршинъ. Добыча про

изводится клиньями и порохомъ. Изъ крупныхъ ку- 

сковъ вытесываются точила, величиною отъ полупуда 

до 35  и болЬе пудъ ; брусьевъ два сорта , шлифо- 
ваные и нешлиФованые ; впрочемъ оба сорта приго

товляются очень небрежно.

Ио Мурчасону (*), Брусяная гора лежитъ въ запад- 

ныхъ отклонахъ Арктическаго Урала. Собственно т о 

чильный камень въ ней образуютъ песчаные слои, 

состояице изъ зеренъ, большею част!ю весьма мелкихъ 

и округлениыхъ, — лидшскаго камня и кварца, цвЬтовь 

сК-раго, зеленаго и краснаго, влЬпленныхъ въ тонко

зернистое , полевошпатовое или глинистое тЬсто , зе- 

леновато-clsparo и бЬловатаго цвЬтовъ, количество ко- 

тораго впрочемъ такъ мало , что его незаметно про- 

стымъ глазомъ. Преобладающи! цвЬтъ породы подо-

(*) Геол. оппс. Ев. Poccin, Т. II, стр. 451 и 452.
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бенъ цвйту  тол чен а го , чернаго перца; она подразде

ляется на значительное число м ощ ны хъ слоевъ , ле- 

ж ащ ихъ,  во многихъ м ^стахь ,  на пластахъ угольнаго 

известняка и слЬдующихъ за всЬми огромными и 

разнообразными изгибами последпяго.  Слои, изъ к о т о 

рыхъ производится извлечете  точильиыхъ камней, не 

превосходятъ въ толщину, 3 или 4 Футовъ.

Магнитный желтзпякъ е© Печоршомъ 
К р а т .  —- Въ той же статье находится извг1Ьст1 е объ 

обильпыхъ м есторож деш яхъ  и ц ел ы х ъ  холмахъ маг- 

нитнаго железняка въ Печорскомъ крае , по рЬкЬ 

Сойве, вверхъ отъ селешя Сойвы. РЬка эта внадаетъ 

въ Печорскую Мы дву, верстахъ въ 30  отъ ея устья 

Авторъ говоритъ объ  этой местности, какъ очевидецъ, 

не представляя впрочемъ никакихъ подробностей

“ — *—
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